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Вступительное слово

В предлагаемом 21-м ежегодном выпуске От

чета о мировом развитии рассматривается роль

знаний в укреплении э~ономического и обще

ственного благосостояния. Авторы Отчета исхо

дят из того , что развитие экономики не опреде

ляется лишь накоплением физического капитала

и профессиональных навыков, но также зависит

от наличия информации, обучения и усвоения

знаний. Знания имеют решающее значение, и по

этому для улучшения уровня жизни людей , осо

бенно беднейших слоев , необходимо понимание

механизмов накопления и применения знаний

отдельными людьми и обшеством в целом , а так

же факторов, препятствующих этому .

Сегодня, на фоне информационной револю

ции, понимание взаимозависимости знаний и раз

вития приобретает особую актуальность. Появ

ление новых информационных технологий и рез

кое падение цен на компьютерную технику сти

рает границы и сокращает пространство и время .

Даже отдаленные деревни получают доступ ко

всему массиву глобальных знаний , причем про

исходит это столь стремительно и требует столь

малых затрат, что превосходит не только самые

безудержные мечты прошлого века , но и любые

представления о том, что считалось возможным

всего несколько десятилетий назад. Развитие ди

станционного обучения позволяет учиться мил

лионам людей , которые в любое другое время

были бы лишены возможности получить образо

вание.

Однако новые возможности сопровождают

ся и огромным риском . В условиях глобализации

торговли, финансов и информации усиливается

конкуренция и возрастает опасность того, что

традиционное отставание беднейших стран и об

щин увеличится еще больше. В своем стремлении

оказаться на информационной магистрали мы не

должны забывать деревни и трущобы, не имею

щие ни телефонов , ни электричества, ни водопро

вода, ни начальных школ, в которых бы были

карандаши, тетради и учебники . Новые перспек-

тивы века информации - знания для всех - мо

гут показаться бедному населению такими же не

досягаемыми, как далекие звезды . ДЛя того что

бы надежда, которую несет информационная ре

волюция , стала реальностью, необходимо тща

тельно продумать последствия этого процесса и

определить их роль в кругу задач развития .

Подходя к решению столь непростой пробле

мы, данный Отчет рассматривает знания двух

видов: технические знания (например, в таких

областях , как сельское хозяйство , здравоохране

ние или бухгалтерский учет) и знания, или осве

домленность, о качествах или характеристиках

(например, знания о качестве товара, кредитос

пособности заемщика или работоспособности

сотрудника) . Неравное распределение техничес

ких знаний называется в Отчете «дефицитом зна

ний», а диспропорции в наличии знаний о каче

ствах -<<Информационными проблемами». Да

лее отмечается , что оба типа проблем более ост

ро ощущаются в развивающихся странах, чем в

технологически развитых, причем особенно не

благоприятно сказываются на положении мало

имущих. Авторы Отчета делают три важных вы

вода , имеющих особое значение для благососто

яния более чем 4 млрд человек в развивающихся

странах :

Во-первых, развивающиеся страны должны

проводить политику, направленную на сокраще

ние дефицита знаний, отделяющего их от бога

тых стран. Предлагаемые меры включают, в част

ности , государственное инвестирование в возмож

ности образования на протяжении всей жизни,

обеспечение открытости экономики, устранение

барьеров , препятствующих конкуренции в секто

ре телекоммуникаций .

Во-вторых, государственные органы развива

ющихся стран , международные учреждения, не

правительственные организации и частный сек

тор должны сотрудничать в интересах укрепле

ния институтов, при помощи которых решаются

информационные проблемы . По мере усложнения
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общественных структур особую важность в этой

связи приобретают такие механизмы, как стан

дарты бухгалтерскогоучета, правила раскрытия

информации, системакредитногорейтинга, а так

же эффективное законодательство и судопроиз

водство, обеспечивающие выполнение договор

ных обязательств.

В-третьих, необходимопризнать, что несмот

ря на эффективность предлагаемых мер, дефицит

знаний и информационные сбои неустранимы .

Однако понимание того факта, что знания лежат

в основеусилий, направленныхна развитие, иног

да позволяет найти оригинальныерешенияказа

лось бы неискоренимыхпроблем.

Поставив знания в центренашей деятельнос

ти по развитию, мы сможем добиться результа

тов в двух направлениях . Во-первых, увеличатся

социальные выгоды, в том числе станет возмож

ным более эффективное обеспечение обществен

ных товаров, например, улучшение качества воз

духа и воды, увеличение числа учащихся и повы

шениеуспеваемости, улучшение состоянияздоро

вья и питания,расширениедоступак важнейшим

услугаминфраструктуры. Эти выгодыполучатне

только малоимущие, но и все членыобщества. Во

вторых, более эффективная работа рынков - в

том числе кредитования, образования , жилья и

земли - позволит более рационально коорди

нировать использование ресурсов и распределе

ние возможностей в обществе. В данном случае

особенно заметно улучшится положение мало

имущих слоев, так как именно они несут основ

ную тяжесть информационных сбоев .

Расширение доступа к знаниям, ставшее воз

можным благодаря информационной революции,

меняет саму природу отношений между специа

листом и непрофессионалом, между государством

и гражданином, между источником помощи и

получателем. Знания не допускают статичности

и однонаправленности , а предполагают непре

рывное возвратно-поступательное движение по

динамично меняюшейся сети с участием как со

здателей, так и пользователей информации. Ска

занное верно и в отношении знаний во Всемир

ном банке, и в отношении предлагаемого Отче

та. Даже в процессе обмена приобретенными зна

ниями мы сознаем, что многое нам только еще

предстоит узнать . И все же мы надеемся , что дан

ный Отчет поможет раскрыть сложную взаимо

зависимость знаний и развития , а более ясное

понимание этого поможет нам более эффектив

но использовать силу знаний в решении колос

сальной задачи искоренения бедности и улучше

ния жизни людей.

f2:/~--
Джеймс Д . Вулфенсон

Президент

Всемирного банка

27 июля 1998 года
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Обзор

Знание подобно свету . Невесомое и неосязае

мое, оно легко путешествует по миру, повсюду оза

ряя своим светом жизнь человека. И все же милли

арды людей без всякой необходимости продолжа

ют жить во мраке нищеты. Способы лечения тако

го простого заболевания , как диарея , известны уже

многие столетия , но миллионы детей продолжают

умирать от нее, потому что их родители не знают,

как их спасти .

Различие между бедными странами и богаты

ми выражается не только в нехватке денег, но и в

недостатке знаний. А поскольку создание знаний

связано с большими расходами, основной объем их

производят промышленно развитые страны. Одна

ко развивающиеся страны имеют возможность при

обретать знания за границей, а также создавать свои

собственные . Сорок лет назад доход на душу насе

ления в Гане и Республике Корея был практически

на одном уровне . Но уже к началу 1990-x годов этот

показатель в Корее был в шесть раз выше, чем в

Гане . По некоторым оценкам, разрыв наполовину

объясняется тем, что Корея добилась большего ус

пеха в накоплении и использовании знаний .

Знания также освещают все хозяйственные от

ношения, выявляя предпочтения каждой стороны,

внося ясность в происходящий обмен и поставляя

информацию на рынки. Отсутствие же информа

ции приводит к краху рынков и препятствует их

созданию. Когда некоторые производители моло

ка в Индии начали разбавлять его водой, потреби

тели могли определить качество молока лишь пос

ле покупки . Ввиду отсутствия таких знаний каче

ство молока в целом снизилось, поскольку произ

водители, не разбавлявшие молоко, оказались в

невыгодном положении , а пострадали в конечном

итоге потребители.

Еще одно различие заключается в том, что в

бедных странах меньше учреждений, отвечающих

за сертификацию качества продукции, обеспечение

соблюдения стандартов и технических характери

стик, а также осуществляющих сбор и распростра

нение информации, необходимой для проведения

деловых операций . Страдают от этого в большин

стве случаев малоимущие . Например , в связи с

трудностями в оценке кредитоспособности заем

щиков, деревенские ростовщики зачастую назна

чают высокие процентные ставки , доходящие до

80%. Лишь небольшая часть бедного населения

имеет возможность занимать деньги под такие про

центы, и тем , кто все-таки идет на это, приходится

платить высокую цену.

В настоящем Отчете о мировом развитии пред

лагается рассмотреть проблемы развития в новом

аспекте - с точки зрения знаний, что позволяет про

водить различия между двумя типами знаний - и

двумя видами наиболее важных проблем развива

ющихся стран :

Технологические знания, которые мы также на

зываем техническими знаниями или ноу-хау .

Примерами такого знания может служить раз

работка компьютерных программ, контроль за

рождаемостью и ведение бухгалтерского уче

та . Обычно развивающиеся страны обладают

меньшим объемом ноу-хау по сравнению с про

мышленно развитыми странами, а бедные по

сравнению с небедными. Мы называем такое

неравномерное распределение знаний среди

различных стран дефицитом знаний.
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Сокращениедефицита знаний

Различия в области созданияновых знаний

выраженыболее ярко, чем разница в доходах.

16048
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Преодол ение дефи цита знаний представляет

собой непро стую задачу . Р азви в ающиеся стран ы

преследуют движущуюся цель, так как промышлен

н о раз в итые страны с высоким уровнем дохода

постоянно продвигают техноло ги ч еское развити е

на новые рубежи. Фактически , н есоотвстствис воз

можностей создания новых зцапий обозначено еще

резче, чем технологичес кое отставание . Различия

между богатыми и бедными странами по ряду важ

ных аспектов создания новых зн ани й в ыражены

более ярко , чем разница в доходах (рис . 1).
Но развивающимся странам нет н еобходимо

сти заново изобретать колесо , ил и компьютер , или

средство борьбы с малярией . Вместо того чтобы

вновь создавать уже существующие знания , бедные

страны имеют возможность приобрести и испол ь

зовать огромный объем знаний , уже имеющихся в

богатых странах . Учитывая падение цен на услуги

связи, передача знаний сегодня стоит особенно де-

в международных долларах 1987 Г .

Примечание: данные за 1991 г .

Источник: Europ ean Commi ssion 1994.

решать их зачастую одновременно . Однако дл я

ясности мы будем анализировать эти вопросы по

отдельности , н ачав с дефицита знаний .

Рис. 1

Расходы на НИОКР и ввп на душу

населения

Социально-экономические знания о различных ха

рактеристиках, например , о качестве продук

та, старательности работника или кредитоспо

собности фирмы, являются ключевым элемен

том эффективных рынков. Трудности , вызыва

емые неполным знанием таких параметров, мы

называем информационными проблемами . Ме

ханизмы , направленные на решение столь ост

рых информационных проблем как стандарти

зация продукци и , выдача ди пломов об окон

чании учебных заведений и распространение

сведений о репутации фирм, в разви вающихся

странах разработаны значител ьно слабее как

в количественном, так и в качественном отно

шении . Информационные проблемы и связан

ная с ними асимметрия рынков особенно силь

но сказываются н а бедном населении .

Основные темы настоящего Отчета - взаимо-

связь между дефицитом знаний и информационны

ми проблемами, воздействие этих факторов на раз

витие и оптимальные способы решения этих задач

международными учреждениями и правительства

ми развивающихся стран .

Как мы увидим позже , подход к процессу раз

вития с точки зрения знаний подтверждает некото

рые хорошо изве стные факты , например важное

значение режима открытой торговли и всеобщего

начального образования . Такой подход также зас

тавляет задуматься о ряде н асущных вопросов, не

всегда включаемых в повестку дня , а именно: о на

учно-технической подготовке , научно-иссл едова

тельской и опытно-конструкторской работе на ме

стах и о чрезвычайной важности учреждений , обес

печивающих обмен информацией , необходимой для

эффективной деятельности рынка.

Решение задач развития путем принятия мер ,

направленных на расширение как технологических ,

так и социально-экономических знаний , позволит

не только увели чить доходы, но и во многих других

отношениях повысить уровень жизни людей . Осве

домленность о правильном питании позволяет улуч

шит.ь состояние здоров ья, причем даже той части

населения, которая имеет ограниченные средства

для приобретения продуктов питания. Знания о про

филактике СПИДа могут спасти миллионы людей

от изнурительной болезни и преждевременной смер

ти . Раскрытие информации о промышленных источ

никах загрязнения необходимо для обеспечения бо

лее чистой и здоровой окружающей среды . Про

гр аммы микрофинансирован ия позволяют мало

имущим улучшить будущее своих детей. Одним сло

вом , знание позволяет людям быть хозяевами своей

судьбы .

Дефицит знаний и информационные пробле

мы неразры вно связа н ы в р еальной жизни , по

с коль ку для того , чтобы высвободить заключен

ный в знаниях потенциал, правительства должны

признать существование обоих видов проблем и
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Стоимость передачи информации продолжает падать.
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Примечание : индекс составлен на основе данных в

долларах за передачу 1 млн битов на 1 км . Тренд

расчитан логарифмическим способом .

Источник: Bond 1 997а .

Динамика стоимости передачи данных

по волоконнооптическим линиям

нии каждой экономич еской сделки, они должны

создаваться непосредственно на месте и постоян

но обновляться. Для этого требуется ряд рыноч

ных и других механизмов сбора и распростране

ния информации, многие из которых в настоящее

время недостаточно развиты в р азви в ающи х с я

странах или отсутствуют.

Рынки н е могут правильно функционировать

без знания социально-экономических характерис

тик . Когда в решение пробл емы вмешивается го 

сударство , например , устанавливает стандарты и

порядок сертификации (как было сделано в Индии

для контроля качества молока) , рынок начинает

функционировать лучше, и все извлекают из этого

пользу .

Институты , в широком смысле включающие го

сударство, частные организации, законодательство и

общественные нормы , содействуют установлению

признанных стандартов и правовому обеспечению

договорных отношений, тем самым открывая возмож

ность для осуществления сделок , которые в против-

Решение информационных

проблем

шево (рис. 2). При таком развитии событий , каза

лось бы, имеются все предпосылки для быстрой

ликвидации дефицита знаний и резкого увеличе

ния экономического роста и благосостояния . По

чему же передача знаний происходит не так быст

ро, как нам бы этого хотелось? Какие условия не

обходимы для того, чтобы развивающиеся страны

могли использовать мировые знания в более пол

ном объеме?

Часть 1 Отчета начинается с обсуждения важ

ности знаний для развития , а также рисков и воз

можностей , которые несет р азвивающимся стра

нам информационная революция (глава 1). З атем

рассматриваются три важнейших задачи , которые

предстоит решить раз в ивающим ся странам для

сокращения дефицита знаний :

Приобретение знаний - использование и приспо

собление для своих нужд уже имеющихся в мире

знаний , например, при помощи режима откры

той торговли , привлечения иностранных инвес

тиций и заключения лицензионных соглашений ;

предполагается также создание знаний в самих

странах путем ведения научно-исследовательс

кой и опытно-конструкторской работы и исполь

зования местных знаний (глава 2).
Усвоение знаний заключается , например, в обес

печении всеобщего начального образования ,

особенно для девочек и других групп населе

ния, исторически не имевших такой возможно

сти ; создание возможностей для обучения на

протяжении всей жизни и развитие с и стемы

высшего образования, особенно в области на

уки и технологии (глава 3).
Переда ча знаний предполагает использование

новой информационной и телекоммуникаци

онной технологии на основе конкуренции , раз

вития частного сектора, соответствующего

нормативно-правового регулирования и обес

печения доступа малоимущим к информацион

ным ресурсам (глава 4).
Аналогично отставанию в уровне знаний меж

ду промышленно развитыми и развивающими

странами наблюдается существенная асимметрич

ность развития внутри отдельных стран. В обоих

случаях проблемы могут решаться одними и теми

же способами, а следовательно , от их эффективно

сти будет зависеть сокращение неравенства и лик

видация бедности .

Но даже в случае полной ликвидации дефици

та знаний и предоставления каждому жителю раз

вивающихся стран возможности пользоваться теми

же технологическими знаниями, какими пользуют

ся образованные люди промышленно развитых

стран , развивающиеся страны все рав н о находи

лись бы в сравнительно невыгодном положении в

другом отношении, а именно в области знания со

циально-экономических характеристик . Посколь

ку знания данного вида необходимы при соверше-
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шие устран ить наиболее острые проблемы и в не

сти существенный вкл ад в достижсни е устойчиво

го роста и улучшение положения малоимущих :

Обработка финансовой информации в экономике,

в частности путем обеспечения прозрачности за

счет эффективного бухгалтерского учета и рас

крытия сведен и й, а также путем разработки

нормативно-правовой базы, применяемой в ус

ловиях дефицита информации (глава 6).
Расширение знаний об окружающей среде путем

проведения исследований , направленных на со

здание основ эффекти вной экологической поли

тики и распространения знаний в целях созда

ния стимулов к снижению загрязнения окружа

ющей среды и ответственному управлению хо

зяйственными объектами (глава 7).
Решение информационных проблем, наносящих

ущерб малоимущим и внимательное изучение их

потребностей и интересов , с тем чтобы обще

ство могло обеспечить бедное население полез 

ной информацией и оказать содействие в пре

одолении изолированности от рынков и рас

ширении доступа к официальным институтам

(глава 8).
Большинство трудностей , с которым и стал 

киваются развивающиеся страны , связано как с

технологическим отставанием , так и с информа

ционными проблемами . Для то го чтобы прини 

маемые меры принесли результаты , решение обо

их видов проблем должн о происходить ин огда

последовател ьно , н о чаще - одновременно . По

скольку возможности повышения благосостоя 

ния почти без гран и чны , мы воэврашаемся к об

суждению эти х те с н о взаимосвязанных тем на

протяжении всего Отчета, нач иная с обсуждения

"зеленой революции", которая наглядно свиде

тельствует о роли технологического отставания

и информационных проблем , а также решения

этих вопросов , в реальных условиях .

Зеленая революция: модель

использования знаний

для целей развития

Немногие события могут столь же ярко проде

монстрировать использование потенциала знаний

для целей развития или серьезность препятствий

на пути распространения таких знаний , как зеле

ная революция - всемирное движение, уже много

десятилетий посвященное созданию и распростра

нению новых сельскохозяйственных знан ий . Эта

работа началась вскоре посл е окончания Второй

мировой войны . В ней приняли уч астие многие

некоммерческие организации , правительства, мно

госторонние учреждения, частные фирмы, банки,

деревенские заимодатели, землевладельцы и беззе

мельные наемные рабочие . Все они, осознанно или

-
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в большинстве развивающихся стран

урожайность увеличилась более

чем в два раза .

Производетво зерновых

в развивающихся регионах

ном случае не состоялись бы . В богатых странах име

ются более разнообразные и более эффективные ин

ституты для решения информационных проблем, чем

в бедных. Эти институты позволяют людям вступать

в хозяйственные сделки, которые улучшают их жизнь,

будь то покупка молока, поиск работы, получение об

разования или ссуды . Но нередко информационные

проблемы являются причиной тех трудностей, с кото

рыми сталкиваются малоимущие развивающихся

стран в повседневной борьбе за выживание и улучше

ние жизни .

В Части 2 Отчета обсуждаются характер и мас

штабы названных проблем , и отмечается тот факт,

что они входят в число важнейших факторов, тор

мозящих процесс развития, что особенно ощути

мо сказывается на малоимущих (глава 5). Нерав
номерное распределение информации невозможно

л и квидировать полностью , но ситуацию можно

улучшить, отчасти за счет институциональных пре

образований , разработанных именно с уч етом ус

л о вий развивающихся стран и особых проблем,

стоящих перед бедным населением . В Части 2 так

же рассматриваются некоторые конкретные ин

формационные проблемы и предлагаются перспек

тивные решения в трех направлениях, позволяю-
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Источник: CGIAR 1994-95.

Рис. 4
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Резко возросло производство ряда основных

сельскохозяйственных культур.

Рост урожайности основных

сельскохозяйственных культур

менного материала , и снова их высаживать . Это

означало полное отсутствие всякого повторного

цикла для семеноводческих компаний , а без доста

точной прибыли их усилия теряли целесообраз

ность. '1

Другими словами , усовершенствованный се

менной материал , как и многие други е продукты

научно-исследовательской деятельности , обладает

многими чертами общественного товара . Обще

ственным товаром называется товар , все преиму

щества которого не могут быть полностью исполь

зованы его создателем в виде прибыли , и который

достается широкой общественности таким обра

зом, что его создатель не получает никакого воз

награждения . Поскольку в среде частного предпри

нимательства число стимулов для предоставления

таких товаров сократилось , то традиция передачи

функций создания такого товара государственным

учрежде ниям имеет глубокие корни . (Хорошим

примером является финансирование сельскохозяй

ственных исследований правительством США в

XIX веке .) На самом деле , во многих областях зна

ний широко признан тот факт, что без определен

ных коллективных усилий объем научных иссле

дований , направленных на обогащение знаний ,

был бы слишком мал .

о

неосознанно, трудились ради хлеба насущного (или

риса и кукурузы) для всех людей . В ХУIII веке анг

лийский экономист Роберт Мальтус предсказывал ,

что численность населения любой страны , в конеч

ном итоге , превзойдет возможности страны про

извести продукты питания в достаточном объеме .

З еленая революция опровергла предсказания

Мальтуса и доказала, что он недооценил скорость,

с которой знания в области сельского хозяйства,

тран с порта и механизации труда трансформиру

ют производство продуктов питания . Ко второй

половине ХХ века мировые зап асы питания пре

вышали темпы прироста населения .

Начиная с 1 950-х годов странам Азии и Латин

ской Америки удалось добиться многократного уве

личения урожайности основных видов культур (рис.

3; в странах Африки, в которых тоже наблюдается

отставание по другим показателям развития и зна

ний , урожайность повысилась лишь незначительно).

Произошел резкий рост объема валовой продукции

сельского хозяйства с гектара, особенно пшеницы ,

кукурузы и риса (рис . 4). Несмотря на то, что влия

ние зеленой революции на бедное население было

поначалу всего лишь предметом спора, время по

казало , что малоимущие извлекли из этого значи

тельную пользу благодаря более высоким доходам,

снижению цен на продукты питания и росту спро

са на труд .

Первоначально зеленая революция была на

правлена, главным образом, не преодоление тех

нологического отставания . Первый шаг заключал

ся в приобщении развиваюшихся стран к уже име

ющимися научным знаниям о генети ке растений .

ll1ироко распространенная неосведомленность

развивающихся стран в данном вопросе проявля

лась в отсутствии новых сортов сельскохозяйствен

ных культур , выводимых на основе использования

таких научных знаний . Во многом данное отста

вание было сокращено за счет научно-исследова

тельских и опытно-технических разработок, веду

щихся правительствами инекоммерческими

организаци я м и . Но почему возникл а необходи

мость в их уч астии? Почему частные коммерчес

кие ор ганизации не взялись за решение пробле

мы продовольственной безопасности? Почему они

сами не попытались, например , коммерчески ис

пользовать имеющиеся научные знания о генети

ке и взяться за разработку более продуктивных

сортов растений?

Ответ заключается в том, что не каждый рас

тениевод, семеноводческая компания , фермер или

даже страна могут воспользоваться знаниями , зак

люченными в новом сорте растения . После того как

сорта, наиболее приемлемые для высадки в разви

вающихся странах, были в эти страны перенесены ,

их воспроизводство уже не представляло трудно

стей . Фермерам оставалось лишь собирать семена

с растений, выращенных из первоначального се-
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После успешного завершения первых испыта

ний современныхсортов семян в начале 1960-х го

дов ВО многих развивающихсястранах были созда

ны национальные сельскохозяйственные научно

исследовательскиеорганизациипо примерууже су

ществующих в других странах, в основном за счет

государственногофинансирования,для создания

сортов семян второго поколения, более приспособ

ленных к местнымусловиям. В результатепроведен

ной работы за период с 1966 по 1985год вдвое уве

личилось число новых сортов риса и кукурузы , вы

веденных национальными научно-исследовательс

кими организациями .

Правительства развивающихся стран создали

службы по распространению сельскохозяйствен

ных знаний . Первоначально основная задача ра

ботников таких служб заключалась в предостав

лении фермерам информации о новых семенах и

методах выращивания растений . Но наиболее под

готовленные работники и наиболее эффективные

службы быстро поняли , что умение слушать тоже

является существенной частью их работы. Прислу

шиваясь к мнениям фермеров и учась у них, работ

ники агентств не только получали более полное

представление о потребностях и заботах фермеров .

Порой они сталкивались с сортами семян и мето

дами выращивания растений, которые были упу

щены учеными . Такой обмен информацией способ

ствовал принятию и применению технологических

достижений зеленой революции в соответствии с

местными условиями .

Здесь следует отметить информационные про

блемы. На ранних стадиях зеленой революции дви

жущей силой прогресса было создание, распрост

ранение и адаптация к местным условиям знаний

сельскохозяйственной технологии . Однако потен

циан данных новшеств не мог проявиться полнос

тыо до тех пор, пока миллионы мелких фермеров

не посеют новые семена. Для того чтобы это про

изошло, необходимо было решить множество раз

личных информационных проблем . В частности,

какие гарантии были у фермеров в отношении того ,

что эти семена действительно принесут ожидаемые

результаты? Почему фермер должен рисковать са

мим своим существованием и следовать рекомен

дациям работника службы распространения сель

скохозяйственных знаний? Такого рода неопреде

ленность в сочетании с другой классической инфор

мационной проблемой - невозможностью мало

имущих получить кредит - существенным обра

зом снижала темпы принятия нового семенного

материала .

Крупные землевладельцы и более образован

ные фермеры были в числе первых, кто, по различ

ным причинам , использовал новые семена на сво

их землях . Фермеры , владевшие большими земель

ными угодьями, имели возможность ограничить

свой риск, проведя испытания новых семян на не-

большом участке . Они также имели возможность

более быстро компенсировать фиксированные зат

раты по раннему использованию новых сортов се

мян за счет применения знаний, полученных в ре

зультате обработки больших площадей . Прежде

всего, образованные фермеры были более подго

товлены к восприятию информации о новых сор

тах семян и новых методах выращивания растений

для получения максимального урожая. Тем не ме

нее, возможно, что самым важным моментом был

свободный доступ более преуспевающих фермеров

к кредитам и средствам страхования против рис

ка . Бедным фермерам, лишенным доступа к заем 

ным средствам и не имеющим страховки или сбе

режений, на которые они могли бы опереться в слу

чае неудачи , оставалось лишь наблюдать и ждать,

пока их более состоятельный сосед получит дока

зательства ценности новых семян .

Почему же банки и деревенские заимодатели

не предоставляли мелким фермерам средства на

покупку новых сортов семян и удобрений? Если бы

небольшие ссуды выдавались под разумный про

цент, многие бедняки могли бы их погашать. Тем

не менее расходы по определению рисков , связан

ных с предоставлением заемных средств малоиму

щим, довольно высоки по сравнению с размером

ссуд для данной категории населения . Не будучи

уверенными в том, какие из их возможных заем

щиков будут в состоянии погасить долг, кредито

ры назначают высокий процент и требуют залого

вого обеспечения, которого у бедных зачастую нет .

Даже в тех случаях, когда у бедных людей есть иму

щество (небольшие земельные владения), которое

они могли бы использовать в качестве залога, сла

бая правовая инфраструктура, в том числе отсут

ствие документов, подтверждающих право соб

ственности на землю, и неэффективная система су

допроизводства не могут обеспечить достаточное

правовое обеспечение залога . В отсутствие такого

обеспечения стимулирование погашения долговых

обязательств носит ограниченный характер , что

снижает заинтересованность в предоставлении зай

мов, а в результате этого бедное население часто

лишено возможности заимствовать .

В последние годы появились программы мик

рокредитования , призванные решить данные про

блемы. Но в условиях зеленой революции отсут

ствие системы кредитования бедных фермеров ,

наряду с низким уровнем их образования (также

частично объясняемого отсутствием кредита) и

наличие других факторов означало, что нередко

они начинали использовать новые сорта сельско

хозяйственных культур в числе последних . В ре

зультате образовался разрыв между внедрением

новых сортов семян и их широким использовани

ем, что хорошо видно на примере медленных тем

пов расширения земель, засеваемых новыми сор

тами сельскохозяйственных культур (рис . 5).
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Рис. 5
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Таки е задержки сто или очень дорого . Есл и бы

можно было решить все информационны е пробле

мы сразу , иначе говоря , есл и бы можно было сразу

же убедить фермеров в высоком потенци але новых

сортов семян , и если бы существовали механизмы

предоставления кредитов бедным фермерам , то

результаты проведения зел еной революции были

бы еще более ощутимыми . Одно из проведенных

исследований показ ало, что для фермерской семьи

с 3,7 гектар а земли средние потери возможного

дохода за пять лет в связи с медленным принятием

и неэффективным использованием высокоурожай

ных сортов почти в четыре раза превысили годо

вой доход фермы до введения новых сортов семя н.

В конечном итоге зеленая революция дей стви 

тельно увеличила доходы бедных фермеров и беззе

мельных работников . Обследование, проведенное в

южных штатах Индии , показало, что между 1973 и

1994 годами средний реальный доход мелких фер

меров возрос на 90 процентов , а доход безземел ь

ных работников - беднейшей группы крестьян 
н а 125 процентов . Поскольку высокоурожай ные

сорта требовали применения трудоемких методов

земледелия, повысился и спрос на труд малоимущих .

Потребление калорий в среде мелких фермеров и

безземельных работников возросло на 58-81 про

цент, а потребление белковых соединений - на 103
115 процентов .

Значение дефицита знаний

и информационных проблем

для развития

Пример зел е н ой революции наглядно демон 

стрирует, как создание, распространение и приме

нение знаний способствует борьбе с технологичес

кой отсталостью. Это также показывает, что ноу

хау является лишь частью то го, что определяет

благосостоя ние общества . Наличие информацион

ных проблем снижает заинтересованность, что , в

свою очередь, тормозит рост эффекти вности и эко

номи чес кое развитие. Таким образом, р азвитие

влечет за собой потребность институционального

трансформирования, которое стимулирует работу ,

новаторство , сбережения и инвестиции и позволя

ет осуществлять постоянно усложняющийся обмен ,

охватывающий все большие расстояния и проме

жутки времени .

Взаимосвязь технологического отставания и

информационных проблем совершенно четко вид

на в истории зеленой революции, поскольку со вре

менем стало ясно, что более совершенные сорта се

мян необходимы, но не достаточны для улучшения

условий жизни бедного населения сельских регио

нов . Двоякая проблема знаний на службе развития

- технологи ческое отставание и информационные

проблемы - также проиллюстрирована многими

Источник : Byerlene and Моуа 1993.

другими примерами в настоящем Отчете . Мы мо

жем только предполагать, каким образом они про

явятся во время следующей зеленой революции, воз

можно, в области генного сплайсинга или клони

рования . Вместе с тем совершенно очевидно, что

вопрос о том, будут ли новые технологии исполь

зоваться на благо бедного населения , будет зависеть

от того, насколько хорошо общество будет решать

вопрос технологического отставания и информаци

онных проблем .

В Части 3 Отчета рассматриваются варианты

политики , предусматривающие подход к решению

данных вопросов с двух сторон :

Что могут сделать международные учрежде

ния? В главе 9 обсуждается то, как с помощью

обогащения знаний, передачи и адаптации но

вой информации к потребностя м развиваю

щихся стран , а также управления знаниями та

ким образом , чтобы они всегда находились в

свободном доступе и постоянно обновлялис ь ,

международные учреждения помогали разви

вающимся странам в л и квидаци и техноло ги

ческого отставания и решении информацион

ных проблем .

Что должно делать государство? На основе ма

териалов, представленных в первых двух час-
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тях Отчета , в главе 10 помещено описание ме

тодов , с помощью которых правительства раз

вивающихся стран могут повысить уровень

своего технологического развития , приступить

к решению информационных проблем и раз

работать политику, которая учитывала бы ре

альное положение вещей в отношении того , что

информация и рынки никогда не бывают со

вершенными .

В остальной части данного обзора кратко из

ложены основные выводы этих двух глав .

Что могут сделать

международные учреждения?

Институты развития выполняют три функции

в преодолении технологического отставания : обес

печение международными общественными товара

ми , выполнение роли посредника при передаче зна

ний и управление быстрорастущим объемом зна

ний о развитии.

Наряду с национальными общественными това

рами существуют международные общественные то

вары, и некоторые типы знания попадают именно в

эту категорию. Ни одна страна не будет производить

достаточных вложений в создание таких товаров ,

поскольку выгода от их использования будет полу

чена всеми странами, а страна-производитель не по

лучит за это никакого вознаграждения . Тем не менее

действующие от имени всех международные учреж

дения могут заполнить этот пробел .

Один из наиболее известных примеров - финан

сирование зеленой революции Консультативной

группой по международным исследованиям в об

ласти сельского хозяйства в рамках всемирной си

стемы поддержки сельскохозяйственных исследо

ваний . Это - характерный пример государствен

ного финансирования исследований в области ,

приносящей большие социальные выгоды . Другой

вариант заключается в создании финансовых сти

мулов для частных научных учреждений, занима

ющихся проблемами развивающихся стран , таки

ми как, например, создание недорогостоящей вак

цины против СПИДа .

Возможно , институты развития имеют еще

большее значение в роли посредников . Междуна

родные научные исследования действительно спо

собствуют расширению сферы знаний, но наибо

лее важные знания рождаются в самих развиваю

щихся странах. Каждое изменение политики в од

ной стране влечет за собой появление новых зна

ний , которые могут оказаться полезными для дру

гой страны . Каждый проект, независимо от его

результатов , дает информацию об эффективных и

неэффективных вариантах действий. Накопление ,

оценка и распространение этих знаний представ

ляет собой задачу , непосильную для любой отдель-

но взятой страны (и не отвечающую ее интересам) .

Таким образом , эта задача ложится на междуна

родные учреждения .

Успех в деятельности этих учреждений за висит

от умения управлять огромными объемами инфор

мации , Например , каждый сотрудник Всемирно го

банка, работающий в развивающейся стране, н а

капливает знания о конкретном секторе , регионе

или виде деятельности . Часто эта информация ис

пользуется для выполнения одной конкретной за

дачи и затем сдается в архив . Нетрудно себе пред

ставить, насколько более ценной была бы эта ин

формация , если бы ей мог воспользоваться каждый

сотрудник , работающий над аналогичными воп

росами и проектами . Прибавьте к этому преиму

щества распространения таких знан ий во всем

мире .

Информационная революция облегчает задачу

управления всем существующим массивом знаний .

К 2000 году Всемирный банк рассчитывает предос

тавить клиентам, партнерам и заинтересованным

сторонам во всем мире доступ к актуальной части

данной информационной базы . Цель заключается

в создании динамичной системы управления инфор

мационной базой , на основе которой будет прово

диться отбор знаний и их дальнейшая адаптация и

использование в новых условиях . Для этого в раз

вивающихся странах необходимо создать органи

зационно-техническую базу для оценки и использо

вания актуальных знаний в области применения

политики и технологии в местных условиях и , по

мере необходимости , создавать новые знания, ко

торые, в свою очередь, могут оказаться полезными

для других стран .

Что должно делать государство?

При рассмотрении развития с точки зрения

знаний , возникают три основных вопроса :

Поскольку рыночный спрос на знания часто

падает, то имеются все основания для вмеша

тельства государства . Государство имеет уни 

кальные возможности в области преодоления

технологического отставания: например, за

счет принятия режима открытой торговли ,

поддержки системы обучения на протяжении

всей жизни или создания здоровой норматив

но-правовой среды для конкурентоспособно

го сектора телекоммуникаций .

Информация является основой жизнедеятельно

сти рынков , и все же сами рынки не всегда про

изводят ее в достаточном количестве, посколь

ку те, кто генерирует информацию, не всегда мо

гут воспользоваться ее финансовыми результа

тами . Таким образом , для обеспечения успеш

ного развития рыночной экономики необходи

ма государственная проверка качества инфор-



мации, мониторинг функциональных показате

лей и регулирование сделок .

Каких бы успехо в ни добилось государство в

этой области , все равно сохранится разница в

уровне технологического развития и дефицит

информации . Каждая реформа политики и

каждая программа развития или проект будут

реализовываться в среде , которая в той или

иной степени страдает от этих недостатков .

Они скажутся даже на тех мерах , к оторые, на

первый взгляд, имеют мало общего с техноло

гическим отставанием или информационным

дефицитом .

Что же делать правительствам развивающих

ся стран , учитывая объем дефицита знаний и все

общий характер дефицита информации? В главе 1О
приведены некоторые стратегические выводы, ос

нованные на материалах Отчета.

Национальные стратегии борьбы

с технологическим отставанием

в Отчете рассматривается ряд мероприятий, с

помощью которых правительства могут создать

благоприятные условия для приобретения, усвое

ния и передачи знаний. И хотя для наглядности

было бы целесообразно обсудить каждое из них в

отдельности , в реальной жизни они взаимосвяза

ны . Стратегии , принятые в одной области , оказы

вают серьезное воздействие на все другие и , воз

можно, дополняют их . Приобретение знаний , раз

работанных за рубежом или внутри страны , тре

бует их дальнейшего усвоения, что содействует

процессу всеобщего начального обучения и созда

ет возможности для обучения в течение всей жиз

ни . Растущая быстрыми темпами организационно

техническая база и снижение стоимости телеком

муникационных технологий способствуют мощно

му росту потенциала как приобретения , так и ус

воения знаний, созданию новых возможностей для

обмена информацией . Государственные стратегии ,

направленные на преодоление технологического

отставания , приобретают наибольшую эффектив

ность в случае максимального использования всех

видов этой деятельности . Но при разработке и ре

ализации этих стратегий необходимо также решать

проблему информационного дефицита .

Политика, направленная на приобретение знаний

Приобретение знаний в развивающихся странах

осуществляется за счет двух взаимодополняющих

шагов : получения знаний из-за рубежа и создания

знаний, которые отсутствуют в других странах . Тре

мя основными способами создания благоприятных

условий для получения знаний из-за рубежа являют

ся режим открытой торговли, иностранные инвести

ции и технологическое лицензирование .

ОБЗОР 15

Совершенствование политической и деловой

среды в целях создания благоприятных для торгов

ли , особенно экспортной деятельности , условий

представляет собой один из наиболее важных пу

тей получения знаний из-за рубежа . Для успешно

го конкурирования на мировом рынке фирмы-эк

спортеры должны соответствовать международ

ным стандартам эффективности и организацион

ной структуры . В итоге, фирмы-экспортеры вкла

дывают в знания больше средств , чем фирмы, ко

торые не занимаются экспортной деятельностью.

Открытость экономики для прямых иностран

ных инвестиций неразрывно связана с режимом от

крытой торговли и сама по себе способствует при

обретению новых знаний . Поскольку транснацио

нальные инвесторы являются мировыми лидерами

в области инноваций , их деятельность в развиваю

щихся странах может существенным образом спо

собствовать передаче знаний. Распространение до

полнительных ценных знаний может происходить

во время проводимого ими обучения местного пер

сонала и посредством контактов с внутренними

поставщиками и субподрядчиками. И то, и другое

наблюдается в Малайзии, где местный завод аме

риканской фирмы "Интел корпорэйшн" заключил

договор субподряда на производство части своей

продукции с новымифирмами, созданнымибывши

ми инженерами"Интел", Подобныевнешниеэффек

ты не ограничиваются производством; они также

происходят в таких относительно низкотехнологич

ных отраслях, как общественное питание и гости

ничное дело.

Технологическое лицензирование играет все

более существенную роль в процессе приобретения

знаний развивающимисястранами . Объем плате

жей за международное лицензирование и роялти

возрос во всем мире с 7 млрд долларов в 1976году
до более чем 60 млрд долларов в 1995 году . Техно

логическое лицензирование представляет собой

эффективный путь к получению доступа к новым

фирменным технологиям . Национальные фирмы

могут использовать лицензирование и для ускоре

ния технологического развития путем достижения

дого воренности о предоставлении доступа к осно

вополагающим инженерным принципам лицензи

руемых технологий, как это было сделано многи

ми корейскими фирмами .

По мере того как мир переходит к экономичес

ким отношениям, строящимся на основе знаний,

появилась тенденция к усилению охраны прав ин

теллектуальной собственности . Это нашло отра

жение в недавно разработанных Всемирной Тор

говой Организацией договоренностях по правам

интеллектуальной собственности, связанным с тор

говлей . В законодательстве о правах интеллекту

альной собственности предпринята попытка сба

лансировать заинтересованность в создании новых
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знаний и в их распространении.Найти такое рав

новесиенепросто. Болеетого, само равновесиена

ходится в постоянномдвижении, посколькуновые

технологииставят новые вопросы, как, например,

охрана биотехнологии,биоразнообразия,а также

компьютерныхи информационныхтехнологий.

Развивающиесястраны должны активно уча

ствовать в международных переговорах по этим

вопросам и напоминать о том, что ужесточение

охраны прав интеллектуальнойсобственностисме

щает чашу весов в пользу производителей техни

ческой информации и ведет к увеличению отста

вания в технологическомразвитии из-за замедле

ния темпов копированиядостижений. Такая оза

боченность правами интеллектуальной собствен

ности должна быть гармоничноувязана с их пре

имуществами: они стимулируютсоздание новых

знаний во всем мире, в том числе и в развивающих

ся странах. Развивающиесястраны также должны

создать и обеспечить применение стандартных

прав интеллектуальной собственности, соответ

ствующих международной практике, с тем чтобы

обеспечить себе доступ к зарубежным рынкам и

зарубежной технологии за счет прямых инвести

ций и передачи технологии.

Развивающиесястраны смогут воспользовать

ся мировымизнаниямилишь в том случае, если они

создадут технологическую базу, необходимуюдля

поиска соответствующихтехнологий, отбора, ус

воения и адаптации зарубежной технологии . Зеле

ная революция показала, что новые сорта семян

требовали доработки и лишь после этого были го

товы к высадке в новых условиях. Даже в сфере

производстватехнологическиезнания, полученные

в другихстранах, нередкоприходилосьприспосаб

пивать к местным условиям, например, к погоде,

вкусам потребителей и наличиюдополнительных

исходных материалов. Точно так же прогресс в

области образования, здравоохранения и сельско

го хозяйстватребует наличия местных знаний , ко

торые невозможнополучить за рубежом.

Стимулируяразработкутехнологическихзн а

ний внутри страны, правительствадолжны обра

щать особое внимание на поддержкупотенциаль

но производительныхнаучных исследований, од

новременно создавая необходимые условия для

деятельности частного сектора и рынка, которые

будут пользоваться полученнымизнаниями. Мно

гие развивающиесястраны реформируютсистему

государственныхнаучных исследований и разра

боток с целью ее приближенияк требованиямрын

ка . Бразилия, Индия, Китай, Корея и Мексика нри

ступили к осуществлению широкомасштабных

программсодействия государственнымлаборато

риям в их деятельности по обеспечениюпотребно

стей производственного сектора. В число прово

димых мер входит акционированиенаучно-иссле-

довательскихинститутов,дополнительноефинан

сирование их бюджетов со стороны государства,

совершенствованиесистемы оплаты труда и при

знание заслуг ученых, а также создание заинтере

сованностифирм в заключениипрямыхдоговоров

с государственнымилабораториями.

Политика, направленная на усвоение знаний

Взрывной характер развития новых знан и й.

ускорениетехнологическогопрогресса и постоян

но растущая конкуренция увеличивают значение

обучения на протяжении всей жизни. Для сокра

щения разрыва в уровне развития технологии об

щество должно обеспечитьвсеобщийдоступ насе

ления к начальному образованиюи предоставить

ему возможностьпродолжатьобучение на протя

жении всей жизни. Начальное образование явля

ется основой здоровой, квалифицированнойи

мыслящейрабочейсилы. Обучение на протяжении

всей жизни, проводимоена основе начального об

разования, позволяет странам постоянно оцени

вать, адаптироватьи применять новые знани я .

З а последние 30 лет развивающиеся страны

совершили большой скачок в сфере образования

всех уровней, особенно начальной школы . Эти до

стижения имеют неоценимое знач ение и требуют

дальнейшего развития. Мы смогли убедиться, на

пример , в важности начального образования в кон

тек сте принятия современных методов ведения

сельского хозяйства . Для того чтобы растущая эко

номика, даже с низким доходом, могла участвовать

в глобальном экономич еском процессе , ей требу

ются люди с современными технологическими на

выками . Страны должны рассмотреть вопрос под

держки широкомасштабного образования и про

фессионального обучения взрослого населения. Во

многих случаях наиболее эффективным по затра

там способом является поддержка частного секто

ра, работающего в этой области, например, путем

учреждения стандартов и процедур выдачи дипло

мов , а в некоторых случаях и путем субсидирова

ния , в особенности бедных слоев населения.

Совершенствование образования женщин име

ет особо важное значение в странах с большим тех

нологическим отставанием. Преимущества женс

кого образования сегодня широко признаны и зак

лючаются в последующем улучшении питания де

тей , укреплении их здоровья и снижении рождае

мости . Успех недавно проведенной в Бангладеш

программы показывает, что правильно спланиро

ванные действия правительства могут увенчаться

значительным успехом даже в обществах , в кото

рых женскому образованию давно не уделялось

никакого внимания . В 1990 году всего около 20
процентов женщин были грамотными, а девочки

составляли лишь треть учащихся средних школ . С

тех пор , как начала проводиться программа по



обеспечению девочек , зачисленных в среднюю шко

лу, стипендиями и грантами на обучение , их число

среди учащихся резко возросло . К 1996 году пол

миллиона девочек получали стипендии , а в шко

лы , участвовавшие в программе, поступило оди

наковое число учащихся обоих полов .

В то же время для обеспечения устойчивости

экономическо го роста и успешной конкуренции в

глобальной экономике страны не должны ограни

чиваться рамками начального образования , а идти

дальше, как это было сделано в Корее . К 1960 году

в Корее была введена всеобщая система начально

го образования - основа хорошо образованной

рабочей силы , которая обеспечивала потребности

э кономики по мере ее индустриализации . Были

также созданы стимулы для осуществления масш

табных частных инвестиций в высшее образование,

так что к 1995 году более половины взрослого на

селения студенческого возраста училось в частных

колледжах и университетах , а объем частного фи

нансирования высшего образования превысил

объем государственного финансирования .

Использование возможностей частного секто

ра представляет собой один из способов увеличе

ния ограниченных государственных ресурсов. До

полнительно необходимо улучшить качество госу

дарственного образования . Для этого , а также для

решения вопросов , связанных с информационным

дефицитом , сказывающимся на качестве образова

ния , многие страны экспериментируют с новыми

подходами к организации системы государствен

ного образования . Эти преобразования имеют не

сколько форм: децентрализация управления, пре

доставление школам большей автономии , переход

к финансированию по потребности , увеличение

объема информации об отдельных учебных заве

дениях и развитие конкуренции между частными,

неправительственными и государственными учеб

ными за ведениями . По окончании гражданской

войны в Сальвадоре правительство занялось совер

шенствованием и увеличением числа общинных

школ, возникших после развала системы государ

ственного образования. Такие школы были созда

ны даже в самых бедных общинах, что способство

вало улучшению общего качества образования .

Одна из причин этого заключалась в строгом ро

дительском контроле за обучением . В результате

число дней , пропущенных по причине отсутствия

преподавателя , снизилось в два раза по сравнению

с обычными школами .

Политика распространения знаний

в век информации

Развитие системы связи и ранее способство

вало преобразованию общества : печатные ма

шинки , фотография и телеграф, телефон, телеви

дение и факс - все это расширяло наши возмож-
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ности хранить и передаватьзнания. В настоящее

время слияние компьютернойи телекоммуника

ционной технологий может окончательно сте

реть границы, и мы сможем посылать большие

объемы информациив любой конец света за счи

танные секунды и по все более низкой цене . Но

вая технология создает исключ ительно благо

приятные условия для приобретения и усвоения

знаний и предлагает развивающимсястранам не

существовавшие ранее возможности развития об

разо в ательных систем, разработки и п роведения

политики и расширения возможностей деловых

круго в и бедного населения.

Все большее число р азвивающихся стран

пользуются этими возможностями для быстрого

перехода к новым технологиям, минуя такие про

межуточные стадии, как медный кабель и анало

говые телефонные сети. В Джибути, на Маврикии,

Мальдивских островах и в Катаре уже созданы те

лефонныесети, полностью основанныена цифро

вой технологии. В этом отношении они на шаг

опередили некоторые промышленныестраны, в

которых более половины телефонных сетей про

должают использовать устаревшуютехнологию, к

тому же более дорогую и менее надежную.

Однако лишь немногие развивающиеся стра

ны пользуютсядоступом даже к наиболеепростой

коммуникационнойтехнологии . В странах Южной

Азии и африканскихстранах к югу от Сахары име

ется лишь 1,5 телефонной линии на 100 человек по

сравнению с 64 линиями на 100 человек в США.

Отчасти это объясняется более низкими доходами,

но и в развивающихся странах многие готовы и

хотят платить за пользование телефоном, не имея ,

однако, возможности его установить . На их пути

стоят неповоротливые государственные монопо

лии и нормативно-правовое регулирование , кото

рые н епреднамеренно ограничивают спрос . П о

оценке , 28 мпн чело век во всем мире, в основном

из развивающихся стран , стоят в очереди на уста

новку телефона . Принимая во внимание длитель

ность и неопределенность сроков установки , мно

гие другие желающие и платежеспособные люди

просто не стали подавать заявки .

К счастью , страны имеют возможность решить

эту проблему и снизить стоимость пользования сред

ствами связи , что расширит доступ к пользованию

ими . Данный вопрос может быть решен путем при

нятия нормативного регулирования , обеспечиваю

щего конкуренцию и ее развитие , недопушение

практики фирм-монополистов , заключающейся в

использовании монопольных прав в области пре

доставления услуг в определенных сферах с целью

получения полного превосходства над другими ком

паниями . В основном, рост конкуренции должен

предшествовать приватизации , чтобы государствен

ная монополия не превратилась в частную.
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В развивающихсястранахпоявилосьпонима

ние того, что частныйкапитал можетспособство

вать быстромуросту телекоммуникационныхус

луг даже при низких доходах населения. В доре

форменныйпериод, во главетелекоммуникацион

ной системы Ганы стояла убыточная государ

ственнаямонополия . Лишь один человек из четы

рехсот имел телефон, а очередь на установку те

лефона была 10 лет . Правительство продало 30
процентов государственной компании консорци

уму национальных и малазийских инвесторов, ут

вердило национальную конкурирующую фран

чайзинговую компанию, в которую также вошли

иностранные инвесторы , выдало лицензии пяти

новым компаниям по обеспечению сотовой связи

и утвердило создание нескольких компаний по

предоставлению услуг Интернета, одна из кото

рых в настоящее время разработала широкую

программу обслуживания сельских районов при

содействии почтовой службы . В 1997 году , сразу

же после проведения реформ, число установлен

ных линий возросло на 30 процентов и составило

120 000. Ожидается также и рост темпов установ

ки новых линий .

Одна из проблем , которая не решается при по

мощи приватизации , заключается в том, что от

дельные сельские общины не обслуживаются част

ными компаниями, так как в них живет слишком

мало населения , которое, к тому же, рассеяно на

большой территории . Задача правительства заклю

чается в том , чтобы определить объем субсидиро

вания , необходимый для создания у частных ком

паний заинтересованности в обслуживании этих

общин . В Чили были успешно проведены аукцио

ны по субсидиям . Это новый рыночный подход,

заключающийся в том, что фирмы сами раскрыва

ют информацию о своих ценах . Эти аукционы спо

собствовали улучшению положения бедного насе

ления . Правительство выдавало субсидии на кон

курсной основе фирмам, предоставлявшим теле

фонные услуги мелким и отдаленным населенным

пунктам , а фирмы соревновались между собой за

право обслуживать эти регионы . Неожиданно вы

яснилось , что фирмы изъявили желание установить

платные телефоны без всяких субсидий в полови

не населенных пунктов , в которых проживало 60
процентов адресного населения . Поскольку плани

руется проводить аукционы и в будущем, ожида

ется, что к 2000 году 98 процентов чилийцев полу

чат доступ к платным телефонам .

Расширение сети телекоммуникаций способ

ствует обучению населения всех развивающихся

стран, например , за счет предоставления взросло

му населению возможности получать высококаче

ственное и недорогое обучение . Виртуальный уни-

. верситет мексиканского Технологического инсти

тута в Монтеррее представляет собой консорциум

университетов , в число которых входит 13зарубеж-

ных. Каждый год в Мексике и в других странах

Латинской Америки в него поступают 9000 студен

тов для прохождения полного курса обучения с

получением диплома и 35 000 учащихся , которые

изучают отдельные курсы без получения диплома .

Обучение проводится с помощью печатных мате

риалов и передаваемых в прямом эфире или запи

санных заранее телепередач . Общение студента с

факультетом производится с помощью компьюте

ра и Интернета .

Задачей расположенного в Найроби Африкан

ского виртуального университета является увели

чение числа учащихся, а также совершенствование

качества и актуальности подготовки в области

бизнеса , науки и технологии во всех странах Аф

рики . В каждой стране на конкурсной основе вы

бирается местное учреждение для осуществления

надзора за этой деятельностью . Это учреждение

обеспечивает интерактивные курсы обучения обо

рудованием и компьютерными программами , про

водит регистрацию студентов , следит за содержа

нием учебных программ, предлагает структуриро

ванную среду обучения и ставит за четы по мест

ным предметам . Университет установил 27 прием

ных спутниковых антенн по всей Африке и создал

электронную библиотеку для тех , кто не может

воспользоваться дорогостоящим и научными жур

налами в Африканских университетах. И хотя под

водить итог еще рано , та кие инициативы дают воз

можность надеяться , что новая технология сможет

внести существенный вклад в преодоление техно

логического отставания.

Политика, направленная

на сокращение информационного

дефицита

В Части 2 Отчета говорится о зависимости раз

вития рынка, или спада , от информационных по

токов и о том , что информационный дефнцит осо

бенно сильно распространен в развивающихся

странах . И хотя информационный дефицит невоз

можно искоренить полностью, признание факта

его существования и борьба с ним имеют перво

степенное значение для обеспечения эффективной

работы рынков и, следовательно , дЛЯ быстрого ,

справедливого и устойчивого экономического ро

ста . Как показала зелена я революция . информаци

онный дефицит на самом рынке знан ий или на

смежных рынках (например на рынках кредита)

может ограничивать результаты приобретения зна

н ий . Другими словами, страны могут улучшить

результаты приобретения и использования знаний

за счет обеспечения максимальной эффективности

функционирования рынка .
Комплексная стратегия эффективного испол ь

зования знаний требует , чтобы правительства ис-



кали способы совершенствования информацион

ных потоков. Однако правительства сами страда

ют от ограниченной информации, и определение

таких границ должно способствовать принятию

решений о характере и объеме проводимых госу

дарством действий . Речь идет не только об объеме

дефицита рыночной эффективности, но и о способ

ности государства к его снижению . Данное поло

жение перекликается с основной мыслью Отчета

о мировомразвитии за 1997год: правительства дол

жны уделять внимание вопросу сбалансированно

сти объема дефицита рыночной эффективности и

своих возможностей по его сокращению .

В Части 2 подробно обсуждаются различные

виды острых информационных проблем развиваю

щихся стран . Затем рассматриваются государствен

ные меры по решению этих проблем в трех сферах,

в которых информационный дефицит проявляется

особенно остро: финансовых рынках, охране окру

жающей среды и мерах помощи бедному населению .

Здесь рассматриваются три подхода к решению ин

формационных проблем во всех областях : предос

тавление информации, необходимой для проверки

качества, мониторинг и правовое обеспечение дея

тельности и обеспечение информационного обме

на. В ходе изложения материала мы будем выделять

моменты, связанные с тем, как правительства ис

пользуют экспериментальные механизмы, направ

ленные на снижение затрат по сбору, анализу и при

менению информации . Принимая меры по сниже

нию информационного дефицита заблаговременно,

правительства приходят к новым решениям про

блем, которые раньше казались неразрешимыми,

особенно проблем бедного населения.

Предоставление информации 110 проверке качества

Правительства могут способствовать оптими

зации работы рынка за счет требования о раскры

тии информации, снижающей расходы по рыноч

ным сделкам, особенно информации о качестве

товара, услуг или учреждения.

В 1950-х годах в Индии, когда рост стоимости

производства заставил производителей молока

разбавлять его водой, покупатели не имели воз

можность определить качество молока, продавав

шегося на рынках. Не разбавлявшие молоко про

изводители в итоге не выдержали конкуренции и

были вынуждены уйти с рынка, предоставив его

производителям продукции низкого качества . Ка

чество продаваемого молока было восстановлено

лишь после того, как правительство приняло меры

по обеспечению его качества путем создания фир

менных названий и распространения недорогого

ручного приспособления для измерения жирности

молока. Результатом проведенной работы стало не

только увеличение объема и качества продаваемо

го молока, но и укрепление здоровья детей и рост

доходов молочных ферм.

ОБЗОР 19

На рынке труда и образованиядиплом и ква

лификационнаясправкадают работодателямвоз

можность определить уровень образования и на

выков потенциальныхработников. Принимая во

внимание растущее значение обучения на протя

жении всей жизни и все возрастающееразнообра

зие условий, в которых ведется преподавание, сер

тификация будет приобретать все большее значе

ние, и правительствамследует оказывать содей

ствие в установлениистандартови их проверке.

В финансовомсекторе, которыйособеннопод

вержен воздействию информационныхпроблем,

стандарты бухгалтерского учета и аудита дают

инвесторамвозможностьсравниватьинформацию

по различнымфирмам. Стандартизациябалансо

вых отчетов, счетов прибылей и убытков, счетов

денежныхпотоков, а такжепримечанийк этим сче

там позволяеткомпаниямсоставлятьупорядочен

ные отчеты о своем положении и деятельности,с

тем чтобы инвесторы могли принимать более ин

формированныерешения о размешениикапитала.

Правительства развивающихсястран могут уско

рить распространениеобразцовойпрактики веде

ния бухгалтерскогоучета, обязав фирмы, чьи ак

ции находятсяв открытомобращении,придержи

ваться требований ведения бухгалтерского учета

и раскрытия информации.

Аналогичнымобразом общие и строгие стан

дарты позволяют оценивать состояние банков со

стороны, например, достаточностьих запасов по

кредитам и убыткам и проводить оценку реалис

тичности залога. Совершенствованиеподобных

стандартов важно для создания эффективнойфи

нансовой системы и обеспеченияэкономического

роста. Довериек финансовымучреждениямпозво

ляет им привлекать больше капитала и избегать

опасностей,связанныхс недостаточнойкапитали

зацией банка.

Совершенствованиестандартовбухгалтерско

го учета имеет значение и для эффективностифи

нансовыхсистем, и для экономическогороста. По

данным проведенныхисследований,страны с чет

ко разработаннымисистемами бухгалтерского

учета имеют более развитых финансовых посред

ников и более высокие темпы роста. Одно из ис

следований, проведенное в Аргентине, показало,

что если бы стандартыбухгалтерскогоучета в на

чале 1990-х годов были повышеныдо тогдашнего

среднего уровня группы стран с высоким уровнем

доходов, то годовой рост ВВП увеличился бы на

0,6 процентных пункта .

Правительства также могут оказывать част

ным специализированным учреждениям содей

ствие в проверке качества товаров и услуг. Напри

мер, процедуры удостоверения качества по про

грамме ISO 9000 (Международная организация

стандартизации) представляют собой разработан-
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ные частным образом стандарты, которых фирмы

добровольно придерживаются в качестве средства

гарантирования качества своих технологических

процессов и продукции . Такая сертификация име

ет особую ценность для экспортеров из развиваю

щихся стран , которые стремятся создать хорошую

репутацию своей продукции среди скептически

настроенных покупателей . В данном случае пра

вительствам остается лишь зая вить о наличии про

цедуры сертификации .

Данный пример наглядно демонстрирует тот

факт, что необходимость в действиях правитель

ства , направленных непосредственно на установ

ление стандартов , существует не всегда . Вместо

этого правительства могут создать институцио

нальную и правовую среду , включая защиту тор

говой марки фирменных товаров , которая способ

ствовала бы установлению стандартов частными

силами . Производители товаров , качество которых

невозможно полностью оценить в момент приоб

ретения , таких , например , как прохладительные

напитки , автомобили или компьютерные игры ,

могут использовать фирменные названия для со

здания репутации высокого качества. Это позво

лит производителям взимать дополнительную пла

ту за качество , что создает заинтересованность в

реализации высококачественных товаров 11, в ко

нечном итоге , отвечает интересам потребителей .

Безусловно , фирменные марки смогут решить ин

формационные проблемы лишь в том случае, если

правительства установят и обеспечат правовое со

блюдение этих стандартов и борьбу с пиратством .

Информация, полученная органами и органи

зациями , не связанными с правительством , также

может содействовать решению сложных проблем ,

связанных с охраной окружающей среды . Научно

исследовательская программа США "Междуна

родные лесные ресурсы и организации" объединя

ет сеть научно-исследовательских центров всего

мира . Эти центры договариваются оприменении

общего метода исследований и проводят сбор пер

вичных данных о состоянии леса, управлении лес

ным хозяйством и его использовании . Они также

проводят анализ информации , собранной в поле

вых условиях . При данном подходе к изучению

информации по принципу "снизу-вверх" универ

ситетские научные группы выполняют роль цент

ров , в которые поступает информация с мест , име

ющая глобальные последствия.

В экспериментальном порядке используется и

механизм добровольного раскрытия информации,

сопряженный с меньшими затратами . Уже упоми

навшаяся схема аукционов в Чили способствова

ла получению информации о требуемом объеме

субсидий, при котором правительству не приходит

ся изучать структуру затрат каждой фирмы . Ана

логичный подход применялся и для систем соци-

ального обеспечения , когда обеспечивалось полу

чение льгот бедным населением и максимально

сокращалась утечка средств в пользу более состо

ятельных слоев . Проверка средств к существова

нию - подход , часто используемый в промышлен

но раз витых странах , требует больших затрат и

зачастую неприменим в развивающихся странах ,

поскольку доходы бедного населения невозможно

определить с достаточной надежностью. Альтер

нативным решением , которое позволяет получать

необходимую информацию с близкими к нулю зат

ратами , является система автоматически определя

емой адресност и, при которой предоставление

льгот в виде заработной платы или питани я в те

чение рабочего дня построено таким образом, что

бы заинтересованность в них могла возникнуть

только у тех, кто действительно нуждается .

Контроль и правовое обеспечение деятельности

Кроме мер проверки качества товаров или ус

луг, которые участники рынка продают или по

купают, им еще необходима правовая система для

о бесп ечени я выполнения догово р ных обя за 

тельств . Как правило , проблема раз вивающихся

стран заключается не в отсутствии законов , а в

отсутствии надежной системы обеспечен и я при

менения правовых норм, внерасторопности 11 кор 

румп ированности судов . Таким обра зом , рефор

м ирование системы судопроизводства является

необходимой частью экономических преобразо

вани й . Многие страны выи грали бы от созда ния

системы специ альн ых судов , которые занимались

бы различными специализированными правовы

ми вопросами , напр имер , правовым обеспечени 

ем коммерческих контрактов и процедурами бан 

кротства .

Но даже в тех случа ях , к о гда правсва я систе

ма раб отает норм ал ьно , она требует зн а ч итель

ных затрат . Таким образом , как в промышленн о

развитых , так и в развивающи хся странах суще

ствует стремление строить экономические отно 

шения таким образом , чтобы в них уже был зало

жен механизм обесп ечения прим енения правовых

норм с соот ветст вующими стимулам и к выполне 

Н11Ю дого ворных положени й в рамках п равовой

систем ы . На рынках кредитов существ ует право 

вая система , позволяющая частным лицам предо

ставлять зал о г и ин о е о б еспеч е н и е з а ем н ы х

средств , а кредиторам получать надежные сред

ства к сбору задолженности в случае н евып олне

ния заемщиком своих обязательств по по гашению

долга . Таким образом, законы о банкротст ве яв

ляются еще одним существенным элементом на

дежно действующей правовой системы , обеспеч и

вающей деятельность современн ого частного сек 

тора . Прочи е функции госуда рства так ие , ка к вы

дача права собственности на землю, также спо -



собствуют широкому использованию залога. Ана

логичным образом , земельная реформа может

предоставить большему числу бедных фермеров

возможность получения права собственности на

землю, которое они могли бы использовать в ка

честве залога, что открывало бы им более широ

кий доступ к получению кредита .

Положения торгового права в части, касаю

щейся взыскания компенсации за ущерб в случае

нарушения одной из сторон положений договора ,

могут привести к возникновению значительной

заинтересованности сторон в выполнении своих

договорных обязательств . В данном случае сбалан

сированный подход к соблюдению интересов сто

рон также имеет решающее значение. В случае, если

получение компенсации за причиненный ущерб

будет связано со значительными трудностями , то

заинтересованность в выполнении договорных

обязательств будет слишком низкой. В противном

случае, если получение компенсации за ущерб бу

дет слишком упрощено, и пострадавшие стороны

будут получать чрезмерно высокую компенсацию,

то стороны могут предъявлять иски в отношении

нарушения положений контракта по надуманным

причинам. Уголовное преследование мошенничес

ких действий в случаях, когда сторона преднаме

ренно или повторно выступает с обещаниями, ко

торые она не собирается выполнять , может суще

ственным образом дополнить гражданское судо

производство .

Правительство также должно осуществлять

контроль и правовое обеспечение, особенно в об

ласти финансовой и банковской деятельности, где

несоблюдение установленных норм может быть не

сразу заметно . Добросовестная практика бухгалтер

ского учета не принесет большой пользы, если фир

мам, акции которых котируются на фондовой бир

же, будет позволено скрывать неблагоприятные из

вестия или укрывать свои доходы . Контроль и пра

вовое обеспечение имеют столь же решающее зна

чение и в банковском деле, учитывая риск, связан

ный с "эффектом домино" , и бюджетные расходы ,

связанные с развалом банковской системы. Дей

ствия правительства в этих секторах могут иметь

последствия и для экономики в целом . Пережив свя

занный с многочисленными затратами банковский

кризис 1980-х годов, Аргентина приняла законы,

ужесточающие требования по ликвидности и капи

талу банков, что в дальнейшем способствовало под

держанию стабильности банковской системы . В Та

иланде нечетко определенные границы кредитова

ния по недвижимости сначала привели к экономи

ческому буму, а затем краху , который спровоциро

вал финансовый кризис в Азии в конце 1990-х го

дов . Установление "потолка" в области кредитова

ния по операциям с недвижимостью могло бы по

мочь избежать данной проблемы.
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в области банковской и финансовой деятель

ности , да и в других сферах, правильный подход к

контролю и обеспечению применения правовых

норм зависит как от условий внутри страны, на

пример, от компетентности банков в области уп

равления рисками и самого характера рисков, гро

зящих стране , так и от возможностей нормативно

правовых органов. Простые правила (установле

ние верхних пределов по кредитованию операций

с недвижимостью, установление ограничений на

темпы роста объемов такого кредитования ("огра

ничение скорости") и ограничение риска, связан

ного с валютным курсом) нередко устанавливались

в странах с ограниченными организационно-тех

ническими возможностями в сфере нормативно

правовой базы в условиях нестабильной внешней

среды. В таких странах можно также вводить бо

лее строгие требования к объему резервного капи

тала с целью создания заинтересованности в разум

ном кредитовании . Создание заинтересованности

в правильном поведении имеет важное значение,

поскольку даже самый эффективный контроль и

обеспечение применения правовых норм никогда

не решают всех пробпем.

В странах с более сложными финансовыми

рынками могут возникать дополнительные воз

можности уклонения от соблюдения определенных

норм в связи с появлением новых финансовых ин

струментов, например , производных ценных бу

маг . В таких странах необходимо производить со

ответствующую корректировку нормативного ре

гулирования . В некоторых случаях приходится

отказываться от устаревших норм , а в других 
ужесточать требования по раскрытию информа

ции . Во многих промышленных странах происхо

дИТ сдвиг к правовому регулированию, основан

ному на надзоре за системами управления риском ,

принятыми в финансовых учреждениях . И хотя это

может стать важным дополнением к регулирова

нию, основанному на хозяйственных сделках , та

кое регулирование все же не может его полностью

заменить, особенно в условиях развивающихся

стран. Крах ряда финансовых учреждений в про

мышленно развитых странах, крупные потери в

других и ненадежные механизмы кредитования ,

принятые в некоторых банках , в том числе креди

тование стран с повышенным риском, ставят под

сомнение адекватность этих систем предъявляемым

к ним требованиям . Международный валютный

фонд и Банк международных расчетов рассматри

вают дополнительные возможности обеспечения

стабильности таких систем .

Точно так же как правительство не должно

непосредственно само устанавливать стандарты ,

оно не должно брать на себя весь объем контроля

и обеспечения применения правовых норм . Отчас

ти успех реформ в Аргентине объясняется наличи-
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ем "множества контролеров". Увеличив число уча

стников рынка , например, владельцев субордини

рованных долго вых обязательств, которые сами

заинтересованы в наблюдении за деятельностью

банков, регулирующие органы увеличили вероят

ность обнаружения любого несоблюдения новых

стандартов.

Одним из наиболее перспективных новшеств в

правовом обеспечении нормативного регулирова

ния третьими сторонами является групповое кре

дитование , впервые введенное банком "Грамин" в

Бангладеш и "Банко солидарио" в Боливии . В мо

дели, созданной банком "Грамин", будущие заем

щики поначалу создают небольшие группы. Не

смотря на то, что все займы распределяются меж

ду отдельными лицами , все члены группы прекрас

но понимают, что в случае непогашения задолжен

ности одним из них все будут лишены возможнос

ти получения займов в будущем. Это создаету них

заинтересованность в контролировании деятельно

сти друг друга, что увеличивает вероятность пога

шения задолженности. Поскольку группы создают

ся на добровольной основе, заемщики могут ис

пользовать свои знания о партнерах с тем , чтобы

исключить наименее надежных, что решает еще

одну общуюдля заимодателей проблему. Группо

вое кредитование также предоставляет заемщикам ,

многие из которых имеютограниченное представ

ление об официальных учрежденияхлюбого типа ,

возможность получить знания о том, как работает

кредитная система и иметь постоянную возмож

ность наблюдения за новыми идеями и результа

тами работы своих партнеров по займу. Прави

тельство может способствовать развитию группо

вого кредитования , включая его в программы го

сударственного кредитования , субсидируя перво

начальные затраты на выполнение неправитель

ственных программ и предоставляя общую инфор

мацию о данном подходе .

Другим новаторским подходом к контролю со

стороны третьих лиц является обеспечение соблю

дения стандартов охраны окружающей среды си

лами общины . Столкнувшись с проблемой слабо

го правового обеспечения соблюдения стандартов

водоочистки , природоохранные органы Индоне

зии пришли к мысли о сборе информации о соблю

дении таких стандартов и публичному ее раскры

тию. Созданная в результате программа PROPER
занималась сбором данных о фирмах , загрязняю

щих окружающую среду, и на этой основе выводи

ла общий показатель . Система основывалась на

цветовой гамме . Черным обозначались самые пло

хие предприятия , а зеленым - лучшие (ни одна из

фирм не получила золотого цвета , которым долж

ны были обозначаться образцовые предприятия).

Еще до опубликования этой информации фирмы

поспешили повысить свой рейтинг. После ее опуб-

ликования группы граждан стали пол ьзо в аться

рейтингами для оказания давления на предприя 

тия , с тем чтобы они очистил и свое прои з воцство .

Тем временем регулирующие органы п олучили

возможность сосредоточить свои ограниченные

ресурсы на работе с самыми отъя вленными нару

шителями закона. За первые 15 месяцев реализа

ции программы треть неудовлетворительно рабо

тавших предприятий стали выполнять предъявля

емые к ним нормативные требования .

Обеспечение обмена информацией

Немалая часть обсуждавшегося здесь матери

ала касалась создания благоприятных условий для

перетока знаний от тех , кто обладает ими в дос

татке , к тем , кто ощущает их дефицит : от промыш

ленно развитых стран к развивающимся , от пра

вительств к гражданам , от учителей к ученикам .

Однако эффективная передача знаний предпола

гает движение в обоих направлениях . Предостав

ление знаний бедным требует понимания их по

требностей и интересов , а также завоевание их до

верия . Лишь в этом случае им можно предлагать

знания в той форме, в которой они смогут их вос

принять и применить . Почти во всех без исключе

ния случаях первым шагом к успеху должно быть

умен ие выслушивать мнение бедных . Государ

ственные мероприятия будут проводиться с боль

шей эффекти вностыо за счет приобретения знаний ,

которыми обладает бедное население .

Создание доверительных отношений должно

являться основой любой программы предоставле

ния знаний бедным. Доступ к знани ям не принесет

большой пользы , если люди не верят источ нику .

Работники здравоохранения могут предлагать н а

дежные методы контрацепции, но бедные женщи

ны могут не пользоваться ими, полагая , что меди

цинские работники не понимают их жизненных

обстоятельств . Аналогичное недоверие заставляет

многих бедных людей избегать школ и незнакомых

видов занятости .

Доверие лежало в основе программы здраво

охранения, проводившейся в бразильском штате

Сеара , треть населения которого живет в крайней

нищете . С 1 9 80-х годо в правительство приняло на

работу 7300 человек (в основном женщин) в каче

стве общинного медицинского персонала с мини

мальной оплатой . Их работа контролировалась

235 медсестрами . В соответствии с программой на

работу принимались люди, заботившиеся о сво

ем здоровье . Перед ними были поставлены раз 

личные задачи и предписаны определенные обя 

занности . Правительство также провело кам па

нию в средствах массовой информации и расск а

зало о работе новых медицинских работнико в и

предоставл яемых ими услу гах. Матери , которые

раньше прятали своих детей от государственных



работников здравоохранения , стали постепенно

видеть в медработниках своих друзей . В резуль

тате количество прививок против кори И поли

омиел ита увеличилось с 25 до 90 процентов , а

младенческая смертность снизилась со 102 до 65
на 1000 живорожденных .

Поскольку бедным людям лучше кого бы то ни

было известно о собственных потребностях и об

стоятельствах, то внимательное выслушивание их

мнения может улучшить результаты работы . В 1987
году в Руанде поднялись цены на уголь , в связи с

чем возник высокий спрос на более экономичные

печи . Печи, изготовленные по кенийскому образ

цу , были непопулярны с самого начала . В резуль

тате испытаний , проведенных в 500 домашних хо

зяйствах, были изменены размер и цвет печи , ди

за йн дверцы , а также улучшены ее портативные

качества. Правительственная помощь , которой

руководила группа женщин , заключалась в прове

дении рекламных кампаний, рыночных исследова

ний , учебных программ для печников и предостав

лении ограниченной первоначальной помощи по

модернизации печного оборудования. Затем , без

всяких субсидий , производством и продажей печей

занялись частные предприниматели . Три года спу

стя в каждом четвертом городском доме стояла

печь нового образца , экономившая до 35 процен

тов топлива .

Ученые из Института сельскохозяйственных

наук Руанды и Международного центра тропичес

кого сельского хозяйства Колумбии совместно с

местными женщинами , занимающимися сельским

хозяйством , занялись выведением более совершен

ных сортов бобов после того, как они поняли , что

мнение этих женщин при выборе сортов бобов

может во многом способствовать улучшению ре

зультатов . Первоначально выбранные учеными

два или три сорта бобов привели лишь к незначи

тельному увеличению урожайности. Затем пригла

сили этих женщин и предложили им на выбор бо

лее двадцати сортов бобов, растущих на научно

исследовательских станциях . Они выбрали по два

три наиболее понравившихся им сорта и стали

выращивать их на своих участках , используя свои

собственные экспериментальные методы . Во мно

гом благодаря их лучшему знанию почвы и лич

ной заинтересованности в получении высокого

урожая выбранных ими сортов , их результаты пре

взошли результаты ученых на 60-90 процентов .

Участие получателей в разработке и реализа

ЦlШ проектов является еще одним способом полу

чения знаний от бедных . Всемирный банк исполь

зует оценки получателей в проектах социального

финансирования , когда общины получают финан

сирование по выбранным ими проектам. Напри

мер , в Замбии мнение бедного населения было

включено в программу после проведения откры-
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тых консультаций в ходе деревенских собраний.

Участие получателей имеет огромное влияние на

результаты выполнения проектов . Исследование,

проведенное по 121 проекту сел ьского водоснаб

жения в 49 странах , показало , что 7 из 1О проек

тов , в разработке которых участвовали получате- .
л и, увенчались успехом , и лишь 1 из 1О из числа

тех , в которых получатели не участвовали , завер

шился успешно.

Некоторые регионы пошли еще дальше в со

здании возможностей для участия . В бразильском

городе Порто-Алегре была впервые введена сис

тема разработки бюджета с участием получателей ,

которая предоставляет гражданам право непосред

ственно влиять на распределение средств. Городс

кие собрания устанавливают приоритеты финан

сирования в области образования , здравоохране

ния , транспорта, налогообложения , городско го

планирования и городского развития , а затем вы

бирают своих представителей в общегородской

бюджетный совет, который разрабатывает город

ской план инвестиций. В 1996 году около 8 про

центов городских жителей были вовлечены в эту

работу на той или иной стадии разработки бюд

жета , и резул ьтаты этой работы были впечатляю

щими . К 1996 году к канализационной системе

было подключено 98 процентов домашних хо

зя йств (по сравнению с половиной в 1989 году) .

Половина городских улиц была заасфальтирова

на , а число учащихся начальной и средней школы

увеличилось вдвое .

Опасности и возможности

Важность преодоления технологического от

ставания и решения информационных проблем

совершенно очевидна, но ни то , ни другое не ре

шается просто . Совершенно ясно , что такое отста

вание и проблемы будут существовать и впредь

даже в промышленно развитых странах . Например ,

правительства не могут точно знать о будущем

воздействии на окружающую среду проводимых

сегодня мероприятий . Не знают правительства и о

том, как несовершенство получаемой информации

будет влиять на результаты проводимых мер по

литики, даже в отношении мер , которые на пер

вый взгл яд имеют с информацией мало обшего .

Таким образом, одна из проблем правительств

всех стран заключается в том, чтобы признать по

стоянный и универсальный характер технологичес

кого отставани я и информационного дефицита.

Возникающая в этой связи неопределенность тре

бует осторожности и экспериментирования везде ,

где это возможно . Она также предполагает прояв

ление определенной доли скромности со стороны

тех , кто дает советы по мерам политики, и опреде

ленную долю осторожности со стороны тех, кто эти
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советы принимает. Обе стороны должны понимать ,

что местные условия имеют большое значение для

успеха программ , что люди, живущие на земле,

имеют самые глубокие знания о местных услови

ях, и что знания будут поставлены на службу раз

вития благодаря сочетанию местных знаний с бо

гатым мировым опытом.

Вопрос признания ограниченности наших зна

ний тесно связан с нашим пониманием знания - и с

настоящим Отчетом . Изучение знаний для разви

тия является новой областью , в которой предсто

ит еще многое сделать . Никак не разрешаются про

тиворечия по поводу количественного измерения

знаний . Не имея стандартной меры измерения , мы

не в состоянии определить , увеличивается техно

логический разрыв или сокращается . Аналогич

ным образом, мы не имеем и меры измерения спо

собности общества решать информационные про

блемы и возникающее в этой связи асимметричное

развитие рынков . И , наконец, несмотря на то , что

в Отчете перечислено много мер политики, направ

ленных на улучшение применения знаний для раз

вития , дополнительная работа все же требуется .

Мы надеемся , что настоящий Отчет станет отправ

ным пунктом для будущих исследований по этим

и другим вопросам знаний в целях развития , отве

тов на которые еще не найдено .

И все же правительства и граждане развиваю

щихся стран не могут пассивно ожидать завершения

этого анализа . Взрывное развитие глобальных зна

ний несет в себе непосредственные опасности и воз

можности . Глобализация торговли , финансов и ин

формационных потоков может быть, в принципе, и

способствует преодолению технологического отста

вания между различными странами, но ускоряющий

ся темп перемен в промышленных странах приводит

во многих случаях к быстрому отставанию в прак

тике. Современная жизнь ломает сложившиеся устои

традиционных общин и разрушает неформальные ис

точники информационного обмена . Их замена на но

вые институты происходит медленно. А положение

с некоторыми другими информационными пробле

мами, связанными, например, с глобальными финан-

совыми потоками, еще более ухудшилось в связи с

недавним возникновением новых тенденций .

Таким образом , для развивающихся стран

взрывообразное развитие глобальных знаний таит

в себе и опасности , и возможности . В случае уве

личения технологического разрыва мир расколет

ся еще больше , и не только за счет разницы в капи

тале и иных ресурсах , но и за счет разницы в уров

не знаний . Капитал и прочие ресурсы будут во все

возрастающем объеме перетекать в страны с более

мощной базой знаний, тем самым увеличивая не

равенство . Существует также опасность увеличе

ния технологического отставания внутри самих

стран , особенно развивающихся , в которых немно

гие счастливцы имеют возможность пользо ваться

Интернетом , в то время как остальные продолжа

ют пребывать во мраке неграмотности . Тем не ме

нее опасность и возможность представляют собой

две стороны одной медали . Если нам удастся со

кратить технологическое отставание , например ,

теми путями, которые намечены в настоящем От

чете , то появится возможность повысить доходы и

жизненный уровень намного более быстрыми тем

пами , чем мы себе это представляли раньше .

Каждая страна и каждая община должны ре

шать эти проблемы по-своему , учитывая при этом

многообразие и способов приобретения знани й, и

организационных форм , позволяющих преодолеть

информационный дефицит . Именно малоимущие ,

особо остро ощущающие дефицит знаний и инфор

мационные проблемы , смогут наиболее заметно

улучшить свое положение благодаря стратегиям

развития , предусматривающим решение этих труд

ностей . Знание того, как лечить обычные болезни,

контролировать и совершенствовать производ

ство , изменять практику ведения сельского хозяй

ства для увеличения урожайности может перехо

дить от человека к человеку . П осле перемен в со

знани и, после того как общины и отдельные люди

поймут , что знание может повысить уровень их

жизни , у них появится заинтересованность в полу

чении новых знаний и осуществлении перемен по

собственной инициативе .
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Развитиебез знанийневозможно:ведь все, что

мы делаем, зависит от знаний. Для того чтобы

просто выжить, мы должны обращать имеющие

ся ресурсы в нужные нам вещи, а для этого необ

ходимы знания. И если мы хотим, чтобы наша

жизнь завтра была лучше, чем сегодня, если мы

хотим поднять благосостояниесвоей семьи или

страны, то есть укрепить здоровье, дать нашим

детям возможность получить более качественное

образование и сохранить среду нашего обитания,

то нам уже недостаточно просто перерабатывать

большееколичество ресурсов - ведь они и без того

ограничены . Мы должны поставить дело таким

образом , чтобы получать максимальную отдачу

от данного объема ресурсов в пересчете на вло

женный труд и капитал . А для этого тоже требу

ются знания , причем в гораздо большем соотно

шении в пересчете на единицу ресурсов .

В наиболее экономически развитых странах

информации и знаниям уделяется настолько боль

шое внимание, что последние, пожалуй, стали

важнейшим фактором , определяющим уровень

жизни - более значимым, чем земельные ресур

сы , механизмы и труд. Сегодня экономика стран

с высокоразвитой технологией поистине разви

вается на базе знаний . Различные нововведения

позволяют этим странам повышать свое благо

состояние и создавать миллионы рабочих мест по

таким специальностям , которых буквально вче

ра еще не было - например , инженеров, менед

жеров и координаторов в области информацион

ных ресурсов и знаний .

Развивающимся странам совершенно необхо

димо укреплять организационно-технические воз

можности применения знаний . Некоторые из них,

пытаясь наверстать упущенное, уже разрабаты

вают собственные стратегии накопления знаний .

Но остальным - а их большинство - следует

срочно приступить к укреплению своей базы зна

ний , вкладывать средства в образование граждан

и пользоваться новыми технологиями в процессе

разработки и распространения знаний . Задерж

ка в реализации этих задач может привести к от

ставанию от тех стран, которые будут продолжать

работать в этом направлении , а со временем та

кое отставание грозит усложнить ситуацию.

Прежде всего следует осознать, что знания не

возможно приобрести в магазине, как продукты или

компьютер. Возможность продавать знания, подоб

но товару, ограничена двумя факторами, которые

отличают знания от товаров в традиционном пони

мании . Во-первых, использование знаний одним че

ловеком не означает, что другие пользоваться ими

не могут. Экономисты называют это принципомрав

ной ценности для нескольких пользователей одновре

менно. Прогноз погоды представляет для одного че

ловека неизменную ценность, независимо от того,

поделится ли он этими сведениями с другими . Чего

не скажешь о чашке кофе. Это хорошо понимал Т0 

мас Джефферсон. Вот его слова : «Человек, С кото

рым я делюсь идеей , получает знание, мое же соб

ственное знание от этого меньше не становится . Та

ким же образом человек, зажигающий свечу от моей,

получает свет, но моя свеча горит все также ярко».
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Рис. 1.1

Младенческаясмертность и реальный

доход на душу населения

Реальный доход на душу населения

(в тыс. международных долларов 1985 г .)

Примечание: данные приводятся по 1О ст ра нам

(1900 Г .) , 59 странам (1950 г.), 125 странам (1970 г . )

и 144 странам (1995 г .). Кривые трендов рассчитаны лога

рифмическим сп особом . Иеточник: Madd ison , 1995;
Mitchell, 1992; Summers and Heston, 1994;World Bank 1997g.
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Распространение знаний способствует снижению

младенческой смертности и в богатых и в бедных
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авторов). Представьте новшеств о , которое позво 

лило бы излечивать от таких смертельных болез

ней , как СПИД и малярия, или же снизить угрозу

глобального потепления . Если общественная вы 

года больше частной, то с точки зрения общества

инвесторы , заинтересованные в получении имен 

но последней , будут вкладывать в разработку тех

нологий слишком мало средств. Разница между

общественн ой выгодой и частной велика, поэто

му правительства многих стран берут на себя раз

работку некоторых видов знаний или создают

финансовые стимулы для частного сектора .

С учетом специфики самого понятия зна ний ,

иногда для обеспечения правильной мотивации

для их разработки и распростр анения силами ча 

сгноп-сектора требуется принятие государствен 

ных мер , что необходимо , помимо прочего , для

непосредственного создания и распространения

знаний в том случае , когда рынку не удается сде

лать это в должном масштабе. Подобная государ

ственная политик а во многих случаях приносила

огромные дивиденды. В следующем разделе это

рассматривается на примере государственной си

стемы здравоохранения .

Во-вторых , когда определенная разработка

становится общественным достоянием , ее автору

трудно запретить другим пользоваться ею. Так

что знаниями может воспользов аться каждый .

Новая теорема или данные о нетр адиционном

подходе к физике поверхнос тей , будучи опубли

кованными , доступны всем, кто пожелает приме

нить их для усовершенствования компью терных

программ или производства нового поколения

моющих средств . Имеющие хождение на рынке

идеи - от технологии производства венеuиан

ской шерстяной ткани и стеклянной посуды ХУН

века до ресторанов типа «Макдональдс» и совре

менного телемаркетинга - могут быть сразу же

воспроизведены.

Эти две черты знаний , характеризующие то

вары общественного пользования в целом, зача

стую дают возможность пользоваться знаниями

бесплатно . А это снижает прибыль тех , кто до

бывает эти знания в результате творческих раз

работок , причем теряют они немало. Неспособ

ность в полной мере воспользоваться доходами

от творческой разработки лишает потенциально

го автора заинтересованности в ее распростране

нии частным образом. Если новой разработкой

сможет воспользоваться каждый желающий , то

автор не получит должной выгоды, поэтому у

него не будет ни малейшего стимула нести расхо

ды по проведению дорогостоящих исследователь

ских и конструкторских работ (НИОКР) . Значит,

на разработку базы знаний будет выделяться

слишком мало средств .

Именно дефицит знаний зачастую заставляет

правительства создавать условия для восстанов

ление стимулов к развитию знаний. Существуют

патенты , авторские права и другие виды прав на

интеллектуальную собственность. Все это призва

но дать людям с новаторским мышлением воз

можность оправдать затраты по созданию новых

знаний и получить справедливое вознаграждение .

По мере того как знания становятся важнейшим

достоянием фирм и частных лиu в рамках новой ,

основанной на знаниях экономической системы,

растет потребность в защите их прав на это дос

тояние . С другой стороны , обеспечение условий

для создания знаний должно гармонично увязы 

ваться с необходимостыо распространения зна

ний, особенно в развивающихся странах, и осо

бенно в те сферы, в которых общественная польза

от них больше частной .

Здравоохранение и защита окружающей сре

ды - всего лишь две области, в которых патен 

тование применимо не везде, так как обществен

ная выгода от нововведения (выгода для всех,

кому оно может быть полезно) здесь намного

больше, чем выгода частная (выгода инвесторов и



Знания и уровень

благосостояния

За последние несколько десятилетий показа

тели смертности среди детей в возрасте до одно

го года значительно снизились во всем мире . Од

ной из причин служит более высокий уровень

дохода . Но это не единственная причина. Сегод

няшние родители, имеюшие такой же реальный

доход, как и их родители или родители родите

лей несколько десятилетий назад, имеют больше

оснований надеяться, что их дети доживут до сво

его первого дня рождения . В 1950 году в стране с

доходом в 8000 долларов на душу населения (с

поправкой на международный показатель поку

пательной способности) показатель смертности

детей в возрасте до одного года составил бы 45
на 1000 живорожденных. В 1970 году в стране с

таким же уровнем реального дохода тот же пока 

затель составлял лишь 30 на 1000, а в 1995 году

15 на 1000детей (рис . 1.1).
Чем же объясняется изменение во взаимо

связи между младенческой смертностью и реаль

ным доходом? Все большее практическое приме

нение и распространение практических знаний

принесло ощутимые результаты :

Изобретение антибактериальных лекарств и

вакцин в тридцатые годы , а также продолже

ние разработки таких лекарств , вакцин и на

копление знаний в области эпидемиологии по

могли справиться с самыми опасными инфек

ционными заболеваниями .

• Масштабы образования , необходимого для при

менения и действенного использования знаний

в области здравоохранения, выросли почти во

всех странах . Результаты исследований указы

вают на то, что важным фактором , определя

ющим здоровье ребенка , является образование,

получаемое девочками и женщинами. Прове

денное в 45 развивающихся странах исследо

вание показало, что средний показатель смер

тности детей в возрасте до пяти лет составляет

144 на 1000 живорожденных детей, матери ко

торых неграмотны, 106 на 1000, если матери

закончили начальную школу, и 68 на 1000, если
матери хотя бы в течение какого-то времени

посещали среднюю школу.

Развитие информационных технологий уско

рило процесс распространения медицинских

знаний и информации о гигиене , что открыло

более широкий доступ к медицинской помощи .

Революция в области информационных техно

логий позволила расширить - а в некоторых

случаях и укрепить - традиционные способы

распространения знаний о здоровье . Сегодня

больше людей может обратиться к врачу или

другому медицинскому работпику по телефо

ну . Все больше стран получает доступ к теле-
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медицине,при которойнекоторыехирургичес

кие операции могут проводиться с помощью

систем электронной связи.

Степень восприятиямедицинскихзнаний за

висит от традиций и других общественныхфак

торов. Население не ВОСПрИМетсовременныеме

дицинские знания, если тот, от кого эти знания

исходят,не проявитпониманияместнойспецифи

ки и уважения к местным обычаям. Таким обра

зом, усилия, направленные на установлениесвя

зей междусовременной и традиционноймедицин

ской практикой, могут помочь улучшить здоро

вье населенияпутем повышения восприимчивос

ти обществак современным знаниям и использо

вания лечебной силы знаний традиционных. К

тому же сами по себе знания не попадают сразу к

тем, кто в них особенно нуждаются. Зачастую для

ускорения получения и применения знаний нуж

ны соответствующие государственные или част

ные ИНСТИТУТЫ. В качестве примера можно рас

смотреть Коста-Рику (врезка 1.1).

Врезка 1.1

Институциональныемеры

по распространениюмедицинскихзнаний

в Коста-Рике

Несмотря на то что доход на душу населения в

Коста-Рике составляет всего одну десятую соот

ветствующего показателяв США, результатыв об

ласти здравоохранениявполне сопоставимыс та

кими же показателями во многих промышленнораз

витых странах. Продолжительностьжизни в Кос

та-Рике на девять лет выше, чем можно было бы

ожидать при существующемдоходе на душу насе

ления в этой стране, а показатель младенческой

смертностиснизилсядо уровня промышленнораз

витых стран.

Эти впечатляющиерезультаты- не случайность.

Начиная с шестидесятых годов правительства Кос

та-Рики уделяли самое серьезное внимание всеоб

щему распространению информации о здоровье и

гигиене. Под эгидой правительства были созданы

децентрализованные учреждения, целью которых

было распространение информации об охране здо

ровья ; при них создавались группы по здравоохра

нению на местном уровне для распространения ин

формации о профилактике заболеваний. Когда в

1991 году в странах Южной и ЦентральнойАмери

ки разразиласьэпидемияхолеры, в Коста-Рикебы

стро были задействованыпрограммыобразования,

гигиеническихмер и информации, которые позво

лили сдержать распространениеэпидемии.

Сегодня свыше 400 групп всестороннейпомощи

осуществляетполитику правительства, направлен

ную на предотвращениеболезней и укреплениездо

ровья. Школа также участвует в проведении этой

политики, чему способствуети тот факт, что в этой

стране 93 процента детей школьного возраста посе

щает начальную школу, 54 процента- среднюю шко

лу, а 60 процентов всего населения Коста-Рики по

сещает занятия в рамках, по крайней мере , одной

образовательной программы .
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Таблица 1.1 Знания и экономический рост

Годовые расходыдомохозяйств

на душу населения в зависимости

от уровня образованияв Перу

Примечание: данные получены из обследования 2200
домохозяйств . Под «п ер в ичным» подразумевается

образование в подготовительной группе или началь

ное образование .

Источник: World Вапk 1991 .

Знания необходимы и отдельным лицам, и

домохозяйствам при воспитании детей , а также

для распределения времени между домашними

делами и работой за пределами дома. Знание при

емов пероральной терапии восстановления жид

костного содержания позволяет снизить младен

ческую смертность. Понятие о сушествовании

энергосберегающих и менее вредных кухонных

плит уменьшает загрязненность среды и повыша

ет безопасность . Дым от плиты способствует раз

витию острых респираторных заболеваний, от

которых , по некоторым оценкам, в год погибает

свыше 4 млн детей разного возраста. Рецидивы

таких заболеваний проявляются у взрослых (в

основном у женщин) в виде хронического брон

хита и эмфиземы, нередко приводя к сердечно

сосудистым заболеваниям . Наличие современных

плит, оснащенных соответствующей системой

вытяжки , может значительно улучшить здоровье

миллионов женщин и детей .

Наличие знаний у одного из родителей также

может поднять уровень жизни всех членов семьи.

В Перу уровень образования главы домохозяй

ства непосредственно ассоциируется с расходами

данной общественной единицы, что отражает ее

доходы (табл . 1.1). Во Вьетнаме в домохозяй

ствах, главы которых не имеют образования, ко

эффициент бедности составляет 68 процентов . На

личие начального образования у главы хозяйства

снижает этот коэффициент до 54 процентов, сред

него образования - до 41 процента, и высшего

-до 12 процентов.

Средние расходы

на душу

населения

Начав с низкого уровня дохода в шестидеся

тых годах , экономика нескольких стран Восточ

ной Азии смогла всего за несколько десятилетий

преодолеть ПОЛНОСТЫО или почти ПОЛНОСТЫО ту

разницу в доходах, которая отделяла их от стран

с высоким уровнем дохода, входивших в Орга 

низацию экономического сотрудничества и раз

вития (ОЗСР) . Многие другие развивающиеся

страны в те же годы переживали застой .

Чем это объясняется? Наращивать экономи 

ку можно за счет освоения целинных земель . Дру

гой подход предполагает физическое накопление

капитала в виде дорог, промышленных предпри

ятий, телефонных сетей . Еще один путь - увели

чение численности работающего населения и

организация образования и профессиональной

подготовки. Но вот в Гонконге и Сингапуре прак

тически не оставалось территорий, которые мож

но было бы развивать экстенсивно . В материаль

ные ценности и в образование населения эти стра

ны вложили действительно большие средства , но

ведь то же самое делали и другие страны. В пери 

од с шестидесятых до восьмидесятых годов в Со

ветском Союзе было накоплено больше капита

ла как доли от ВВП, чем в Гонконге, Корее, Син

гапуре и Тайване . Система образования населе

ния значительно расширилась . И тем не менее

СССР не удалось добиться такого роста уровня

жизни за этот период, какого добились эти четы 

ре восточно-азиатские страны .

Причина, возможно, заключалась в том, что

в странах Восточной Азии не просто строили , ра

ботали и становились сильнее, а в том, что там

строили , работали и становились умнее . Значит

ли это, что экономический взлет стран этого ре

гиона можно объяснить использованием знаний?

Положительный ответ будет иметь далеко идущие

последствия , так как он означает, что знание не

просто является ключом к развитию : он означа

ет, что знание и есть развитие .

А насколько были важны знания для эконо

мического прорыва в Восточной Азии? Вопрос

оказался далеко не простым. Различные прояв

ления знаний в сочетании с ограниченными воз

можностями превращения их в товар могут по

ставить в тупик любого, кто попробует измерить

воздействие знаний на экономический рост.

Но как же, в конце концов, установить цену

на различные виды знаний и сложить их вместе?

И где тот общий знаменатель, который позволил

бы нам получить сумму знаний , которые исполь

зуется в производственном процессе, знаний, ко 

торые учреждения, разрабатывающие меры по

литики , используют для формулирования , оцен-

874

430
543
633
808
969

1 160
1429

Самый высокий

уровень образования,

полученного главой

домохозяйства

Без образования/

первичноеобразование

Начал ьное образование

Неполноесреднее образование

Среднееобразование

Среднее специальноеобразование

Неполное высшее образование

Высшееобразование

Средняявеличинапо всем

домохозяйствам:



ки И контроля за выполнением этих мер, и зна

ний, которыми пользуется население при прове

дении экономических операций и при взаимодей

ствии в обществе? Каково воздействие книг и

журналов, расходов на НИОКР, всей информа

ционной техники и технологии связи , уровня под

готовки и практических знаний ученых, инжене

ров и учащихся? Задача осложняется и тем, что

накопление многих видов знаний и обмен ими

происходят почти исключительно в пределах зам

кнутых систем , традиционных групп и професси

ональных ассоциаций . А все это практически ис

ключает возможность дать такому знанию некую

количественную оценку .

С учетом сложности количественной оценки

знаний зачастую предпринимаются попытки кос

венным путем оценить общее воздействие знаний

на экономический рост . Вводится предположение

о том, что наличием знаний объясняется та часть

экономическ ого роста , которую невозможно

объяснить накоплением осязаемых и измеряемых

факторов, таких как труд или капитал. Та часть

роста , которая не поддается объяснению с помо

щыо этих факторов производства , то есть оста

ток в данном уравнении, объясняется за счетрос

та производительности этих факторов, то есть

использования других факторов более разумно,

с помощью знаний . Этот остаток иногда называ

ют «остатком Солоу» , в честь Роберта Солоу 
экономиста , который первым предложил такой

подход в пятидесятых годах . Считается , что с по

мощью данного параметра можно измерить то ,

что обычно называют ростом «совокупной про

изводительности факторов производства»

(СПФП). Некоторые считают, что остаток Солоу

позволяет измерить пробелы в знаниях: ведь он

показывает то, чего мы не умеем объяснить. На

самом же деле не следует увлекаться и объяснять

весь рост СПФП наличием знаний . Ведь остаток

Солоу может определяться и другими фактора

ми. Экономическому росту способствует и мно-

ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ЗНАНИЙ 29

гое другое, например, различные институты, од

нако их влияние не учитывается при рассмотре

нии различных явлений, в большей степени под

дающихся измерению, хотя их воздействие (на

данном этапе) составляет неотъемлемую часть

ростаСПФП.

При зарождении анализа СПФП капшпал

в форме материальных активов рассматривался

как единственныйхарактерный для данной стра

ны фактор, накоплениекоторого может привес

ти к улучшению благосостояниянаселения, тог

да как технический прогресси другие материаль

ные факторы считались универсальными, в рав

ной степенидоступными всем людямво всех стра

нах, поэтому с их помощью нельзя было объяс

нить различия в экономическомразвитии стран.

Их воздействиена экономическийростсмешива

лось со статистикой роста СПФП. Метод был

удобен, но вскорестало ясно, что капитал в фор

ме материальных активов - не единственный

фактор , увеличение которого ведет к экономичес

кому росту . В результате изучения различий в тем

пах роста на примере выборки большого числа

стран выяснилось , что накопление капитала в

виде материальных активов объясняет такие раз

личия только на 30 процентов . Остальные же 70
или более процентов этих различий прямо или

косвенно зависят от нематериальных факторов,

способствующих росту СПФП (табл . 1.2).
Позже для более точного объяснения при

чин экономического роста было введено понятие

человеческого капитала . Если население находит

ся на более высоком образовательном уровне, то

большее число людей может научиться пользо

ваться более совершенной техникой. Нет сомне

ния в том, что образование было одним из клю

чевых факторов, позволивших четырем странам

Восточной Азии с самыми высокими темпами

роста - Гонконгу, Корее, Сингапуру и Тайваню

- добиться успеха . Еще до того как эти страны

перешли из разряда развивающихся в категорию

Таблица 1.2

Дисперсиятемпов экономическогороста по странам

(В процентах)

Фактор, определяющийдисперсию

Nehru and Dhareshwar, Кing and Levine, King and
1960-1988 1960-1985 Levine, 1980-е

Рост капитала на душу населения

Необъясняемый за счет накопления факторов производства

в том числе:

рост СПФП

ковариация роста СПФП и накопления капитала

24
76

60
16

25
75

57
18

29
71

79
-8

Исrочник. Easterly , Levine and Pritc hett , в печати . См . техническое примечание .
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Таблица 1.3

.Обiц~я доля учащихся начальны�x школ
' в некоторых странах

( В процентах )

Страна 1970 1980 1990
Гана 64 79 77
Гонконг , Кита й 117 107 102
И ндия 73 83 97
Корея , Республи ка 103 110 105
Сингапур 105 108 104

Примечание: дан ные предста вляют собой общую

численность учащихся начальной ш колы , поделенную

на число детей в возрасте , официально установлен

ном как возраст начальной ш колы . Показател ь может

превышать 100 п роце нтов в случае, если начальную

школу также посещают дети старше или младше

установленного возраста .

Источник. World Bank 1998d.

промышленно развитых , число посещающих

учебные заведения было в них намного выше, чем

в других развивающихся странах (таблица 1.3).
Кроме того , в этих странах уделялось особое вни

мание углубленным научным и техническим ис

следованиям, причем доля студентов технических

специальностей была выше, чем в некоторых про

мышленно развитых странах . Это расширило воз

можности импорта и освоения сложной техники

и новых технологий . Кроме того, значение обра

зования для достижения экономического роста

уже давно было установлено эмпирически . В од

ном из исследований утверждалось , что увеличе

ние количества лет обучения явилось причиной

роста на 25 процентов ВВП США в расчете на

душу населения с 1929 по 1982 годы.

Учет образования сокращал ту часть рос

та, которая до этого не могла быть объяснена . Так

что доля , в которой оставался рост СПФП (и зна

ния о ней) , сократилась. Некоторые аналитики

даже сделали заключение - хотя , быть может, и

поспешно - о том , что за счет факторов капита

ла в форме материальных активов и человечес

кого капитала, при надлежащем их учете, можно

объяснить весь , или почти весь , объем экономи

ческого роста стран Восточной Азии, а знания при

этом, как отдельный фактор, оставались за пре

делами общей картины (врезка 1.2).Одна из при

чин , по которой аналитики получили низкие по

казатели роста СПФП, заключается в том, что

они учитывали повышение квалификации работ

ников и совершенствование оборудования в сво

их оценках факторных накоплений . Поэтому

даже имеющиеся свидетельства низкого роста

СПФП в Восточной Азии не опровергают целе

сообразность преодоления отставания в уровне

знаний . И это действительно показывает, что

страны Восточной Азии с быстрыми темпами эко

номического роста выбрали удачную стратегию

для преодоления этой разницы путем инвестиций

в технологические знания, выраженные в матери

альном капитале, а также за счет затрат на кадры

и институты , с тем чтобы повысить их способ

ность восприятия и использования технологичес

ких знаний .

Кроме Восточной Азии исследования про

водились и по более крупным выборкам стран .

Но даже с учетом чело веч еск ого ка п итала,

необъясненная часть экономического роста оста

ется большой . В одном из таких исследований по

98 странам с невзвешенными средними темпами

роста в расчете на одного работающего в разме

ре 2,24 процента утверждается, что 34 процента

(0,76 процентного пункта) этого роста объясня

ется накоплением материального капитала , 20
процентов (0,45 процентного пункта) - иаращи 

ванием человеческого капитала , а 46 процентов

(всего чуть больше 1 процентного пункта) - ро

стом СПФП. Но еще больше непонятного встре

чается при рассмотрении различий в темпах роста

по странам . В том же исследовании отмечается,

что влияние человеческого и материального ка

питала в совокупности составляет всего лишь 9
процентов . Доля остатка СПФП просто неверо

ягна : 91 процент . Еще один пример : в Корее и Гане

доход на душу населения в пятидесятые годы на

ходился примерно на одном уровне, но к 1991 году

доход на душу населения в Корее уже более чем в

семь раз превышал соответствующий показатель

в Гане . Значительную часть этого различия труд

но объяснить даже с учетом человеческого капи

тала (рисунок 1.2).
Все эти результаты не лишены недостатков ,

связанных с методикой измерения . Например ,

установленный численный показатель человечес

кого капитала может оказаться завышенным по

сравнению с действительным числом людей, за 

действованных в производстве товаров и оказа 

нии услуг . Высокие показатели численности уча

щихся или выпускников учебных заведений (по

годам обучения) могут и не приводить к более

высоким темпам экономического роста , если ка

чество образования низкое или если люди с обра

зованием не работают по специальности из-за

несоответствий на рынке труда .

Помимо этого , теперь стало очевидным ,

что образование без восприимчивости к инн о

вациям и знаниям не ведет к экономическому

развитию . Население бы вшего Советского Со 

юза , как и население стран ОЭСР и Восточной

Азии , было образованным в самой высокой сте

пени : грамотность была всеобщей . А в стране с

образованным населением есть возможность ,



ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ЗНАНИЙ 31

Врезка 1.2

Знанияи экономическоечудо в странахВосточнойАзии - дискуссия продолжается

Несмотря на финансовый кризис, который ' про

должает бушевать в большей части Азии, экономи

ка четырех стран , добившихся экономического чуда

- Гонконга , Кореи , Сингапура и Тайваня - указыва

ет на возможность быстрого роста. Главный вопрос

заключается в том , добились ли они таких высоких

темпов роста за счет интенсивного использования

большого числа производственных факторов - фи

зического капитала и труда - или за счет использо

вания технологических знаний .

Некоторые экономисты утверждают, что эко

номический рост в большинстве стран Восточной

Азии можно «целиком объяснить" увеличением зат

рат на производство. Высокий показатель сбереже

ний в этих странах позволил добиться впечатляю

щих показателей накопления капитала. А высокий

уровень инвестиций в образование в этих странах

позволил добиться высоких показателей роста че

ловеческого капитала. При таком объяснении о чуде

говорить не приходится .

Однако такой взгляд подвергается критике со

следующих позиций:

ла , роль , роста СПФП оказывается значительно

более весомой.

Не менее важно и то, что расчеты СПФП

чутко реагируют на способ измерения величины

физического и человеческого капитала, а также

на вес этих факторов, которые, по предположе

нию, должны возрасти. При определенных иде

альных условиях (например, при совершенной кон

куренции), установленные доли факторов ВВП как

рази являются правильными весами. OДHa~o riри

несовершенной конкуренции установленные веса

капитала и труда в ВВП могут не отражать дей

ствительные веса . Например, если заработная пла

та сдерживается прямым вмешательством госу

дарства на рынке рабочей силы (как это могло
случиться в Сингапуре), то установленная доля тру

да в ВВП может оказаться слишком маленькой, а

капитала - слишком большой . Вместе с ускорен

ным накоплением капитала по сравнению с фак

тором труда. (как это происходит в Восточной Азии)

это может привестиic недооценке рол'и роста

СПФП.

Примечания: данные приводятся за 1966-1990годы . '

Исючнпк: Yong 1995. ·

Альтернативные расчеты роста СПФП

в экономике четырех стран

• Темпы сбережений в этих странах действи

тельно были высокими , но , кроме того, эти сбе

режения были удачно инвестированы. В некото

рых других странах - например , . странах с пла

новой экономикой - сбережения также состав

ляли большой объем, однако их экономический

рост нельзя сравнить с ростом стран в Восточной

Азии , потому что инвестировались эти сбереже

ния неэффективно.

• При таком подходе к измерению величины

этих факторов учитывается рост технологических

знаний, выражаемый в человеческом и матери

альном капитале. Другими словами, если бы фир

мы вкладывали ' средства в то , чтобы сократить

отставание в технологическом развитии, идя на

издержки в связи с подготовкой рабочей силы и
закупкой нового оборудования, приобретением

новой техники или технологических лицензий, все

это не выразилось бы - по крайней мере, в крат

косрочной перспективе - в росте СПФП (см. ри

сунок).

Совершенствование технологических зна

ний могло способствовать высокому уровню ин

вестиций . Без изменений в области знаний отда

ча была бы более низкой, что привело Бы� к сни

жению высоких темпов инвестиций и сбережений.

Другие же исследователи считают,что при учете

воздействия роста СПФП на накопление капига-

в....
:I:
Q)
::r
о
о

с

Приблиз ительная

оцен ка •• Оценка с учетом

человеческого капитала

и качества физического .

капитала

путем прямых иностранных инвестиций и дру

гими способами , приобретать и использовать

информацию о последних достижениях в облас

ти производства и управления в других странах .

Однако в Советском Союзе существовали жест

кие ограничения на иностранные инвестиции, за

рубежное сотрудничество и инновации. Работа

ющее население в этой стране не приспосабли

валось и не вводило изменений по мере того, как

в других частях мира появлялись новые разра-

ботки . В результате советская экономика стала

переживать спад .

За пределами статистики роста

Поскольку мы не в состоянии полностью

учесть роль знаний в процессе роста, не снижает

ли это их значение для развития? Отнюдь. Мно

гие согласятся с точкой зрения британского эко-
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Рис. 1.2

Динамика ввп на душу населения в Гане и Южной Корее, в реальном выражении

Значительнаяразницав темпахроста не объясняетсятолькоразличиямив накоплениикапитала.

Необьясненная

разница

Разница, обусловленная

накоплениемфизического

и человеческогокапитала

_... - -

_1II!!!:=-_----=~~;.;;;:::.------.....__,---..... -..!.гаНа

о
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Исroчник. Summers and Heston 1994 и расчеты сотрудников Всем и рного банка .

номиста Альфреда Маршалла : «Хотя природа . ..
имеет тенденцию уменьшать отдачу .. ., человек
. .. имеет тенденцию эту отдачу увеличивать . . .
Знания являются для нас самым мошным двига

телем производства; они позволяют нам подчи

нять себе природу и .. . удовлетворять наши по

требности». Можно сказать, что признание важ

ности знаний ширится; активизировались попыт

ки интегрировать знания в стратегию развития

стран .

Важными характеристиками роста в двадца

том веке являются инновационные процессы и

изобретения; они проявляются в развитии про

мышленных научных лабораторий для стимули

рования инноваций и исследовательской деятель

ности университетов с целью развития фундамен

тальных и прикладных наук . Как отдельные фир

мы, так и целые страны принимают решения о

целенаправленном выделении ресурсов на повы

шение производительности . По своему характе

ру они не отличаются от решений о других фор

мах инвестиций : на них отрицательно влияет уве

личение стоимости капитала. Однако, поскольку

инвестиции в НИОКР обычно не имеют обеспе

чения и зачастую требуют больших изначальных

затрат, они в большей степени , чем, скажем, ин

вестиции в недвижимость , зависят от потока на

личности в конкретной фирме. Поэтому мелкие

фирмы , в частности в развиваюшихся странах ,

обычно вкладывают меньше средств в НИОКР.

Совершенствуются также представления

фирм о внедрении и освоении новых технологий.

Многим известно , например, что внедрение но

вых технологий связано с процессом обучения , то

есть затраты снижаются по мере накопления опы

та. Это может побудить фирмы к освоению но

вых направлений деятельности, даже если они в

настоящее время не приносят прибыли , посколь

ку фирмы понимают ценность новых знаний . В

силу тех же самых причин развивающиеся стра

ны инвестируют средства в передачу технологий

на уровне фирм и экономики в цепом , Страны

Восточной Азии сознательно приняли решения об

инвестициях, направленных на ликвидацию тех

нологического отставания .

Некоторые экономисты в своих моделях рос

та учитывают такие целенаправленные инвести

ции людей и фирм в образование , инновацион

ные процессы и адаптацию знаний в качестве ос

новного источника роста производительности и

ключевого фактора экономического роста. Для

них мир является благодатной средой практичес

ки снеограниченным потенциалом, где новые

идеи приводят к появлению новой продукции,

новых рынков и новых возможностей для созда

ния богатства . Хотя данный подход и привлека-



телен с концептуальной точки зрения, он все же

не позволяет провести глубокий эмпирический

<1нализ причин существования различий между

странами в области экономического роста . Ос

новную трудность по-прежнему представляет

проблема количественной оценки знаний . Одна

ко результаты ряда исследований свидетельству

ют о том , что некоторые факторы, связанные со

знаниями, влияют на темпы экономического ро

ста стран . Помимо человеческого капитала , речь

идет об инвестициях в НИОКР, открытости по

отношению к торговле и наличии инфраструкту

ры для распространения информации (врезка 1.3).
Вероятно, на процессы роста влияют также и

другие факторы, которые прямо не связаны со

знаниями . Например, в проведенных недавно ис

следованиях содержится вывод о том, что каче

ство институтов и экономической политики во

Врез.ка 1.3

Ускорениероста на основе знаний

ДЕЙСТВЕННОСТЬИ ПОТЕНЦИАЛ ЗНАНИЙ ЗЗ

многом объясняет экономический рост. Эти ин

ституты и политика способствуют обогащению

сферы знаний. Если не обеспечитьзащиту права

собственности на физический и интеллектуаль

ный капитал , то не будут проводиться активные

инвестиции и исследования , поскольку инвесто

ры в таком случае не будут рассчитывать на по

лучение соответствующих доходов от своей дея

тельности . Адекватные институты и политика

способствуют распространению знаний и повы

шаютвероятностьих эффективного применения .

Кроме того, связь между знаниями и института

ми носит двусторонний характер: институцио

нальная поддержка содействует появлению и рас

пространениюновых знаний, а знания, в частно

сти представления о последствиях альтернатив

ных институциональных схем, могут усилить ин

стигуциональную поддержку. В силу такого вза-

Влияние образования, открытости

по отношению к торговле и плотности

телефонной сети на экономический рост

Можно выделить три связанных со знаниями

параметра, которые коррелируютс темпами эко

номического роста: образование, открытость по

отношению к торговле и наличие инфраструкту

ры связи . (показателями которой являются плот

ность телефонной сети и отношение количества

телефонных линий к количеству населения). Эти

три параметра, частично отражающие сферу зна

ний, конечно, не позволяют в полной мере оце

нить доступностьзнаний или способность их при

менять, но примерное представление об этом

дают. Они показывают, что страны могут значи

тельно ускорить темпы роста экономики за счет

повышенияуровня образования, обеспеченияот

крытости по отношениюк международнойторгов

ле и создания инфраструктуры телекоммуника

ций. В стране, которая по всем этим показателям

перешла от уровня значительно ниже среднего к

уровню значительно выше среднего, увеличение

темпа роста экономикиможет составитьдо 4 про

центов (см . рисунок) .

Влияние каждого из этих факторов можно убе

дительно истолковать:

~ 4,0

>-" 3,53 х

>- "<:! \: 3,0

" '"~ :r
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Уровень

образования
Открытость

ЭКОНОМИКИ И плотность

телефонной сети

• Открытость по отношению к торговле свя

зана с возможностями применения зарубежных

технологический знаний, выражением которых

служат товары и услуги , являющиеся предме

том торговли. Торговля позволяет также позна

комиться с практикой бизнеса в других стра

нах.Эти положительные результаты торговли ,

связанные со знаниями, дополняют традицион

ные и хорошо известные преимущества между

народной торговли .

• Образовательный уровень населения оп

ределяет способность людей Ilрименять знания .
• Плотность телефонной сети обуслОвли-

вает возможность при необходимости получить

доступ к полезной информации.

Примечание: Столбцы показывают средний темп

роста экономики группы стран в 1985-1995 годах .

Показателем уровня образования является средняя

продолжительность обучения населения . Открытость

по отношению к торговле измеряется отношением

суммы экспорта и импорта к ВВП . Плотность теле

фонной сети представляет собой количество телефон

ных линий на 100 человек населения . Страны с

«низкими» И « высокими» значениями этих переменных

характеризуются параметрами , которые имеют по

крайней мере одно квадратичное отклонение от

средних показателей выборки . См. более подробные

расчеты в техническом примечании . Источник :

расчеты сотрудников Всемирного банка .
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Таблица 1.4

Доля высокотехнологичныхтоваров

в производствеусловно-чистойпродукции

и в экспорте стран с высоким

уровнем доходов

Условно-

( В п роцентах ) чистая Экспорт

продукция

Страна 1970 1994 1970 1994

Австралия 8,9 12,2 2,8 10,3
Австрия 11,4 18,4
Бельгия 7,2 10,9
Великобритания 16,6 22,2 17,1 32,8
Германия 15,3 20, 1 15,8 21,4
Греция 2,4 5,6
Дания 9,3 13,4 11,9 18,1
Ирландия 11,7 43,6
Испания 13,7 6,1 14,3
Италия 13,3 12,9 12,7 15,3
Канада 10,2 12,6 9,0 13,4
Нидерланды 15,1 16,8 16,0 22,9
Новая Зеландия 5,4 0,7 4,6
Норвегия 6,6 9,4 4,7 10,7
США 18,2 24,2 25,9 37,3
Финляндия 5,9 14,3 3,2 16,4
Франция 12,8 18,7 14,0 24,2
Швеция 12,8 17,7 12,0 21,9
Slпония 16,4 22,2 20,2 36,7
- нет дан ных .

Исючннк: ОЕСО 1 996Ь.

имодействия особенно важно развивать институ

ты, которые дополняют рынки, обеспечивая бла

гоприятные условия для создания и поддержания

свободного потока знаний и информации .

Угрозы и возможности

в условиях динамичного

развития глобальной экономики

Можно выделить три причины, обуславлива

ющие необходимость более глубокого понимания

взаимодействия между знаниями и развитием . Во

первых, увеличивается степень интеграции и гло

бализации мировой экономики, и отдельные стра

ны практически не могут влиять на мировые тен

денции и сами не в состоянии долгое время оста

ваться в изоляции. В результате неуклонного ро

ста мировой торговли в период с 1960 по 1995 год
ее общий объем (экспорт и импорт) увеличился с

24 процентов до 42 процентов мирового ВВП.

Сегодня транснациональные корпорации занима

ют ведущее место в мировой экономике: на долю

операций между международными корпорация

ми и их филиалами приходится треть общего

объема мировой торговли . Благодаря развитию

международных средств связи расстояния утра

тили всякое значение.

Во-вторых , почти во всех странах ОЗСР уве

личилась доля высокотехнологичных отраслей в

общем объеме производства условно-чистой про

дукции и экспорта (таблица 1.4).Согласно имею
щимся оценкам, более половины ВВП в ведущих

странах ОЗСР связано с созданием и распрост

ранением новых знаний . Воздействие этого обсто

ятельства на структуру трудовых ресурсов оче

видно: в США в сфере создания и распростране

ния знаний занято больше людей, чем в произ

водстве материальных товаров. Эти данные при

водятся , в основном, по странам ОЗСР и, возмож

но, неприменимы по отношению к развивающим

ся странам . Однако они служат свидетельством

важности знаний для фирм и стран , которые кон

курируют между собой в рамках мировой эконо

мики .

Развитие технологий, показателем которого

является количество выданных патентов (хотя не

все технологические знания патентуются) , проис

ходит стремительными темпами. Количество за

явок на получение патентов увеличилось в 1989
1993 годах с 1,4 млн до 2 млн . Постоянные ново

введения, автоматизация и конкуренция в облас

ти разработки и применения технологи й приве

ли к сокращению циклов выпуска продукции во

многих отраслях промышленности . В одном из

исследований содержится прогноз , что в 1993
2000 годах средняя продолжительность цикла

выпуска продукции в автомобильной промыш

ленности сократится в США с 8 до 4 лет, а в Япо

нии с 6 до 4 лет .

В-третьих , информационные технологии раз

виваются чрезвычайно быстрыми темпами . Со

гласно известному утверждению , если бы само

летостроение с середины 1 960-х годов развива

лось так же быстро , как производство компыоте

ров, то в середине 1 980-х голов самолет «Боинг

737» стоил бы 500 долларов и затрачивал бы на

кругосветный перелет всего 20 минут и 20 литров
топлива. Такое развитие техники отражает раз

витие сферы технических знаний . Информацион

ная революция стимулирует появление новых зна

ний , поскольку обеспечивает изобретателям и

новаторам оперативный доступ к знаниям , а это

является для них важнейшей составляющей успе

ха . Кроме того, этот процесс способствует увели

чению объемов других товаров и услуг . Напри

мер, в США произошло многократное увелич е

ние доли производства микросхем в ВВП (рису

нок 1.3). Еще более важным является то обстоя

тельство, что информационная революция созда

ет беспрецедентные возможности для широкого

распространения знаний . В 1975-1995 годах ко

личество международных телефонных разговоров

увеличивалось ежегодно в среднем на 15 процен
тов благодаря повышению качества и доступно

сти телекоммуникаций.



Рис. 1.3

Доля реальной стоимости

полупроводниковв экономике США

Экспоненцнвльныёрост обьема производства
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Примечание: Расчет данного индекса произво

дится путем деления показателей производства

полупроводников , выраженных в реальной

стоимости (с дефляцией на индекс цен на

полупроводники), на показатель ВВП в реаль

ном выражении . Уровен ь 1980 года п р и н ят за

100. Полученные значе н ия соответствуют

реальной стоимости производства полупровод

ни ко в на еди ницу ВВП в реальном вы ражени и в

ценах 1980 года .

Источник: п о материалам Flamm, специальное
исследование ( Ь) .

Даже в том случае, если развивающиеся стра

ны будут наращивать объем инвестиций в сферу

знаний , им придется предпринимать активные

усилия для предотвращения ухудшения их сегод

няшнего положения. По мере разработки в раз

витых странах искусственных (и более дешевых)

заменителей традиционных предметов экспорта

цены на эти товары, вероятно, будут снижаться .

Например, Сальвадор понес большие убытки от

того , что в результате изобретения химических

красителей утратило всякую ценность индиго ,

являвшееся основным предметом экспорта . Сегод

ня многие страны испытывают аналогичные труд

ности. На смену медному проводу приходит оп

тическое волокно , вместо какао употребляются

химические ароматизирующие вещества и т.д .

Если развивающиеся страны не повысят произ-
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водительность и не перейдут на выпуск новых

товаров (и то, и другое требует новых знаний),

они столкнутся с проблемой снижения уровня

жизни по сравнениюс остальныммиром.

Развивающимся странам, которые стремятся

не просто сохранитьсложившеесяположениедел,

но и повысить уровень жизни, предстоитрешить

еще болеетрудные задачи. Им следует стремить

ся к увеличению условно-чистой продукции, вы

пускатьтовары, которыеобычнотребуют техно

ло гий более высокогоуровня и являются их воп

лощением; для этого необходимоликвидировать

технологическоеотставание.

Сегодня невозможно рассматривать статич

ное преимущество одной страны по сравнению с

другой в определенныхобластяхпроизводства и

торговли, то есть в контекстетаких относитель

но неизменныхосязаемыхфакторов, как сравни

тельная обеспеченностьтрудовыми, земельными

и природнымиресурсами. Если учитывать знания

и потенциал развития сферы знаний , на первый

план выдвигаются динамичные сравнительные пре

имущества, то есть, относительные преимуще

ства , которые страны могут для себя создать.

Само по себединамичное сравнительноепреиму

ществопозволяетзаключить, что какое-то время

развивающиесястраны останутся в первую оче

редь импортерами, а не основнымиразработчи

ками новых технологий, но уровень жизни будет

определяться темпами импорта в зависимости от

наличия возможностей и стимулов. Результатом

развития технологийстало сравнительное умень

шение доходов неквалифицированнойрабочей

силы, поэтомупроисходит снижениеуровня жиз

ни в тех странах, экономика которых опирается

на неквалифицированныекадры и выпуск сырь

евых товаров. С другой стороны, страны, кото

рые ликвидируют технологическоеотставание,

получают больше доходов от сферы знаний, ко

торая в значительной степени служит основой

благосостояния промышленно развитых стран .

Развивающиеся страны имеют огромные воз

можностидля ускорения экономического роста и

ликвидации отставанияот развитыхстран. длятого

чтобы реализовать эти возможности в условиях

стремительныхизмененийглобальнойэкономики,

нельзя ограничиваться накоплением физического

капитала и обучениемнаселения. Необходиматак

же готовностьвосприниматьновые идеи и исполь

зовать преимущества, предоставляемые научно-тех

ническими достижениями . Поэтому .этим странам

следует усиливать действенностьи потенциалзна

ний, чтобыликвидировать отставаниев уровнежиз

ни. Экономическое развитиенекоторых стран Вос

точной Азии свидетельствует, что ликвидировать

технологическое отставание можно в относитель-
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но короткие сроки, возможно, значительно быст

рее, чем отставание в объемах физического капита

ла. Однако существует прочная связь между техно

логическим отставанием и отставанием в сфере ка

питала, так что для стран Восточной Азии были

характерны усилия по одновременной ликвидации

отставания на обоих направлениях .

Страны, которые не могут обеспечить привле

чение инвестиций в эффективное применение зна

ний на местном и глобальном уровнях, скорее

всего , будут отставать от стран, которым удается

стимулировать такие инвестиции . Некоторые

страны уже осознали потенциал глобальной эко

номики и разработали конкретные планы его ис

пользования . Другие же будут вынуждены при

знать реальность глобализации раньше, чем им

того хотелось бы .

Что необходимо ДЛЯ ликвидации

технологического отставания

Итак , успешное развитие предполагает не

только инвестиции в физический капитал и лик

видацию отставания в сфере капитала, но и при

обретение и применение знаний для преодоления

технологического отставания. В следующих трех

главах рассматриваются пути ликвидации отста

вания в этих областях и высказывается мнение о

том, что развивающиеся страны должны научить

ся использовать имеющиеся возможности и мак

симально снижать риск с помошыо эффективных

стратегий приобретения и применения знаний .

Основные задачи заключаются в следующем:

• приобретение и адаптация глобальных знаний,

а также развитие сферы знаний на местном уров

не (тема главы 2);
• инвестиции в человеческий капитал с целью рас

ширения возможностей усвоения и применения

знаний (глава 3);
• инвестиции в технологии , содействующие при

обретению и усвоению знаний (глава 4).

Подходы к решению этих задач дополняют

друг друга . Страны не получат доступа к новым

технологиям, если не будут вкладывать средства

в образование . Новые технологии гторождают

спрос на образование и упрощают процесс при 

обретения знаний . Таким образом , эффективные

меры, направленные на приобретение . усвоение

и передачу знаний являются взаимодоп олняю

щими компонентами и в совокупности состав 

ляют общую стратегию преодоления дефицита

знаний .



Глава 2 Приобретение
'-J

знании

Отдельныелюди, фирмы и страны использу

ют технические знания для эффективности про

изводстватоваров и услуг. В зависимости от об

стоятельств пользователи в одних случаях сами

создают знания, в других - используют уже го

товую информацию. Для расширения своей ин

формационной базы промышленно развитые

страны инвестируют значительные объемы вре

мени и средств в научные исследования и техни

ческие разработки . Располагая более ограничен

ными ресурсами , развивающиеся государства

вкладывают в НИОКР меньше средств и , как пра

вило , расширяют свою информационную базу

путем приобретения уже созданных знаний и их

применения с учетом своих потребностей .

Несмотря на широкие и непрерывно растущие

возможности применения уже имеющихся знаний ,

разрыв в уровне доходов между богатыми и бед

ными странами продолжает увеличиваться . Зада

ча развивающихся стран состоит в укреплении

человеческого и институционального потенциа

ла 13целях создания возможностей для всех отрас

лей, предприятий и физических лиц по приобре

тению, адаптации и эффективному использова

нию технологических знаний . Результаты успеш

ного выполнения этой задачи должны быть впе

чатляющими . Н о если деятельность в этом на

правлении не ведется или осуществляется неэф

фективно, информационный разрыв между про

мышленно развитыми странами с их огромным

потенциалом по созданию знаний и развивающи

мися государствами увеличится , причем усилят-

ся и различия в уровне доходов . Фактически, одна

из причин , в силу которых разрыв в доходах не

сокращается, состоит в недостаточных усилиях

развивающихся стран по преодолению техноло

гического отставания . И наоборот, те развиваю

щиеся страны, в которых был отмечен значитель

ный рост, поставили ликвидацию отставания в

число основных задач своей стратегии развития .

Преодоление технологического отставания

внутри стран является не менее важной задачей,

чем ликвидация такого разрыва между различны

ми государствами . Из 200 фирм , ставших пред

метом исследования в Кении , компании с наибо

лее высоким уровнем производительности оказа

лись в 40 раз экономически эффективнее, чем наи

менее производительные , а предприятия со сред

ними показателями вполовину уступали наибо

лее передовым . Если бы все фирмы данной вы

борки были такими же производительными, как

компании , применяющие наиболее оптимальные

методы деятельности , их общий объем выпуска

продукции увеличился бы вдвое . И если данная

выборка является достаточно репрезентативной

.для производственного сектора в Кении в целом ,

оптимизация деятельности всех предприятий 13

соответствии с наилучшими местными образца

ми дала бы прирост ВВП в 1О процентов . Иссле

дования , проведенные в Гане и Зимбабве , свиде

тельствуют об аналогичном потенциале роста

(рисунок 2.1).
Результаты были бы еще более значительны

ми, если бы развивающие страны смогли перей-
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Рис. 2 .1

Эффективность производства предприятий

трех африканских государств

Резкие различия в показателях

производительности труда наблюдаются

даже внутри развивающихся стран.

разрыва внутри стран и между различными стра

нами может дать значительные дивиденды .

Аналогичным образом , существенный выиг

рыш в результате более эффективного использо

вания существующих знаний может быть достиг

нут в таких областях, как здравоохран ение и сель

ское хозяйство . Уже существуют технологии борь

бы с многочисленными инфекционными заболе

ваниями , от которых страдает население разви

вающихся стран . Задача состоит в том , чтобы

эффективно распространить эти знания, особен

но среди бедных .

Данная глава посвящена двум основным те-

мам:

Приобретение техни ческих знаний в других

странах мира . Для большинства развиваю

щихся стран использование глобальной базы

знаний является важнейшей задачей . В своих

стратегиях приобретения знаний они должны

учитывать права интеллектуальной собствен

ности . В свою очередь, лица , разрабатываю

щие государственную и международную по

литику, должны найти соответствующий ба

ланс между необходимостыо сохранения сти

мулов к созданию знаний и сдерживания уси

лий по их распространению.

Создание технических знаний в стране . В це

лях обеспечения продуктивности заимство

ванные знания должны быть адаптированы с

учетом местных потребностей. Страны дол

жны также активнее использовать свой соб

ственный потенциал в области НИОКР.

Оптимальные
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I
Средний уровень

Примечание: Данные получены в результате

обследования производственных предприятий в трех

странах за период 1992 -1993 годов . Данный инде кс

рассчитан таким образом , что единице соответствует

максимально достижимый уровень эффективности с

учетом определенно го качества средств производства

и условий политики , применимых ко всем фирмам ,

представленным в выборке. Источн и к : Biggs, Shah and
Srivastava 1995.

ти на методы деятельности в соответствии с наи

лучшими международными образцами . Средний

уровень производительности труда в прядильной

отрасли в Кении составляет 66 процентов от со

ответствующего показателя в Англии . Если ис

ходить из аналогичного разрыва в уровне опти

мизации производства в Кении и Англии (при

этом используя Англию в качестве примера ми

ровых стандартов) , кенийские фирмы могли бы

достичь 50-процентного увеличения объема про

мышленного производства и 5-процентного рос

та ВВП при условии перехода на оптимальные

методы деятельности в соответствии с междуна

родной практикой . Предварительные расчеты

показывают, что ликвидация технологического

Приобретение глобальных

технологических знаний

Промышленно развитые государства лидиру

ют в области разработки новой продукции и про

цессов . Восемьдесят процентов НИОКР в мире и

аналогичная доля научных публикаций прихо

дится на более развитые в промышленном отно

шении страны . Для развивающихся стран приоб

ретение знаний за рубежом - наилучший способ

расширения информационной базы . Действитель

но , один из убедительнейших уроков опыта раз

вития Японии и новых индустриально развитых

стран Восточной Азии состоит в значении импор

та (и дальнейшей разработке на этой базе) гото

вых технологий из-за рубежа . Несмотря на свои

институциональные недостатки, развивающиеся

страны имеютдоступ к одному великому средству

- технической информации , накопленной в про

мышленно развитых государствах . Они должны

использовать этот глобальный источник знаний,

и государство должно при этом оказывать под

держку частному сектору .
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Рис. 2.2

Доля технологическиемких товаровв мировой

торговлезначительно возросла.

Структура товарооборотамеждународной
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уровня

технологической

сложности 21%

Товары высокого

уровня

технологической

сложности 22%

Товары высокого

уровня

технологической

сложности 11%

Прочие 1%

Основанные 1996
на природных

ресурсах 11%

Основанные 1976
на природных

ресурсах 11%

Проч ие 4%

То вары низкого

уровня

технологической

сложности 18%

Другие

первич ные

продукты 34%

Другие первичные

продукты 13%

измерений , испытаний и контроля за качеством .

Данные системы составляют инфраструктуру тех

нической деятельности, и их значение возрастает

по мере роста необходимости обеспечения соответ

ствия обмениваемых в ходе торговли товаров и

услуг международным стандартам и нормам регу

лирования . Если потребители не могут легко раз

личать товары и услуги различного качества, про

изведенные различными фирмами, то плохое ка

чество одного производителя на рынке может на

нести ущерб всем другим, а в крайних случаях 
привести к закрытию целых рынков. В последние

годы низкое качество некоторых экспортных то

варов из Латинской Америки - зараженных фрук
тов , подверженного усадке текстиля - привело к

Примечание: товары среднего и высокого уровня

технологической сложности - изделия , требующие

интенсивных усилий в области НИОКР, что

определяется расходами на научные исследования и

конструкторские разработки . Источни к : база данных

COMTRADE Всемирного банка .

Исполъзование глобальных знаний

Либерализация торговли и режимов регули

рования во многих странах, а также снижение зат

рат на транспорт и связь приводят К повышению

степени взаимосвязанности и глобализации ми

ровой экономики . Произошел рост объема тор

говли товарами и услугами, прямых иностранных

инвестиций , а также объема международных по

ездок физических лиц и миграционных потоков .

Здесь мы вкратце рассмотрим роль торговли, пря

мых иностранных инвестиций , лицензирования

технологий и международных миграционных по

токов в качестве основных каналов приобретения

знаний за рубежом . (Другие способы, не рассмат

риваемые здесь , включают стратегические альян

сы , техническую помощь и электронный обмен

данными).

Международная торговля. Торговля может

способствовать ознакомлению с новыми и более

совершенными способами производства товаров

и услуг : экспорт способствует приобретению та

ких знаний благодаря информации , получаемой

от покупателей и поставщиков, импорт - благо
даря доступу к информации, воплощенной в то

варах и услугах, произведенных в других странах .

Так как торговля испытывает все возрастающее

влияние информации , возможности для приобре

тения технических знаний будут расширяться . В

период с 1970-х годов произошли значительные

изменения структуры международной торговли:

если раньше господствующее положение занима

ли первичные продукты (например, железная

руда, кофе и хлопок-сырец) , то сейчас главное

место занимают технологически емкие товары

(рисунок 2.2).Доля только высокотехнологичной
продукции в мировом экспорте увеличилась в два

раза (с 11 процентов в 1976 году до 22 процентов

в 1996). Одновременно, доля первичных товаров

сократилась с первоначального уровня 45 процен

тов до менее чем 25 процентов.

Экспорт предоставляет фирмам возможность

знакомства с мировыми стандартами качества и

дизайна. Экспорт позволяет предприятиям реа

лизовать эффект масштаба производства путем

увеличения объема продукции, не ограниченно

го размерами внутреннего рынка. Ориентация на

экспорт также способствует повышению экономи

ческой эффективности в результате необходимос

ти поддержания конкурентоспособности на миро

вом рынке. А для того , чтобы конкурировать с

наилучшими зарубежными фирмами, экспортеры,

как правило, больше инвестируют в приобрете

ние информации , чем предприятия , которые об

служивают лишь отечественный рынок .

В целях расширения торговли страны также

нуждаются в хороших системах стандартизации,
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тому, что предприятия розничной торговл и в Се

верной Америке стали избегать приобретать про

дукцию такого рода из соответствующей страны

в течение нескольких месяцев. Сертификацияпро

дукции на предмет соответствия стандартам каче

ства особенно важна для стран с репутацией про

изводителей низкого качества (врезка 2. 1).
Прямые ино странные инвестиции. Крупные

транснациональные компании являются мировы -

Врезка 2.1

ией 9000: свидетельствокачества

и повышения производительности

в рамках серии международных стандартов

качества ИСО 9000 (150 9000) установлен под

робный порядок обеспечениякачества на всех эта 

пах производства, и излагаются строгие требо

вания относительно предоставлениядокумента

ции о соблюденииэтих стандартовфирмами, стре

мящимисяк получении сертификации. В 1989 году

существующиенациональныестандарты качества

производства товаров и услуг были приняты Меж

дународной организацией по стандартизации

(ИСО) и опубликованыпод заголовкомИСО 9000.
Сертификацияпо стандартамИСО 9000 (которые

относятся к общему производственному процес

су, а не отдельным товарам) является признан

ным на рынках знаком качества, и участвующиев

международнойторговле покупателичасто наста

ивают, чтобы их регулярныепоставщики получа

ли такое свидетельство.

В исследовании1995 года, проведенномОрга

низацией промышленногоразвития ООН, отмеча

ется , что основнымфактором, стимулирующимэк

спортеровиз стран Азии и ЛатинскойАмерики осу

ществлять сертификациюпо стандарту ИСО 9000 ,
является соответствующее требование клиентов за

рубежом. Из 93 крупныхбразильскихпредприятий,

обследованных в 1994 году, 55 процентов в ре

зультате сертификации по ИСО 9000 повысилисвою

производительностьтруда, 35 процентовпредпри

ятий добились улучшений стандартизации произ

водственных процессов, 31 процент предприятий

повысили уровень участия сотрудников в контроле

за качеством, и более 20 процентов улучшили по

казатели удовлетворения потребностей клиентов.

Химические предприятия Индии также пред

принимали действия по сертификации согласно

стандартам ИСО 9000, с тем чтобы вселить в за

падных покупателей уверенность относительнока

чества своей продукции. В 1993 году фирма "Су

дарахан кемикал индастриз» стала первой индий

ской компаниейпо производствухимическойпро

дукции, сертифицированной таким образом. Про

цесс сертификациизанял 15 месяцев, а в период

до подачи заявки на сертификацию фирма в те

чение примерно пяти лет работала над пробле

мами тотального обеспечения качества. Сейчас

более 95 процентовпродукции компании постав

ляется в сроки (по сравнению с 70 процентами

ранее). Предел погрешностикачества продукции

снизился с б до 1 процента, а по новым матери

алам - с 4 до 1 процента.

ми лидерами в области инн оваций , и распрост

ранение их производственной деятел ьности в гло

баЛЫ101\1 масштабе п редставляет собой важное

средство передачи соответствующих знани й раз 

вивающимся странам . Об объемах и масштабах

их информаци онной базы свидетельствует тот

факт , что на долю 50 крупнейших транснацио

нальных компаний из промышленпо развитых

стран в период с 1990 по 1996 год приходилось 26
процентов всех патентов , зарегистрированных

юридическими лицами в США . Информаци я в

рамках транснациональных фирм передается че

рез обучение работников и местных поставщиков ,

а также посредством продажи технологий (роял 

ти , лицензии. патентные права ) . В Малайзии ме

стный филиал американской фирмы «Интел кор

порэйшн» сейчас заключает договоры субподря 

да на целый ряд видов деятельности с фирмами,

основанными некоторыми бывшими инженерами

этой корпорации .

Положительные результаты, получаемые раз

вивающейся страной от прямых иностран ны х

инвестиций , в основном зависят от ее торговой и

инвестиционной полити ки . Страны , проводящие

политику протекционизма по отношению к оте

чественным рынкам , вероятно , смогут привлечь

такие инвестиции , но лишь с целью преодоления

тарифных барьеров . Ввозимая технология в этом

случае , скорее всего , будет старой и менее эффек 

тивной, потому что конкурировать придется с

такими же защищенными с помощью протекцио

нистских мер местными фирмами . Страны с бо

лее открытым торговым режимом обладают луч 

шими шансами привлечь конкурентоспособные.

ориентированные во вне иностранные инвести 

ции , что способствует притоку более экономич

ных технологий и более эффективных средств

управления . Будут ли такие капиталовложения

иметь положительный эффект для страны разме

щения средств , определяется частично конкурен

тоспособностыо местных поставщиков , которая

в свою очередь за висит от их возможностей и сте

пени доступа к средствам производства по миро

вым ценам , а также от местной инфраструктуры

обеспечения (врезка 2.2) .
Передача опыта и знаний также зави сит от

связей между иностранными структурам и и ос

тальной частью экономики страны . Часто иност

ранные компании работают в анклавах и имеют

незначительпые связи с местной экономикой , и

следовательно - мало возможностей для переда

чи информации . Я рк им п р имером являются

птаспйаоогав - сборочные и перерабатывающие

предприятия , р асп ол оженны е в граничащих с

США районах Мексики . Такие предприятия пред

ставлены в различных отраслях промышленнос-



ти И могут различаться по масштабам и степени

сложности производства: от небольших швейных

мастерских до огромных предприятий по сборке

электронных изделий с сотнями работающих. За

период с момента создания maquiladoras в 1965
году занятость на этих предприятиях, насчиты

вающих почти 3000, достигла более 800 000 чело

век . Кроме создания этих рабочих мест (в O~HOB

ном неквалифицированных рабочих), указанные

заводы мало чем связаны с экономикой Мекси

ки , так как они занимаются переработкой амери

канского сырья и сборкой из американских ком

плектующих, ввозимых на условиях специальных

освобождений от таможенных тарифов.

Очень привлекательной отраслью для прямых

иностранных инвестиций в сегодняшнем глобаль

ном хозяйстве является сектор высокоразвитой

инфраструктуры транспорта и связи, и здесь раз

вивающиеся страны находятся в невыгодном по

ложении . Многие также страдают от нестабиль

ной экономической, политической и социальной

обстановки . Вследствие этого фактора, несмотря

на значительный рост прямых иностранных ин

вестиций в развивающихся странах в последнем

десятилетии, основная часть этих капиталовло

жений поступает лишь в небольшое число госу

дарств. Большинство же стран получают весьма

незначительную долю таких капиталовложений.

Например, на страны Африки к югу от Сахары

приходится всего лишь 1 процент от общего их

объема (рисунок 2.3).
Для того чтобы получить больше знаний из

различных стран мира, развивающиеся государ

ства -должны привлекать больше прямых иност

ранных инвестиций . Правительства стран , в ко

торых инвестиционный климат считается сопря

женным с риском, могут в краткосрочном плане

способствовать привлечению прямых иностран

ных инвестиций путем сотрудничества с такими

международными организациями, как Многосто

роннее агентство по гарантированию инвестиций

(структура системы Всемирного банка) , или пу

тем сотрудничества в рамках других государ

ственных и частных страховых программ . Но

привлечение прямых иностранных инвестиций 
это вопрос скорее долгосрочного, чем краткос

рочного характера . Многие страны, включая не

которые государства Африки , осуществили ре

формы мер политики и обеспечили их реализа

цию в течение длительных периодов времени

(пять лет и более), достигли высокого уровня эко

номической деятельности и предприняли значи

тельные усилия по созданию благоприятного кли

мата для иностранных инвесторов. Однако инве

стиции поступают медленно. Представляется так

же, что инвесторы плохо отличают страны с хо-
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Врезка 2.2

Успехи и ошибки привлечения

технологическихзнаний с помощью

торговли и иностранныхинвестиций

Открытость по отношению к мировым рынкам

облегчает процесс приобретения международных

технологических знаний, капитальных средств и

идей, а также способствуетускоренномуросту. В

результате проведения исследования факторов

экономическогороста в 130 странах была выявле

на статистическизначимаяположительнаязависи

мость между ростом ВВП на ду'шу населения и со

отношениемпоказателяэкспорта и импорта к ВВП.

По даннымдругого исследования,объем экспорта

в странах с высокими темпами роста составлял в

среднем 32 процента от ВВП , а в странах, где тем

пы роста были ниже, - лишь 20 процентов. Одна

из причин стремительного экономического роста

стран Восточной Азии состояла в их способности

устанавливать тесные связи с международными

рынками и усваивать технологическиезнания, по

ступающие с этих рынков. Это сопровождалось

различными мерами политики от полной либера

лизации (например,в Сингапуре)до активногопро

движения экспорта (в Южной Корее).

Страны Ближнего Востока и Северной Африки

недавнопредложилиэкспортераминституциональ

ные стимулы путем создания зон свободной тор

говли. Однако в большинствеслучаев в этих зонах

не был обеспечендолжный уровень управления, а

импортные тарифы остались относительно высо

кими. Экспортеры столкнулись с очень высокими

тарифами на импорт средств производства (35-50
процентов) и трудностямипри получении импорт

ных лицензий.

Росту производительности труда и экономичес

кому росту в целом также способствуетоткрытость

по отношению к зарубежным идеям и технологи

ям, сввэаннымс прямыми иностраннымиинвести

циями. Этот процесс обычно начинается с созда

ния местных закупочных отделений международ

ных покупателей, которые являются важным источ

ником производственнойи маркетинговойинфор

мации. Гонконг, Индонезия, Малайзия, Сингапур,

Таиланд и Тайвань создавали особенно благопри

ятные условия для прямых иностранных инвести

ций, и периоды их стремительногороста были тесно

связаны с ростом объема иностранныхинвестиций.

Данный притоккапиталовложенийможно объяснить

благоприятныминвестиционнымклиматом, а так

же хорошими внешнимиусловиями.

Противоположнаяситуациясложиласьна Ближ

нем Востоке и в Северной Африке. Странам этих

регионов удалось привлечь очень мало иностран

ных инвестиций в силу следующихпрепятствий:

• Незащищенность прав собственности - важней

шего элемента институциональной рыночной сре

ды

Жесткие ограничения прав иностранцев на вла

дение предприятиями (чрезмерное регулирование

в целом)

Слабая инфраструктура и

• Нездоровая макроэкономическая обстановка,

характеризующаяся хроническим бюджетным де

фицитом, высоким и нестабильным уровнем инф

ляции и колебаниями темпов роста.
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Рис. 2.3

Динамика прямых иностранныхинвестицийв развивающихсястранах

Объем прямыхиностранныхинвестицийв развивающиесястранывыросза текущеедесятилетиев семь раз. но эти

капиталовложенияостаютсясконцентрированнымилишь в определенныхсегментахрынка.
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рошими перспективами от государств с неблаго

получным будущим . С течением времени, одна

ко, инвесторы должны получить более полную

информацию, и вследствие этого должны акти

визироваться потоки инвестиций в те государства,

которые отличаются проведением здравой поли

тики .

Лицензирование технологий. Лицензирование

иностранных технологий стало важным механиз

мом приобретения технологических знаний раз

вивающимися государствами . Сумма лицензион

ных платежей и роялги возросла в период с 1976
по 1995 год с 6,8до более чем 60млрд долларов.

Лицензирование технологий является эффектив

ным способом получения доступа к некоторым

патентованным технологиям, что может быть

гораздо более экономичным путем, чем попытки

разработать альтернативные технологии соб

ственными силами. Процесс обучения , связанный

с использованием более современных технологий

может сыграть важную роль в ликвидации тех

нологического отставания и таким образом спо

собствовать развитию в долгосрочном плане.

Отечественные предприятия могут также исполь

зовать лицензирование специально в целях уско-

рения своего технологического развития путем

получения доступа к информации о конструктив

ных принципах, лежащих в основе лицензионных

технологий в тех областях, где они заинтересова

ны продолжать разработки, как поступали мпо

гие корейские фирмы.

Различия в информации, имеющейся у сторон

лицензионного соглашения, могут. однако, огра

ничить потенциальную сферу применения согла

шеиия. Не зная действительной стоимости и ка

чества предлагаемой технологии, лицензиат под

вергается риску выбрать устаревшую технологию

или технологию низкого качества. Со своей сто

роны, лицензиары могут опасаться того, что ли

цензиаты перестанут выполнять условия соглаше

ния после освоения новой технологии , и это тоже

может послужить препятствием для заключения

некоторых сделок. В некоторых странах данная

проблема решается путем создания информаци

онных центров для отечественных производите

лей, где они могут получить подробные сведения

о зарубежных рынках технологий и таким обра

зом улучшить свою позицию на переговорах о

лицензировании. Другой вариант состоит в созда

нии надежной репутации на основе перспектив



заключения повторных контрактов и увязывания

сумм роялти с объемом продукции лицензиата .

В 1950-е и 19БО-е годы Министерство между

народной торговли и промышленности Японии

в целях ослабления переговорных позиций инос

транных лицензиаров осуществляло регулирова

ние вопросов приобретения японскими фирмами

технологических лицензий с точки зрения их ис

точника и типа . Это привело к снижению затрат

на приобретение технологических знаний за ру

бежом . Некоторые развивающиеся страны тоже

попытались улучшить свои шансы на заключение

выгодных сделок, введя ограничения на контрак

ты по импорту технологии или на ставки лицен

зионных платежей . Но если у стран недостаточ

но рыночной мощи, эти ограничения могут дать

обратный результат: будучи не ограниченными в

своей свободе выбора рынков сбыта, лицензиа

ры могут посчитать невыгодным заключение со

глашений о передаче технологии при наличии

таких ограничений.

Поездки и миграция. Некоторые развивающи

еся страны приняли большие потоки квалифици

рованных иммигрантов, которые привезли с со

бой специализированные технологические зна

ния, а в некоторых случаях сохраняли связи со

страной, из которой они приехали. Другие стра

ны импортировали технологические знания, воп

лощенные в человеческом капитале нанимаемых

ими иностранных экспертов. Международная тех

ническая помощь и международный консалтинг

также предполагают перемещение из страны в

страну людей, владеющих специализированными

техническими знаниями.

Развивающиеся страны могут также извле

кать пользу в результате оттока (временного) че

ловеческого капитала: посещение технологичес

ких центров мира может стать очень эффектив

ным способом получения технологической ин

формации за рубежом. После Второй мировой

войны в рамках плана Маршалла около 20 000
европейцев отправились на американские пред

приятия, чтобы непосредственно познакомиться

с передовыми технологиями производства и уп

равления . Эти поездки оказались очень полезны

ми для создания и совершенствования аналогич

ных производств в Европе.

В менее крупных масштабах многие фирмы,

университеты и исследовательские центры орга

низуют официальные программы обменов и ста

жировок с целью передачи знаний. Эти поездки

включают посещения торговых ярмарок, участие

во встречах профессиональных ассоциаций и спе

циализированных конгрессах . Правительства

стран, Всемирный банк и другие международные

организации развития также организуют такие
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визиты,с тем чтобытехническиеспециалистыили

разработчики политики могли познакомитьсяс

наилучшими достижениями технологической

мысли из промышленноразвитыхили другихраз

вивающихсястран.

Обратнойстороной медали является по-пре

жнему продолжающаясяутечка мозгов из разви

вающихсястран в государствапромышленнораз

витые. Более миллиона студентов из развиваю

щихся стран получают высшее образование за

рубежом. Многие из них, особенно получившие

докторскую степень, так и не возвращаются на

родину в силу ограниченныхвозможностейтру

доустройстваи низкой оплатытруда. Некоторые

из наиболееуспевающихстудентов,получивших

образование в развивающихся странах, тоже

эмигрируютза рубежпо аналогичнымпричинам.

Оба типа такой эмиграции представляютсобой

значительнуюпотерюдля развивающихсястран,

которая усугубляетсяеще и тем, что в большин

стве случаев образованиеполностьюили частич

но оплачиваетсягосударством.

Некоторые развивающиесястраны начали

реализацию программ по возмещению этих ка

питаловложений.Наибольших успехов в этом

деледобилисьЮжнаяКореяи Тайвань.Обе стра

ны попытались обеспечить «обратный приток

мозгов», предлагаявозвращающимсядомой для

преподавательскойдеятельностиили другой ра

боты хорошиевозможностипо трудоустройству,

а также предоставляяим значительныефинансо

вые и налоговыестимулы. А некоторыегосудар

ства (такие, как Китай, Индия и, опять же, Тай

вань) успешно используютзнания и опыт своих

согражданза рубежом,даже не добиваясьих воз

вращения. Эмигрантычасто работаютв фирмах,

связанных с современнымитехнологиями, и хо

рошо владеютинформациейо рыночныхтенден

циях и нишах.Таким образом, они обладаютхо

рошими возможностямидля передачи полезной

технической и рыночной информации произво

дителямна родине. Они также могут выступатьв

роли посредников в торговых и других сделках

между их согражданамии иностранцами.

Другим важным источником информации

являютсядругие развивающиесястраны. Дело в

том, что информационныепотоки не идут лишь

в одном направлении - из промышленно разви

тых государств в развивающиеся. Растет обмен

информацией между развивающими государства

ми . Речь идет о технологии , адаптированной спе

циально для применения в развивающихся стра

нах, а также о знаниях, полученных на местах .

Страны, находящиеся на ранних этапах развития ,

могут многому научиться на примере успехов и

неудач индустриально более развитых госу-
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дарств, потому что они тоже не так уж давно на

ходились на более низких ступенях этого процес

са. Информация также поступает из развиваю

щихся стран в промышленно развитые . Эти зна

ния включают не только информацию, связанную

со спецификой данной страны, например, данные

о лечебных свойствах определенных растений 
продуктов биологического разнообразия приро

ды некоторых развивающихся стран, - но также

некоторые технологические данные современно

го характера . Все указанные информационные

потоки (внутри группы развивающихся стран, а

также между развивающимися и развитыми стра

нами) будут, вероятно , возрастать .

Государственная поддержка в области передачи

технологий

Применение мер стимулирования и связанные с

этим элоупотребления. Для того чтобы приобре

тать знания посредством торговли, прямых инос

транных инвестиций или лицензирования , пред

приятия должны получать стимул к проведению

сознательной и постоянной работы с целью полу

чения и адаптации технологических знаний . Но

правительствам трудно контролировать деятель

ность таких предприятий. Фирмы, защищенные от

ценовой конкуренции, могут не справиться с зада

чей быстрой и эффективной адаптации к новым

технологиям или снижения долгосрочных издер

жек прозводства . Создавая экономическую ренту

для должностных лиц в защищенной отрасли, пра

вительства могут вызвать расточительную лобби

стскую деятельность , так как фирмы будут прила

гать свои усилия для получения государственных

льгот вместо повышения конкурентоспособности .

Протекционизм может подорвать меры стимули

рования фирм, направленные на поиск оптималь

ных технологий, инвестирование средств в подго

товку персонала , адаптацию и совершенствова

ние конструкции своих изделий .

Например, существуют данные об отсутствии

процесса обогащения сферы знаний из-за непра

вильной политики протекционизма при переда

че технологий текстильной промышленности не

которым африканским странам. Незначитепъные

ресурсы были выделены для поиска более совер

шенных технологических альтернатив, а эконо

мические показатели эффективности деятельнос

ти не повысились в течение длительного периода

высоких дотаций . Гарантировав рентабельность

текстильной отрасти путем тарифов, согласова

ния цен и лицензирования импорта , руководство

Кот-д' Ивуар фактически снизило стимулы к по

вышению эффективности производства. Данные

периода с начала 1960-х до конца 1970-х годов

свидетельствуют о том, что несмотря на актив-

ное вмешательство государства . текстильная про

мышленность Кот-д ' Ивуар не наработала мест

ный технологический потенциал и не смогла ос

вободиться от зависимости от дорогостоящего

иностранного персонала или создать побочные

положительные эффекты для экономики в целом.

В результате этого , темпы повышения произво

дительности труда или коэффициента использо

вания производственных мощностей были по

имеющимся данным в основном медленными .

Попытка Бразилии создать собственную ком

пыотерную промышленность иллюстрирует слож

ности создания новой отрасли в условиях жесткого

протекционистского режима . В середине 1 970-х го

дов правительство зарезервировало за отечествен

ными производителями сегмент рынка, включаю

щий различную продукцию от портативных мик

рокомпьютеров до домашних ПК, периферийных

устройств и полуфабрикатов . С этой целью был зап

рещен не только импорт, но и прямые иностранные

инвестиции в данную отрасль. Государственное

учреждение определило направления деятельности

отечественного производства, собрало заявки от

бразильских фирм и выдало лицензии на выпуск

продукции . Был создан также государственный ис

следовательский центр по вопросам информатики и

введены специальные налоговые льготы на НИОКР

в области информационных технологий . К середине

1 980-х годов эта политика привела к созданию круп

ной национальной отрасли . Но в результате про

текционизма данная промышленность осталась

слишком фрагментарной, многие предприятия ра

ботали нерентабельно . Отечественная промышлен

ность по производству комплектующих была также

слабой и экономически неэффективной, а экспорт со

ставлял незначительиую долю и ограничивался в

основном принтерами . Цены на бразильские компь

ютеры были значительно выше мировых, а сами ком

пьютеры обычно на поколение отставали от новей

ших зарубежных моделей . Наконец, в 1992 году на

смену этой политике пришла либерализация рын

ка информационных технологий .

Важнейшая роль системы ценовой конкуренции

состоит в определении минимальных издержек про

изводства . Рынки со свободным доступом подоб

ны соревнованиям : прибыль зависит от показате

лей деятельности. Правительства, которые созда

ют защитные стены вокруг таких отраслей , лиша

ют их данного дисциплинирующего воздействия и

отключают их от информационных потоков , под

держиваемых за счет рынка . Для того чтобы обес

печить успех мер политики , направленной на созда

ние новых отраслей, такая политика должна, в той

степени, в которой она заменяет собой систему ры

ночного соревнования, найти альтернативный спо

соб обеспечения постоянной эффективности .
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Врезка 2.3

Южная Корея: успех политики активного государственноговмешательства

Бытуетшироко распространенноемнение о том,

что рост в Южной Корее был вызван рыночными

факторами и стал результатом открытости эконо

мики страны по отношениюк международнымрын

кам. Однако некоторые исследователиутвержда

ют, что в основе появления этого азиатского «тиг

ра» лежит активная политикагосударственноговме

шательства- вмешательства государства, которое

намеренно и щедро предоставляло тарифную за

щиту и субсидии, манипулировало процентными

ставками и обменными курсами , управляло про

цессом инвестиций и контролировало промышлен

ность с помощью политики кнута и пряника . Отно

сительные цены намеренно устанавливались «не

правильно», чтобы создавать и пожинать плоды воз

никающих в результате этого сравнительных пре

имуществ, вместо того, чтобы дать им возможность

достичь «правипьного» уровня В результате дей

ствия свободных рыночных сил. Корейские руко

водители считали , что правильное ценообразова

ние в краткосрочном плане приведет к экономи

ческой эффективности, но в долгосрочной перс

пективе вызовет экономическую анемию.

Стратегия развития Южной Кореи в основном

носила прагматический характер , осуществлялась

путем проб и ошибок по двум основным направ

лениям: рост экспорта и развитие определенного

круга новых отраслей посредством протекциониз

ма. Поддержка экспорта , особенно экспорта про

мышленных товаров, приобрела характер актив

ной политики в начале 19БО-х годов после неудач

ных попыток замещения импорта в 1950-е годы.

Она выражалась в создании фактического режи

ма свободной торговли для экспортеров через

введение детализированных систем предоставле

ния скидок с импортных пошлин при реэкспорте

для прямых и непрямых экспортеров. Предостав

ляемые экспортерам льготы включали прямые

скидки налогов, преимущественный доступ к им

портным лицензиям и льготные процентные став

ки. Таким образом деятельность по продвижению

экспорта осуществлялась при активном участии

государства.

В Южной Корее было принято решение сосре

доточить главное внимание на производстве това-

Многим странам Восточной Азии это удалось

частично за счет предоставления дотаций исклю

чительно на основе правил и показателей деятель

ности, что оставляло мало возможностей для

бюрократического произвола . Фирмы, которые

успешно выходили на экспортные рынки, имели

преимущества при получении кредитов . Суще

ствуют определенные данные, свидетельствующие

о том, что обусловливание предоставления дота

ций показателями экспортной деятельности спо

собствовало применению технологий, которые

были достаточно сложными , чтобы конкуриро

вать на международных рынках и обеспечить про

цесс обучения, идущий в ногу с технологическим

ров малой технологической емкости, то есть в об

ласти, где разрыв между необходимым и имею

щимся в стране уровнем квалификации рабочей

силы был небольшим. Это решение имело два по

следствия: оно способствовало обучению на рабо

чем месте и снизило степень зависимости корейс

ких фирм от иностранных технологических знаний.

В начале 19БО-х годов данная политика была на

правлена на следующие отрасли промышленности:

производство цемента, минеральных удобрений и

нефтепереработка. В конце 19БО-х и в начале 1970
х годов центр тяжести был перенесен в область

сталелитейной и нефтехимическойпромышленно

сти, а в конце 1970-х - на судостроение, производ

ство капитальных товаров, потребительских това

ров длительного пользования , а также химическую

промышленность. В последнее время предпочте

ние отдается электронной промышленности и про

изводству других комплектующих.

На каждом из этих этапов такая промышленная

политика вызывала споры. Сторонники данной по

литики указывают на конечный результат: в пери

од с 1955 по 1991 год ВВП Южной Кореи на душу

населения вырос в шесть раз. Ее противники ут

верждают, что темпы роста в стране были бы еще

выше без введения такой политики. Несомненно,

при ретроспективноманализене все решения пред

ставляются правильными, но то же самое можно

утверждатьи в отношениилюбого технологически

сложногочастного предприятия,функционирующе

го без государственногоучастия. Возможно, капи

таловложения в нефтехимическую отрасль были

ошибкой с учетом огромного роста цен на нефть в

1973 году, но никто не мог предсказатьэти изме

нения. Более того, так как в настоящеевремя цены

на нефть в реальном выражении ниже, инвести

ции Южной Кореи в нефтехимическуюотрасль выг

лядят гораздо более мудрым решением. Может

быть, надо рассматриватьвещи в более широкой

перспективе. В любом случае, эти и другие инве

стиции технологическогохарактера в 1970-е годы

позволили корейским предприятиям нефтехими

ческой промышленности повысить свой техноло

гический уровень и ликвидировать отставание в

области технологическогоразвития.

прогрессом, Правительства стран Восточной

Азии также нашли пути совершенствования

контроляза деятельностыо чиновников(напри

мер, посредством введения ротации должнос

тей), что снизиловозможностидля коррупции.

Хотя экспортныесубсидии сейчас запрещены

правилами Всемирной торговой организации

(ВТО), из стратегийправительствстран Восточ

ной Азии по-прежнему можно извлечь много

полезныхуроков.

Государственныестратегии. Правительства

во многих странахсыграли важную роль в деле

разработки и применения технологий. Прави

тельствоСША в 1842 году построило первую в
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мире телеграфную линию Балтимор-Вашингтон .

Государственные программы научных исследова

ний и передачи знаний и опыта в сельском хозяй

стве считаются в целом основной причиной огром

ного роста производительности труда в сельском

хозяйстве, который имел место в течение 135-лет

него периода после начала их осуществления . Сеть

Интернет, которая меняет характер передачи ин

формации в мире, была разработана в США на

средства государственных грантов.

За последние 50 лет среди небольшого числа

стран, которые достигли значительных успехов в

ликвидации технологического отставания от ми

ровых лидеров, государство активно действова

ло в некоторых из них, включая Японию, Юж

ную Корею и Тайвань. Южная Корея проводила

явно выраженную националистическую полити

ку государственного вмешательства, удерживая

прямые иностранные инвестиции на минималь

ном уровне, и полагаясь вместо этого на другие

способы передачи технологии и согласованные

усилия отечественных субъектов в области тех

нологического развития (врезка 2.3).
Хотя правительство Тайваня тоже активно

участвовало в развитии промышленности, его

политика во многом отличалась от политики

Южной Кореи. Вместо того , чтобы оказывать

поддержку небольшому числу крупных предпри

ятий, добившихся особых успехов в области экс

порта, Тайвань в своей стратегии роста сделал

ставку на малые и средние предприятия . Однако

как и гигантские chaebo1в Южной Корее, малые

предприятия на Тайване также стремились импор

тировать технологию в больших объемах. И хотя

Тайвань не возводил таких барьеров для прямых

иностранных инвестиций, как Южная Корея, он ,

в отличие от других стран , также не полагался в

своем технологическом развитии на широкое при

влечение прямых иностранных инвестиций .

Два других азиатских «тигра» последовали бо

лее обычному, ориентированному на внешний мир,

курсу и отводили другую роль государству. Гон

конг, последовательно проводивший экономичес

кую политику свободной торговли, занял либераль

ную позицию по отношению к приобретению тех

нологий, оставляя на усмотрение частного сектора

выбор предпочитаемых средств . В этом государстве

городе всем инвесторам, независимо от происхож

дения, был обеспечен стабильный режим свободной

торговли и низкого налогообложения . В сочетании

с мощной базой китайских предпринимателей и вы

сокоразвитыми торговым и финансовым сектора

ми это привело к росту динамичного, ориентиро

ванного на экспорт промышленного сектора, спе

циализирующегося на производствах относитель

ной низкой степени технологической сложности, в

основном, на базе отечественных предприятий . Но

главный успех Гонконгу обеспечила его функция

транзитного пункта , торгового моста между Кита

ем и остальной частью мира.

Сингапур, который также в целом характери

зуется режимом свободной торговли, принял ре

шение положиться на иностранные инвестиции ,

которые активно поощряются, и привлекаются во

все более сложные и масштабные сферы техноло

гического развития . Из всех развивающихся стран

Сингапур в наибольшей степени зависит от пря

мых иностранных инвестиций, которые первона

чально привлекались за счет высоко дисциплини

рованной и дешевой рабочей силы . По мере успе

ха в обеспечении притока капиталовложений рос

ла также заработная плата . Для того чтобы Син

гапур сохранил свою привлекательность для ин

весторов, государству пришлось построить объек

ты физической инфраструктуры . Морской порт,

аэропорт и объекты телекоммуникационной сети

Сингапура сейчас являются одними из самых со

временных и эффективных в мире. А вложение зна

чительных средств в систему технического обра

зования и обучения привело к тому, что трудоспо

собное население Сингапура является сейчас од

ним из самых квалифицированных в мире.

Эволюция охраны прав интеллектуалыюй с06

ственности

Многие из новых индустриальных стран Юго

Восточной Азии получили значительную долю

новых технологических разработок из-за рубежа

в то время, когда меры правовой зашиты интел 

лектуальной собственности были не столь надеж

ны, как сегодня . В последнее время предприни 

маются решительные действия (в основном , про

мышленно развитыми странами) по укреплению

мер охраны интеллектуальной собственности. В

1994 году, после завершения Уругвайского раун

да многосторонних торговых переговоров, при

ведшего к созданию ВТО, было заключено новое

соглашение об аспектах прав интеллектуальной

собственности в сфере торговли, которое позво

лило усилить меры охраны прав интеллектуаль

ной собственности в государствах-членах ВТО и

в то же время установить для развивающихся

стран переходный период (врезка 2.4).
Охрана интеллектуальной собственности пред

полагает компромисс между задачей сохранения

стимулов к созданию новых технических знаний и

необходимостыо распространения таких знаний с

наименьшими или нулевыми затратами . В отсут

ствие системы, которая призвана защищать права

авторов новых технических разработок, малове

роятно, что отдельные лица и компании будут го

товы пойти на значительные расходы по обогаще-



ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИ Й 47

Врезка 2.4

Основные моменты Соглашенияоб аспектах прав

интеллектуальнойсобственностив сфере торговли

Охрана прав интеллектуальной собственности

осуществляетсяна основе национальногозаконо

дательстваи поэтомудействительнатолько в рам

ках отдельнойстраны, независимоот наличия си

стемы охраны таких прав в других странах. Таким

образом, введение глобального режима охраны

прав интеллектуальнойсобственностизависит от

налаживаниясотрудничествамежду национальны

ми правительствамив области гармонизации за

конодательства.За последние 100 лет были под

писаны многочисленныемеждународныесоглаше

ния о развитии такого сотрудничества. Большин

ство таких соглашений регулируется Всемирной

организацией интеллектуальной собственности

(ВОИС), которая является специализированнымуч

реждением Организации Объединенных Наций.

Конвенции под эгидой ВОИС, например, Парижс

кая конвенция по промышленнымизобретениями

Бернская конвенция по авторским правам в обла

сти литературы, искусства и музыки, предусмат

ривают, что подписавшиеих страны должны обес

печить универсальное применение национально

го режима охраны прав интеллектуальной соб

ственности (одинаковый режим в отношении как

отечественных,так и иностранныхкомпаний), од

нако такие конвенции обычно не устанавливают

общие стандарты охраны прав интеллектуальной

собственности. Новые глобальные правила охра

ны интеллектуальной собственности заставляют

переоценить использовавшиесяранее стратегии

получения, распространенияи использованиязна

ний.

Соглашение 1984 года об аспектах прав ин

теллектуальной собственности в сфере торговли

разработанов развитиесуществующихконвенций

ВОИС и закладывает основы глобальных единых

повышенныхстандартовохраны прав интеллекту

альной собственности. Это соглашение предус

матривает, что подписавшиеего страны применя

ют принципы национальногорежима и статуса наи

более благоприятствуемойнации в областизащиты

интеллектуальной собственности. В отличие от

большинства других международныхсоглашений

нию сферы знаний (по меньшей мере, не в том же

объеме, как в странах, обладающих такой систе

мой) . Патенты, например,предоставляют авторам

новых разработокправовыеполномочия по недо

пущению использования другими лицами таких

разработок в течение определенного периода вре

мени (в США - 17 лет) . Однако роль патентной

защиты различна в разных отраслях промышлен

ности . Патенты играют более важную роль в та

ких отраслях, как фармацевтика и производство

специальных химических веществ , в которых пе

риод возможного применения веществ продолжи

телен, а их формулу воспроизвести достаточно

просто, чем, например, в электронной промышлен-

по охране прав интеллектуальной собственности

соглашение об аспектах прав интеллектуальной

собственности в сфере торговли определяет ми

нимальные стандарты охраны всех форм интел

лектуальной собственности: авторских прав, то

варных знаков, знаков обслуживания , географи

ческих меток, промышленных проектов, патентов,

топологии интегральных схем и торговых секре

тов.

В каждой области соглашение определяет ос

новные элементы охраны: предмет охраны, пре

доставляемые права и допустимые исключения из

этих прав. Впервые в области международных со

глашений об интеллектуальной собственности со

глашение об аспектах прав интеллектуальной соб

ственности в сфере торговли предусматривает

принудительное обеспечение прав интеллектуаль

ной собственности посредством введения базо

вых мер , гарантирующих средства судебной за

щиты в случае нарушения прав интеллектуальной

собственности. Споры между членами ВТО по по

воду обязательств в рамках соглашения об аспек

тах прав интеллектуальной собственности в сфе

ре торговли подлежат урегулированию в том же

порядке , что и споры по обязательствам прочих

соглашений ВТО.

Положения соглашения об аспектах прав ин

теллектуальной собственности в сфере торговли

стали обязательными для всех подписавших его

стран в начале 1996 года, хотя развивающиеся

страны могут воспользоватьсячетырехлетнимпе

реходным периодом, за исключением обяза

тельств, относящихся к национальномурежиму и

режимунаиболееблагоприятствуемойнации. Раз

вивающиесястраны также имеют право на допол

нительный пятилетний переходный период по па

тентам на продукты в тех областях технологии,

которые не подлежали защите до 1996 года (это

касается фармацевтическойпродукции).Для наи

менее развитых стран переходный период уста

новлен до 2006 года, но также за исключением

национальногорежима и режима наибольшегобла

гоприятствования.

ности , где жизненный цикл продукции очень ко

роток, а поэтому засекречивание знаний может

быть более эффективнойстратегиейпредотвраще

ния их использования третьими лицами . Охрана

прав интеллектуальной собственности также важ

на в связи с тем, что стоимостьразработки новых

товаровможетбытьдостаточно велика. В фарма

цевтическойпромышленностиСША инвестиции,

необходимыедля разработки, тестированияи про

движения на рынок новоголекарстваоценивают

ся в среднем в 200 млн долларов .

Следует ожидать, что более надежная защита

прав интеллектуальной собственности приведет

к активизации научно-исследовательских разра-
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боток В тех странах , где создана такая система

защиты . Однако есть некоторые практические

данные об отрицательном влиянии мер охраны

прав интеллектуальной собственности на возмож

ное увеличение объемов инвестиций в научно-ис

следовательские разработки , в том числе в про

мышленно развитых странах . В какой-то мере эти

данные отражают трудности в установлении при

чишю-следственных связей : с одной стороны, ох

рана интеллектуальной собственности может сти 

мулировать научные исследования , а с другой , в

тех странах, где уровень инвестиций в научно-ис

следовательские разработки выше , существует го

раздо большая потребность в охране таких прав .

Преимущества патентной защиты , однако , не ог

раничиваются только стимулирован ием ин

вестиций в научные исследования . Патенты слу

жат источником информации для других иссле

дователей, создающих новаторские разработки

для решения новых задач в иных областях.

Существует также мнение, что более надеж

ная патентная защита в развивающихся странах

может стимулировать исследования в индустри 

альных странах по темам, актуальным для раз

вивающихся государств (например, по тропичес 

к им болезням) . Хотя и в данном случае практи

ческие данные ограничены , разумно предполо

жить , что охрана прав интеллектуальной соб

ствешюсти может быть необходимым , но не един

ственным условием участия частных компаний в

таких инвестициях .

В связи с тем , что развивающиеся страны за

частую используют технологические разработки

промышленно развитых стран, они особенно за

интересованы в распространении технологичес

ких знаний . Однако в случае отсутствия каких

либо мер охраны интеллектуальной собственно

сти компании из индустриальных стран не будут

иметь стимулов не только для передачи своих

разработок, но и для осуществления инвестиций

в проекты , облегчающие передачу знаний . Уро

вень и качество патентной зашиты в развиваю

щихся странах, таким образом , влияют как на

объемы прямых иностранных инвестиций , так и

на прямую передачу технологий посредством ли

цензионных соглашений и вертикальной интег

рации многонациональных компаний, которые в

равной мере важны для распространения техно

ло гических знаний (врезка 2.5). Охрана прав ин 

теллектуальной собственности также помогает

создать рынок технологических знаний, обеспе

чивая правовую основу продажи и лицензирова 

ния технологий . Система охраны прав интеллек 

туальной собственности служит сигналом потен

циальным инвесторам о том, что страна соблю

дает п рава интеллектуальной собственности и

Врезка 2.5

Охрана прав интеллектуальной

собственности, инвестиции

и передача технологий

ИсследованиеВсемирногобанка показало, что

сильные или слабые стороны системы охраны ин

теллектуальной собственности оказывают значи

тельное влияние (особенно в высокотехнологич

ных отраслях) на виды технологий, которые пере

даются той или иной стране многими фирмами

США, Германии и Японии. Кроме того, преимуще

ства и недостаткисистемы охраны интеллектуаль

ной собственноститакже влияют на состав и объе

мы поступающихв странупрямыхиностранныхин

вестиций, хотя конкретное влияние, оказываемое

ими, неодинаково в различных отраслях.

В химической и фармацевтическойпромыш

ленности по меньшей мере 25 процентов обсле

дованных компаний во всех трех странах, кото

рые служат источником инвестиций и техноло

гий, указали, что меры охраны интеллектуальной

собственностив Аргентине, Бразилии, Индии, Ни

герии, Таиландеи Чили были недостаточнымидля

того, чтобы стимулировать их инвестиции в со

здание совместных предприятий, где их доля

представленасовременнымитехнологиями.Те же

результатыпоказал анализ машиностроительных

и электротехническихфирм, работающих в Бра

зилии, Индии, Нигерии, Таиланде и Тайване.

Более четверти химических и фармацевти

ческих компаний во всех трех указанных выше

странах считают, что меры охраны интеллекту

альной собственностив Аргентине, Индии и Чили

слишком слабы и не позволяют им передавать

новейшие или наиболее эффективныетехноло

гии своим находящимся в полной собственнос

ти филиалам в этих странах. Кроме того, более

20 процентовобследованныхмашиностроитель

ных и электротехническихфирм из трех стран

полагают, что аналогичная ситуация складыва

ется в области охраны прав интеллектуальной

собственности в Бразилии, Нигерии и на Фи

липпинах. Среди основных вошедшие в обсле

дование стран наиболее надежные меры охра

ны интеллектуальнойсобственности,по мнению

респондентов, разработаны в Гонконге и Син

гапуре.

«открыта для бизнеса» в соответствиис общепри

нятыми международными нормами. Кроме того,

охрана прав интеллектуальной собственности

может стимулировать многонациональныеком

пании, уже работающие в той или иной развива

ющейся стране, передать своим филиалам не

только некоторыесугубо технологическиеаспек

ты работы , включая научно-исследовательские

разработки, но и технические идеи, заложенные

в продукцию, которую можно достаточно легко

воспроизвести на месте.

Многие развивающиеся страны приступил и

к реформированию своих режимов охраны прав



интеллектуальной собственности . Число разви

вающихся стран, подписавших Парижскую или

Бернскую конвенции, выросло с примерно 50 в

1 960-е годы до более 100 к середине 1990-х годов .

Можно ожидать , что вследствие повышенных тре

бований , предусмотренных соглашением об ас

пектах прав интеллектуальной собственности в

сфере торговли, которое вступило в силу в 1996
году , и возросшего понимания важного значения

технологических знаний для собственной эконо

мической активности все большее число развива

ющихся стран будет предпринимать усилия по ук

реплению своих режимов охраны прав интеллек

туальной собственности.

Несмотря на все преимущества охраны прав

интеллектуальной собственности , ее последствия

для развивающихся стран вызывают определен

ное опасение в силу нескольких причин. Более

жесткая система охраны прав интеллектуальной

собственности может привести к росту затрат,

связанных с получением технологических знаний .

Такая система предполагает усиление роли авто

ров разработок по сравнению с их пользователя

ми . В связи с тем, что технологические знания

являются исходным фактором дальнейшего рас

ширения этих знаний, более жесткая защита прав

интеллектуальной собственности может негатив

но повлиять на последующие новаторские разра

ботки как в развивающихся , так и в развитых

странах, которые используют изобретения, срок

действия патентов на которые еще не истек. По

этому возникает опасение, что такая более жест

кая система защиты прав интеллектуальной соб

ственности может фактически привести к замед

лению общего процесса создания новаторских

разработок . Однако какие-либо систематические

практические данные в подтверждение вышеска

занного отсутствуют, как и данные о положитель

ном влиянии охраны прав интеллектуальной соб

ственности на активизацию научно-исследова

тельских и опытно-конструкторских работ. Выс

казываются также опасения , что запатентованные

разработки могут замедлять процесс их дальней

шего воспроизведения , а разрыв в уровне техно

логического развития между промышлешю раз

витыми и развивающимися странами может уве

личиться.

Таким образом, более жесткие меры охраны

прав интеллектуальной собственности могут при

вести к двум негативным последствиям для раз

вивающихся стран : увеличению разрыва в уров

не технологического развития и усилению рыноч

ной власти авторов новых разработок , большин

ство из которых работают в развитых странах . В

связи с этим возникают проблемы с распределе

нием технологических знаний (что особенно за-
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меню на примереувеличениястоимостилекарств

в связи с патентными платежами), что вызвано

относительнослабыми возможностямиразвива

ющихся стран по отстаиваниюсвоих рыночных

интересови определению цен в рамкахторговых

переговоровс монопольнымипроизводителями.

Возможно , однако, что такиеопасенияпреувели

чены. Существует мнение, что технологические

знания, в которых наиболее нуждаются бедней

шие страны (например, для производства ле

карств), в настоящеевремя общедоступныв свя

зи с истечениемсроков патентов. Более того, эти

недостатки необходимо сравнивать с уже упо

мянутыми преимуществами, которыенесут в себе

более жесткие меры по охране прав интеллекту

альной собственности. Эффективный режим ох

раны прав интеллектуальнойсобственностидол

жен обеспечиватьбалансмежду интересами всех

тех сторон, на которые может повлиять ужесто

чение мер охраны прав интеллектуальной соб

ственности .

Меры по охранеинтеллектуальнойсобствен

ности многогранны, а их усиление или ослабле

ние можетоказыватьразноевлияниена развива

ющиеся страны . Это необходимо учитывать в

процессе развития соглашенийо защитеправ ин

теллектуальнойсобственности. Легчевсего опре

делить влияние сроков действия патента: более

длительные сроки действияпатента обеспечива

ют более надежную защиту изобретателя. Хотя

сроки действия патентов были в значительной

степени стандартизированы, по-прежнему оста

ется целый ряд различий. Например, учитывая

длительноевремя государственной регистрации

патентов, следует ли считать началомсрока дей

ствия патента на лекарства момент его государ

ственной регистрации или же момент подачи

изобретателем заявки на патент? Сложную про

блему представляютсобой стандарты определе

ния уникальностиразработки, которая позволя

ет ее автору претендовать на получение патента,

а такжевозможноговключения в патентсмежных

разработоки процессов. Любыеизменениятаких

стандартов могут иметь значительные послед

ствия . Патентыс широкимохватоммогут, напри

мер, негативноповлиятьна возможныепопытки

адаптировать запатентованнуютехнологию к

различнымусловиям.

Развивающиеся страны сталкиваются с новы

ми проблемами защиты прав интеллектуальной

собственностив областибиотехнологий. Селекци

онеры из промышленноразвитыхстран опирают

ся на обычнуюпатентнуюсистемудля защиты сель

скохозяйственныхбиотехнологий. С помощьюта

кой патентной защиты они могутне допуститьис

пользования конкурентамизапатентованныхмате-
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риалов в селекционных целях : например, запретить

фермерам дальнейшее использование собранного

семенного материала . В фармацевтической про

мышленности и области биотехнологий вскоре пос

ле разработки новых методов исследования моле

кулярной генетики в промышленно развитых стра

нах были внедрены меры патентной защиты цело

го ряда таких изобретений, как, например, основ

ного механизма генного сппайсинга . Эти меры за

щиты затрагивают процессы, используемые при

производстве различной продукции, и тем самым

далеко выходят за рамки защиты конкретного фар

мацевтического или иного продукта.

Врезка 2 .6

Компенсацииза использование

местных биоресурсов

Розовый барвинок, растущий только на Ма

дагаскаре, послужил сырьем для разработкиод

ной из крупнейших в мире фармацевтических

компаний двух лекарств против раковых заболе

ваний, винористина и винбластина, объем про

даж которых составил более 100 млн долларов.

Однако сам Мадагаскар не получил какой-либо

финансовой прибыли.

Этот пример иллюстрируетодну из растущих

проблем - усиление режима охраны прав интел

лектуальной собственности и защита в рамках

такого режима биологических материалов позво

лит транснациональным компаниям , занимаю

щимся разработкой биоресурсов , фактически

монопольно использовать ценные биологические

и медицинские материалы и технологии. В на

стоящее время, однако, под давлением непра

вительственных организаций и экологических

групп крупные корпорации начинают заключать

соглашения с сырьевыми странами, которые пре

дусматривают определенные компенсации в слу

чае , если в разработках таких корпораций ис

пользуются ресурсы этих стран.

Одно из наиболее известных соглашений

было заключено между компанией .Мерк энд

компани» и Национальным институтом биологи

ческого разнообразия (ИНБио), который явля

ется национальной некоммерческой организаци

ей Коста-Рики по проблемам сохранения био

логического разнообразия. в обмен за исполь 

зование от 2 до 1О тысяч экстрактов из расте

ний , насекомых и микроорганизмов Коста-Рики ,

компания "Мерк» изначально уплатила 1 ,1 млн

долларов, а также обязалась делить суммы ро

ялти ПО любым коммерческим продуктам, раз

работанным на основе таких экстрактов. Нацио

нальный институт биологического разнообразия

также заключил девять исследовательских со

глашений , которые предусматривают ограничен

ный доступ компаний к биологическим ресур
сам в обмен на финансовую компенсацию и пе

редачу технологий.

Эффективная охрана прав интеллектуальной

собственности может также оказывать влияние на

традиционные разработки . Одним из сложных

вопросов является компенсация общин за исполь

зование местных знаний в производстве запатен

тованных товаров фирмами из промышпенно

развитых стран (врезка 2.6).
В результате быстрого развития науки и за

конодательства об интеллектуальной собственно

сти развивающиеся страны не только получают

новые возможности, но и сталкиваются с новы 

ми проблемами . Возможности заключаются в

том, что новые технологии могут быть полезны 

ми для разработки новых средств лечения забо

леваний , характерных как для тропического , так

и умеренного климата . Кроме того, расширение

системы охраны интеллектуальной собственнос

ти и включение в нее развивающихся стран со

здаютдополнительные стимулы для частного сек

тора по участию в разработке новых лекарств .

Проблемы же состоят в том, что меры охраны

интеллектуальной собственности (зачастую вклю

чая не только методы фундаментальных научных

исследований , но и коммерческую продукцию)

распространяются на столь большое число ком

паний из промышленно развитых стран , что но

вым фирмам и исследователям очень сложно най

ти свое место в новой глобальной индустрии.

Компании из развивающихся стран и государ

ственные научно-исследовательские организации

должны подписывать соглашения с фирмами из

развитых государств о возможности получения

технологий, разработанных частными компани

ями . Кроме того , необходимо понимать механизм

заключения таких соглашений и участвовать в

продолжаюшемся обсуждении конкретных форм

интеллектуальной собственности , чтобы гаранти

ровать учет не только своих , но и государствен

ных интересов .

Начало эры цифровых технологий порожда

ет целый ряд новых проблем . Слияние компью

терных и телекоммуникационных технологий

привело к резкому росту компьютерных сетей и

появлению глобальной информационной инфра

структуры. В этих новых условиях размывают

ся границы между компаниями , обеспечивающи

ми передачу информации , и авторами информа

ции . С помощью нескольких команд, введенных

с компьютерной клавиатуры , любо й человек

может анонимно получить защищенный автор

скими правами материал с любого из компыо

терных узлов в мире . Санкции против распрост

ранителей информации , которые нарушают ав

торское право на цифровую информацию , мо

гут стать эффективным способом борьбы про

тив таких нарушений, но в то же время могут



помешать расширению услуг, которые и состав

ляют ценность глобальной информационной

инфраструктуры .

В декабре 1996 года Всемирная организация

интеллектуальной собственности провела конфе

ренцию по внесению изменений в Бернскую кон

венцию. Разработанные на конференции Договор

ВОИС об авторских правах и Договор ВОИС об

исполнительской деятельности и фонограммах

облегчают использование киберпространства в

коммерческих целях и разъясняют права авторов .

Присоединение к этим многосторонним соглаше

ниям позволит развивающимся странам добиться

прогресса в проведении реформ законодательства

об охране прав интеллектуальной собственности ,

направленных на решение проблем, с которыми

они сталкиваются в эру цифровых технологий .

Усиление режима охраны прав интеллекту

альной собственности является характерной чер

той новой глобальной экономики, поэтому важ

но найти нетрадиционные пути сохранения сти

мулов к созданию новых технологических знаний

и обеспечению их широкого распространения . В

главе 9 подробно описан широкий спектр возмож

ных инициатив в этой области - от международ
ных государственных субсидий на имеющие важ

ное значение для развивающихся стран научно

технические исследования, которыми не занима

ется частный сектор, до организации партнерс

ких связей между международными организаци

ями, которые заинтересованы в разработке таких

технологий, и крупными частными компаниями ,

которые обладают технологическим опытом в их

создании .

Создание новых знаний

на национальном уровне

Развивающимся странам не удастся восполь

зоваться огромным объемом имеющихся в мире

знаний до тех пор , пока они не научатся осуще

ствлять поиск надлежащих технологий , а также

отбирать нужное из найденного, воспринимать

его и приспосабливать к своим нуждам . В Обзо

ре показано , что для того, чтобы сделать воз

можной осуществление «зеленой» революции ,

знания в области сельского хозяйства пришлось

приспособить под местные условия. Даже в об

ласти материального производства технология,

разработанная в других странах, зачастую дол

жна быть приспособлена к специфическим усло

виям, таким как климат, вкусы потребителей и

наличие средств для дополнительных затрат . А

для этого нужно проводить исследования на на

циональном уровне, которые также необходимы

для того , чтобы не отставать от технологичес-
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кого развития в мире , и для выбора наиболее

подходящей технологии .

Технологические разработки внутри страны

и технология , приходящая извне, в значительной

степени дополняют друг друга . В одном из недав

них исследований учреждений, связанных с тех

нологией, а также технологической политикой,

представлены данные из более чем 2750 фирм из

Китая, Индии, Японии , Кореи, Мексики и Тай

ваня . В результате этого исследования , как и ме

нее масштабных исследований в Канаде и Венг

рии, выяснилось , что фирмы С более ощутимыми

технологическими ресурсами пользовались техно

логиями , приходящими извне, в большей степени

(например, технологических институтов) . Также

выяснилось, что наиболее важным внешним ис

точником технологии являются давние клиенты ,

а далее по значению следуют поставщики . В боль

шинстве своем и те , и другие были иностранца

ми, что подтверждает значение взаимодействия

через торговлю.

Таким же образом фирмы, имеющие возмож

ность проведения НИОКР, скорее других полу

чали техническую помощь от клиентов при раз 

работке нововведений в товарной и производ

ственной сферах . Эта связь, видимо , имеет боль

шее значение для фирм, стремящихся к достиже

нию международных норм, чем для тех, которые

этим нормам уже соответствуют . Зарубежные ис

точники лицензий также оказались очень важным

фактором для фирм, получавших лицензии, но

последние считались дорогостоящими как из-за

больших выплат, так и из-за более высоких опе

рационных издержек . Фирмы , которые могли

позволить себе выплату гонораров и не боялись

операционных издержек , успешно пользовались

услугами консультантов . Широко использова

лись государственные учреждения , связанные с

технологиями , причем в большей степени круп

ными компаниями , так как они лучше могли

сформулировать свои проблемы .

ниоКР. финансируемые государством

Частный сектор обычно не затрачивает осо

бо крупных средств на проведение НИОКР. По

этому органы государственного управления пы

таются стимулировать развитие этой области

либо непосредственно путем проведения НИОКР

в государственном секторе, либо косвенно , через

создание мотивации для частных НИОКР. Про

водимые непосредственно в государственном сек

торе НИОКР включают в себя те, что финанси

руются в университетах , государственных НИИ,

аспирантурах и научных центрах . Косвенное со

действие НИОКР выражается в льготном финан

сировании, налоговых льготах, предоставлении
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грантов на совершенствование , коммерциализа

ции , а также обеспечении поддержки отечествен

ным научно-исследовательским проектам. Затра

ты развивающихся стран на ниокр как доля от

ВВП (в среднем примерно 0,5 процента) гораздо

меньше, чем промышленно развитых стран (при

мерно 2,5 процента) . Причем в подавляющем

большинстве развивающихся стран ниокр фи

нансируются правительством .

В большинстве развивающихся стран выделе

ние государственных средств на проведение ис

следовательских проектов осуществляется без

определенной системы , а колебания в бюджетах

на исследования не позволяют добиться преем

ственности в осуществлении проектов, что еще

больше снижает эффективность . Однако есть

страны, которые укрепляют свой научный потен

циал, обозначая более четкие приоритеты и раз

рабатывая более совершенную систему выделения

государственных средств на проведение научных

работ, исходя из анализа ситуации в соответству

ющих областях в других странах . Некоторые из

проблем и реформ уместно изучать на примере

Бразилии , где Всемирный банк осуществлял ряд

проектов с целью укрепить способность этой стра

ны разрабатывать , отбирать и приспосабливать

технологические знания (врезка 2.7).
Приспособление сельскохозяйственной техно

логии к условиям конкретной страны имеет боль

шое значение , а в экономике развивающихся стран

сельское хозяйство занимает ведущее место , поэто

му подавляющая часть ниокр проводится имен

но в этом секторе , причем финансирование прак

тически полностыо государственное . По мере раз

вития экономики расходы на НИОКР растут. Од

нако почти все эти исследования финансируются

государством. Средний показатель доходности от

применения разработок НИОКР в сельском хозяй

стве приблизителыю равен 60 процентам, в то вре

мя как средства направляются в самые разные об

ласти, что означает высокую степень риска .

В отличие от ситуации в промышленности,

наиболее важные сельскохозяйственные техноло

гии (принципиально новые сорта семян) не так

надежно защищены правами на интеллектуаль

ную собственность , причем как на всемирном

уровне, так и в отдельных странах . Поэтому част

ные инвесторы не выделяют достаточно средств

на проведение НИОКР, особенно в области раз

работки технологий , применимых в наиболее бед

ных странах, где проблемы , связанные со слабой

системой защиты прав на интеллектуальную соб

ственность , усугубляются трудностями с получе

нием информации и недостаточно развитыми

рыночными механизмами . Теоретическая воз

можность международного распространения дан-

ных О результатах исследований , подрывающая

мотивацию частных инвесторов , со своей сторо

ны ведет к большей экономической отдаче от меж

дународных коллективных мер в области сельс

кохозяйственных НИОКР, таких как меры , пред

принимаемые через систему международных цен

тров , известных под названием Консультативной

группы по международным исследованиям в об

ласти сельского хозяйства (см . главу 9).
И только после того , как в развивающихся

странах появляется значительный по величине

промышленный сектор, эти страны начинают осу

ществлять промышлепные НИОКР, хотя большей

частью финансирование остается государствен 

ным . И лишь когда в стране осознают необходи 

мость обновления технологии для того , чтобы

сохранить конкурентоспособность на междуна

родных рынках, частный сектор начинает осуще

ствлять инвестиции в ниокр.

Зачастую правительству не хватает информа

ции о нуждах производственного сектора, что

п риводит к неэффективному расходованию

средств на исследования . Поэтому многие разви

вающиеся страны проводят реформы , связанные

с государственными научно-исследовательскими

учреждениями , чтобы последние более чутко ре

агировали на то, что происходит на рынке. В Бра

зилии, Индии , Китае, Мексике и Южной Корее

осуществляются широкомасштабные программы

реформы государственных научно-исследователь

ских лабораторий с целью в большей степени на

править их усилия на удовлетворение нужд про

изводственного сектора . Среди этих мер - превра

щение таких учреждений в корпорации, установ

ление ограничения на их финансирование госу

дарством , повышение оплаты труда работников

и воспитание уважения к их профессии, обеспече

ние фирмам непосредственного стимула для раз

мещения заказов на проведение исследований

именно в этих учреждениях .

Хорошим примером является программа ре

форм , проводимая в Китае . Научный и техноло

гический потенциал Китая огромен: в стране ра

ботает свыше миллиона ученых и инженеров, а

число НИИ превышает пять тысяч . С помощью

Всемирного банка правительство Китая перево

дит ведущие объекты огромной инфраструктуры

в области НИОКР на режим работы , нацеленный

в большей степени на достижение конкретных

результатов с учетом рыночной конъюнктуры,

что позволит увеличить производительность .

Исследовательские лаборатории и конструктор

ские бюро перестраиваются и переоснащаются ,

чтобы превратиться в компании, действительно

занимающиеся технологией . Некоторым в этом

помогают зарубежные инвесторы или стратеги-
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Врезка 2.7

Новый подход к проведениюисследованийв Бразилии

Численность научных работников в Бразилии 
самая высокая в Латинской Америке. Однако об

щественная и экономическая польза от их работы

довольно скромна. Начатая недавно реформа ста

вит цель поднять уровень научных и технологичес

ких исследований до международных показателей,

улучшить систему подготовки высокопрофессио

нальных кадров и увеличить актуальность НИОКР

дЛЯ производственной деятельности.

На примере Бразилии видны все недостатки ,

характерные для исследований, проводимых в раз

вивающихся странах. По мере изменения макро

экономических условий наблюдались значительные

колебания уровня ресурсов, что снижало устойчи

вость системы. Небольшие краткосрочные дота

ции на условиях, которые приводили к снижению

производительности труда исследователей, зача

стую предоставлялись руководителями без долж

ных знаний и опыта, а не научными деятелями .

Средств на техническое обслуживание оборудова

ния не хватало, ограничение импорта не позволя

ло приобретать достаточно техники , а инфляция

быстро разъедала стоимость грантов . К тому же, в

системе большое внимание уделялось фундамен

тальным исследованиям, причем за счет приклад

ной области. Сотрудничество между исследовате

лями и фирмами было слабым . Системе также не

хватало регионального равновесия , так как прак

тически все исследования мирового уровня выпол

нялись лишь в нескольких юто-восточных штатах

Бразилии.

Программа действий в области науки и техники

(известная в португальском языке под сокращени

ем PADCT) была детищем правительства, которое

пыталось уравнять финансирование разных облас

тей в системе, где несколько из этих областей 
например, физика - преобладали над другими, ко-

ческие партнеры . К настоящему времени прави

тельство осуществило инвестиции в 47 центров

инженерных исследований, 11 из которых уже

представляют собой действующие корпорации .

Баланс каждого из этих центров приведен в соот

ветствие с нормами, а также получено согласие

акционеров на проведение инновационной дея

тельности на рынке .

Проведение ниокр частным сектором

За последние 15лет доля частных фирм, осу

ществляющих НИОКР в развивающихся странах,

возросла . Фундаментальные научные исследова

ния все еще проводятся высококвалифицирован

ными специалистами - в основном , в научных

институтах и государственных исследовательских

лабораториях, причем в большинстве случаев за

счет государственного финансирования - в то

время как частные исследовательские лаборато-

торые серьезно отставали. Всемирный банк спо

собствовал получению двух займов, прежде всего

нацеленных на содействие в проведении рефор

мы в самом широком смысле в области государ

ственного финансирования исследований, а не про

сто на восстановление ситуации в отдельных об

ластях науки. Прежде всего следовало установить

соответствующие « правила игры», а также начать

рассчитанное на долгосрочную перспективу при

нятие прозрачной и основанной на результатах

работы системы распределения средств на иссле

дования.

В пределах этих двух займов на общую сумму

479 млн долларов было обозначено 3200 проек

тов, изученныхпрофессионаламив данных облас

тях. Третий заем, одобренный в 1997 году, выда

ется под программу стоимостью 360 млн долла

ров для финансирования свыше тысячи проектов

научных исследований и технических разработок,

причем акцент сделан на последние.

Но, пожалуй, качественное изменение систе

мы финансированиянауки является более важным

результатом осуществления проекта PADCT, чем

изменения ее количественных покаэатепей. Сис

тема распределения ресурсов после оценки ситу

ации профессионалами в данной области наконец

установила прозрачный подход, связанный с дос

тижением конкретных результатов. А введенные

правила показали пример, которому последовали

другие программы на федеральномуровне и уровне

штатов. Теперь у научного сообществабольше вли

яния на то, как осуществляетсяпланированиеи ре

шаются организационныевопросы. Получение бо

лее крупных и долгосрочныхдотаций обеспечива

ет бразильским ученым ситуацию, которая в боль

шей степени сопоставима с ситуацией в промыш

ленно развитых странах.

рии прикладными НИОКР. Причинапроста: при

кладные НИОКР,включаяинженерные разработ

ки и меры по совершенствованиютоваров, более

непосредственно приводят к соответствующим

результатам, в то время как фундаментальные

исследования, хотя и позволяют получить более

надежные знания, не сразу дают материальную

отдачу. Так как фундаментальная наука облада

ет чертами общественно-полезноготовара, обыч

но правительствосамо занимаетсяее обеспечени

ем . Однако в некоторыхслучаях издержкипо осу

ществлению финансируемых государством НИ

ОКР могут разделить и частныеконсорциумы, ко

торыезатем получатвыгоду от коммерческойре

ализации разработок. Частный сектор также фи

нансирует фундаментальныеисследования в тех

областях, которыеобещают принести коммерчес

кую выгоду - например , в биотехнологии.

Немногие развивающиеся страны предостав-
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Врезка 2.8

Повышениекачества бобовых:

как женщины-фермерыв Колумбии

и Руанде оказались умнее ученых

Ученые Институтаагрономии в Руанде и Меж

дународного центра тропического сельского хо

зяйства в Колумбии сотрудничали с местными

женщинами-фермерамис целью получения бо

лее совершенных сортов бобовых. Два или три

сорта, которые селекционеры считали наиболее

перспективными,дали лишь скромное увеличе

ние урожайности. Женщин-фермеровпригласи

ли ознакомитьсяболее чем с двадцатьюсортами

бобовых на исследовательскихстанциях. Им пред

ложили взять с собой и вырастить два или три

сорта, которые они сами бы выбрали. Женщины

посадили новые сорта, исходя в этом экспери

менте из своей методики .

И хотя при оценке методикиэтих женщин-фер

меров учитывалась не только урожайность, ос

новные критерии, в соответствии с которыми се

лекционерыоценивали их выбор, превзошли кри 

терии , по которым оценивались результаты са

мих селекционеров, на 60-90 процентов. Причем

женщины-фермерыи через полгода все еще вы

ращивали выбранные ими сорта.

ляют должную мотивацию для проведения част

ных НИОКР в серьезных масштабах. Это Синга

пур, Тайвань и Южная Корея . Корея является ли

дером, так как частные НИОКР составляют 2,3
процента от ВВП (и 80 процентов общего объема

НИОКР в стране) . Этот показатель - один из са

мых высоких в мире. В 1975 году, когда затраты

на НИОКР составляли примерно 0,5 процента от

ВНП, причем 80 процентов были государственны

ми, правительство предоставило целый ряд стиму

лов для частных НИОКР . Однако истинной при

чиной такого увеличения явилась необходимость

иметь более продвинутую технологию, которая

соответствовала бы окрепшему уже промышлен

ному сектору восьмидесятых . Приобретать такую

технологию из-за рубежа стало все более затруд

нительно , поэтому частный сектор стал в крупных

объемах инвестировать в отечественные НИОКР,

чтобы обеспечить лучшее применение соответству

ющих технологий и получить их . Это привело к

тому, что НИИ в Южной Корее, существующие на

государственные средства, стали преобразовывать

ся, переходя к проведению более фундаментальных

исследований до начала коммерческого этапа.

использование потенциала местных

технологий и местного спроса

В большинстве развивающихся стран иссле

довательская работа должна быть больше ори

ентирована на удовлетворение повседневных по-

требностеЙ . Поэтому для того , чтобы НИОКР в

этих странах не теряли своей актуальности - осо
бенно в сельском хозяйстве и медицине - они дол

жны учитывать отечественные технологические

знания, которые могут представлять собой огром

ную ценность. По некоторым оценкам, в 1990 году

общемировой объем продаж лекарств , получен

ных из растений, чьи лечебные свойства извест

ны коренным жителями, составил 43 млрд долла
ров . По крайней мере в 25 процентах лекарств ,

прописываемых в США, содержатся природные

соединения, полученные из растений . В двух из

каждых трех случаев современное применение

этих лекарств основано на их традиционном при 

менении .

При оказании поддержки исследований на

местном уровне или адаптации зарубежных раз

работок , или при стимулировании применения

современных технологий, следует действовать

осторожно , чтобы не подорвать основу полезных

традиционных знаний . Для местных технологий

обычно требуется меньше материальных ресур

сов , чем для импортируемых, что позволяет пер

вым преодолевать местные трудности и дефицит

ресурсов . Примером могут служить пероральные

растворы для восстановления жидкостного содер

жания при диарее . В некоторых странах наступа

тельная компания по рекламе субсидируемых ,

готовых к уп отреблению, изготовленных про

мышленным способом препаратов приводит к

снижению использования традиционных домаш

них снадобий . Когда же дотации перестают по

ступать и прекратщаются меры по распростране

нию знаний в области здравоохранения, первые

используются реже . Домохозяйства могли бы вер

нуться к использованию традиционных средств ,

н о не вернулись, так как доверие к ним было по

дорвано рекламой коммерческих лекарств . В Не

пале этого не допустили , включив в программы

по восстановлению жидкостного содержания ме

стные знания и содействуя использованию про

стых растворов домашнего приготовления вмес

те с современными средствами (см. главу 8).
Развивающиеся страны с пользой применяют

знания, полученные из промышленно развитых

стран . Но одновременно они с пользой хранят и

применяют знания , полученные в ходе их соб

ственного традиционного опыта . Однако меры по

практическому применению этих знаний, а так

же по приведению их в соответствие с новыми тех

нологиями, требуют участия тех , кто этими зна

ниями владеет. И для того , чтобы технологичес

кие знания, полученные в результате местных

адаптационных исследований, соответствовали

требованиям и могли применяться в широком

масштабе, требуется участие конечных потреби -



телей и местных сообществ в их разработке и при

менении. Оказалось, что местные женщины в

Колумбии и Руанде знают больше о том, как вы

ращивать улучшенные сорта бобовых в своих

странах, чем ученые из научных институтов в этих

странах (врезка 2.8).
Также важно учитывать ограничительные

факторы в стране и наличие средств для допол

нительных затрат. Возможность создания более

простых кухонных плит, основанных на биомас

се с усовершенствованных составом, с начала

1980-х годов привела к появлению целого ряда

соответствующих программ в более чем 41 стра

не, в том числе Индии, Кении, Китае, Руанде и

Эфиопии. Кухонные плиты, в которых биомасса

сжигается более экономно , открывают перед раз

вивающимися странами большие возможности :

ведь в этих странах наблюдается чрезвычайно

высокий уровень использования более дорогого

топлива, что ведет к истощению ресурсов, загряз

нению окружающей среды, затратам времени на

сбор такого топлива и загрязнению воздуха в жи

лищах, которое представляет собой угрозу наи

более подверженным такому воздействию членам

домохозяйств - женщинам и детям . Однако лишь

несколько из этих программ привели к широко

му распространению и применению таких техно

логий. Проблема возникла из-за того , что в са

мом начале спонсоры программ не затратили осо

бых усилий в области рекламы, не изучили спрос

местных потребителей и производителей с учетом

их ограниченных возможностей . К счастью, си

туация здесь изменилась (врезка 2.9).

* * *
Для того чтобы создать собственную основу

технологических знаний , развивающимся стра

нам следует рассмотреть все возможные способы

доступа к знаниям во всемирном масштабе. Осу

ществляя торговлю с остальным миром, эти стра

ны могут находить новые и более подходящие

способы производства товаров и услуг . Это важ

но по мере того , как в структуре торговли этих

стран внимание перемещается с базовых товаров

на товары наукоемкие . Привлекая прямые ино

странные инвестиции, они могут работать вмес

те с мировыми лидерами над инновациями, под

талкивая всех отечественных производителей к ус

тановлению более высоких стандартов . Но это

случится только при наличии правильных мер

политики и соответствующей инфраструктуры 
в области транспорта, связи, стандартов и , в кон

це концов, самой предпринимательской деятель

ности . С помощью лицензий опи могут получить

доступ к новым технологиям и дать начальный
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Врезка 2.9

Почему усовершенствованныеплиты,

работающиена биомассе, пользовались

.спросом в Руанде .

Угольная плита «Рондереза» впервыепояви

лась в городах Руанды в 1987 году, где высокие

цены на древесный уголь привели к спросу на
более экономичныеплиты. Эта плита, созданная

по образцу популярной кенийской плиты, внача

ле популярностьюне пользовалась. .Так что реа

лизовать ее в Руанде с таким же успехом, как

это делалось в Кении, явно не удавалось. Затем

эта плита была проверена в более чем пятистах
домохозяйствах,после чего были внесены изме

нения вее размеры, качество, цвет, внешний вид

дверцы, а также стоимость; плита также могла

быгь использованакак переносная : И все это - с
учетом замечаний ' как населения , так и произво

дителей.

Без каких-либо дотаций , частные предприни

матели начали производство, оптовую и рознич

ную продажу плит. Это позволило с самого нача

ла сориентировать данную программу на нужды

потребителей. Обеспечением государственной

поддержки занималась группа , состоявшая, в ос

новном, из местных женщин. Эта группа прово

дила рекламную кампанию, изучая конъюнктуру,

осуществляя программы подготовки производи

телей плит, а также на начальном этапе предос

тавляла ограниченную помощь в модернизации

оборудования для производства плит.

Результаты программы, задействовавшей са

мые разные стороны и учитывавшей конъюнкту

ру, не заставили себя ждать. Уже через три года

у 25 процентов городских домохозяйств была та

кая плита. К тому времени она имелась в боль

ших количествах как в оптовой, так и в рознич

ной сети. Результаты опроса пользователей по

казали, что 90 процентов из них были готовы

снова купить такую ' плиту, не только за ее эко

номичность, но и чистоту , продолжительный срок

эксплуатации и простоту применения. Причем

экономия топлива составляла примерно 35 про

центов.

импульс накоплению технологического капита

ла - если договорятся о том, что изучат осново

полагающие принципы, чтобы затем усовершен

ствовать то , что они покупают . А при наличии

значительного количества людей, постоянно миг

рирующих между государствами, эти страны мо

гут находится в курсе последних разработок, за

частую устанавливая длительные и прочные от

ношения, которые обеспечивают постоянный

приток технологический знаний .

При всем этом следует поддерживать стрем 

ление фирм продолжать поиск наиболее совер

шенных методов, идти на расходы в связи с под

готовкой кадров и совершенствовать конструк

торские работы. Трудно придумать стимул луч-
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ше, чем открытый, конкурентный рынок, и труд

но придумать антистимул сильнее, чем продол

жающиеся дотации. Также важно иметь взвешан

ный подход к интеллектуальной собственности ,

что найти правильное соответствие между опре

делением мотивации для создания и приобрете

ния знаний и распространением этих знаний при

минимальных затратах.

Для наиболее оптимального использования

получаемой извне технологии, а также для рас

пространения успешной практики во всей эконо

мической системе , развивающимся странам сле

дует приспособить эту технологию к местным

условиям . На это должны быть нацелены финан

сируемые государством НИОКР - сначала в сель

ском хозяйстве, а со временем все в большей сте

пени в промышленности, по мере того, как будет

развиваться производство . Также постепенно сле

дует создать мотивацию для того , чтобы частные

фирмы проводили свои собственные НИОКР.

Сначала это может выражаться в понимании ,

приспособлении и совершенствовании уже ис

пользуемой технологии, а со временем - в перехо
де к исследованиям в тех областях, в которых они

почти соответствуют принятой в мире оптималь

ной практике .

Возможности, открывающиеся при переходе к

более совершенной практике - начиная с сокраще

ния технологического отставания внутри и между

странами - колоссальны . Причем такая практика

годна не только для промышленности, но и для всех

секторов экономики . Для того чтобы воспользо

ваться этими возможностями, надо обладать спо

собностью воспринимать поступающие извне

идеи, иметь правильные стимулы , нужные инсти

туты, а также предпринимать меры на националь

ном уровне, для того чтобы действительно приоб

ретать, осваивать и применять знания .



Глава 3 Усвоение
'v

знании

Образование является основой создания,

адаптациии распространениязнаний как для от

дельных людей, так и для целых стран. Началь

ное образованиеразвиваетв людях способность

воспринимать и истолковыватьполучаемую ин

формацию.Но это всего лишь начало. Для созда

ния рабочей силы, способной идти в ногу с не

прерывным техническим прогрессом, который

связан с уплотнением производственных циклов

и ускорением амортизации человеческогокапи

тала, необходимы также высшее образование и

техническая подготовка . Обучение продолжает

ся вне учебных заведений в рабочей обстановке и

в повседневной жизни, а также по истечении сро

ка формальногообучения. Кроме того, польза от

образованияможет не ограничиватьсячеловеком,

получившим образование. Образование матери

сказывается на улучшении ухода за детьми и их

питания.Получившие образованиефермеры, как

правило,первыминачинаютпользоваться новы

ми технологиямии, таким образом, передаюттем,

кто следует за ними, ценную бесплатнуюинфор

мациюо наиболееэффективныхспособахисполь

зования новых методов хозяйствования.

Признаваятакие преимущества,многиестра

ны сделалибольшойшаг вперед в областиувели

чения числа учащихся на всех уровнях, инемалое

число стран ввелиобязательноевсеобщееначаль

ное и даже среднее образование . Тем не менее до

ступ к образованию был распределен неравномер

но, и бедные редко получали причитающуюся им

долю. Качество образования тожестрадаетв ряде

стран вплоть до того, что люди не получают даже

базовых навыков: грамотности, счета и способ

ности к аналитическомумышлению,которые не

обходимыдля успешногоучастия в конкуренции

на будущихрынкахтруда. Сам процессобучения

все еще так же чрезвычайно неэффективен,и от

дача от обучения мало ощутима по сравнению с

затрачиваемыми средствами.

Государство может заняться решением дан

ных вопросов . Правительство , уже существующее

в качестве организации, предоставляющей обра

зовательные услуги и их финансирование , оказы

вает мощное влияние на учащихся, родителей ,

учителей и работодателей , короче, на всех , кто

вносит свой вклад в конечные результаты обра

зования . Ничто , кроме мероприятий, проводимых

государством, не сможет обеспечитьравноправ

ный доступ к образованию, учесть воздействие

эффекта перелива знаний и преодолеть недоста

точную эффективность рынка в области предос

тавления услуг по образованию. Один из серьез

нейшихнедостатковзаключаетсяв рынкеинфор

мации о самом образовании.Слишком часто ре

шения о вложениисредств в образованиеприни

маютсянеграмотнымиродителямиили далекими

от сельских школ и плохо информированными

бюрократическимичиновниками, которыене об

ладают достаточной информацией ни о потреб

ностях учащихся, ни о возможностях получения

образования в том или ином учебном заведении .

Реформы , проводимые для решения подобных

задач в области образования, могут в некоторой

степени содействовать развитию равного досту

па и эффективности .



58 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1998/ 99

Образование как непрерывный

процесс

Поскольку каждый уровень и тип образования ,

будь то начальное , высшее или практическое, иг

рает важную роль в усвоении знаний, то процесс

этот затрагивает все возрастные категории .

Начальное образование как основа обучения

на протяжении всей жизни

Начальное образование (под которым в боль

шинстве стран подразумевается начальное и сред

нее образование) развивает в человеке способ

ность к обучению, интерпретации получаемой

информации и приспособлению полученных зна

ний к местным условиям . Полученное образова

ние влияет на производительность труда и иные

аспекты жизни, как, например, здравоохранение,

что , в конечном итоге , определяет благосостоя

ние человека .

Одним из наиболее сушественных аспектов

образования является его влияние на размер за

работной платы . Исследования, проведенные на

рынках труда в Гане, Кении , Пакистане , Южной

Африке и Танзании , показывают, что частично

связь между более высокой заработной платой и

начальным образованием может быть объяснена

знаниями , полученными в школе . Частично это

также объясняется тем, что получение образова

ния говорит о способности работника к обучению

и его мотивации продолжать учебу . Исследова

ния проведенные в Кот-д'Ивуаре, городских рай

онах Пакистана и в Перу , свидетельствуют о зна

чительном эффекте «корочки» или, иначе гово

ря , диплома : на рынках труда платят больше об

ладателям университетских степеней и прочих

осязаемых символов , свидетельствующих о спо

собностях их обладателей.

За счет выполнения такой сигнальной роли

система образования способствует выправлению

существенных недостатков, связанных с несовер

шенством рынков. Сведения , предоставляемые

учебными заведениями о своих выпускниках , яв

ляются ценной информацией для работодателей

не только при определении достойной кандида

туры на рабочее место , но и для того, чтобы каж

дый специалист занимал наиболее подходящее

для него место . И это лишь начало:

Образование способствует внедрению нова

торских подходов в сельском хозяйстве. Фер

меры, имеющие более основательное началь

ное образование, имеют более высокую про

изводительность труда и больше шансов из

влечь выгоду из применения новых техноло

гий . Таким образом , польза ощутимее всего

в областях, требующих более быстрого вне-

дрения новаций, поскольку образование дает

человеку фундаментальные навыки познания ,

которые необходимы фермерам для того, что

бы реагировать на меняющиеся обстоятель

ства и извлекать уроки из опыта . Фермеры ,

высадившие новые сорта растений , выведен 

ные во время «зеленой революцию> , понача

лу столкнулись с тем, что их доходы снизи

лись по сравнению с доходами других ферме

ров, которые продолжали засевать свои уча

стки традиционными сортами. Но, по мере на

копления опыта работы с новыми семенами ,

стала увеличиваться и прибыль фермеров ,

причем чем выше было образование ферме

ров , тем выше были их доходы .

Образование развивает способность челове 

ка перераспределять ресурсы в соответствии

с изменениями в экономике - переносить ко

лебания биржевых цен и пики или падения

цикла деловой активности . Люди с более вы

соким уровнем образования , как правило ,

более предприимчивы и с большим желанием

идут на риск , необходимый для скорейшей

адаптации к изменяющимся экономическим

условиям . Когда в 1987-1991 годах уровень

занятости и реальной зарплаты в Словении

упал , работники, особенно женщины, с более

высоким уровнем образования почувствова

ли такое снижение намного слабее, чем люди

с более низким уровнем образования . Подоб

ные результаты наблюдались и в более состо

ятельных странах, таких как США.

Образование содействует использованию но

вых достижений технологии в домашних ус

ловиях , в области ухода за собственным здо

ровьем , питания, учебы и контрацепции . В

данном аспекте образование родителей , осо

бенно матери , является чрезвычайно важным .

По мере роста образованности родителей сни

жается уровень детской смертности и повы

шается качество питания , что оказывает ог

ромное влияние на благополучие детей и их

развитие (рис. 3.1). Отчасти причина заклю

чается в том , что образование влияет на уро

вень доходов, но его последствия распрост

раняются далеко за эти пределы , поскольку

дети в семьях с более высокообразованными

родителями обладают более крепким здоро

вьем и питаются более качественно независи

мо от уровня доходов семьи .

Влияние образования матери на ребенка на

чинается еще в тот период, когда он находится в

утробе, и продолжается в период дошкольного

развития и далее. За последние 30 лет коэффици

ент интеллектуального развития повысился в

мире в целом приблизительно на 20 пунктов . Та-
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Рис. 3.1

Зависимость между детской смертностью

и образовательнымуровнем матери

Детская смертность снижаетсяпо мере роста

образованияматери.
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письменные инструкиии, начиная с брошюр,

распространяемыхработникамиздравоохране

ния, и заканчивая надписямина лекарственных

препаратах. Матери, умеющие писать и считать,

также могут получатьи обрабатывать базовую

информацию по здравоохранению из газет,

журналов и прочихсредств массовой информа

иии.

Оно помогает в преодолении определенных

сдерживающихтрадиционныхпрактик: посе

щавшиешколу женщины, как правило,менее

привязаны к традииионным средствам лече

ния детскихзаболеваний и, тем самым, более

открыты к современным методам лечения .

• Оно также придает матерям уверенность в себе в

отношении использования услуг государствен

ного здравоохранения в надлежащих случаях .

Врезка 3 .1

Расширение возможностей обучения

ДЛЯ детей

Количество смертей на 1000 родов с живыми детьми

Примечание: приведены данные о смертности детей в

возрасте младше 5 лет.

Иеrочник: Масго International, выпуски разных лет .

кой стремительный рост не может быть объяснен

генетическими причинами , что дает возможность

предположить, что новые методы воспитания де

тей оказали воздействие на их прирожденные спо

собности и умственное развитие, и , тем самым,

способствовали улучшению результатов образо

вания (врезка 3.1). Данное наблюдение содержит

в себе серьезный аргумент в пользу того, что пра

вительства должны оказывать поддержку про

граммам развития детей раннего возраста , повы

шающим способности к обучению на протяжении

всей жизни, например, за счет обеспечения детей

в раннем возрасте правильным питанием и услу

гами по здравоохранению и за счет обеспечения

поддержки и обучения лиц, предоставляющих

такие услуги.

Образование помогает матерям растить сво

их детей здоровыми четырьмя основными спосо

бами :

Оно дает начальные знания о здоровье и пита

нии, если, конечно , такая информаиия вклю

чена в учебную программу .

Оно позволяет матерям более внимательно на

блюдать за здоровьем своих детей и читать

Mapoккo ~!I!!!!!••
1992 -

Познавательный процесс начинается задолго

до того , как ребенок поступает в школу. На него

влияет здоровье матери и ее питание во время

беременности и периода кормления, ранняя ин

теллектуальная стимуляция , уход за ребенком и

его питание. Сейчас многое известно о влиянии

данных факторов . Например, известно, что де

фицит йода в организме матери приводит к нео

братимым изменениям в умственном развитии

ребенка.

Долгосрочное исследование, проведенное в

Гватемале, показало, что недостаток протеина

сказывается непосредственно на ребенке через

беременную мать. Пищевые добавки с высоким

содержанием протеина и добавки, дающие боль

шое количество энергии, были предложены слу

чайной выборке беременных женщин и детям в

возрасте до 7 лет. По достижении юношеского

возраста, дети, получавшие протеиновые добав

ки демонстрировали более высокие результаты

в области общих знаний, счета, грамотности и

словарного запаса, чем дети, которые получали

энергетические добавки. Чем раньше начинали

давать добавки, тем существеннее был эффект.

Другие исследования в Гане, Пакистане и на Фи

липпинах показали, что неправильное питание

приводило к тому, что дети позднее поступали в

школу.

Исследования семей , участвовавших в про

граммах по усиленной стимуляции процесса по

знания, показали, что дети из таких семей полу

чали более полное образование или получали

более высокие доходы будучи взрослыми, или и

то, и другое. В Турции ученики средней школы,

чьи родители проходили специальную подготов

ку по развитию ребенка, имели более высокую

успеваемость. В США, дети, участвовавшие в дош

кольной программе HighjScope, пожинаютее ре

зультаты будучи уже взрослыми людьми.

без образования

• только начальное

среднее и выше

I I

100 150 200 250 30050о
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Таким образом , образование дополняет услу

ги здравоохранения, особенно когда более обра

зованные люди могут более адекватно использо

вать такие услуги или имеют больше шансов

иметь сведения об их наличии . В некоторых слу

чаях, повышение образования может привести к

снижению потребности в услугах здравоохране

ния , например, когда образование расширяет зна

ния о гигиене или способствует переходу семей

на более здоровое питание. Образованные мате

ри имеют больше возможностей защитить своих

детей от расстройств пищеварения и инфекцион

ных заболеваний. Такой эффект образования на

блюдался на Филиппинах, где в результате уве

личения числа родильных домов и врачей, снизи

лась детская смертность, в основном , в семьях с

образованными матерями . Образование также

способствует улучшению здравоохранения , помо

гая родителям справляться с экономическими по

трясениями, например, внезапной потерей рабо- .
ты или смертью супруга , которые отрицательно

сказываются на здоровье детей .

Распространение эпидемии СПИДа является

еше одним ярким примером ценности образова

ния . По данным обзоров , более образованные

мужчины и женщины с большей вероятностыо

знакомы с защитными свойствами презервативов .

Более того , среди населения , встречающегося со

случайными партнерами , вероятность использо

вания презервативов зависит от количества лет,

посвященных образованию . Проведенный в Тан

зании обзор показал, что 20 процентов женщин с

4-7 годами образования , но лишь 6 процентов

необразованных женщин заявили о том, что они

пользуются презервативами при половых сноше

ниях со случайными партнерами .

Полученные результаты свидетельствуют о

том, что базовые навыки , приобретенные в на

чальной школе, во многом содействуют улучше

нию жизни бедных детей и взрослых . Данные зна

ния дают родителям возможность пользоваться

услугами общественного здравоохранения, если

таковые имеются . Они же позволяют родителям

обходиться без них в их отсутствие : образован

ные родители знают, что необходимо делать и

могут оказать импровизированную помощь .

Данные результаты также говорят о том, что

базовые знания о здравоохранении должны пре

подаваться в начальной школе, поскольку после

ее окончания значительное число девочек прекра

щают учебу . К сожалению, существенное число

девочек из бедных стран никогда не посещали

школу и когда-нибудь пополнят ряды неграмот

ных матерей . Таким образом, для пользы обще

ственного здравоохранения следует, кроме увели

чения числа учащихся, расширить обучение ни-

когда не посещавших школу женщин с помощью

программ обучения взрослых или кампаний в

средствах массовой информации . Приобретение

даже начального образования может длиться всю

жизнь .

Высшее образование - создание знаний для обще

ства, основанного на информации

Таким образом , начальное образование явля

ется жизненно важным для совершенствования

способности людей овладевать знаниями, особен

но в беднейших странах . Но оно не должно моно

полизировать внимание страны по мере того , как

она становится участником глобальных рынков .

Во-первых , о громное увеличение числа учащих

ся начальной школы в предыдущее десятилетие

говорит о том, что во многих странах улучшение

положения в сферах, находящихся за пределами

начального образования, дает больший промежу

точный эффект . Во-вторых , новые технологии,

основанные на информации , предъявляют более

жесткие требования к распространению , интер

претации и применению знаний . Кроме того, что

высшее образование и техническая подготовка

дают новые, более совершенные знания , они так

же позволяют людям осуществлять контроль за

тенденциями в технологии, оценивать свое соот

ветствие перспективам развития страны и оказы

вать содействие в разработке соответствующих

национальных стратегий развития технологии.

Странам, находящимся на передовых рубежах

технологического развития или близко к ним ,

требуется сильная система высшего образования

и научно-исследовательских учреждений для кон

курентоспособного участия в процессе создания

новых знаний.

Как отмечалось в главе 2, большинству раз

вивающихся стран следовало бы приобретать за

рубежную технологию по минимальной цене и

максимально эффективно ее использовать в со

ответствии с местными условиями . Новые знания

в виде научных открытий и изобретений требу

ют наличия значительных финансовых ресурсов ,

высокоразвитых способностей и деловой хватки

для того , чтобы всегда опережать своих конку

рентов . Как правило , такие факторы в развиваю

щихся странах отсутствуют . Пользование техно

логическими достижениями других стран не по

вредило экономикам стран Восточной Азии , в

которых впечатляющий подъем экономики на

чался с успешного использования зарубежных

технологий . Но даже таким странам-«последова

тельницам» требуется рабочая сила с относитель

но высоким уровнем технического образования,

особенно если технологии меняются очень быст

ро . Исследования , проведенные среди тысячи
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Врезка 3 .2

Исследования по математике,

науке и технике могут способствовать

экономическомуросту

Удельный вес студентов высших учебных

заведений техническихспециальностей

в отдельных странах

50

о

Недавно проводилось исследование по взаи

мосвязям между долей студентов, учившихся по

различным специальностям в 1970 году и после

дующим реальным ростом ВВП на душу населе

ния. В результатеисследования была обнаружена

существенная позитивная связь между студента

ми , изучавшими технические специальности, и

последующимростом и никакой связи между сту

дентами-гуманитариямии экономическимростом.

А в 55 странах с общих числом студентов не ме

нее 10000 в каждой в 1970 году, число студентов

техническихспециальностейбыло в значительной

степени положительно связано с последующим

объемом физических капитальных инвестиций и

начальнымобразованием.Несмотря на то, что дан

ные исследования не установили причинно-след

ственной связи научно-техническогообразования

и экономического роста , они все же подтвержда

ют тот факт, что страны с более технически под

готовленной рабочей силой действительноимеют

более высокие темпы роста.

Такой упор некоторых стран на научно-техни

ческое высшееобразованиерасширил их возмож

ности по импорту сложных технологий из более

богатых промышленно развитых стран и содейство

вал поддержаниювысоких темпов экономическо

го роста в течение длительного периода . При рас

смотрении общего количества студентов высших

учебных заведений, учащихся по той или иной спе

циальности , было выявлено, что страны Восточ

ной Азии представлены в технических областях

шире , чем основные развитые страны (см рис.) .

Примечание: данные по студентам в области

математики , и нформатики и по техническим

специальностям за различные годы с 1990 по 1994 ГГ .

Иеrочник. Lali, специальное исследование ( Ь) .
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изобретателей в Индии, подтверждают эту точку

зрения: почти 90 процентов имели высшее обра

зование, более половины имели аспирантскую

подготовку, а почти 30 процентов имели доктор

скую степень.

Есть также свидетельства о том, что сам тип

высшего образования имеет значение для эконо

мического развития . Было обнаружено, что сту

денты математических, научных и инженерных

факультетов (но не гуманитарии) имеют положи

тельную причинно-следственную связь с последу

ющими темпами роста, что говорит о более высо

кой прибыльности инвестиций в образование в

этих областях, чем в других (врезка 3.2). Таким
образом, содержание обучения имеет большое зна

чение для стран, стремящихся к развитию новых,

применимых в местных условиях технологий.

Создание новых знаний и их адаптация к ус

ловиям конкретной страны связаны , как прави

ло, с преподаванием и исследованиями на высо

ком уровне. Университетские исследования в про

мышленных странах составляют существенную

долю проводимых внутри страны научных иссле

дований . Также обстоят дела и в развивающихся

странах , только в меньшем масштабе . Самым из

вестным примером служат сельскохозяйственные

институты и университеты, в которых основная

часть ученых занимается исследованиями в обла

сти сельского хозяйства . Их вклад в развитие был

весьма существенным в таких странах , как Ин

дия , Малайзия и Филиппины .

Конечно же, большое число студентов универ

ситетов и высокие темпы роста числа студентов

высших учебных заведений не гарантируют быс

трого экономического роста . Как указано во врез

ке 3.2, то чему учат студентов , может иметь , по

меньшей мере , столь же важное значение, сколь и

количество лет, проведенных за партой . При от

сутствии некоторых основных взаимодополняю

щих компонентов обучения, даже наиболее совер

шенные системы образования не могут обеспе

чить экономический рост . Так , в некоторых стра

нах оказались безработными инженеры, посколь

ку там отсутствовал компонент поощрения раз

вития частного сектора, который мог бы восполь

зоваться их ценной квалификацией . В число дан

ных компонентов входит здоровый инвестицион

ный климат, стабильная макроэкономика и ма

лое количество государственных монополий . Тем

не менее совершенно очевидно, что мощное вло

жение средств в высшее образование во многих

странах Восточной Азии позволило им удержать

новые виды промышленности в стабильном со

стоянии, что и стало основой их последующего

роста . Эти виды промышленности породили вы

сокий спрос на инженеров и других высококва-
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Врезка 3.3

Масштабныеинвестициив человеческийкапитал в Корее

Большинствоаналитиковсходится в мнении, что

образованиеи подготовкаиграли основную роль в

обеспечении устойчивого роста корейской эконо

мики в течение весьма длительного периода вре

мени. К 1960 году Корея добилась всеобщего на

чального образования, которое стало основой хо

рошо образованной рабочей силы, принимавшей

активное участие в экономическомросте по мере

индустриализациистраны.

Корея также вкладывалазначительныесредства

в образованиевыше начальнойшколы. К 1995 году

охват населениясредним образованиемсоставлял

90 процентов, а высшим - почти 55 процентов,

что выглядит вполне благоприятнопо сравнению с

большинствомстран озер. Резкий рост числа уча

щихся высшей школы произошел сразу же после

того, как в 1970-х годах экономика пошла резко

вверх (см. рис.), Многие наблюдатели пришли к

заключению, что быстрый рост в числе учащихся

высшей школы, скорее, не способствовал эконо

мическому росту, а был профинансированперво

начальным стремительным ростом экономики и,

впоследствии, сыграл важную роль в поддержа

нии устойчивости его развития. Интереснымпред

ставляется также тот факт, что частный сектор

Кореи сыграл немаловажнуюроль в быстром рос

те числа студентов высшей школы. Число учащих

ся в частных колледжах и университетахдостигло

82 процентов от общего числа студентов высшей

школы в 1995 году. В тот год частные расходы на

высшее образованиесоставили б процентов ВВП,

превысив, тем самым, долю государства, соста

вившую 5 процентов.

лифицированных работников. Благодаря инвес

тициям в образование, эти страны смогли ста

бильно проводить свою стратегию адаптации за

рубежной технологии в мире постоянно меняю

щихся знаний (врезка 3.3).
Таким образом, университеты играют много

профильную роль, не только развивая навыки

будущих работников, но и создавая новые зна

ния, а также приспосабливая к местным услови

ям знания, полученные в других странах . Тот

факт, что во всем мире университеты сочетают

оба эти вида деятельности - обучение и научные

исследования - говорит о том, что они друг дру

га дополняют. Но та же многогранность может

привести к возникновению конфликтов интере

сов между поставщиками университетской про

дукции и теми, кто определяет спрос на нее . Кон

куренция между университетами должна обеспе

чивать более полное соответствие учебных про

грамм предполагаемым потребностям студентов

и более быструю адаптацию к меняющейся тех

нологии. Например, давно введя информатику в

качестве отдельной области исследований , уни

верситеты промышлешю развитых стран вклю

чили пользование компьютером во все учебные

Число учащихся в Корее по уровню

образования
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Примечание: данные по учащимся в области

математики , информатики и по техническим

специальностям за различные годы с 1990
по 1994 гг .

Источник: Lali, специальное исследование (Ь) .

программы . Учащиеся из развивающихся стран ,

которые хотят пройти дополнительное обучение

за рубежом , могут оказаться в весьма небла гоп

риятной ситуации , если качество полученного в

их стране обучения окажется недостаточно высо

ким по сравнению с тем , с чем им придется столк

нуться за рубежом.

Для увеличения вероятности того, что их

учебные программы и исследования останутся

актуальными, многие учебные заведения и уни

верситеты создают более тесные взаимосвязи с

промышленностыо . Например, университеты Ве

ликобритании устанавливали контакты с про 

мышпенностъю за счет разработки учебных про

грамм , в которые входили элементы обучения,

основанные на рабочем опыте. Большинство ка

надских университетов обладают теперь связями

в промышленности или центрами по передаче тех

нологий . Фактически, такие партнерские отноше

ния находят широкую поддержку в академичес

ких кругах. Проведенное недавно в США, стра

не-члене ОЭСР с самой большой долей расходов

на университетские научные исследования среди

общих расходов на научную работу, исследова

ние показало , что ученые поддерживают научную



деятельность, которая напрямую ведет к техни

ческому новаторству, и что они благожелатель

но настроены по отношению к консультированию

частных предприятий.

Поскольку у частных лиц (учебных заведений,

фирм или НИИ) имеются трудности в получении

прибыли от создания и адаптации новых знаний,

то возникает эффект перелива или внешний эф

фект: недостаток инвестиций скажется не только

на самих исследованиях (даже на тех из них, ко

торые направлены не на создание, а на адапта

цию уже имеющейся информации), но и на клю

чевом факторе проведения исследований - самих

ученых . Это является одной из причин , по кото

рым университеты и правительства, как прави

ло, субсидируют аспирантов, получающих уче

ные, а не профессиональные степени , поскольку

последние и без того достаточно хорошо окупа

ют себя . Еще одной причиной , по которой госу

дарство оказывает поддержку продвинутой под

готовке, особенно в области научных исследова

ний, является ее высокая стоимость . При всем не

совершенстве рынков капитала, потенциальные

учащиеся могут оказаться не в состоянии опла

тить свое обучение даже в том случае, когда они

имеют возможность получать всю прибыль (см .

«Помощь бедным в оплате обучения»), Вопрос

финансирования стоит особенно остро в отноше

нии детей из бедных семей. Предоставление суб

сидий в данном случае может не только увеличи

вать экономическую эффективность и рост за счет

того, что одаренные учащиеся получают лучшие

возможности для реализации своего потенциала,

но и обеспечивать более равноправные условия .

Конечно же, ограниченность ресурсов предпола

гает, что любые такие расходы или субсидии дол

жны тратиться целевым образом и направляться

в области с наибольшим внешним эффектом или

туда, где несовершенство рынков капитала выра

жено наиболее ярко.

Профессиональная подготовка и обучение

в процессе работы

Продуктивное обучение не происходит про

сто в классе и не заканчивается по завершении

формального обучения. Люди продолжают свое

обучение во время работы и во время формаль

ной инеформальной профессиональной подго

товки во время работы. Обучение посредством

профессиональной деятельности улучшает функ

циональные показатели работников . Поскольку

опыт дает возможность совершения открытий, то

он способствует и увеличению общего запаса зна

ний. Аналогичным образом, обучение может сни

зить удельную стоимость производства по мере

того, как работники обнаруживают более опти-

УСВОЕНИ Е ЗНАНИЙ 6 3

мальные способы использования новой техноло

гии, организации производства или контролиро

вания качества выпускаемой продукции. Наблю

дение о том, что заработная плата и производи

тельность труда растут вместе с опытом на на

чальных стадиях многих профессий полностыо

соответствует концепции обучения во время ра

боты . Опять же, «зеленая революция» является

ярким тому свидетельством: фермеры с началь

ным образованием обладали небольшим исход

ным преимуществом перед фермерами без всяко

го образования в том, что касается использова

ния новых сортов семян, но более образованные

фермеры получали существенные преимущества

по мере накопления ими опыта. Это еще раз ука

зывает на важность обучения во время работы и

на начальное образование как его основу.

Путь Кореи к техническим высотам показы

вает, как применение новой технологии факти

чески расширяет объем таких знаний . Стреми

тельный промышленный рост Кореи за два про

шедших десятилетия (если не считать промежут

ков между строительством новых заводов) обес

печил быстрые темпы технической подготовки

во многих отраслях промышленности . Первые

заводы - относительно мелкие по сравнению с

рынком или размерами , при которых можно

было бы говорить об экономии за счет масшта

ба производства - строились зачастую «под

ключ» . Таким образом , сначала корейские рабо 

чие приобретали знания, работая на заводах,

которые построили для них другие . Но при даль

нейшем строительстве заводов, местные инжене

ры и технологи играли уже более существенную

роль при разработке планов строительства и их

реализации, и новые заводы строились уже по

масштабам производства намного более близким

к тем, которые были достигнуты лидерами гло

бального рынка. Это способствовало развитию

новаторства корейских рабочих. Это также сви

детельствует о том, что когда технология меняет

ся быстрыми темпами, то заводской цех может

стать наиболее оптимальным местом для получе

ния новых знаний .

Но обучение во время профессиональной де

ятельности не всегда достаточно само по себе . В

некоторых случаях формальное образование, не

зависимо от того, проводится оно внутри или вне

фирмы, имеет намного более важное, чем опыт

работы, значение для приобретениятехнических

знаний и навыков. Конечно, и то, и другое могут

дополнять друг друга: обучение на работе может

быть более эффективным, когда ему предшеству

ет соответствующая теоретическая подготовка.

Каковы бы ни были причины, но крупные фир

мы всего мира пришли к выводу о пользе (мелкие
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фирмы в меньшей степени) определенной фор

мальной подготовкисвоих работниковвозмож

но потому, что текучесть кадров в них ниже, и

они могут получать большую отдачу от такой

подготовки.

Почему страны, и особенно

правительства,должны

беспокоиться об образовании?

За прошедшиетри десятилетиямногие стра

ны совершилибольшойскачок в увеличениичис

ла учащихся на всех уровнях. И все же несмотря

на такие успехи возникли новые проблемы, по

скольку странам приходилось усваивать посто

янно растущийобъем знаний (1 информации. Од

новременно приходится решать и старые пробле

мы , и решать их зачастую приходится в первую

очередь, поскольку они имеют основополагаюшее

зпачение,

Во-первых . возможности доступа к образова

нию распределены неравномерно . Многие стра-

ны все еще отстают в области всеобшей грамот

ности , особенно в отношении лиц женского пола

всех возрастов (рис. 3.2).
Во-вторых. во многих странах бедные полу

чают намного меньше положенной им доли госу

дарственных затрат на образование . В Ган е 20
процентов самых состоятельных домашних хо

зяйств получают 45 процентов субсидий на полу

чение высшего образования. в то время как са

мая бедная пятая часть домашних хозяйств полу

чает лишь б процентов таких субсидий, Распре

деление средств в Малави еще более непропор

ционально: там эти цифры СОставляют соответ

ственно 59 процентов н ] процент (рис . 3.3).
В-третьих . качество образования во многих

странах продолжает оставаться на низком или

посредственном уровне. особенпо там, где речь

идет о базовых навыках, от которых страны бу

дут зависетъ ПрlI удовлетвореНIШ потребносгей

рынков труда в ближайшем будущем . Этот вы

вод можно сделать на основе хорошо известных

недостатков в исходных показятелях (недисцип-

Рис. 3.2 Рис. 3 .3

100

Госуиврсгвенные расходЬ! на образование

зачастую смещены в пользу боппых.

1-
Высшее

Малави
Среднее

Начальное

Гана

О

20 _

Доля государственных субсидий

на образование, полученная

состоятельными и бедными домашними

хозяйствами в двух африканских странах

Примечание: данные по Гане за 1992 год, по Малави

за , 994 год .

Источник. Castro-Leal el al.1997.
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Pille. 3.6

~onR Y'la~HxcR s rocy,qapcTseHHblx
Ha'lanbHblX H cpe,qHHX tuxonex

COBepWCHCTBO pblHKOB xamrrana ( Il ero nocnen

CTBHlI B 06naCTIl pacnpeneneaas cpencrs) , YI Bce)J{C

HenOCTaT04Hall 3cPcPeKTlIBHOCTb pblHKOB B03HIIKaeT

He TOJlbKO B naHlIOH 06naCTI1. HO Il lia npOTlI)J{eHIIlI

acere npouecca ofipaaosanaa.

iOCYl1apCTBeHHoe o6pa30BaHJ1e npe06/1EJ,4aeT B

60/lbWJ1HCTBe CTpaH.

npUMe'laHl1e: AaHHble aa 1995 rOA no 113 cr pauau
(Ha'JanbHoe) 11 100 crpauav (cpenaee) . 411cno Y'1al1.ll1xc51
B cpenuea WKOne npI1BOAI1TC51 TOnbKO no
oôuieoôpaaoaarensauv CpeAHI1M WKOnaM.
/1crO'lHI1K. UNESCO 1998.

3nCCb TaK)J{C cnO)J{HO npoaoznrrs cxons-nnôo

noxaaarensnsre cpaauemrs , f!0TOMY 41'0 peaynvra

Tbl MorYT 3aBHCCTb 01' paarm-m ü B npeznuecrayro
llleM socmrramm H cpene, IlCKOTOpbIC H3 HHX MO

rYT OKa3aTbClI He3aMe4CIIHblMIi. HCCMOTpll Ha 1'0,

41'0 B nanastx HccnCnOBaHHlIX ôsrna npennpnasra

nonsrrxa CTaTIICTI14CCKII Y4CCTb namrsre pa3mFII1l1,

BCC )J{C coxpanaercs IICKOTopall nBOHCTBCHHOCTb B

OTHOWCHI1H CTcnCHIl I1X B03neHCTBIl1l Ha peaynsra

TIlBHOCTb.

B OCHOBe PCWCHlllI nanuu x np06nCM neaorr pe

cPOpMllpOBaHlIC rocynapcraennoti n omlTHKII . B
60nbWIlHCTBC CTpaH ôonee 90 npOUCHTOB yxaumxcs

Ha4anbHblX H cpCnHI1X uncon noceutaror rocynap

CTBCHHbIC, a HC 4aCTHblC Y4e611ble aasenenna (X0T51 B

cpenneii urxorre 31'01' ncpCBCC B CTOPOHY rocynap

CTBCHHbIX uixon astpaacen nasraoro cnaôee; pnc, 3.6).

WllpOKOC y-racrae rocynapcrsa B sonpocax oôpa

aosanna He cnY4aHHO. MbI Y)J{C 113Y411nllnBC npIl411

HbI rocyztapcrseanoro Y~IaCTIUI B sonpocax BbICWC

ro oôpasoaauas: Hanll4He BHCWHI1X3cP<peKTOB Il He-

Ilepe ôaua 31WI Il/ lÏ - euetuuue JrjJrjJe/{l11 bl oôpasoeauun
Oopa30BaHIlC, nonyxeaaoe OnHHM 'lenOBeKO~1.

'IaCTO cnocoôcrayer 06Y4eHIlI0 ztp y r n x xnenoa ce

MbH nnn oôumuu. Hanôoriee IlIHpOKO H3BeCTHO

anuaane 06pa30BalUIlI Ha cnenyiouiee noxonenne:

caMbIM HanC)J{lIbIM npeztcxasarenesr oêpasonarens

IIblX nOCTH)J{eHlIH nereïi xnnaercs ypOBCHb oôpa

30BaHII1I IlX poznrreneli . nCTII ôonee 06pa30BaH

HblX pomrreneîi nOJlY4aIOT ôonee ssrcoxoe o6pa

aosanne. 'leM nCTH H3 ceMeH c ananoru-msnm no

xonaxm, HO ôonee HH3KIlM ypoauexs 06pa30BaHHlI

Il , KaK npannno, OHH )J{C nOKa3bIBaJOT ôonee B'bI

COKIIC peayrn.rar'u BO BpeMlI 'recrupoaanna . B HC

KOTOpblX oôcroarenscraax. aanpanep, B naKHC

TallCKOM ropone Jlaxop , 06pa30BaHHc MaTcpll

IIMeeT ôorn.uree 3Ha4eHHC nnll aaxansnoro oôpa

30BallHlI nereii , 4CM 06pa30BaHIlc orua, B03MOiK

HO, H3-3a Toro, 41'0 xrart, 11rpaCT B JlOMC ôonee cy

ruecTBCHIIYIO pons.

naiKC 06pa30BaHIlC ,T:lPYrH X 'mCHOB 06ruHHbl

MOiKCT BnHlITb na TO, KaK H 41'0 I13Y4aCT 4cnOBCK .

O n HOKnaCCHIIKH MorYT oxaasrsart, ônarortpuar

noe BmIlIHlIt: Ha scex Y4eHHKOB l1YTCM YCTéIHOBne

IUIlI 1103HTHBHOlî Il JlHHaMII4H0I1 oôparnoü CB1I3I!.

4TO B nepcnexrnae ônaronpnarao cKa3blBaCTClI Ha

npouecce 06pa30Ba1l1l1l. TeM HC MeHCC B IlHTCpe

cax Tex, KTO renepapyer n0311T11BHYIO 06paTHYlO

CB1I3b, 11M cnenyer 060c06HTbClI 01' BCCX ecrans

HblX H nonsrrart.ca ycaoirn, BHCWHI1C 3cPcPCKTbI.

31'0 MOiKCT npHBCCTlI K B03HHKHOBeHHlO COUHanb

HO-3KOHOMI14CCKOro paccnoeaua, KOTOpOC neü

CTBHTcnbHO crano OCHOBHblM npCJlMCTOM 03a60

4eHHOCTH ~1lI0nIX 4aCTHblX na-rarn.m.rx H cpennux

uncon (HCCMOTpll Ha 1'0, 41'0 HCKOTOpbIM UCPKOB

llOnpl1XOnCKHM unconaxr yzianocs Jl06HTbClI BCCb

Ma nstcoxoro ypOBHlI paCOBOH U COUlIanbHO-3KO

1I0MlI4CCKolî UHTcrpaUHlI).

Oôpaaoaaane TaK)J{Cnpnaornrr K B03I1UKIIOBe

HIIJO BHCWHHX 3cPcPCKTOB Il B oônacrn npOH3BO,T:l

CTBa. Yl3 paccyxneaaîi 0 «3CnCHOH pCBOmOUlIJ[»

MbI nOMHUM, 41'0 rpepnepsr C ôorree BbiCOKHM 06

pa30BaIIIieM nepasnot npUHI1ManU Il aucaaoraana

HOBbIe astcoxoypoxaünsre copra paCTeHUH, a IIX

cocenn Y4unUCb y HHX Il npmnoaann HOBblC CCMC

Ha 6bICTpCC , 'leM OHH czienamr 6bl 31'0 B npOTHB

HOM cnysae. Taxne BHeWHl1e 3(P(PCKTbl MorYT npn

BeCTI1 K HCJlOCTaT04HbIM 11lIBCCTllUIIllM KaK B 06

pa30BaHUC, TaK H B 3KcnepHMCHTaTopCKYlO paôo

TY Ha cPcpMax . Ilpn npOBeJleHHH 11ccnCnOB,UUIlI B

HIIJlUHCKIIX nepesnsx 6bIJIO nsrsnneuo, 41'0 nons

T•
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Рис. 3.7

Крупные бюджетные затраты не гарантируют

качества образования.

Государственные ' раСХОДЬ" на образование
. :,',-,", ' , . '.,- ;" , '.-:-,.: '-.' -, - "

и результаты зкзаменовломатематике
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+Южная

Африка
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Примечание: данные по 34 странам за 1994 -1995 гг .

Расходы на образование включают дошкольное

обучение, начальное и среднее образование .

Поскол ьку доля расходов на образование от ВНП ,

как правило , меняется не быстро, то эти данные

репрезентативны в отношении расходов за более

длительный период . Оценки п ри ведены по

результатам Третье го международного конкурса

по математике и научным дисциплинам .

Источник: Вепtоп et al. 1996, UNESCO 1998.
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конкуренция среди структур , предостав ляющих

услуги , государственное регулирование стандар 

тов , установление профессионального самоконт

роля,правовоепреследованиенедобросовестной

практики . У всех данных механизмов одна цель

- обеспечение ответственности структур, отве

чающих за предоставление таких услуг, за их ре

зультаты и стоимость при одновременном сохра

нении профессиональной самостоятельности .

Перед рынками образования и профессио

нальной подготовки стоят те же самые информа

ционные проблемы на, по меньшей мере, трех

уровнях : фактическое содержание (правильно ли

учителя преподают теорему Пифагора), адекват

ность этого содержания (есть ли у учащихся по

требность в знании теоремы Пифагора) и педа

гогический подход (преподают ли учителя теоре

му Пифагора в доступной для учащихся форме,

которая позволит им применять теорему на прак-

образованных семей в домашних хозяйствах

была значительно ниже той , которая обеспечи

ла бы принятие новой технологии. Причина

проста : домашние хозяйства не принимают ре

шений о получении образования, исходя из нео

плачиваемого положительного эффекта, кото

рый они производят на других, применяя новые

технологии.

В конечном итоге, недостаточные инвести

ции могут привести к возникновению социаль

но-экономических проблем, расходы на реше

ние которых, по меньшей мере частично, будут

возложены на государство. Например, прове

денное в США исследование показало, что в

любой данный день в 1992 году почти одна чет

верть выбывших из учебных заведений учащих

ся мужского пола в возрасте 18-34 лет - из них

лишь 4 процента выпускников средних школ в

данной возрастной группе - находились либо

в тюрьме, либо были отпущены на поруки, либо

находились в условном заключении. Здесь, как

и везде, толкование цифр представляет опреде

ленный риск , но отсутствие образования у этих

лиц определенно ограничивало возможности

выбывших из системы обучения лиц на легаль

ном рынке труда и стимулировало их к поиску

средств к существованию другими способами .

Напротив, было выявлено , что высокий уровень

образования обеспечивает более высокий уро

вень жизни , а государство получает часть та

кого благосостояния в виде более высоких на

логовых платежей .

Такого рода внешние эффекты служат важной

причиной того, что правительства стимулируют

получение образования, поскольку люди могут не

учитывать их при принятии решения о вложении

средств в свое образование или в образование

детей . В некоторых случаях, они могут просто не

знать о таких внешних эффектах . В других - зна

ют, но им не хватает стимулов для того, чтобы их

рассмотреть .

Вопросы информации в рамках образования

На всех рынках услуг, основанных на знани

ях, потребителям сложно оценить их качество , и

не только непосредственно перед получением та

кой услуги, но даже и после . С другой стороны, у

структур, предоставляющих услуги, может воз

никнуть соблазн воспользоваться незнанием по

требителей. Доктора могут прописывать прове

дение излишних, но (для них) прибыльных ана

лизов . Механики могут рекомендовать ненужный,

но (для них) прибыльный ремонт . Брокеры мо

гут расхваливать невыгодные, но (для них) при

быльные сделки . Возникают механизмы ограни

чения таких противоестественных тенденций :
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тике). Следует отметить, что рынки образования

еще сложнее, чем рынки медицинских услуг или

авторемонта, поскольку на них присутствует

большое число участников, которые совместно

определяют результат обучения . В число струк

тур, предоставляющих услуги образования, вхо

дят не только учителя, но и разработчики поли

тики, представители центральных администра

тивных органов и инспекторы, их коллеги из про

винций И муниципалитетов, школьные админис

траторы и вспомогательный персонал . Столь же

важное значение имеет влияние на учащегося ро

дителей и местных условий, не говоря уже о спо

собностях самого учащегося .

Данные лица, на которых лежит обязанность

принятия решений, обладают различными объе

мами информации о процессе образования и друг

о друге . Например, решение об образовании де

тей (особенно в начальной и средней школе), как

правило, принимают родители, а не сами дети .

Тем не менее, какими бы благими намерениями

родители ни руководствовались, они могут не

обладать необходимой информацией об относи

тельных преимуществах конкурентных предложе

ний об образовании или о ценности образования

вообще. Возможно возникновение конфликта

интересов: родители могут захотеть воспользо

ваться трудом своих детей, не полностыо отда

вая себе отчет в благотворном влиянии образо

вания на будущее своих детей . Роль государства

заключается в том, чтобы компенсировать подоб

ные ограничения на частных рынках образова

ния и , в ходе процесса, выровнять игровое поле

для информации .

Политика и информация

Как и следует, правительства привлечены к

процессу образования . Однако опыт показывает,

что разработка правильной политики и ее после

дующая реализация - задачи далеко не простые.

В результате сравнительных исследований, про

водившихся в различных странах, было обнару

жено, что государственные расходы на образова

ние не связаны с экономическим ростом и, более

того, не связаны даже с результатами образова

ния, по крайней мере такими, которые поддают

ся измерению, например, оценки по стандартно

му тестированию по математике или научным

предметам (рис. 3.7). Следует очень осторожно

истолковывать такие результаты, поскольку вы

сокие оценки не являются конечной целью расхо

дов на образование . Но они являются одним из

многих показателей, свидетельствующих о том,

что значение имеет не количество , а качество рас

ходов . Действительно, когда средства расходуют-

ся на исходную инфраструктуру или эффективные

программы, то их использование может суще

ственно улучшить результаты . Например, в Гане

использование средств на приобретение классных

досок и ремонт учебных помещений привело к

улучшению оценок и повышению зарплаты учи

телей на 20 процентов .

За последнее десятилетие, в нескольких выпус

ках Отчета о мировом развитии обсуждались ос

тро стоящие вопросы эффективности и равнопра

вия в области образования . Слишком часто госу

дарства вкладывали средства в низкое качество ,

с большими затратами и не удовлетворяли по

требности бедного населения или других групп,

таких как девочки , у которых потенциально вы

сока отдача от образования. Таким образом, ре

форма политики представляет собой нечто боль

шее, чем просто большие затраты из государ

ственного кошелька . Правительства должны идти

на компромисс в ходе распределения ограничен

ных ресурсов среди множества возможностей об

разования , связанных с обучением на протяжении

всей жизни: программы дошкольного образова

ния, формальное обучение (начальное и среднее) ,

обучение без отрыва от производства, програм

мы распространения информации и неформаль

ное образование. Наиболее эффективными госу

дарственными действиями являются те из них,

которые направлены непосредственно на источ

ник рыночной неэффективности или на пробле

му с распределением . Например, субсидии оправ

даны , если люди не учитывают положительного

влияния своего начального образования на дру

гих людей . Университетские исследования также

требуют субсидий , поскольку занимающиеся ими

редко могут воспользоваться прибылью, прино

симой результатами своего труда .

Связи между такой неэффективностыо рынка

и реформами политики вызывают некоторые об

щие вопросы , которые находятся за пределами

настоящего Отчета, но более подробно рассмот

рены в таких документах, как последние стратеги

ческие документы Всемирного банка по вопросам

образования . Главное здесь заключается в том ,

чтобы продемонстрировать, каким образом реше

ние вопросов неэффективности рынка, связанных

с информационными проблемами в области обра

зования, может помочь в решении обсуждавших

ся выше вопросов . Меры политики могут помочь

в решении данных вопросов путем :

Придания большей власти тем, кто обладает

информацией - пользователям и местным

структурам, предоставляющим услуги обра

зования, за счет децентрализации .

Обеспечения более свободного доступа к ин

формации о возможностях получения обра-



зования , с тем чтобы пользователи и струк

туры, предоставляющие образование, могли

принимать информированные решения .

Помощи бедным в оплате образования , осо

бенно высшего, с тем чтобы компенсировать

дефицит информации на рынках капитала, и

Использования новых знаний для обновления

учебных программ и внедрения новых техно

логий в целях улучшения качества образова

ния и расширения доступа к нему .

Предоставление полномочий информирован-

ным заинтересоеанным сторонам

Предоставление государством образования

создает три категории заинтересованных сторон

или получателей : граждане, образовательные уч

реждения и сами правительства . Вместе все эти

стороны должны создать систему, которая обес

печивала бы эффективное использование частных

и государственных денег и гарантировала бы со

хранение образовательными структурами профес

сионалыюй самостоятельности , необходимой для

сохранения высоких стандартов своей деятельно

сти . Но, в целях обеспечения отчетности и эффек

тивности, граждане, в качестве налогоплательщи

ков и пользователей услугами образования, дол

жны обладать достаточной информацией для

того, чтобы судить об эффективности формаль

ного обучения, предоставляемого определенны

ми учреждениями.

Несмотря на многочисленные успехи центра

лизованных систем образования , в них существу

ют базовые проблемы информации и отчетнос

ти, которые приводят к неэффективности и вы

соким затратам . Качество является постоянным

источником озабоченности . Определить каче

ство образования весьма трудно, поскольку на

дежные меры оценки отсутствуют . Тем не менее

некоторые оценки были проведены, и многие из

IШХ показали, что учащиеся не овладели навы

ками, предусмотренными учебной программой .

В некоторых школьных системах , например, на

чальных школах Ганы и Кении , после несколь

ких лет обучения среди учащихся было проведе

но тестирование, выявившее наличие значитель

ного процента детей, чьи оценки свидетельству

ют о том , что полученные ими знания не намно

го отличаются от простого угадывания правиль

ного ответа .

Различные заинтересованные стороны по

разному воспринимают качество образования .

В ходе проведенного недавно во Вьетнаме ис

следования родителям , учителям и руководите

лям местных общин были заданы вопросы о ка

честве образования. Их оценки перекликались ,

н о все же значительно отличались друг от дру

га (врезка 3.4).
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Врезка 3.4

Оценка учителей: разница восприятия ка

чества школьного обучения во Вьетнаме

Опрос различныхкатегорийдомашниххозяйств

во Вьетнаме на основе случайной выборки, оценка

которого проводилась параллельно с оценкой ре

зультатов обследованийшкол и общин (в которых

интервьюировалисьдиректора школ и лидеры об

щин) указывает на то , как резко может отличаться

видение качества школьногообучения, и что может

повысить качество обучения. Было обнаруженосле

дующее:

• В том , что касается начальной и средней шко

лы, оценки, данные домашними хозяйствами , были

ниже оценок директоров школ . Наблюдалась систе

матическая тенденция к более положительным оцен

кам со стороны предложения, чем со стороны спро

са .

• Оценки директоров школ намного более со

ответствовали независимым оценкам школ, чем

оценки домашних хозяйств . Возможно , школьные

директора лучше информированы об исходных по

казателях школ или, скорее , домашние хозяйства

более озабочены результатами, чем исходными по

казателями.

По мнению лидеров общин , изменения в двух

областях могут наилучшим способом усовершен 

ствовать деятельность школ : усовершенствование

физического оборудования (отмечено 38 процен

тами) и улучшениеподготовки учителей (отмечено

34 процентами), в то время как большее количе

ство учителей (12 процентов) и более высокая оп

лата учительскоготруда (1 О процентов) имели на

много меньшее значение. Данное мнение отлича

ется от взглядов директоров школ, которые отме

чали увеличение зарплаты учителей в два и более

раза чаще (20-23 процента).

Данные результаты свидетельствуют о том, что,

вероятно, школьныедиректорасталкиваютсяс кон

фликтом интересов между улучшением качества

школьного преподавания и увеличением зарплаты

персоналашкол. Поэтомуони, но не другие заинте

ресованные стороны, уделяют большее внимание

увеличениюзарплаты персонала.

Длярешенияпроблемыинформационногодис

баланса и ограниченнойотчетностив связи с чрез

мерной централизацией, многие системы перехо

дят от модели «сверху-вниз» к модели «по потреб

ности клиента». Данныеперемены принимают раз

личные формы: децентрализация управления, ук

реплениешкольной автономии , переход к финан

сированию со стороны спроса (где расходы несет

семья, а не государство) , расширениедоступа к

информации о конкретных образовательных уч

режденияхи использованиекомплекса услуг част

ных, неправительственных и государственных

структур по предоставлениюуслуг. Несмотря на

то, что данные реформы имеютсвои плюсы и ми

нусы, каждая из них направлена на устранение име

ющихся недостатков в традиционныхсистемах.

Децентрализация управления означает пере

дачу ответственностиболее мелким юрисдикци

ям : от центра в провинции, от провинцииВ муни-
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ципалитеты , из муниципалитетов - школам и их

клиентам. Децентрализация может помочь стра

нам и общинам в решении информационных про

блем, связанных с различиями в местных предпоч

тениях и условиях . Она также может оказать со

действие в совершенствовании координирования

и обеспечения соблюдения стандартов образова

ния , поскольку считается , что местные органы

обладают информационным преимуществом при

определении более дешевых и более адекватных

способов предоставления услуг, отвечающих ме

стным потребностям . Им также легче контроли

ровать деятельность структур, занятых предостав

лением услуг (провайдеров). Но, прежде всего ,

децентрализация может улучшить отчетность

местных учреждений, тем самым повысив каче

ство и эффективность по затратам .

Но сама по себе децентрализация не решает

всех вопросов. Местные органы власти и общи

ны могут не иметь возможности оказывать высо

кокачественные услуги в области образования и

управлять данным процессом . Информационный

дисбаланс может иметь двоякий характер : цент

ральное правительство может не знать что делать ,

а местное правительство может не знать как де

лать . Именно поэтому оценка местных возмож

ностей имеет столь важное значение . При распре

делении обязанностей между центральным и мес

тным правительством следует руководствовать

ся не только информационными преимущества

ми последнего, но и способностью местных орга

нов совершенствовать качество и эффективное

предоставление услуг .

Тем не менее иногда разговоры о децентра

лизации используются в качестве предлога для

того , чтобы передать всю ответственность на бо

лее низкий уровень управления без соответству

ющей передачи необходимых ресурсов или нало

говой базы . Такие действия лишь усугубляют не

равное положение регионов . Тем не менее в дру

гих случаях децентрализация искренне рассмат

ривается как вклад в будущее страны , который

стоит того , чтобы перетерпеть некоторые крат

косрочные недостатки и неравенство при том ус

ловии, что , в перспективе, на уровне общин воз

никнет культура участия и бдительности, а каче

ство повысится .

Действительно, один из уроков прошедшей

децентрализации заключается в том, что половин

чатые меры, например, передача полномочий от

центра к провинциям или даже муниципалитетам,

может не привести к ожидаемым результатам .

Наибольшие потенциальные результаты заклю

чаются в усилении контроля за принятием реше

ния на уровне школ, как правило, путем более

широкого привлечения родителей и общин к уп-

равлению школой . Глубокая реформа государ

ственных школ в Никарагуа предоставляетдирек

торам школ , учителям и родителям большую са

мостоятельность в управлении школами. Новый

режим передает принятие многих решений о кад

ровой политике, контроле, управлении и педаго

гике в ведение школьных советов, состояших из

представителей местных заинтересованных сто

рон . Не все школы были преобразованы в резуль

тате данных реформ . Однако проведенные оцен 

ки указывают на то , что когда большинство ре

шений о школьных делах принимаются местны 

ми заинтересованными сторонами, а не централь

ным правительством, и учителя чувствуют, что

они могут влиять на деятельность школы, то и

показатели учащихся растут.

В Сальвадоре,правительство, которое пришло

к власти после разрушительной гражданской вой

ны, оформило, усовершенствовало и расширило

систему школ, которая возникла на месте разру

шенной государственной системы . По первона

чальным оценкам, даже беднейшие общины могут

организовывать такие школы, управлять ими и

совершенствовать их качество в процессе. Одна из

причин заключается в том, что· родители плотно

контролируют деятельность учителей : учащиеся

теряют в два раза меньше учебных дней по причи

не отсутствия учителя, чем в обычных школах .

Субсидирование учащихся и их семей, а не

провайдеров , также может улучшить доступность

информации и укрепить отчетность путем поддер

жания голоса пользователей . Субсидии могут пе

редаваться либо через провайдеров посредством

студенческих грантов в тех системах, где учащие

ся сами выбирают школу, или напрямую пользо

вателям посредством стипендий или ваучеров .

Следует отметить, что результаты ваучерных схем

противоречивы.

Обеспечение информацией как основа

лучшего выбора

Для того, чтобы программы были эффектив

ны , а поставщики подотчетны, клиентам необ 

ходима надежная информация , на основе кото

рой они могли бы принимать решения . Кроме

улучшения эффективности, это вполне вероят

но может привести к более эффективному рас

пределению , поскольку более бедные семьи бу

дут , скорее всего , менее информированы о су

ществующей сегодня ситуации . Не субсидируе

мые частные провайдеры вряд ли будут предо

ставлять достаточный объем информации об

эффективности различных альтернатив в обла 

сти образования .

Рассмотрим предоставление достаточной ин

формации о здравоохранении . Одна из форм го-



сударственной деятельности, известная под назва

нием информация, образование и средства сооб

щения (ИОС), включает такие виды деятельнос

ти как щитовая реклама, издание брошюр и госу

дарственные сообщения по радио и телевидению.

Нигде ИОС не играет столь важной роли , как в

борьбе с такой смертельной болезнью, как СПИД,

которой нет излечения , но есть способы ее про

филактики. До возникновения эпидемии СПИДа

в Таиланде, секс в публичных домах был попу

лярным развлечением местного мужского населе

ния и туристов, но пользование презервативами

находилось на низком уровне : в 1988 году лишь

около 15 процентов коммерческих половых ак

тов проводилось с предохранением . Эта цифра

возросла до 50 процентов и выше в 1989-1990 го

дах , еще до начала широкой кампании по про

движению использования презервативов , когда

правительство сообщило общественности, что 44
процента занятых в секс-индустрии в городе Чан

Маи заражены вирусом человеческого иммуно

дефицита.

Отдача от политики, направленной на совер

шенствование сбора или распространения инфор

мации об образовании и возможностях, откры

тых для более образованных людей, может быть

весьма высокой . Многие страны проводят рефор

мирование своих образовательных систем , вклю

чая в них работодателей и частных провайдеров

в области планирования и координирования.

Проведение такого рода политики должно сопро

вождаться усилиями по обеспечению эффектив

ного использования информации (врезка 3.5).
В последнее время правительства увеличива

ют объем информации, например, об улучшении

оценок за контрольные работы и зачислении уча

щихся в те или иные школы и на учебные курсы .

Отчет о национально признанных результатах

контрольных работ зачастую заставляет родите

лей и общины прибегать к действиям . Опублико

вание национальных рейтингов на основе Третье

го международного конкурса по математике и на

учным дисциплинам привлекло внимание многих

разработчиков политики . Когда такие сравнения

по школам проводятся в рамках страны или райо

на, они также могут способствовать лучшему ин

формированию родителей. Есть надежда, что та

кая работа будет стимулировать проведение дис

куссий об общих целях образовательной системы

и о роли тестирования в их достижении.

Аккредитация является еще одним способом

предоставления информации государством. Мно

гие промышленные и некоторые развивающиеся

страны создали у себя надежные системы инспек

тирования школ , которые ставят «знак качества»

на заслуживающих того школах . Там , где госу-
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Врезка 3 .5

От услуг по профессиональной подготовке

к предоставлению информации

Переподготовка имеет первостепенное значение

для экономической перестройки. Однако несоответ

ствие между программами формального обучения

и растущими требованиями к квалификации со сто

роны работодателей представляет собой нерешен 

ную проблему, которая в результате приводит к низ

кой отдаче ресурсов. как частных. так и государ

ственных. выделяемых на такую подготовку. Один

из путей улучшения функциональных покаватепей
заключается в переходе от непосредственного пре

доставления таких услуг к посреднической роли

между провайдером и стажером. Это может спо

собствовать снижению информационных затрат, ко

торые могут приводить к такому несоответствию.

Рабочим 45 государственных предприятий Ма

дагаскара будет предложена программа професси

ональной переподготовки ввиду предстоящей реор

ганизации и последующей приватизации или лик

видации этих предприятий . Предыдущая неудачная

попытка создания благоприятных условий для тру

доустройства этих рабочих проводилась чрезвычай

но централизованно и с использованием большого

объема информации . Соответствующему учрежде

нию приходилось заниматься определением отрас

лей и видов деятельности , в которых вскоре высво

божденные рабочие могли бы работать , и затем

обеспечить для них соответствующую профессио

нальную подготовку. Оно также должно было по

мочь тем , кто планировал создать свое собствен

ное микропредприятие, в разработке бизнес-плана

и приобретении соответствующего оборудования .

Многие высвобожденные рабочие получили свое обо

рудование уже годы спустя после того, как они по

теряли работу. К тому времени они уже занялись

другой деятельностью, так что большинство просто

продали это оборудование. Несмотря на расходы

объемом приблизительно 900 долларовСША на од

ного рабочего, недовольствопрограммой было очень

распространено. .
В своей новойпрограмме перетрудоустройства

уполномоченное учреждение предлагает на выбор

различные услуги в области профессиональной под
готовки и перетрудоустройства , и высвобожденные

рабочие сами решают приобретать им эти услуги

или нет. Во-первых , на основе изучения рынков тру

да , агентство рассчитывает.текущую стоимость по

тери доходов каждого высвобожденного рабочего .

Одновременно учреждение организует тендер по
услугам перетрудоустройства , открытый для дру

гих государственных учреждений , частных провай

деров и неправительственных организаций . Более

того, учреждение проводит на предприятии семи

нар , на котором все участники конкурсных торгов

рассказывают рабочим , которым предстоит уход с

предприятия , о предлагаемых ими услугах по пере

трудоустройству. Наконец, каждый высвобожденный

рабочий сам решает какие услуги ему приобретать .

Правительственное учреждение вычитает сто

имость данных услуг из общего объема помощи ,

оказываемой каждому работнику , оплачивает ос"

тальное наличными и платит участникам конкурса

после предоставления ими своих услуг. Рабочие

имеют право получить всю компенсацию деньгами ,

если они считают, что услуги не стоят таких денег.

Это сводит к минимуму риск того. что крупные сум

мы� денег будут потрачены на бесполезное обуче
ние и деятвпьностъпо перетрудоустройству .
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дарственный сектор не имеет возможностинапря

мую аккредитовать образовательныеучреждения,

можно создавать у частных добровольных акк

редитационныхучреждений заинтересованность

в выполнении таких функций. Так было сделано

на Филиппинах, и примеруэтой страны последо

вали Бразилия, Чили, Колумбия, Мексика,Юж

ная Африка и Танзания.

ПОМОЩЬ бедным в оплате образования

Оценочнаянорма прибылипо образованиюв

развивающихсястранах - более 30 процентов

годовых в области начального и около 20 процен
тов годовых в области среднего и высшего обра

зования может обрадовать любого инвестицион

ного банкира. И все же многие желающие в этих

странах не могут вкладывать средства в собствен

ное образование, поскольку не могут его оплатить .

Образование требует вложения значительных ча

стных ресурсов даже в том случае, когда оно «бес

платно» в том смысле, что никакой платы не взи

мается. Наиболее важной в этом аспекте является

стоимость упущенной выгоды - время, которое

учащийся проводит в школе или стажер на курсах

подготовки представляет собой время, которое

потрачено не на работу на рынке труда, в семей

ном предприятии или в домашнем хозяйстве, на

пример, по уходу за младшими детьми (задача ,

нередко возлагаемая на девочек , что может объяс

нять их меньшее участие в процессе обучения) .

Если кредитные рынки по инвестициям в кад

ровые ресурсы являются несовершенными, что,

похоже, соответствует действительности почти

повсеместно , то домашние хозяйства , особенно

малоимущие, могут быть не в состоянии финан

сировать инвестиции в свое образование несмот

ря на высокую норму прибыли . Отсутствие у них

доступа к кредиту свидетельствует о наличии ин

формационных проблем . Желающие кредитные

учреждения не могут соответствующим образом

оценить прибыльность вложений в человеческий

капитал, и такой капитал не может быть исполь

зован в качестве залога .

При таких обстоятельствах , малоимущий уча

щийся или стажер даже с самыми блестящими

перспективами с трудом находит возможность со

брать необходимые средства. Проведенный не

давно обзор 42 исследований по 21 стране, боль

шинство которых принадлежат к категории раз

вивающихся, свидетельствует о том, что не менее

чем в трех пятых исследований размер дохода

являлся существенным ограничителем . В Перу ,

дети из домашних хозяйств с низким уровнем до

хода с небольшой разницей в возрасте начинают

бросать школы в более раннем возрасте . Во Вьет

наме, 10-процентный рост в долгосрочном дохо-

де домашних хозяйств связан с 7-процентным

ростом в образовательных достижениях (количе

стве законченных классов) и 8-процентном росте

достижений в области познания .

Такое положение дел не только несправедли

во, но и неэффективно . Оно лишает общество боль

шого числа способных людей , имеющих образо

вание. Модельный анализ данных по Колумбии в

1 980-х годах позволил сделать вывод о том, что

если бы выбор учащихся в средней и высшей шко

ле основывался исключительно на врожденных

способностях, то доля учащихся высшей школы из

40 процентов беднейшего населения возросла бы

существенно, а средняя оценка по устной речи и

математике увеличилась бы на 14 процентов .

Кредитные проблемы также могут оказывать

негативное воздействие на состав предложений в

области образования . На Филиппинах, где, по срав

нению с остальными странами развивающегося

мира, в системе университетского образования учит

ся наибольшее число студентов, сопоставимое с не

которыми развитыми странами , частный сектор

обеспечивает 80 процентов высшего образования .

Однако частным школам приходится вступать в

конкуренцию и предлагать только те курсы, кото

рые покрывают их расходы . Это наносит ущерб

курсам, поскольку фиксированные расходы на ла

бораторные работы и тому подобное высоки . Бо

лее 90 процентов зачисленных учащихся на Филип

пинах учатся на профессиональных курсах с конк

ретным профессиональным направлением . Наибо

лее популярным направлением является бизнес, ко

торый изучают 40 процентов учашихся частных

высших школ (но всего лишь 21процент учащихся

в государственном секторе) . Математика и есте

ственные науки в частном секторе представлены

слабо - всего лишь 1 процент по сравнению с 4
процентами в государственных учебных заведени

ях. Это вовсе не плохой результат: поскольку част

ные школы специализируются на областях с высо

ким спросом, это высвобождает скудные государ

ственные ресурсы для использования в других об

ластях, где внешние эффекты выражены сильнее.

Наилучшим способом ликвидации недостат

ков кредитных рынков является ослабление кре

дитной напряженности . Во многих странах суще

ствуют государственные (или поддерживаемые

государством) программы студенческих займов ,

покрывающие расходы на обучение, проживание

или и то, и другое. Предполагается , что данные

займы будут погашаться из будущих доходов

выпускника. Однако оценка 50 таких схем пока

зала , что многие их них несостоятельны . Основ 

ные проблемы заключались в значительно субси

дируемых процентных ставках , высоких показн

телях невыплаты долга и высоких административ-



ных расходах. В первой схеме займов на обуче

ние в Бразилии в 1983 году, доля непогашенных

займов была весьма высока несмотря на щедрые

процентные ставки в -35 процентов .

Немногочисленные случаи успешной реали

зации программ займов на обучение дают воз

можность сделать несколько важных выводов:

Субсидии не должны скрываться внутри зна

чительно субсидируемых процентных ставок .

Наоборот, они должны быть прозрачными

в виде стипендий .

Программы должны быть целевыми и направ

лены на нуждающихся .

Сочетание займов с программами работы и обу

чения помогает учащимся с низкими доходами .

Установление зависимости выплаты долга от

дохода после окончания учебы во многом спо

собствует сбалансированию погашения зат

рат против риска заемщика (врезка 3.6).
Состоятельность программ также требует раз

вития «кредитной культуры» , которая созда

ет у заемщиков заинтересованность в созна

тельном отношении к выплате своей задол 

женности .

Нужно ли субсидировать образование? И если

да, то как? Даже при ликвидации кредитных про

блем и в случае неэффективного перераспределения

риска рынками, недостаточное инвестирование в

образование может сохраняться и , следовательно ,

субсидии могут быть оправданы . Данный вопрос

стоит еще острее в странах (и таких много) , где пол

ностыо отсутствуют эффективные программы зай

мов на обучение . Многие развивающиеся страны

избыточно и без разбора субсидируют и школьное

образование, и программы формального обучения .

Во франкоговорящих странах Африки пособия на

расходы, не связанные с образованием, составляют,

в среднем , 55процентов от бюджета высшего обра

зования. Данные субсидии еще более усугубляют

проблемы из-за налогово-бюджетной напряженно

сти . Некоторые страны, которые не желают или не

имеют возможности обеспечить субсидиями всех ,

просто ограничиваютдоступ к высшему образова

нию . В результате, значительные, в перечислении

на одного студента, субсидии получают немногие

категории лиц, которые почти никогда не могут

быть отнесены к числу бедных. Другие страны пред

лагают более широкий доступ к образованию, но

делают это за счет ухудшения качества .

Основная проблема заключается в том, что

субсидии редко бывают направлены на тех, кто

их заслуживает или на те области исследования ,

субсидирование которых основано на соображе

ниях эффективности и справедливого распреде

ления . Такие субсидии должны быть перенаправ

лены. Стипендии должны выдаваться тем , кто
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Врезка 3.6

Зависящие от дохода займы в Австралии

и Новой Зеландии

в 1988 году в ответ на требованиеобществен

ности о придании высшему образованию боль

шей эффективностии расширениидоступа к нему
для недостаточнопредставленныхгрупп населе

ния, Австралия внедрила схему усовершенство

вания высшего образования. в соответствии со

схемой, в государственных университетах вво

дится обязательная плата за обучение, но 'сту

дентам предоставляютсязависящие от доходов

займы, с тем чтобы они могли оплатить расходы

на образование. Студенты, участвующие в дан

ной схеме, откладываютвыплатыдо тех пор, пока

их доходы не достигают определенногопорого

вого уровня, после чего их выплаты рассчитыва

ются как процент от налогооблагаемогодохода.

Основная сумма долга индексируетсяв соответ

ствии с индексом потребительских цен, . но ре

альная процентная ставка равняется нулю,

При такой увязкепогашениядол~а к доходу, риск

невыплаты снижается, а выплата может растяги

ваться на многие годы. Поскольку реальная про

центная ставка равняетсянулю,- то те, кто выплачи

вает полную суммузадолженностив течениеболее

длительного периода времени (принимающиеме

нее активное'участие в трудовой деятельностиили

имеющие более низкий доход от образования)по

лучают большие по объему субсидии, чем те, от

кого требуется более быстрое погашение долга.

В 1992 году Новая Зеландияучредилапрограм

му займов, зависящихот дохода, которая не пол

ностью субсидируетвыплатупроцентовпо займам.

Также как и в Австралии, погашение долга требу
ется только от тех студентов," которые имеют до

ход выше установленногопорога, но выплаты со

ставляюттот же процент от дохода (сверх порога)

для всех заемщиков. Выплаты также индексиру

ются в соответствиис темпами инфляции.Для оп

ределенной категории заемщиков реальные про- .
центные ставки устанавливаются в размере, экви

валентном государственной стоимости заимство

вания , что снижает общий объем субсидии , пред

ставленный нулевой реальной процентной ставкой .

испытывает трудности в получении кредитов и

тем, кто в силу своего таланта или выбора учеб

ной дисциплины будет решать вопросы , связан

ные с большим объемом положительных внешних

эффектов. Целевая выдача субсидий , основанная

на оценке средств к существованию , может быть

усугублена наличием информационных проблем ,

но она все же менее дорогостояща в отношении

высшего образования по сравнению с более низ

кими уровнями образования , поскольку число

учащихся меньше.

Совершенствование систем образования путем

внедрения нового содержания и новых средств

обучения

Новые учебные программы для нового мира .

Государства играют важную роль в вопросе раз

работки СОО1 вегствующих программ обучения
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для содействия национальной , региональной и

глобальной интеграции и передачи новой инфор

мации школам и преподавателям . Регулярно изу

чаются новые взгляды на процесс усвоения зна

ний учашимися, а их результаты распространя

ются среди учителей . Учителя знакомятся с новы

ми технологиями, которые могут помочь им в

классе или за его пределами во время различных

мероприятий по повышению квалификации, про

водимых при поддержке государства .

Кроме того , государства могут содействовать

распространению новых знаний в быстро разви

вающихся областях науки и техники и обеспечи

вать современность учебных программ . Во Вьет

наме, проект программы начального образования

включает информацию о компьютерах (включая

Интернет) , с тем чтобы подготовить учащихся к

выходу в современный мир . Государство также

может содействовать включению в учебные про

граммы областей знания, которые уже известны

в других странах , но неизвестны в данной стране .

В странах Европы и Средней Азии с переходной

экономикой такими «новыми» областями могут

быть экономика, бухгалтерский учет, гражданс

ко-правовое законодательство и деловое управ 

ление, а также некоторые ранее запрещенные

темы в истории и географии . Учебные програм

мы в этих и других странах могут также расши

ряться за счет включения материалов. повышаю

щих актуальность современной экономики, на

пример, изучение экологи и или математической

логики, лежащей в основе использования компь

ютеров . Недавно утвержденный Министерством

образования Российской Федерации учебник для

государственных школ «Приключения маленько

го человечка» рассказывает о маленьком зеленом

человечке , который использует судебную систе

му для защиты окружающей среды против ее заг

рязнителей и их могущественных покровигелей .

Использование новой технологии в классе

В главе 4 говорится о том, что современные

технологии обладают огромным потенциалом в

области расширения доступа к образованию и

снижения удельных издержек . Обучение на рас

стоянии по радио уже доказало это в отношении

начального образования .

Некоторые образовательные системы, особен

но в странах Латинской Америки , имеют длитель

ную и подробно задокументированную историю

использования обучения на расстоянии . Один из

способов - интерактивное радиообучение, зак

лючается в преподавании уроков по радио или с

аудиокассет в рамках тщательно подобранных

видов классных занятий, проводимых учителем .

Учащиеся отвечают на вопросы и делают упраж

нения во время радиопередачи . Основная цель

таких занятий заключается в улучшении качества

образования, но они направлены также и на рас

ширение доступа к образованию.

Интерактивное радиообучение было первона

чально разработано для преподавания арифметики

в начальных школах Никарагуа в середине 1970-х

годов . Проведеиные аналитиками два исследования

позволили им сделать вывод о том, чтоданные про

граммы воздействовали на увеличение способнос

ти к обучению более эффективно, чем альтернатив

ная программа, которая просто обеспечивала уча

щихся дополнительными учебниками . Вслед за

Никарагуа , 18других стран принялись за разработ

ку интерактивных радиопрограмм по ряду предме

тов и учебных вопросов . Контрольные оценки уча

щихся по данным программам указывают на улуч

шение результатов на 10-40 процентов по сравне

нию с контрольными группами . В некоторых про

граммах использованные промежуточные ресурсы

на две трети повысили контрольные оценки по срав

нению с таними же ресурсами , использованными для

приобретения учебников, и оказапись более чем в

1О раз эффективнее, чем ресурсы, использованные

для подготовки учителей.

Быстрое падение цен на компьютерное обо

рудование и программы привело к тому, что обу

чение с помощью компьютеров приобрело зна

чительно больший размах . Наиболее известно

применение компьютеров в школах в качестве

практического орудия для приобретения базовых

навыков . Многие исследования показывают, что

объем материала , который ученики осваивают за

год традиционного обучения , занимает от одно

го до восьми месяцев при использовании компь

ютеров в качестве дополнения к традиционным

методам обучения . Тем не менее результаты ста

новятся значительно ниже , когда компьютер за

меняет, а не дополняет традиционное обучение .

В большинстве исследований также сообщается

об увеличении посещаемости , усилении мотива

ции и внимательности. Для определения жела

тельного объема инвестиций в данные области

было бы целесообразно провести более система

тические исследования и проанализировать отда

чу от таких нововведений , особенно в области

управляемых экспериментов .

Новая технология обучения учителей. Обуче

ние на расстоянии представлялось в качестве эф

фективного по затратам средства увеличения чис

ла квалифицированных учителей. что является

основной проблемой , ограничивающей развитие

формального обучения , особенно в Южной Азии

и странах Африки к югу от Сахары . Некоторые

из данных программ указывают на возможные

преимущества такого обучения по сравнению с

традиционной подготовкой учителей . другие 
на его ограниченность .

Было обнаружено, что при одинаковых объе

мах ресурсов обучение на расстоянии охватывает



большее число учителей, чем обычные методы . Чис

ло сдавших экзамены в некоторых случаях одина

ковое, в других - заметно выше или ниже, чем на

обычных курсах. В Индонезии , Шри-Ланке и Тан

зании учителя, прошедшие обучение на расстоянии,

имели более низкие функциональные показатели по

научным предметам и математике, чем учителя,

прошедшие традиционную подготовку .

Данные сравнения не ставят точку в исследо

ваниях , поскольку при их проведении не учиты

вались другие различия между учителями в обе

их группах . Учитывая ограниченный доступ и

намного более высокую стоимость традиционных

программ, следует все же сказать , что подготов

ку учителей на расстоянии следует рассматривать

в качестве дополнения, а то и альтернативы тра

диционным программам подготовки .

Открытые университеты. Наиболее перспек

ТИВIIO использование новой технологии в облас

ти высшего образования . Растет необходимость

расширения доступа к высшему образованию без

потерь в его качестве, особенно в странах со сред

ним уровнем доходов, где повысилось число вы

пускников средних школ . Те же самые страны , в

условиях глобального давления конкуренции ,

испытывают необходимость в повышении квали

фикации своей рабочей силы. Каким образом они

могут предоставить современное высшее образо

вание хорошего качества по приемлемой цене?

Опять же, обучение на расстоянии может быть

вполне возможной альтернативой .

Обучение на расстоянии в области высшего

образования имеет глубокие корни в большинстве

развитых стран и во многих развивающихся стра

нах , в том числе в Китае , Коста-Рике , Индии ,

Исламской Республике Иран , Кении , Пакистане ,

Танзании , Таиланде и Венесуэле . Оно может по

мочь развиваюшимся странам , в которых не хва

тает учителей и помещений для занятий , преодо

леть такие проблемы с ресурсами. Например ,

организация видеоконференций позволяет уча

щимся из всех регионов страны напрямую разго

варивать случшими преподавателями . Экзамены

могут проводиться в интерактивном режиме , а

курсовые учебные материалы и домашние зада

ния пересылаться по электронной почте . Эффек

тивность виртуальных учебных занятий возрас

тает при прямом взаимодействии учащегося с

преподавателем . Как минимум, существует посто

янная потребность в преподавателях , которые

умеют приспосабливатъ содержание занятий к

местным потребностям.

Традиционные университеты переходят к обу

чению на расстоянии в качестве дополнения к

обычным занятиям в стенах университетов . По

ловина из 92 000 студентов-выпускников инже

нерных и технологических факультетов в Китае

проходят обучение на расстоянии . Между тем,
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логическое продолжение понятия «обучение на

расстоянии» - «открытый университет» - ра

ботает исключительно с учащимися, которые за

нимаются «на расстоянии». Открытые универси

теты растут в размерах и в количестве . Сегодня

существует 11 так называемых мега-университе

тов - всемирных открытых университетов, в ко

торые ежегодно зачисляется более 100 000 студен

тов . Большая их часть была создана в последней

четверти нынешнего столетия, и многие были со

зданы по подобию Открытого Университета Ве

ликобритании.

Вариант открытого университета - вирту

альный университет, использует спутниковую

связь и Интернет для передачи курсовых матери

алов , что дает людям , живущим в различных ре

гионах, возможность пользоваться одними и теми

же ресурсами. Виртуальный Университет Техно

логического института в мексиканском городе

Монтерей представляет собой консорциум уни

верситетов, в том числе 13 зарубежных. Виртуаль

ный Университет был основан в 1989 году. Каж

дый год в него поступают 9000 студентов для по

лучения диплома и 35 000 студентов для прохож

дения курса лекций без получения диплома из

Мексики и других латиноамериканских стран .

Учеба проводится путем изучения печатных ма

териалов и тел евизионных передач как в предва

рительной записи, так и в прямом эфире . Обще

ние между студентами и факультетом производит

ся с помошыо Интернета ,

Другой виртуальный университет был создан

в Африке с помощью Всемирного банка (врезка

3.7). По мере развития данных экспериментов

потребуется более точная их оценка.

Обучение на протяжении всей жизни. ПО мере

того , как запас человеческих знаний продолжает

возрастать в объеме и в сложности , и с еще боль

шей скоростыо обновляться, людям во всем мире

необходимо заниматься структурированной и си

стематической учебой на протяжении всей жизни.

Обучение на протяжении всей жизни имеет особо

важное значение в развивающихся странах, где

большинство взрослого населения не получило

начального образования в детстве. ДЛя многих из

них начальное образование начинается с основ

грамотности и счета . Современные коммуникаци

онные технологии позволяют им учиться в удоб

ном для них темпе в свободное от работы или уче

бы время . Например, женщины в общинной груп

пе в Южной Африке, воспользовавшись помошью

одной из них , имевшей образование, соответству

ющее двум классам начальной школы, получают

из Интернета информацию о программах средне

го образования, которую они не смогли бы при

обрести за деньги . Благодаря советам о выращи

вании овощей , которые они нашли на Интернете,

недавно они собрали свой первый урожай .
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Врезка 3.7

Африканскийвиртуальныйуниверситет

Во многих африканскихуниверситетахотсутству

ют высококвалифицированныепреподаватели, со

временные · материалы, достаточное оборудование

для преподавания и проведения научных исследо

ваний, а также современные учебные программы,

особеннов области науки и техники. И даже эти скуд

ные ресурсы доступны только для немногих приви

легированных людей несмотря на острый спрос в

Африке на квалифицированныхученых, инженеров

и деловых лидеров.

Африканскийвиртуальныйуниверситетначал ра

боту в 1995 году в целях ликвидации этого недо

статка путем предложениявысококачественногоуни

верситетскогообразования на расстоянии. Его за

дача заключается в увеличении числа учащихся в

системе высшего образования и повышении каче

ства и актуальностиобучения в области науки, тех

ники и бизнеса на всем континенте. В каждой уча

ствующей стране на конкурснойоснове избирается

местное учреждение для надзора за деятельнос

тью. Оно регистрирует учащихся, осуществляет

надзор над учебными программами и предлагает

структурированнуюучебную среду. Оно также по

могает в решении техническихпроблем, обеспечи

вает компьютернымоборудованиеми программным
обеспечениемдля проведения интерактивныхкур-

Таким образом, картина общества, привер

жениого обучению на протяжении всей жизн и ,

являетсобой нечто большее, чем знакомая сцена,

в которой8-летниедети посвящаютвесь учебный

день изучению основ чтения, письмаи арифмети

ки . В нее входит также и старшее поколение, пе

редающеесвой язык и системуценностейвнукам,

которые, в свою очередь, знакомят их с премуд

ростями Интернета, помогаяим получитьдоступ

к информации, котораяозарит и наполнитсодер

жанием их старые годы.

***
Начальное образованиеявляется основой со

здания здоровой , квалифицированной и умелой

рабочей силы, способной успешно конкурировать

на мировом рынке. Образование , выходящее за

рамки начального , как посредством преподава

ния, так и посредством исследований, также иг

рает роль в обеспечении способностистран оце

нивать, адаптировать и применять новые техно

логии, основанныена информации.

Несмотря на рост числа учащихся в после

дние десятилетия, успехи в повышении качества

образования для всех были ограничены, а число

пробл ем в озросл о. Слишком много обстоя

тельств, при которых некоторыегруппы населе

ния - бедные, девочки , взрослые, которые дав

но закончили школу, но так и не усвоили базо

вых навыков , - так и не ощутили результатов

подобного роста . Многие школьные системы

развивающихся стра н не соответствуют даже

сов и выдает свидетельства об окончании курсов

обучения.

Штаб-квартира африканского виртуального уни

верситета в Найроби предоставляет обучение для

студентов и подготовку для преподавателей, а так

же обучение ассистентов использованию электрон

ных средств обучения . Она устанавливает и обслу

живает все необходимое компьютерное оборудо

вание и .программное обеспечение, определяет

стандарты преподавательской деятельности и про

водит мониторинг контроля за качеством, разра

батывает ценовые структуры и проводит маркетин

говые кампании. Она также приобретает наилуч

шие учебные программы по обучению на расстоя

нии и учебные материалы , а также адаптирует их

для местных условий.

Африканский виртуальный университет предла

гает актуальные краткие курсы по всему миру по

предметам, на которые существует высокий спрос,

по приемлемым ценам. К настоящему времени им

установлено 27 приемных спутниковых антенн по

12 в ангпоговорящихи франкоговорящихстранах

и 3 в странах, говорящих на португальском языке.

Для компенсации недостатка научных журналов в

африканских университетах была создана цифро

вая библиотека.

базовым учебным стандартам . Тем не менее

спрос на среднее и высшее образован ие растет

быстрее , чем государственные ресурсы по его

обеспечению .

Решение информационных проблем в обра

зовательных системах является ключом к преодо

лению данных проблем . Незнание всех преиму

ществ образования не дает отдельным лицам и

их семьям возможности принимать оптимальные

решения в области образования . Несовершен 

ство рынка капиталов , корни которого находят

ся в отсутствии информации о займ ах для сту

дентов, мешают осуществлению частных инвес

тиций , особенно в области высшего образова

ния . Увеличение государственных расходов при

отсутствии информации вряд ли приведет к ре

шению проблемы качества . Принимая во внима

ние ограниченность ресурсов и организациоппо

технической базы образовательных систем, за

метные улучшения в качестве образования мо

гут появиться лишь при привлечении пользо 

вателей (родителей и местных общин) к непосред

ствепному участию в принятии решений на уров

не школы . Похоже, что реформы , начатые в этом

направлении, попали в правильное русло . И , на

конец , точно так же как новые технологии разру

шили старые барьеры на пути к производству

товаров и услуг, увеличению производительнос

ти и снижению затрат, новаторские методы обу

чения навыкам и знаниям обещают разрушить

барьеры на пути к более широкому доступу к об

разованию и повышению его качества.



Глава 4 Передача 
знаний 
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Революционные изменения в системе связи 
часто находились в самом центре происходивших 
в обществе перемен. Принято считать, что печат
ный станок, изобретенный Гутенбергом, возвес
тил эпоху Возрождения, освободив передачу пись
менной информации от медленного и трудоемко
го процесса переписки от руки, который веками 
строго ограничивал доступ к книгам. Со времени 
появления Библии Гутенберга печатный текст пре
вратился в основное средство передачи определен
ных видов информации. Более поздние открытия 
в системе связи — телеграф, телефон, радио, теле
видение, факсимильная связь — также повлекли 
за собой глубокие социальные и экономические 
перемены. В настоящее время новая революция, 
обусловленная появлением новейших технологий, 
позволяющих передавать огромные массивы ин
формации почти в любую точку земного шара в 
считанные секунды, достигла своего апогея. 

Прогресс в системе связи позволит создать 
целые новые сообщества в киберпространстве, 
соединяющие людей со схожими интересами для 
обмена мнениями и информацией. Уже сегодня 
эти технологии привели к появлению нового вида 
электронных торговых операций, открывающих 
широкие перспективы, но чреватых также и труд
ностями. В настоящее время такие операции, как 
электронная оплата счетов, могут производить
ся на немыслимых ранее расстояниях. Новейшие 
технологии создают новый глобальный рынок, на 
котором конкуренция, возможно еще более жес
токая чем когда-либо, может отсеивать слабые 
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фирмы еще быстрее чем прежде. Этот глобальный 
рынок открывает новые возможности для повы
шения эффективности, позволяя фирмам полу
чать выгоды, создаваемые многократным расши
рением их потенциальной клиентуры. 

Новые информационные и телекоммуникаци
онные технологии, от электронной почты до со
товой телефонии и телеконференцсвязи, позволя
ют все большему числу людей делиться информа
цией, где бы они не находились. Передача инфор
мации при помощи компьютеров, подключенных 
к телефонным линиям, быстро становится обыч
ным явлением в промышленно развитых странах, 
получая также все более широкое распростране
ние в развивающихся странах. 

Однако в большинстве развивающихся стран 
применение новых технологий, несмотря на их 
быстрое распространение, все еще носит ограни
ченный характер. Низкий уровень доходов, не
адекватность человеческого капитала, а также 
слабость конкуренции и регулирования тормозят 
их внедрение. Препятствуют этому и социально-
культурные различия, поскольку люди всего мира 
склонны доверять только знакомому и привыч
ному. Нередко это означает, что современная ин
формация должна поступать в традиционное об
щество по традиционным каналам. Так, напри
мер, в ряде развивающихся стран, таких как Эфи
опия и Намибия, бродячие театральные группы 
более эффективно распространяют информацию 
о профилактике СПИДа, чем информационные 
брошюры, телевидение и радиовещание. 
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Настоящая глава посвящена двум основным 
вопросам: 

• Несмотря на то что традиционные каналы свя
зи не утратят своего значения в будущем, но
вые информационные и телекоммуникацион
ные технологии открывают большие возмож
ности для широкого распространения инфор
мации при низких затратах и сокращения ин
формационного разрыва как внутри стран, 
так и между промышленно развитыми и раз
вивающимися странами. 

• Конкуренция на рынке может подвигнуть ча
стный сектор к предоставлению инфраструк
туры и услуг связи и расширению примене
ния телекоммуникационных технологий в 
развивающихся странах. Однако правитель
ствам следует осуществлять надлежащее ре
гулирование в целях недопущения злоупот
ребления частными монополиями рыночной 
властью, а также обеспечивать дополнитель
ные к рыночным услуги, которыми могли бы 
воспользоваться бедные слои населения. 

Использование потенциала 
новых технологий 

Спрос на услуги связи в настоящее время во 
многом определяется деловыми отношениями, 
союзами и контактами между странами. Однако 
он также определяется и личными отношениями 
между друзьями и членами семей, проживающи
ми в разных городах, деревнях и населенных пун
ктах, или разъезжающими по миру. Такое повы
шение спроса часто соответствует, и вероятно уси
ливается, кардинальными изменениями информа
ционных и телекоммуникационных технологий, 
слияние которых и составляет информационную 
революцию. 

В основе данной революции лежат три основ
ных фактора: увеличение мощности вычислитель
ной техники, снижение стоимости передачи ин
формации и интеграция вычисления и телесвязи: 

• Мощность вычислительной техники в расче
те на один вложенный доллар возросла по
рядка 10 000 раз за последние 20 лет. Даже не
смотря на увеличение скорости обработки 
данных и концентрации транзисторов в мик
росхемах, производственные издержки пада
ют в результате неумолимого технического 
прогресса и эффекта масштаба в производстве 
микросхем. 
Стоимость сетей звукопередачи снизилась за 
те же 20 лет приблизительно в 10 000 раз в ос
новном благодаря появлению оптоволокон
ных проводов, недорогой электроники и бес
проводных технологий. По единому оптово

локонному кабелю, который во много раз 
тоньше медного провода, могут передавать
ся тысячи телефонных разговоров, в резуль
тате чего стоимость линии звукопередачи сво
дится к бесконечно малой величине. Падение 
цен на электронику позволило снизить сто
имость и повысить надежность телефонных 
станций. Беспроводные системы открыли воз
можность для предоставления услуг без осуще
ствления высоких капитальных затрат по стро
ительству линий. Эти технологии вместе взя
тые позволяют снизить себестоимость обеспе
чения услугами отдельных потребителей. 
Цифровые технологии позволили интегриро
вать телекоммуникационную и вычислитель
ную отрасли и соединить сегменты информа
тики для обеспечения услуг по обработке 
речи, текста, изображения, данных и видео
информации. Такая интеграция раскрывает 
перед развивающимися странами колоссаль
ные возможности для обеспечения быстрой 
связи между людьми при помощи инноваци
онных технологий и инвестиций, преимуще
ственно частного характера (врезка 4.1). Од
нако это создает также огромные сложности 
в сфере регулирования. 

На мировом рынке информационных техно
логий, товары которого включают персональные 
компьютеры и автоматизированные рабочие ме
ста, многопользовательские компьютерные сис
темы, оборудование для передачи данных и па
кетное программное обеспечение, годовой рост в 
реальном выражении составил приблизительно 
12,2 процента с 1985 по 1995 год, что почти в пять 
раз превышает темпы роста общемирового ВВП 
(таблица 4.1). Несмотря на то что создание ин
формационных технологий по-прежнему сосредо
точено более чем на 90 процентов в странах-чле
нах ОЭСР, применение современных средств свя
зи быстро расширяется и в других странах. 

Однако во многих странах темпы снижения 
цен значительно отстают от темпов снижения зат
рат, что частично объясняется сохранением госу
дарственных монополий и частично тем, что цены 
на международные каналы связи по-прежнему 
устанавливаются квази-картельной системой 
международных соглашений между этими госу
дарственными монополиями. И все же, техничес
кие изменения открывают возможности для кон
куренции, в результате которой, в конечном ито
ге, большее число людей из большего числа стран 
получат доступ к услугам связи по приемлемой 
цене. К тому же, по мере утраты отжившими мо
нополиями контроля над ценами, потребители 
получат возможность выбирать из более широ
кого набора услуг связи — между проводной, бес
проводной и сотовой связью, между факсимиль-
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Врезка 4 .1 

От транзистора до интегральной цифровой сети 

Изобретение транзистора в 1947 году и после
довавшее за ним изобретение ЭВМ повлекли за 
собой кардинальные изменения способов общения 
между людьми. В 1959 году было сделано еще одно 
важное открытие — первые интегральные схемы, 
состоящие из нескольких транзисторов, соединен
ных на едином слое полупроводникового материа
ла. В последующие годы производственные издер
жки по изготовлению и соединению электронных 
компонентов резко снизились с увеличением чис
ла компонентов, которые возможно было размес
тить на одной микросхеме. В результате последо
вательного совершенствования производственного 
процесса стало возможным соединение все более 
мелких и дешевых, но при этом более мощных ком
понентов. В 1972 году был изготовлен первый мик
ропроцессор — ключевой элемент простого ком
пьютера, размещенный на одной микросхеме. За
тем революция в области информационных и теле
коммуникационных технологий начала набирать 
силу за счет неуклонного роста соотношения меж
ду мощностью вычислительной техники и стоимос
тью электронно-вычислительных операций, расши
рения цифровых систем и быстрого снижения из
держек по передаче информации по различным 
каналам связи. 

Эти тенденции создали возможность для интег
рации вычисления и телефонии. Изначально раз
личные технологии развивались как отдельные сети: 
для предоставления традиционных аналоговых те
лефонных услуг использовались выделенные про
водные сети, поставщики кабельного телевидения 
проложили собственные коаксиальные кабельные 
трассы, а системы передачи данных создали соб
ственный набор кабелей и спутников. Однако в на
стоящее время человечество приближается к со
зданию системы, в которой телефон, Интернет, те
левидение и передача данных будут использовать 
общую цифровую информационную инфраструкту

ру, состоящую из взаимосвязанных систем: про
водных, беспроводных, с пакетной коммутацией, 
коаксиальных и спутниковых (см. рис.). 

Такая интеграция наносит сокрушительный удар 
по традиционному представлению о телесвязи как 
об естественной монополии: сейчас конкуренция 
возможна как между, так и внутри различных сег
ментов. Хотя конкуренция и ограничивает роль го
сударства в обеспечении инфраструктуры, она в 
то же время создает новые трудности в области 
рыночного регулирования. Так, например, устра
няя разделение на телерадиовещание и телесвязь, 
интеграция средств связи требует решения вопро
сов регулирования конфиденциальности, защиты 
моральных ценностей и охраны прав интеллекту
альной собственности. 

Интеграция в секторе телекоммуникации 

Обычный 
телефон 

Сотовый 
телефон 

«И информа-

1|1§§И1 
инфра-

ч '■='' 

Кабельное 
телевидение 

Передача 
данных 

Источник. Вопи 1997а. 

Таблица 4 .1 

Товарно-географическая структура мирового рынка информационных систем 

(в процентах) 

Вид товара или регион 

По основным категориям товаров 
Персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места 
Многопользовательские компьютерные системы 
Оборудование для передачи данных 
Пакетное программное обеспечение 
Услуги 

По регионам 
Северная Африка 
Латинская Америка 
Западная Европа 
Восточная Европа, Ближний Восток и Африка 
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
В мире 

1985 1995 
Среднегодовой рост, 

1985-1995 гг. 

20,9 
29,5 

3,0 
13,5 
33,1 

59,2 
1,5 

22,1 
3,1 

14,0 

30,5 
13,0 

4,3 
18,4 
33,7 

43,5 
2,0 

28,3 
2,6 

23,7 

17,2 
4,0 

17,0 
16,3 
13,0 

9,4 
15,6 
15,6 
10,6 
18,9 
12,2 

Источник: Мапзе! апд \А/епп 1998. 
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ной связью и электронной почтой. Более того, с 
расширением определенной сети возрастают и 
возможности для пользователей получать инфор
мацию и обмениваться ею, и вследствие этого 
повысится привлекательность услуг для больше
го числа людей. 

Возможности для большого скачка 
Перед развивающимися странами открылись 

широкие перспективы использования новых ин
формационных и телекоммуникационных систем 
в целях распространения знаний. Новые беспро
водные технологии, требующие меньшего объе
ма капитальных затрат по сравнению с традици
онными проводными системами, могут быть бо
лее рентабельными в условиях стран с низкой 
плотностью населения, сложным ландшафтом и 
суровыми климатическими условиями в силу 
меньшей необходимости в техническом обслужи
вании и текущем ремонте. Кроме того, ряд раз
вивающихся стран осознает наличие возможнос
ти (а некоторые ею уже воспользовались) пере
гнать промышленно развитые страны, осуще
ствив прямой переход от слаборазвитых сетей к 
полностью цифровым сетям, пропустив этап тра
диционной аналоговой технологии, которая до 
сих пор является центральным элементом систем 
большинства промышленно развитых стран. Уже 
в 1993 году порядка двух десятков, а то и более, 
развивающихся стран перешли на полностью 
цифровые сети, тогда как в странах-членах ОЭСР 
плотность цифровых сетей составляла в среднем 
всего 65 процентов (к примеру, 37 процентов в 
Германии и 72 процента в Японии). 

Потребители в развивающихся странах мо
гут реально воспользоваться преимуществами 
новых беспроводных технологий. В некоторых 
случаях, когда трудно подключиться к провод
ной телефонной сети, можно взамен приобрести 
сотовый телефон. Соотношение между сотовы
ми и проводными линиями телефонной связи в 
ряде стран с низким и средним уровнем доходов 
уже достигло уровня некоторых промышленно 
развитых стран; ряд развивающихся стран с низ
кой плотностью как традиционной, так и сото
вой телефонной сети в последнее время быстры
ми темпами наращивали инвестиции в сотовую 
связь (см. рис. 4.2). Филиппины, страна с низкой 
плотностью телефонной сети (всего 2,5 магист
ральных линий связи на 100 человек), имеют бо
лее высокое отношение числа абонентов мобиль
ных телефонов к магистральным линиям связи, 
чем Япония, Великобритания, США и ряд дру
гих промышленно развитых стран с плотностью 
сети, превышающей 50 магистральных линий 
связи на 100 человек. 

Возможности для нововведений и модернизации 
Развивающиеся страны могут применять но

вые технологии в самых различных областях, в 
том числе в секторе образования (глава 3), финан
сов (глава 6), охраны окружающей среды (глава 
7), создания доходов неимущими (глава 8) и фор
мирования политики (главы 9 и 10). 

Создание условий для обучения на протяже
нии всей жизни. В настоящее время, в условиях 
повышения сложности, скорости обновления и 
объема анализируемой информации, людям не
обходимо организованно и систематически 
учиться на протяжении всей жизни. Как пока
зано в главе 3, стимулировать обучение в тече
ние жизни особенно важно в развивающихся 
странах, где большая часть взрослого населе
ния не получила начального образования в дет
стве. Современные системы телесвязи позволя
ют им учиться в меру сил и возможностей, вне 
стен учебных заведений, в свободное от рабо
ты время. Помимо того, школы и ВУЗы могут 
обмениваться учебными материалами и ресур
сами при помощи электронной почты или Ин
тернета, что позволяет им смягчить некоторые 
бюджетные ограничения. 

Использование инвестиционных возможнос
тей. Многие потенциальные инвесторы в разви
вающихся странах по-прежнему не имеют воз
можности заключать официальные финансовые 
сделки по причине отсутствия у них информации 
об имеющихся финансовых инструментах. Одна
ко в Китае более 100 миллионов человек — фер
меров и домашних хозяек, официанток и служа
щих в настоящее время вкладывают деньги в ак
ции, которые продаются и покупаются на двух 
фондовых биржах страны — в Шанхае и Чжань-
цзяне. Многие из них — активные инвесторы, 
часто пытающиеся получить информацию о ком
паниях, рынках и возможностях. Традиционные 
газеты, освещающие события на фондовой бир
же, более не удовлетворяют потребностей этих 
жадных до информации инвесторов, поэтому те
лефонная компания предлагает более 100 плат
ных «горячих линий», ежедневно анализирующих 
положение дел на рынке. Существуют также от
дельные «горячие линии», сообщающие курсы ак
ций каждой из почти 800 компаний, зарегистри
рованных на фондовой бирже. Инвесторы могут 
использовать банковские дебетовые карточки для 
заключения сделок непосредственно у стоек обслу
живания клиентов брокерских фирм или торговать 
акциями путем нажатия кнопки на цифровой кла
виатуре мобильного телефона. Более чем в 30 ки
тайских городах существуют терминалы электрон
ной торговли акциями, мгновенно соединяющие 
инвесторов с любой фондовой биржей. 
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Рис. 4.1 Рис. 4.2 

Классификация стран по плотности 
цифровых телефонных сетей 

Плотность телефонной сети 
и распространение мобильных телефонов 

Ряд развивающихся стран перегнали более 
богатые промышленно развитые страны 
построив полностью цифровые сети. 
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Примечание: данные по 164 странам мира на 1993 год. 
Источник: данные Международного союза 
электросвязи. 

Мобильные телефоны могут дополнять развитую 
проводную сеть либо заменять слаборазвитую 
проводную телефонную сеть. 
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Примечание: данные по 45 странам мира на 1996 год. 
Источник: данные Международного союза 
электросвязи. 

Содействие неимущим в увеличении доходов. 
Новые технологии могут содействовать устране
нию факторов, удерживающих неимущих за чер
той бедности. В рамках программы кредитования 
малых предприятий во Вьетнаме кредитор (аген
тство по предоставлению помощи) взаимодей
ствует с заемщиками (женщины из небольшой 
общины) при помощи электронной почты, по 
которой координируются платежи по займам, что 
повышает заинтересованность кредитора в пре
доставлении новых займов. При помощи непра
вительственной организации (НПО) Пиплинк, 
панамские женщины помещают фотографии сво
их поделок на глобальной паутине Интернета 
(и^огИ У/[йе \УеЬ), получая, таким образом, дос
туп к мировому рынку. А в западной Африке 
информационные системы способствовали устра
нению речной слепоты, позволив миллионам жи
телей вернуться к фермерской деятельности (см. 
врезку 4.2). 

Во многих случаях правительства не облада
ют необходимой информацией о жизни, видах 
деятельности и потребностях бедных слоев насе

ления. К сожалению это справедливо и в отноше
нии организаций, в задачи которых входит сни
жение уровня бедности. При помощи новых тех
нологий правительства и организации смогут 
получать информацию о неимущих, разрабаты
вать соответствующие программы помощи, рас
ширять участие малоимущих в реализации про
грамм и обеспечивать им возможность принятия 
решений, влияющих на их жизнь. Так, например, 
спутниковые системы могут использоваться в 
программах создания электронных карт для уточ
нения прав на владение землей, что необходимо 
мелким фермерам и предпринимателям, пытаю
щимся получить кредиты под залоговое обеспе
чение (глава 8). Однако в рамках программ необ
ходимо добиться соблюдения местных правил 
распределения прав на землю, с тем чтобы права 
собственности повсеместно признавались. 

Предоставление полезной информации неиму
щим. Информационная революция открывает 
широкие перспективы для предоставления инфор
мации неимущим и обеспечения им возможности 
принятия решений, влияющих на их жизнь — при 
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Врезка 4 . 2 

Роль информационных технологий в борьбе с речной слепотой 

Одним из примеров наиболее успешного при
менения информационных технологий в развиваю
щихся странах является Программа борьбы с он-
хоцеркозом (ПБО) — международная программа ус
транения речной слепоты. Возбудителем речной 
слепоты является паразит Опспосегса уо1уи1из, ко
торый переносится черной мухой. Поскольку сре
дой обитания этого паразита являются русла рек, 
с годами это привело к запустению больших учас
тков плодородной земли в западной Африке. 

Реализация ПБО была начата в 1974 году се
мью западноафриканскими странами: Бенином, 
Буркина-Фасо, Ганой, Кот-д'Ивуаром, Мали, Ниге
ром и Того. Всемирная Организация Здравоохра
нения осуществляет руководство выполнением 
программы, а в ее выполнении в настоящее время 
принимают участие 11 стран. В программе участву
ет также 21 донорская организация (по сравнению 
с шестью организациями, участвовавшими в про
екте на начальном этапе), а также ряд НПО, обще
ственных организаций и фармацевтическая ком
пания. В рамках программы ставятся две основ
ные задачи: 

• Ликвидация речной слепоты, ставящей под уг
розу здоровье населения и тормозящей социаль
но-экономическое развитие региона, охваченного 
программой; 
• Оказание содействия странам-получателям по 
проекту для сохранения ими данных достижений. 

За прошедшие 20 лет ПБО устранила данное 
заболевание в семи странах, изначально приняв
ших участие в программе. В 80-х годах черная муха 
выработала устойчивость к наиболее часто исполь
зуемым инсектицидам, однако данная проблема 
была решена за счет чередования ряда инсекти
цидов. В настоящее время удалось предотвратить 
инфицирование более 30 миллионов человек, а 
также предупредить развитие слепоты у 185 000 
инфицированных. Люди вернулись на ранее пус
товавшие плодородные земли, и в настоящее вре
мя их жители преуспевают. На данный момент в 

условии, что политические и юридические фак
торы не препятствуют потоку информации, пред
назначенному для малоимущих, и не ущемляют 
их права быть услышанными. Грамотные люди 
из бедных сословий имеют более свободный и 
менее дорогостоящий доступ к печатным матери
алам и библиотекам, чем бедные из промышлен-
но развитых стран, когда эти страны находились 
на аналогичном этапе развития. К примеру, груп
па филиппинских фермеров, занимавшихся нату
ральным сельским хозяйством, специализирова
лась в выращивании ананасов; для общения с ис
следователями и представителями рынка они 
пользуются телексной и факсимильной связью. 

Предоставление рыночной информации мелким 
предпринимателям. Мелкие предприниматели и 

общей сложности 25 млн гектар ов (приблизитель
но 100 000 квадратных миль) прилегающих к ре
кам земель пригодны для заселения и сельскохо
зяйственной обработки. Если использовать усто
явшиеся технологии и методы работы в сельском 
хозяйстве, то отвоеванные таким образом земли 
могут прокормить 17 млн человек. Программа ока
залась столь успешной, поскольку было установ
лено оптимальное время опрыскивания, что позво
лило систематически сдерживать распространение 
черной мухи. Сбор информации с 50000 километ
ров речного пространства производился при по
мощи датчиков, опущенных на дно реки. Местные 
жители осуществляли ввод данных в компьютеры, 
откуда информация направлялась на спутниковые 
радиопередатчики, а оттуда поступала в распоря
жение сети энтомологов и лабораторий, которые, 
в свою очередь, передавали график опрыскивания 
летчикам. Еще одной составляющей успеха про
граммы было осуществление эпидемиологическо
го и экологического надзора в целях недопущения 
нанесения инсектицидами ущерба популяциям рыб 
и беспозвоночных животных, обитающим в быст
рых реках. 

Несмотря на то что первоначально ПБО была 
направлена на борьбу с распространением данно
го насекомого, работы по созданию лекарственно
го препарата «Ивермектин» привели к тому, что в 
последние годы борьба с заболеванием стала так
же вестись на уровне общин. Лекарство практи
чески решило проблему: одной дозы достаточно 
для предупреждения инфицирования в течение 
целого года. «Ивермектин» бесплатно поставляет
ся компанией Мегск & Сотрапу и распределяется 
среди населения национальными группами, пользу
ющимся технической и организационной поддер
жкой, оказываемой комитетом стран доноров и 
НПО. Такое сочетание информационных техноло
гий, достижений в области медицины, участия об
щин и международной поддержки в большой мере 
содействовало прекращению распространения реч
ной слепоты и, в конечном итоге, позволяет наде
яться на полное устранение данного заболевания. 

жители отдаленных районов обычно ощущают 
дефицит информации о ценах и рыночных воз
можностях, об успешном, достойном распростра
нения опыте других предпринимателей и о финан
совых системах. Информационные и телекомму
никационные технологии являются мощным ин
струментом устранения такого информационно
го дефицита: 

• Мелкие производители кофе в сельских райо
нах Коста-Рики получают при помощи теле
связи маркетинговую информацию из цент
ральных столичных кооперативов, компью
теры которых подключены к источникам ин
формации о местных и международных ценах 
на кофе. 
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• В Кот-д'Ивуаре фермеры получают котиров
ку международных цен на какао непосред
ственно из Абиджана по сотовым телефонам. 

• В Мексике фермерские объединения проводят 
мониторинг государственной программы кре
дитования сельских районов при помощи 
компьютеров; вооруженные такой информа
цией, они могут вступать в переговоры с пра
вительством в целях повышения эффективно
сти программы и придания ей более справед
ливого характера. 
Телефонизация ряда районных центров и де
ревень в Шри-Ланке позволила мелким фер
мерам получать из столицы страны, Колом
бо, свежую и надежную информацию об опто
вых и розничных ценах на фрукты и другие про
дукты питания. До установления телефонных 
аппаратов они продавали свой урожай по це
нам, составляющим в среднем 50 — 60 процен
тов от цен в Коломбо. В настоящее время они в 
подавляющем большинстве случаев получают 
от 80 до 90 процентов этой цены. 
Владелец бакалейной лавки в Розарио, Уруг
вай, продававший и поставлявший продукты 
на дом, получил возможность расширить 
свою клиентуру после установления в городе 
домашних телефонов, что позволило жителям 
других районов заказывать продукты по те
лефону. 
После того, как местная телефонная станция 
установила дополнительные линии в кабине
те оптового торговца станочным оборудова
нием и запасными частями для промышленно
сти в Найроби, объем деловых операций ком
пании увеличился на 35 процентов. Это ему 
позволило нанять на работу еще шестерых со
трудников и пополнить автомобильный парк 
компании тремя небольшими грузовиками. 

Совершенствование управления. Новые техно
логии могут повысить также качество управле
ния, позволяя директивным органам обменивать
ся информацией с «мозговыми центрами». На за
седаниях, посвященных обсуждению бюджета, 
работники Министерства сельского хозяйства 
Кении использовали компьютер для анализа по
следствий расширения или урезания проектов не
посредственно в процессе их обсуждения с ответ
ственными должностными лицами. В результате 
значительно повысилась эффективность распреде
ления ресурсов. При помощи информационных и 
телекоммуникационных систем Правительство 
Марокко совершенствует межведомственную ко
ординацию, налоговую службу, систему аудита, 
планирование и мониторинг государственных ин
вестиций, а также управление расходами. Данные 

инструменты позволили вдвое сократить время, 
необходимое для подготовки бюджета. 

В большинстве стран, как промышленно раз
витых, так и развивающихся, информационные и 
телекоммуникационные технологии начинают иг
рать центральную роль. В банковском деле и в меж
дународной финансовой системе, в сфере туризма 
и путешествий, в торговле и производстве экспорт
ной продукции успех зависит от доступа к глобаль
ной информации и эффективного электронного 
обмена данными. Новые технологии становятся 
также ключевым элементом экономической инфра
структуры стран. Компьютеризация портовых ра
бот и таможенной очистки резко повысила эффек
тивность сингапурского порта (врезка 4.3). 

Для того чтобы развивающиеся страны могли 
конкурировать в условиях новой глобальной эко
номики, они должны понимать, что развитие и 
эффективное использование информационной ин
фраструктуры является для них ключевой государ
ственной задачей. На самом деле, эффективное 
применение информационных технологий являет
ся центральным элементом национальных страте
гий развития ряда стран. Так, например, Малай
зия определила государственные задачи в области 
информационных систем и включила их в свою 
стратегию развития. В число задач входит повы
шение уровня осведомленности населения в воп
росах новейших технологий, широкое распростра
нение и применение информационных систем, рас
ширение системы подготовки кадров в этой обла
сти и пересмотр законов и нормативных положе
ний с целью содействия операциям, в рамках ко
торых используются электронные, а не «бумаж
ные» средства передачи информации, а также их 
защиты. Конечной целью является превращение 
Малайзии в глобальный информационный центр. 

Решение проблемы 2000 года. Информацион
ная революция и сопутствовавший ей техничес
кий прогресс приносят человечеству огромные 
выгоды. Однако та же техника породила свою 
собственную проблему, которая может оказать 
весьма сильное воздействие на современный 
мир, движимый техническими средствами. 
Проблема 2000 года связана с обозначением но
мера года в более старых компьютерных про
граммах последними двумя цифрами. Это дела
лось с целью экономии компьютерной памяти, 
которая в то время была достаточно дорогосто
ящей. Запрограммированные таким образом 
компьютеры будут регистрировать 2000 год как 
«00», что может интерпретироваться ими как 
«1900». Схожая проблема заключается в том, что 
компьютерные программы с ошибочным исчис
лением високосных лет сочтут, что в 2000 году 
только 365, а не 366 дней. Если их не исправить, 
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Врезка 4 .3 

Как Сингапур стал самым эффективным портом в мире 

Служба развития телекоммуникационной сети 
Сингапура (СРТСС) осуществляет управление и эк
сплуатацию Трейднета, информационной системы 
с сетевой структурой, позволяющей торговым ком
паниям оформлять импортные и экспортные тамо
женные декларации непосредственно на их офис
ных компьютерах. Трейднет был разработан пятью 
специалистами в рамках исследовательского про
екта Национального совета по компьютерам, направ
ленного на усиление конкурентоспособности Син
гапура на мировых рынках, реализация которого 
была начата в декабре 1986 года. В испытании си
стемы, проведенном в январе 1988 года, приняли 
участие пятьдесят компаний. В числе участников 
были торговые компании, служащие таможен и Со
вет развития торговли, куда поступает на утверж
дение большая часть документов и лицензий, вы
данных таможенными службами других стран. 

Декларация торговой компании в электронном 
виде направляется по Трейднету в Совет развития 
торговли, который в течение 15 минут выдает не
обходимые разрешения, предварительно предос
тавив соответствующие данные различным прави
тельственным департаментам. В зависимости от 
вида товаров могут быть задействованы до 20 раз
личных ведомств. По получении разрешения, тор
говая компания отпечатывает и подписывает доку
мент, необходимый для освобождения груза. Раз
работанные СРТСС программные средства пользо
вателя Трейднетом можно получить в ряде зареги
стрированных сингапурских программотехнических 
фирм. В качестве альтернативы можно использо
вать программное обеспечение, разработанное 
другими фирмами, однако для обеспечения каче
ства и совместимости необходимо получить сер
тификацию. Благодаря Трейднету торговым субъек
там более нет необходимости покидать свои каби
неты для получения таможенных разрешений. И 
поскольку в настоящее время им едва ли прихо
дится специально ездить в таможенные органы для 
исправления ошибок или разрешения споров, тор
говые субъекты получили возможность снизить зат-

то эти ошибки в программировании приведут к 
сбоям или непредсказуемому поведению прибо
ров со встроенными компьютерными микросхе
мами и других аналогичных систем во всем мире. 

Ожидается, что «ошибка тысячелетия», как еще 
называют проблему 2000 года, окажет воздействие 
на системы в целом ряде секторов, включая связь, 
банковский сектор, коммунальные услуги, здраво
охранение и оборону. Она может серьезно подо
рвать деятельность государственного и частного 
секторов на всех уровнях. Масштабы проблемы 
2000 года в точности не известны, но затраты на ее 
решение в глобальном масштабе часто оценива
ются в сотни миллиардов долларов. 

В дополнение к техническим трудностям во 
многих развивающихся странах проблема усугуб-

раты на рабочую силу. При том что необходимость 
в складских помещениях для хранения товаров в 
ожидании очистки отпала, в настоящее время ста
ло возможным направление товаров грузополуча
телю непосредственно с корабля — а это сообра
жение имеет особое значение в условиях Сингапу
ра, где полезная площадь пользуется большим 
спросом. 

Между тем, новая система управления портом, 
контейнерами и судами, эксплуатация которой осу
ществляется Управлением сингапурского порта, 
еще более ускорила товарные потоки. В результа
те весь процесс обслуживания судна с момента 
прибытия до момента отбытия занимает менее 10 
часов, что привело к многократному повышению 
эффективности использования портовых объектов 
и мест для стоянки судов в порту. Электронная 
предочистка позволила сингапурскому порту вый
ти на первое место в мире по эффективности. По 
оценкам правительства Сингапура прибыль, полу
ченная за счет повышения эффективности состав
ляет более 1 процента ВВП. 

В настоящее время программное обеспечение 
СРТСС применяется также в электронной почте, 
информационных услугах и электронных досках 
объявлений, а также для предоставления широко
го ассортимента новых услуг в сфере здравоохра
нения, правовых систем, электроники, обрабаты
вающей промышленности, розничной торговли и в 
системе распределения. Кроме того, группа про
изводит установку различных вариантов программ
ного обеспечения во Вьетнаме, Индии, Канаде, Ки
тае, Маврикии, Малайзии и на Филиппинах. Во мно
гих случаях установка производится совместными 
предприятиями с участием государственных ве
домств (как в случае Службы развития телекомму
никационной сети Маврикия) или местных коммер
ческих предприятий (как в случае компании Аиала 
на Филиппинах). Однако вопрос о том, в какой сте
пени опыт СРТСС может использоваться страна
ми, располагающими меньшим человеческим ка
питалом, остается открытым. 

ляется информационным дефицитом по данному 
вопросу. В то время как ряд стран приступил к 
выполнению государственных программ, другим 
еще только предстоит заняться решением этой про
блемы. Проведенные Всемирным банком обследо
вания показали, что на 1 августа 1998 года всего 
29 из 137 стран приступили к реализации государ
ственных программ по решению проблемы 2000 
года. Низкий уровень информированности и по
нимания данной проблемы может выразиться в ее 
несвоевременном решении и программных сбоях, 
которые могут нанести серьезный ущерб. 

Несмотря на то что по существу проблема 
2000 года носит технический характер, выбор ре
шения относится к сфере экономической деятель
ности и регулирования. Соответственно, в рам-
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ках программы «Информация на цели развития» 
Всемирный банк приступил к реализации специ
альной инициативы, в которой приняли участие 
другие многосторонние банки развития, ряд дву
сторонних учреждений развития и частных кор
пораций. В задачи программы входит предостав
ление ключевым заинтересованным сторонам в 
развивающихся странах информации о возмож
ных решениях проблемы 2000 года. Программа 
предусматривает также предоставление ограни
ченной финансовой (в форме грантов) и техни
ческой помощи для исправления создавшегося 
положения, выработки целевых решений и состав
ления государственных планов, выявляющих ас
пекты проблемы, которые, с экономической и 
социальной точек зрения, требуют решения в при
оритетном порядке. Для решения данной пробле
мы Всемирный банк предоставляет также займы 
и кредиты. Использование новых информацион
ных технологий, таких как телеконференцсвязь, 
также может быть эффективным средством повы
шения уровня осведомленности в этом вопросе пу
тем расширения диалога со странами (врезка 4.4). 

Хотя первым и необходимым шагом в реше
нии проблемы 2000 года является распростране
ние информации о ней, ее решение потребует фи
нансовых, людских и технических ресурсов. Мно
гие развивающиеся страны, сумевшие обеспечить 
понимание проблемы, по-прежнему сталкива
ются с трудностями в процессе мобилизации ре
сурсов, необходимых для модификации и пере
вода в новый режим работы их информацион
ных систем. 

Некоторые предостережения 
Несмотря на то что информационная револю

ция открывает огромные возможности, необхо
димо сделать и некоторые предостережения. Как 
и в случае технической революции, полномасш
табная реализация выгод станет возможной толь
ко тогда, когда произойдет более полная адапта
ция способов ведения дел к изменившимся техни
ческим средствам. Так, например, видеоконферен-
цсвязь все чаще может заменять поездки, обес
печивая большую экономию денег и времени. 
Однако даже в промышленно развитых странах, 
где физические лица, фирмы и организации вло
жили огромные средства в новые информацион
ные и телекоммуникационные технологии, скеп
тики до сих пор не убеждены в их возможном 
воздействии на экономический рост. Скептицизм 
еще более распространен в развивающихся стра
нах, где применение новых систем по-прежнему 
редко. Скептики указывают на опасности и зат
раты, связанные с информационной перегрузкой, 
включая огромные затраты на освоение и систе-

Врезка 4 .4 

Организация телеконференций 
для повышения информированности 
общественности о проблеме 2000 года 

В целях повышения информированности раз
вивающихся стран о проблеме 2000 года Всемир
ный банк проводит серию интерактивных видео
конференций, посвященных этому вопросу. Пер
вые видеоконференции из этой серии были подго
товлены для ряда африканских стран. Конферен
ция транслировалась из штаб-квартиры Банка в 
Вашингтоне и состояла из сообщений специалис
тов Банка из группы, работающей над решением 
проблемы 2000 года, а также из других организа
ций. В ней приняли участие представители мини
стерств и ведомств, а также государственного и 
частного секторов. К июню 1998 года в видеокон
ференциях приняли участие представители девя
ти африканских стран, как англо-, так и франкого-
ворящих. 

Видеоконференции значительно повысили 
уровень информированности общественности о 
проблеме 2000 года. Они содействовали выработке 
планов действий, которые помогут этим странам 
сэкономить миллиарды долларов. В настоящее 
время Камерун, Кот-д'Ивуар и Сенегал создали 
государственные комитеты, в задачи которых вхо
дит изучение вопроса и подготовка плана действий. 
В настоящее время разворачивается диалог меж
ду различными организациями на национальном 
уровне, а также между странами и Банком. В рам
ках данного диалога Группа по решению инфор
мационных проблем, работающая по программе 
Банка «Информация на благо развития», оказыва
ет странам содействие в поиске информации по 
данному вопросу. 

матизацию сильно увеличившихся информаци
онных потоков. 

Другое опасение заключается в том, что 
имеющие доступ к новым системам могут выр
ваться вперед, оставляя позади тех, кто такого 
доступа лишен, и расширяя разрыв в уровне 
благосостояния как между отдельными страна
ми, так и внутри этих стран. Некоторые обес
покоены тем, что расширение глобальных эко
номических рынков открывает возможности 
для повышения концентрации рыночной влас
ти, и что промышленно развитые, а не развива
ющиеся страны извлекут непропорционально 
высокую долю прибыли. 

В ряде стран и общин языковые различия мо
гут сдерживать применение новых информацион
ных и телекоммуникационных технологий. Так, 
например, несмотря на то что Интернет непрестан
но расширяет доступ к материалам в оригинале и 
их онлайновым переводам на ряд языков, англий
ский остается основным языком на \УогЫ ХУЫе 
^еЬ . Поэтому люди, не читающие по-английски, 
сталкиваются с гораздо большими препятствиями 
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Таблица 4 . 2 

Выборочные показатели доступности информации 
и услуг телекоммуникаций по уровню доходов стран 

Число пользователей Число магист- Число персональных 

Группа 

Страны с низким уровнем доходов 
Страны с уровнем доходов ниже среднего 
Страны с уровнем доходов выше среднего 
Новые промышленно развитые страны 
Страны с высоким уровнем доходов (а) 

(а) За исключением новых промышленно развитых стран 

Источник. \Л/ог1с1 Вапк 1998с!. 

на пути получения доступа к возрастающим мас
сивам информации, чем все остальные. 

Даже если в конечном итоге воздействие ин
формационной революции не полностью оправ
дает сегодняшних оптимистичных ожиданий, 
представляется что она все же окажет глубокое 
положительное влияние на экономику и общество 
в целом. Развивающиеся страны уже сегодня по
лучают огромные выгоды в областях, в которых 
отсутствие современных систем связи было реаль
ным препятствием. Однако для полномерного 
освоения выгод, создаваемых применением новей
ших технологий, потребуется время, поскольку их 
полное проникновение в эти страны произойдет 
не сразу. 

В связи с этим представляется, что более тра
диционные средства связи не утратят своего зна
чения в обозримом будущем: 

Радио может охватывать широкие массы не
имущих в силу доступности цены и низкого 
потребления электроэнергии, дефицитной во 
многих странах и едва доступной для боль
шой части бедного населения. 

• Телевидение по-прежнему остается мощным и 
влиятельным средством, так как оно объеди
няет звук и изображение, охватывая людей не
зависимо от уровня их грамотности. 

• Хотя газеты не предназначены для непосред
ственного информирования неграмотного на
селения, они являются одним из самых недо
рогих средств передачи знаний и служат осо
бо эффективным средством информирования 
лиц, формирующих общественное мнение. 

Возможно пройдет еще какое-то время до тех 
пор, пока Интернет заменит радио, телевидение 
и печатные СМИ в качестве основного средства 
донесения информации до домашних хозяйств с 

Интернета на 1000 
человек, 1996 г. 

25,7 
94,5 

130,1 
448,4 
546,1 

ральных 
телефонных 

линий на 1000 
человек, 1995 г. 

1,6 
10,0 
24,2 

114,8 
199,3 

компьютеров на 
1000 человек, 

1995 г. 

0,01 
0,7 
3,5 

12,9 
111,0 

низким уровнем доходов в развивающихся стра
нах, если такое вообще когда-либо случится. Сле
довательно, директивным органам необходимо 
уделять должное внимание указанным СМИ, 
обеспечивать надлежащие условия конкуренции, 
стимулировать их свободное развитие и исполь
зование и содействовать их наполнению местным 
содержанием. 

Задержки с внедрением 
В условиях новой глобальной экономики 

средства, позволяющие использовать информа
цию в целях повышения производительности, 
распределены крайне неравномерно. Число ком
пьютеров на душу населения в средней стране с 
высоким уровнем доходов более чем в 100 раз 
превышает этот показатель в средней стране с низ
ким уровнем доходов. Это верно и в отношении 
телефонных аппаратов (таблица 4.2). Неадекват
ность человеческого капитала, низкая покупа
тельная способность, слабость конкуренции и 
регулирования подрывают возможности распро
странения новых информационных и телекомму
никационных систем в развивающихся странах. 
Отсутствие подготовки кадров в области новей
ших технологий, особенно в части технического 
обслуживания и ремонта, представляет серьезную 
проблему. Недавнее обследование пользователей 
Интернета в странах Африки показало существо
вание четкой взаимосвязи между низким уровнем 
компьютерной грамотности и недостаточным 
знакомством с программами Интернета с одной 
стороны, и низким уровнем пользования систе
мой, с другой. Вследствие отсутствия преподава
телей, знакомых с новыми технологиями, такой 
разрыв в уровне навыков и умений приобретает 
постоянный характер. 

Представляется, что уровень доходов, часто 
зависящий от уровня образования, влияет на рас-
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пространение средств телесвязи. Различия в плот
ности телефонной сети по странам на восемьде
сят процентов могут объясняться различиями в 
доходах на душу населения (см. рисунок 4.3). В 
южной Азии и Африке к югу от Сахары на каж
дые 100 человек приходится приблизительно по 
1,5 телефонных линии, тогда как в США на 100 
человек приходится 64 линии. Несмотря на то что 
общий объем годовых инвестиций в секторе те
лесвязи развивающихся стран увеличился с нача
ла 1990-х годов вдвое, достигнув 60 млрд долла
ров в год, многое еще предстоит сделать для удов
летворения растущего спроса. 

На самом деле, в большинстве стран с низким 
уровнем доходов проблема заключается не в от
сутствии спроса, а в неадекватности предложения. 
Хотя значительная часть населения развиваю
щихся стран не может позволить себе установку 
телефонного аппарата, многие все же могут пой
ти на такие затраты. Тем не менее очень часто 
требование об установке телефонной линии мо
жет не удовлетворяться месяцами, а то и годами. 
Соотношение между количеством заявок на ус
тановку телефона и количеством работающих 
телефонных аппаратов намного выше в странах 

Рис. 4.3 

с низкой плотностью телефонной сети (рисунок 
4.3). Из 28 миллионов человек, ожидающих сво
ей очереди на установку телефона, почти все про
живают в развивающихся странах; средняя про
должительность ожидания — один год. Более 
того, некоторые не утруждают себя подачей за
явки на установку телефонной линии, поскольку 
они уверены в том, что это бесполезно. Представ
ляется, что в развивающихся странах, в большей 
степени, чем в промышленно развитых, предло
жение телефонных услуг и других современных 
информационных технологий тормозится отсут
ствием взвешенной политики в области конкурен
ции и регулирования. 

Политика в области конкуренции 
и государственная политика 

Телекоммуникации уже давно считаются ес
тественной монополией. Наличие одного произ
водителя считалось наиболее эффективным. По
скольку производственные издержки в данной 
отрасли снижаются по мере увеличения масшта
бов производства, то самая крупная компания в 
отрасли обеспечивала наиболее низкие производ-

Плотность телефонной сети, очередь на установку телефона и доход на душу населения 

Недостаточная телефонизация в развивающихся странах отражает как низкий уровень доходов, 
так и неудовлетворенный спрос. 

Доход на душу населения (в тысячах долларов) 
_ 35 _ 

- 30 

Я =0,8 

о ^ ^ ^ Л - А ^ 
80 
Количество линий в расчете на 100 человек 

0 0 
* * ^ I 

1,0 0,5 1,0 1,5 
Численность людей, ожидающих установки 
телефона в расчете на существующую линию. 

Примечание: данные на 1993 год. Источник: \№эг1с1 Вапк 1997д. 
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ственные затраты и имела возможность подо
рвать своих конкурентов путем предложения бо
лее низких цен. Действуя по этому принципу, она 
в конечном итоге обеспечивала себе доминирую
щее положение в отрасли. Позиция большинства 
стран сводилась к тому, что единственным, или 
по меньшей мере, наилучшим способом предотв
ращения злоупотребления монополистом рыноч
ной властью являлось предоставление эксплуата
ции телефонной системы государству. Соответ
ственно, на рынок вступили правительства. За
тем они препятствовали появлению конкурентов, 
утверждая, что это приведет к расточительному 
дублированию существующих объектов или же, 
что они станут предоставлять только такие услу
ги, которые не требуют высоких затрат (обслу
живая потребителей в городских районах с высо
кой плотностью клиентуры), подрывая, тем са
мым, способность правительства предоставлять 
широкий комплекс услуг по разумным ценам. 
Однако данный аргумент опровергается тем фак
том, что капитальные затраты государственных 
телефонных монополий в развивающихся странах 
часто достигают 4000 долларов на одну телефон
ную линию, что от трех до четырех раз превыша
ет реально необходимый уровень расходов. 

Неэффективность государственных телефон
ных монополий и недостаточность производимых 
ими капиталовложений объясняют снижение ка
чества услуг и частичное или полное отсутствие 
услуг для бедных или сельских районов, и что, как 
ни парадоксально, противоречит часто выдвига
емому доводу в пользу сохранения государствен
ной монополии под предлогом, что только госу
дарственная собственность может обеспечить все
общее предоставление услуг. Крупные субсидии 
на местные телефонные звонки выражаются в 
низких доходах и ограниченном расширении сети. 
Низкие цены обеспечивали прибыль компаниям, 
имеющим доступ к сети, что было несправедли
вым по отношению к компаниям (в большинстве 
случаев мелким), не имевшим такого доступа. 
Процесс распределения дефицитных линий по
рождал коррупцию. Таким образом система, со
зданная в целях оказания помощи неимущим и 
защиты потребителей, оказалась не в состоянии 
этого обеспечить, а неэффективность услуг тор
мозила экономический рост. 

Изменение условий конкуренции 
в секторе телесвязи 

Одинаково важной причиной низкого каче
ства работы многих компаний-поставщиков ус
луг телесвязи являлось отсутствие конкуренции в 
сочетании с неэффективностью государственно
го регулирования. Столкнувшись с низкой эффек
тивностью государственных телекоммуникацион
ных монополий, более 70 процентов развиваю

щихся стран переходят в настоящее время к со
зданию частных, конкурентных рынков. Даже 
когда государство оставляет за собой контроль 
за основными компонентами телефонной систе
мы, все же остаются широкие возможности для 
частного участия в предоставлении услуг сотовой 
связи, а также услуг, создающих добавленную 
стоимость. Однако в большинстве случаев такое 
участие ограничивается политикой правитель
ства. Отчасти в силу таких ограничений в стра
нах Африки к югу от Сахары, к примеру, только 
25 процентов телефонных линий (кроме ЮАР) 
предоставляется частными компаниями. Однако 
заключенные в последнее время в рамках Всемир
ной торговой организации соглашения о предос
тавлении услуг телесвязи, открыли возможности 
для неуклонного увеличения выгод, создаваемых 
конкуренцией в процессе либерализации телесвя
зи в глобальном масштабе (врезка 4.5). 

С 1980-х годов страны всего мира оказались 
свидетелями колоссальных изменений способов 
предоставления, финансирования, использования 
и регулирования информационной инфраструк
туры, а также ценообразования в данной облас
ти. Старая система оказания услуг телесвязи бы
стро разваливается. Технический прогресс после
дних лет открыл доступ широкой публике к ши
рокому спектру средств связи при низких издер
жках. Хотя рынки информационной инфраструк
туры по-прежнему являются далеко не полностью 
конкурентными, новые технологии и повышение 
спроса равносильны смертному приговору госу
дарственным монополиям. Как уже было сказа
но, естественные монополии возникают тогда, 
когда фирмы, производящие больший объем про
дукции, обеспечивают более низкие производ
ственные издержки — считается, что они дости
гают эффекта масштаба. Однако в условиях, ког
да компании, применяющие новые технологии, 
могут обеспечить низкий уровень затрат даже при 
небольших масштабах производства, возможно 
появление множества эффективных конкурентов. 
Даже столь небольшой рынок, как рынок Шри-
Ланки показывает, что на нем могут работать 
четыре компании по эксплуатации сотовой свя
зи, цены которых конкурентоспособны в глобаль
ном масштабе. В настоящее время в этой стране 
самые низкие в мире тарифы на сотовые телефо
ны, а с 1993 по 1996 год было установлено допол
нительно 56 000 линий сотовой связи. 

Во многих промышленно развитых странах, 
а также в ряде стран со средним уровнем доходов 
эта новая тенденция способствует формированию 
активного рынка новых видов услуг, на котором 
знания и информация быстро передаются и рас
пространяются по плотным национальным и гло
бальным сетям. Многие развивающиеся страны 
также используют возможность неуклонного рас-
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Врезка 4 .5 

Либерализация телекоммуникаций 
получает глобальную поддержку 

В рамках Генерального соглашения о торгов
ле и услугах, являющегося частью пакета согла
шений Уругвайского раунда 1994 года, Всемир
ная Торговая Организация впервые организова
ла проведение многосторонних торговых пере
говоров по сфере услуг, включая телесвязь. По 
завершении Уругвайского раунда была создана 
Группа для ведения переговоров по вопросам ба
зовой телесвязи в целях продолжения работы, 
начатой в ходе раунда. К февралю 1997 года 69 
стран-членов ВТО, представляющих более 90 про
центов мирового рынка телесвязи, обсудили меж
дународные обязательства по либерализации ос
новных телефонных услуг. 

В рамках переговоров 31 промышленно-раз-
витая страна и 24 развивающихся стран взяли на 
себя обязательства по либерализации речевых 
телефонных услуг. В число других услуг, подле
жащих либерализации, входили международная 
и перепродаваемая речевая телефония, переда
ча данных, частные арендованные каналы связи, 
услуги мобильной и спутниковой связи, а также 
междугородние каналы связи. Большинство уча
стников приняли на себя обязательства по со
блюдению части или всего пакета принципов ре
гулирования, направленных на обеспечение кон
куренции. Потенциальные выгоды для стран, под
писавших соглашение, включают усиление кон
куренции, увеличение притока прямых иностран
ных инвестиций и улучшение соотношения меж
ду ценой и качеством потребительских услуг. 

ширения доступа к информации, сокращения раз
рыва в доступности и цене, а также обеспечения 
связи между отдельными людьми и с остальным 
миром при помощи инновационных технологий 
и частных инвестиций. Однако во избежание от
ставания странам необходимо обеспечить конку
ренцию в секторе телесвязи. На самом деле во 
многих сегментах телекоммуникационного рын
ка конкуренция не только возможна, но она уже 
существует и принимает жестокие формы. И пра
вительствам удастся сохранить монополии толь
ко при помощи репрессивных мер. 

Изменения в области технологий, условий 
конкуренции и ценообразования ведут к повтор
ной корректировке цен на различные услуги: во 
многих развивающихся странах происходит сни
жение цен на международные телефонные пере
говоры и повышение цен (по мере отмены субси
дий) на местные телефонные звонки. Традицион
ные схемы ценообразования часто искажают сти
мулы как для пользователей, так и для компаний-
поставщиков услуг. В качестве основного дово
да в пользу высоких тарифов на международные 
телефонные переговоры обычно приводится тот 
факт, что они субсидируют местные телефонные 

звонки, обеспечивая всеобщий доступ. Однако 
иногда возникают разногласия по поводу разме
ра субсидии и даже существования таковой: в силу 
того что одно и то же оборудование использует
ся для осуществления как местных, так и между
народных телефонных звонков, распределение 
издержек, связанных с совместным использовани
ем оборудования по видам телефонных звонков, 
представляет собой непростую задачу. Согласно 
большинству подсчетов лица, осуществляющие 
международные телефонные звонки, в пропорци
ональном отношении обычно платят больше, чем 
лица, осуществляющие местные телефонные звон
ки. Опыт свидетельствует о том, что высокие та
рифы на международные телефонные перегово
ры обычно означают низкую ежемесячную або
нентскую плату за пользование телефоном и низ
кие тарифы на местные звонки, а то и бесплатное 
предоставление этой услуги. Это удерживает те
лефонные компании от расширения телефонной 
сети. Чрезмерно высокие тарифы на междугород
ные и международные телефонные услуги ударя
ют по абонентам, чьи клиенты, друзья и семьи 
проживают в отдаленных городах или за грани
цей. Однако в настоящее время конкуренция в 
сфере услуг связи ставит под угрозу старые схе
мы ценообразования и подвергает сомнению обо
снованность тарифов на международные перего
воры (врезка 4.6). 

Доступ к услугам телесвязи расширяется, одна
ко он по-прежнему ограничен во многих странах. В 
Африке к югу от Сахары на 5300 человек прихо
дится всего один платный телефон по сравнению с 
1 платным телефоном на 100 человек в Сингапуре. 
В бедных странах людям нередко приходится пре
одолевать расстояние в несколько миль, чтобы доб
раться до ближайшего платного телефона, если та
ковой вообще существует. Так, например: 

• Одна женщина в Ямайке проживает в 156 ки
лометрах от своих родителей, дом которых 
находится в сельской местности, и чтобы свя
заться с ними она вынуждена звонить их со
седям, которые проживают в полумиле от них. 
«Связь» между родителями и телефонным 
аппаратом, в свою очередь, осуществляется с 
помощью детишек, которых просят сбегать и 
передать сообщение. 

• Житель Йоханнесбурга сообщает, что его ро
дителям, проживающим в Северной провин
ции, одной из беднейших в Южной Африке, 
приходится добираться до ближайшего супер
маркета, находящегося в пяти километрах, 
чтобы позвонить по телефону. Он утвержда
ет, что его родители и не надеются установить 
домашний телефон. 

• Жителям среднего албанского города прихо
дится стоять в очереди, выстроившейся вдоль 
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Врезка 4 .6 

Требование о пересмотре 
тарифных ставок 
международной телефонной связи 

Международные телефонные переговоры 
представляли собой услугу, предоставляемую 
совместно телефонной компанией в стране, ини
циирующей телефонный разговор, и ее контра
гентом в стране, принимающей его. В соответ
ствии с традиционными тарифными ставками, ус
танавливаемыми в двустороннем порядке теле
фонными компаниями разных стран, компания, 
инициирующая разговор, частично возмещает 
расходы по осуществлению каждого звонка ком
пании, принимающей его. Оплата обычно произ
водится по ставке, равной половине оптовой цены 
на международные переговоры. Этот тариф в 
большинстве случаев выше фактических издер
жек по осуществлению звонка. 

Развивающиеся страны обычно принимают 
больше международных телефонных звонков, чем 
инициируют. Объяснением тому служит разница 
в доходах, размеры эмигрантских диаспор и та
рифы на международные переговоры. В резуль
тате компании по эксплуатации телефонной свя
зи в таких странах, как Индия, Китай, Мексика и 
Филиппины, систематически получают значитель
ные платежи из США — чистого инициатора меж
дународных переговоров. 

В настоящее время телефонные компании в 
США и других странах, обеспечивших конкурен
цию в сфере услуг международной телефонной 
связи, вынуждены снижать тарифы для пользо
вателей. Такое давление, в сочетании с расши
рением возможностей для арбитражных опера
ций с международными телефонными перегово
рами при помощи обратных звонков и телефон
ных карточек, является источником значительных 
доходов для компаний-операторов во многих раз
вивающихся странах, использующих эти доходы 
для финансирования развития информационной 
инфраструктуры. Однако это едва ли самый луч
ший способ финансирования подобных инвести
ций, по следующим причинам: 

• Выгоды, создаваемые схемой расчетов по 
тарифам, неравномерно распределяются между 
странами. Мексика получила от США более 17 
процентов платежей по взаимным расчетам в 
1995 году, а Африка к югу от Сахары — менее 2 
процентов. Германия, Канада и Япония также 
являлись чистыми получателями платежей по 
расчетам с США, тогда как Албания, Афганистан 
и Сомали были чистыми плательщиками. 

• Платежи по расчетам не всегда использо
вались на цели развития телесвязи, взамен они 
пополняли общий доход государства. 

И, наконец, за счет искусственного замора
живания стартовой цены на международные те
лефонные переговоры на высоком уровне, рас
четная схема тормозит развитие новых, инфор
мационно-интенсивных видов экспорта (таких как 
услуги по вводу данных), а также других услуг, 
как например туризм. 

цементной стены, чтобы позвонить по меж
дугородному телефону. На клочках бумаги 
они пишут телефонные номера друзей, пред
приятий или государственных учреждений, с 
которыми им необходимо связаться, и пере
дают их сквозь небольшое окошко в стене. За 
стеной телефонистки, работающие на устарев
ших коммутаторах, ждут связи с одной из 
двух, существующих в городе междугородних 
линий. Разговоры часто прерываются по при
чине нарушения связи, на налаживание кото
рой уходит много времени. 

В большинстве случаев традиционное перекре
стное субсидирование международными перегово
рами местных телефонных звонков не обеспечива
ет всеобщего доступа к услугам телесвязи, посколь
ку субсидии не являются ни прозрачными, ни це
ленаправленными. Представляется, что конкурен
ция должна расширить доступ к услугам телесвя
зи. Множатся свидетельства в пользу того что пре
доставление услуг расширяется вследствие прове
дения приватизации и создания условий для кон
куренции (рис. 4.4). В 1980-х годах в Чили были 
созданы условия для конкуренции на всех сегмен
тах рынка, и менее чем через десятилетие плотность 
телефонных сетей возросла в три с лишним раза, 
до более 15 линий на 100 жителей. В 1993 году 
Филиппины разрешили конкуренцию со своей ча
стной монополией, а уже к концу 1996 года число 
магистральных телефонных линий увеличилось с 
785 000 до 3,4 млн. Другие страны следуют их при
меру. В Уганде лицензия на эксплуатацию телеком
муникаций была выдана второй по счету государ
ственной компании, а приватизация первой ком
пании намечена на ближайшее время. 

Конкуренция снизила также издержки або
нентов. Учреждение второй по счету компании по 
эксплуатации сотовой связи в Гане обеспечило 30-
50 процентное снижение платы за подключение и 
тарифов, не говоря о том, что это побудило пер
вую компанию принять решение о быстром рас
ширении услуг. Вскоре после этого, выход на 
рынок третьей компании-оператора заставил пер
вые две компании повысить качество услуг. 

Обеспечение конкуренции 
на либерализованных рынках 

В телесвязи, как и во всех других секторах, 
частная собственность и конкуренция имеют ос
новополагающее значение, однако обеспечить и 
то и другое, нелегко. Последовательность, в ко
торой проводится приватизация, создаются усло
вия для конкуренции и осуществляется регулиро
вание, может повлиять на результат. Приватиза
ция государственной монополии без надлежаще
го регулирования может привести к появлению 
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частной монополии. А частные монополии, в по
давляющем большинстве случаев, стремятся по
дорвать дальнейшие попытки обеспечения кон
куренции. В этом случае экономические ренты 
могут передаваться от государственного сектора 
частному без повышения эффективности, сниже
ния цен и расширения услуг. Опыт также пока
зывает, что предоставление частным компаниям 
возможности участвовать в конкуренции может 
заставить государственного монополиста повы
сить эффективность работы, а это, в конечном 
итоге, может содействовать его приватизации 
(врезка 4.7). 

Это позволяет говорить о трех принципах. Во-
первых, приватизацию следует проводить после 
создания структуры, осуществляющей регулиро
вание работы сектора, в целях обеспечения сохра
нения конкуренции и соблюдения лицензионных 
условий. Нормативные положения должны пре
дотвращать злоупотребление монополистом 
рыночной властью с целью ограничения вступ
ления новых компаний на рынок в постпривати
зационный период и гарантировать доступ новых 
компаний-поставщиков услуг к инфраструктуре 
монополиста. Однако необходимость реформиро
вания нормативной базы не оправдывает необос
нованного промедления с созданием условий для 
частного участия в телекоммуникационном сек
торе— медлить с проведением приватизации до 
создания совершенной нормативной базы не сле
дует. Чили, Гана и Новая Зеландия провели при
ватизацию еще до усовершенствования систем 
регулирования. 

Во-вторых, там где это возможно, привати
зацию следует проводить после усиления конку
ренции. Это осуществимо за счет выдачи лицен
зий новым частным компаниям или расчленения 
телекоммуникационной монополии. 

В-третьих, частичная приватизация системы 
может стимулировать создание условий для кон
куренции. Обнадеживают усилия ряда африканс
ких стран к югу от Сахары, направленные на сни
жение издержек по предоставлению услуг связи 
за счет использования конкуренции между меж
дународными поставщиками телефонных услуг. 
Это стало возможным в результате проведения 
международных конкурсных торгов с целью про
дажи наиболее товарных компонентов систем те
лесвязи, таких как местные линии. 

Телекоммуникационные компании в про-
мышленно развитых странах, которые часто яв
ляются главными претендентами на покупку го
сударственных услуг в развивающихся странах, 
непрестанно вводят новшества и предлагают но
вые услуги. А ужесточение конкуренции на оте
чественных рынках этих стран еще более повы
шает вероятность того, что развивающиеся стра

ны смогут в большей мере воспользоваться пло
дами этих новшеств. Однако для получения ука
занных выгод развивающимся странам необхо
димо обеспечить наличие эффективной конкурен
ции между международными компаниями также 
и на местных рынках. Каждая компания пытает
ся убедить страны к предоставлению ей льгот, и 
некоторые пытались добиться этого самыми раз
личными путями. 

В Польше неадекватное регулирование свело 
на нет выгоды, полученные в результате либера
лизации. С 1990 года в секторе телесвязи было 
выдано порядка 200 новых лицензий, но только 
12 из них действовали в 1996 году. В числе основ
ных препятствий владельцы телекоммуникацион
ных лицензий называли невыгодные условия раз
деления прибыли с основной государственной 
компанией по эксплуатации телефонной системы, 

Рис. 4.4 

Увеличение протяженности телефонных 
линий при различных рыночных условиях 
в странах Латинской Америки 

Расширение телефонных сетей происходит 
быстрее в условиях окрытых приватизировнных 
рынков 
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Врезка 4.7 

Конкуренция в сфере телекоммуникацион
ных услуг до ее приватизации в Гане 

Менее чем за четыре года Гана выполнила 
одну из самых радикальных в мире программ 
реформ в секторе телесвязи. В 1993 году до
минирующее положение в отрасли занимала По
чтовая и телекоммуникационная корпорация 
Ганы, которая в то время находилась в полном 
владении государства и несла убытки. Плот
ность телефонной сети была чрезвычайно низ
кой — на каждые 400 человек приходилась всего 
одна магистральная телефонная линия. Сред
няя очередь на установку телефонной линии 
превышала 10 лет. Выбор услуг был ограни
ченным, а их качество — низким. 

В 1997 году Гана стала первой развиваю
щейся страной, приватизировавшей сферу те
лекоммуникационных услуг и обеспечившей 
конкуренцию в секторе на всей территории стра
ны. В целях привлечения финансирования пра
вительство обратилось к международным ин
весторам. Оно продало консорциуму, состоя
щему из Те1екот Ма1ауз1а и местных инвесто
ров, 30-ти процентный пакет акций компании 
Спала Те1есот Ш . , учрежденной в 1995 году 
после разделения телесвязи и почтовой служ
бы. Оно выдало также вторую государственную 
лицензию консорциуму, состоящему из двух 
фирм США и Государственной нефтяной корпо
рации Ганы. 

Правительство также выдало государствен
ные лицензии пяти компаниям-операторам со
товых сетей с целью ограничения злоупотреб
лений монопольной властью, которой могли до
биваться консорциумы. В конце 1997 года три 
действующие компании предоставляли 30 про
центов телефонных линий в стране. В настоя
щее время в Гане существует ряд частных Ин
тернет-провайдеров, один из которых осуще
ствляет смелую программу предоставления 
сельским районам доступа к данной сети при 
содействии почтовой службы. Только в 1997 
году число подключенных проводных линий уве
личилось с 90 000 до 120 000, в то время как 
доходы фирмы Спапа Те1есот возросли с при
близительно 55 млн долларов до 75 млн долла
ров. В настоящее время, впервые за все время 
ее существования, компания получает значитель
ную прибыль, а стоимость оставшегося в соб
ственности государства 70-процентного пакета 
акций в несколько раз превышает стоимость всей 
компании до ее приватизации. Компания рас
считывает выполнить свое обязательство по ус
тановке 225 000 линий за три года вместо пяти, 
предусмотренных лицензией. 

Усиление функции регулирования, однако, 
не предшествовало введению конкуренции и уже 
появились вселяющие беспокойство признаки 
неадекватной работы органов регулирования. 
В настоящее время создание нормативной базы 
является для Ганы приоритетной задачей. Од
нако несмотря на эти проблемы, ганская мо
дель обеспечения конкуренции в ходе или до 
приватизации в настоящее время применяется 
на Мадагаскаре, в Нигере и Уганде. 

ограниченный доступ к ее сети и запреты на со
здание собственных объектов передачи. Это го
ворит о том, что органам регулирования следует 
отводить новую важную роль по недопущению 
принятия доминирующей компанией-оператором 
противоконкурентных мер — таких, как сокры
тие важной технической и коммерческой инфор
мации, необходимой для установления цены под
ключения. И даже когда эти препятствия устра
нены, регулирование по-прежнему необходимо 
для обеспечения конкуренции. Так, например, в 
США, где конкуренция в телекоммуникационной 
отрасли является одной из самых жестоких в мире, 
ее уровень еще недостаточно высок для того что
бы отказаться от регулирования. 

Несмотря на усиление конкуренции в секторе 
телесвязи, она еще далеко не совершенна. Особую 
озабоченность вызывает тот факт, что на ряде 
ключевых сегментов отрасли конкуренция прак
тически отсутствует. Это в первую очередь отно
сится к конечному отрезку постоянного подсое
динения конечного потребителя к сети (то, что 
часто называют «последней милей»). Хотя кана
лы сотовой связи могут частично заменять дан
ные постоянные соединения, такая замена несо
вершенна. Органы регулирования должны забо
титься о том, чтобы фирма, контролирующая 
последнюю милю не злоупотребляла своей рыноч
ной властью посредством чрезмерного повыше
ния цен или ограничения доступа к сети. Доступ 
к существующим сетям имеет решающее значение 
для любой новой компании, вступающей на ры
нок. Для компании сотовой телефонной связи, 
способной всего лишь соединять своих клиентов 
друг с другом, завоевание доли рынка сопряжено 
с большими трудностями. Органам регулирова
ния необходимо обеспечить справедливость цены 
подключения и качество предлагаемого соедине
ния. Разногласия возникают по поводу определе
ния «справедливой» цены услуги. В промышлен-
но развитых странах, проводящих политику обес
печения конкуренции в информационной инфра
структуре — таких как Австралия, Великобрита
ния, США — органы регулирования применяли 
различные подходы для определения «разумной» 
цены доступа к объектам доминирующей компа
нии-оператора в целях предотвращения злоупот
ребления последней рыночной властью. 

Регулирование может принимать различные 
формы в странах, находящихся на разных ста
диях развития и с разными потребностями, од
нако можно извлечь много уроков из успешно
го и неудачного опыта Чили, Ганы, Польши, 
Новой Зеландии и США. Задача органов регу
лирования, независимых от компаний-операто
ров, преимущественно сводится к оказанию со
действия конкурирующим компаниям-операто-
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рам в достижении разумного соглашения, когда 
те не в состоянии этого сделать сами. В Гвате
мале, например, на органы регулирования воз
ложена обязанность по окончательному опреде
лению размера платы за соединение на базе пред
ложений различных сторон. Если какая-либо из 
сторон отказывается изменить свою неразумную 
позицию, то органы регулирования, вероятно, 
предпочтут цену, предложенную другой компа
нией. (В случае недостатка квалифицированных 
работников в сфере регулирования, выполнение 
этой задачи может быть передано сторонней 
организации на условиях подряда.) Необходи
мо лишить государственные компании-операто
ры иммунитета, защищающего их от судебных 
исков, и наделить компании, вступающие на 
рынок, правом обращения в суды или в зарегис
трированные профессиональные арбитражные 
суды с целью урегулирования споров. 

кто не в состоянии оплачивать полную стоимость, 
часто готовы производить частичную оплату для 
получения доступа к телекоммуникационным ус
лугам. 

Довод о том, что рыночные инициативы эф
фективнее прямых субсидий, подтверждается 
практикой проведения конкурсных торгов на 
предоставление субсидий компаниям, устанавли
вающим платные телефоны в сельских районах 
Чили. В 1994 году специальный фонд, учрежден
ный сроком на 4 года (закрытие фонда намече
но на 1998 год), приступил к субсидированию на 
конкурсной основе проектов, предусматриваю
щих обеспечение небольших населенных пунк
тов и отдаленных районов услугами телефонной 
связи. К 1996 году фонд на 90 процентов выпол
нил стоявшие перед ним задачи, израсходовав 
только около половины выделенных ему 4,3 млн 
долларов бюджетных средств. Это в основном 

Обеспечение доступа неимущим 
Небольшие города, районные центры и сель

ские районы многих развивающихся стран стра
дают от недостатка телекоммуникационных ус
луг: в некоторых районах Азии и Африки плот
ность телефонной сети в сельской местности со
ставляет одну пятую от плотности сети в круп
нейших городах (рисунок 4.5). Однако в ряде раз
вивающихся стран предприниматели оказались в 
состоянии телефонизировать даже беднейшие 
районы. В 1995 году в Сенегале действовало бо
лее 2000 частных «центров телесвязи», каждый из 
которых был оборудован платным телефоном и 
факсимильной связью; это было в четыре раза 
больше, чем двумя годами ранее. Однако предос
тавление доступа к телекоммуникационным ус
лугам бедному населению деревень часто требу
ет поддержки со стороны правительства. 

Правительства могут оказывать непосред
ственную поддержку развитию подобных центров 
в общинах, используя, таким образом, готовность 
неимущего населения платить, как это имеет мес
то в случае многоцелевых информационных цен
тров на уровне общин в Южной Африке. Универ
сальное агентство по предоставлению услуг, уч
режденное в стране в 1996 году, предоставляет каж
дому центру стартовый капитал на два года и спе
циалистов для оказания технической помощи на 
местах. Проведенное в 1996 году обследование 
показало, что 67 процентов центров были обору
дованы телефоном, 31 процент — компьютерами, 
а 8 процентов — имели доступ к Интернету. 

Правительство также может сотрудничать с 
частным сектором с целью предоставления услуг 
жителям бедных районов — ведь рынки предос
тавляют новые услуги населению гораздо эффек
тивнее, чем государственные монополии. Даже те, 

Рис. 4 .5 

Соотношение плотности телефонной сети 
в городской и сельской местности 
в разбивке по регионам 

Концентрация телефонных аппаратов в 
крупнейших городах развивающихся стран. 

Страны с высоким 
уровнем доходов 

Восточная Европа и | 
Средняя Азия Р 

Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Африка к югу ! 
от Сахары 

Ближний Восток и | 
Северная Африкав 

Восточная Азия и | 
Тихоокеанский регион 

Южная Азия I 

0 1 

Примечание: соотношение представляет собой частное 
числа магистральных линий связи на 100 человек в 
крупнейших городах и числа магистральных линий 
связи на 100 человек за пределами крупнейших 
городов. Источник: данные Международного союза 
электросвязи. 
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объясняется тем, что фонд получил предложения 
компаний о предоставлении несубсидированных 
услуг в рамках проектов, охватывающих поло
вину населенных пунктов и 59 процентов адрес
ного населения. Предполагается, что после ус
пешного завершения работ, намеченного на ко
нец 1998 года, более 97 процентов чилийцев по
лучат доступ к основным телекоммуникацион
ным услугам. 

Чилийский эксперимент свидетельствует о 
том, что конкуренция между частными фирма
ми может значительно ускорить развитие теле
связи в сельских районах. Используя рыночные 
механизмы правительство выяснило, не понеся 
при этом больших издержек, какие проекты не
обходимо было субсидировать и в какой степе
ни. Эксперимент также показал, что рыночные 
механизмы позволяют привлекать огромные 
средства при помощи небольших субсидий: из
расходовав только половину ассигнованного 
бюджета, или приблизительно 2 млн долларов 
государственных средств, правительство стиму
лировало частные капиталовложения в объеме 
приблизительно 40 млн долларов. Средние из
держки по установке платного телефона в сель
ской местности снизились на 90 процентов по 
сравнению с уровнем издержек по предоставле
нию данной услуги непосредственно государ
ством. 

Монопольная власть вызывает озабочен
ность не только в сфере предоставления телефон
ных услуг, но также и в области средств массо
вой информации (СМИ). К тому же различные 
СМИ обычно не полностью взаимозаменимы; у 
каждого из них своя аудитория. Растет обеспо
коенность ряда стран концентрацией собствен
ности на телевизионные станции, или, в более 
общем плане, на печатные СМИ и теле- и радио
вещание. Там, где такая концентрация существу
ет, граждане лишены возможности знакомиться 
с различными точками зрения, что чрезвычайно 
важно для нормального функционирования об
щества. СМИ, сконцентрированные в руках гор
стки людей, могут не быть эффективным сред
ством борьбы с коррупцией, в особенности если 
их владельцы наладили тесные связи с прави
тельством. Хуже того, подобные СМИ могут 
пытаться управлять выборами путем искажения 
позиций того или иного кандидата. Таким об
разом, монопольная власть не ограничивается 
сугубо экономическим воздействием: монополи
сты могут препятствовать поступлению правди
вой информации или, по меньшей мере, неугод
ных точек зрения. Те же опасения возникают и в 
случае наличия контроля за СМИ со стороны 
государства, так как правительство может ис
пользовать контроль за информацией в целях 

сохранения собственной власти. Ряд стран вво
дит более жесткие ограничения на концентрацию 
собственности на СМИ, чем в других секторах, 
поскольку опасения не ограничиваются одними 
лишь ценами, а касаются основ функциониро
вания открытого общества. Поводом для беспо
койства служит и то, что приватизация государ
ственных СМИ может подорвать их разнообра
зие. Поставщики, конкурирующие за массовый 
рынок, склонны предоставлять схожий ассорти
мент товаров, лишая людей с более специфичес
кими потребностями необходимых им услуг. Это 
одна из основных причин существования госу
дарственного телевидения и радиовещания. К 
счастью, новые информационные и телекомму
никационные технологии открывают возможно
сти для повышения разнообразия: кабельное и 
спутниковое телевидение могут транслировать 
намного больше станций при небольших издер
жках, чем это когда-либо удавалось традицион
ному телевещанию. Так, например, одна частная 
компания наметила на ближайшее время запуск 
трех спутников с целью трансляции широкого 
спектра программ мирового класса для потре
бителей с низким уровнем доходов из стран Аф
рики, Латинской Америки и Азии. 

Новые информационные и телекоммуникаци
онные технологии открывают огромные возмож
ности перед развивающимися странами. Новые бес
проводные технологии донесут современные виды 
связи до районов, обеспечение которых услугами 
связи при помощи обычных медных проводов было 
бы возможно только через несколько десятилетий. 
Люди всего мира, проживающие в отдаленных рай
онах, могут иметь доступ к информации, о чем и 
мечтать не могли граждане промышленно развитых 
стран еще четверть века назад. 

Используя приватизацию, конкуренцию, ре
гулирование и выборочные государственные 
меры, развивающиеся страны могут дополнять 
традиционные СМИ новыми инструментами пе
редачи информации. На самом деле в целях кон
курирования в условиях новой глобальной эко
номики развивающиеся страны должны рассмат
ривать развитие и эффективное использование 
информационной инфраструктуры в качестве го
сударственной задачи первостепенной важности. 
Им необходимо воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми новыми технологиями, для 
расширения поставок услуг телесвязи частными 
компаниями и обеспечить доступ к новым техно
логиям всем слоям общества. Если делать это пра
вильно, то подобные стратегии обещают усилить 
системы образования, усовершенствовать процес
сы формирования и проведения политики и рас
ширить диапазон возможностей для предприни
мательской деятельности. 
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Глава 5 И н ф о р м а ц и я , 
институты 
и стимулы 

В первой части настоящего отчета было про
демонстрировано, что сокращение информацион
ного дефицита — за счет приобретения, усвоения 
и передачи знаний — может сослужить немалую 
службу в деле стимулирования экономического 
роста и повышения благосостояния населения 
развивающихся стран. Во второй части утверж
дается, что даже если бы развивающимся стра
нам удалось полностью преодолеть отставание в 
технологических знаниях, они все равно остава
лись бы в невыигрышном положении с точки зре
ния второго типа знаний — знаний о свойствах 
товаров и услуг: о качестве продукции, усердии 
работников, о кредитоспособности фирм. Это 
следует из того факта, что в развивающихся стра
нах меньше институтов, призванных сглаживать 
информационные проблемы, а имеющиеся в этих 
странах институты слабее соответствующих ин
ститутов в промышленно развитых странах. Та
кой институциональный дефицит нередко приво
дит к увяданию, а не процветанию рынков, ибо у 
лиц отсутствуют стимулы вступать в экономичес
кие отношения, необходимые для быстрого, рав
номерного и устойчивого роста. Как станет ясно, 
эти институциональные недостатки наиболее 
больно ударяют по бедным слоям населения. 

Информация — это жизненная сила любой 
экономики. В странах с более традиционной эко
номикой информация может быть менее кодифи
цирована, зачастую распространяется по каналам 
личного общения, но это не умаляет ее значения. 
Фермеру необходимо знать, когда лучше всего за

сеивать пашню. Заимодавец должен знать, вели
ки ли его шансы получить назад ссуду от потен
циального должника. Домовладелец, нанимаю
щий работника, должен знать о его навыках и 
трудолюбии. По мере развития стран повышают
ся и требования, предъявляемые к информации. 
Сотрудник государственной консультативной 
службы для фермеров предлагает новые семена. 
Какой они дадут урожай? Один фермер где-то ус
лышал, что на рынке пользуется популярностью 
новая сельхозкультура. Стоит ли ее засеивать? 

Организация общества оказывает влияние на 
способы получения информации и имеющиеся у 
людей стимулы собирать и предоставлять ее: пра
вовые нормы и общественный обычай, институты 
и правительства, — все они определяют объем и 
качество (т.е. точность и полноту) информации, ко
торой располагают люди. Без надежной информа
ции рынки работают плохо. Если покупатель риса 
на районном рынке не может определить, добавил 
ли в него продавец камни для веса, у продавцов 
может возникнуть соблазн увеличивать прибыли за 
счет добавки в рис камней. Но тогда покупатель 
может решить приобретать рис только у надежных 
продавцов, вероятно, у кого-нибудь из своих одно
сельчан. Это раздробляет рынки, и они становятся 
менее насыщенными и менее конкурентными. Так
же действия могут привести к развалу рынка, и в 
связи с этим — к упущенной выгоде от реализации 
потенциально прибыльных сделок. 

В традиционном обществе, где практически 
отсутствует миграция, нередко проявляется чрез-
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вычайная активность потоков информации и нео
быкновенная способность поддерживать устои 
общества за счет различных обычаев. Однако по 
мере развития общества такая традиционная 
структура начинает распадаться. Под влиянием 
коммерции и торговли, люди начинают пересе
ляться из деревни в деревню, из деревень в посел
ки, из поселков в города. Все чаще они вступают 
в деловые отношения с чужими людьми, а не со 
своими соседями. В условиях роста анонимности 
экономических отношений перестают работать 
традиционные каналы обмена информацией, ос
новывающиеся на личных знакомствах. Однако 
должно пройти немало времени, прежде чем бу
дут созданы новые информационные каналы, та
кие как сложные компьютерные сети, отслежива
ющие кредитную историю лиц или эффективный 
механизм правоприменения контрактов. Таким 
образом, по мере экономического развития, ин
формационные потоки могут временно давать 
сбой. И традиционные, и современные общества 
могут обладать большими объемами надежной 
информации, но общества, находящиеся на сере
дине пути, могут таковых не иметь. 

В этой главе рассматривается простая двух-
вариантная модель сбоя информации, на основе 
чего будет строиться изложение всей второй час
ти отчета. Первый тип сбоя связан со сложнос
тью проверки качества и необходимостью сбора 
максимально возможного объема информации 
или нахождения путей сокращения потребностей 
в оной. Второй тип связан с проблемой обеспече
ния надлеэюащих показателей и потребностью на
хождения механизмов контроля за экономически
ми отношениями. Эти проблемы носят универ
сальный характер, но они гораздо ярче выраже
ны в развивающихся, чем в промышленно разви
тых странах, но больнее всего они бьют по бед
ному населению. 

Проверка качества 

Проверка качества означает приобретение 
знаний о свойствах товара или услуги — о надеж
ности продукции, о производительности труда 
работника. Во многих видах сделок, например, 
связанных с приобретением товаров длительно
го пользования, проблемы оценки качества — и 
понимание важности такой проверки — очевид
ны. Однако товары можно, по крайней мере, про
инспектировать до совершения покупки. Гораз
до сложнее проверить качество услуг, ибо услуга 
предоставляется лишь после совершения акта куп
ли-продажи. Работодатель, не уверенный в спо
собностях потенциального работника, сталкива
ется с непростой проблемой проверки качества. 

То же самое относится и к кредитору, не уверен
ному в надежности потенциального заемщика. 

Информацию о качестве, как и иные формы 
информации, рассматриваемые в настоящем От
чете, создавать дорого, а распространять деше
во. Именно поэтому в обществе, как правило, не
мало усилий прилагается к тому, чтобы поступив
шая одному лицу информация о качестве распро
странялась среди других. В малых, закрытых со
обществах информация о качестве распространя
ется из уст в уста. Покупатели могут выявить и 
запомнить поставщика некачественных товаров 
и предупредить об этом поставщике соседей. Ра
ботодатели могут выявить нерадивого работни
ка и не рекомендовать его другим нанимателям. 

По мере роста сообществ и налаживания свя
зей с другими сообществами, появляются различ
ные институты, которые передают информацию о 
качестве. В средневековой Европе и в странах 
Арабского Востока до конца XIX века существо
вали гильдии, которые обеспечивали контроль за 
качеством, осуществляли контроль за факторами 
производства и производственным процессом, а 
также наказывали работников за ложь. Руководи
тели местных ремесленнических гильдий в круп
нейших городах Ближнего Востока и Северной 
Африки, амины, были знающими свое дело ува
жаемыми людьми, к которым могли обращаться 
потребители за подтверждением заявлений продав
цов о подлинности и качестве их товаров. 

Неопределенность, с которой сталкиваются 
потребители при определении качества, нередко 
становится источником острой неэффективности 
и может даже привести к развалу рынка. Работу 
рынков можно улучшить во имя всеобщего блага 
за счет принятия государством мер, направлен
ных на снижение неопределенности, например, 
связанных с установлениям стандартов и контро
лем за их соблюдением. Так, например, в свое 
время Национальный совет развития молочной 
промышленности Индии принял меры к обеспе
чению качества молока. Эта программа удвоила 
доходы миллиона производителей молочных про
дуктов (врезка 5.1). 

Развитие национальных и международных 
рынков скоропортящейся плодоовощной продук
ции также потребовало принять меры контроля 
и оценки качества. В США этот процесс занял 
несколько десятилетий. Внедрение в конце пер
вого десятилетия XIX века холодильников на 
железнодорожном транспорте преобразило лицо 
торговли свежей плодовой продукцией в Амери
ке, превратив островки небольших и изолирован
ных друг от друга рынков в общенациональный 
рынок, и позволило выращивать фрукты в реги
онах, расположенных на большом удалении от 
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основных центров сбыта. Однако перевозка на 
большие расстояния привела к появлению посред
ников между фермерами и потребителями, что 
открыло возможности для мошенничества. Фер
мер теперь мог поставлять некачественную пло
довую продукцию и уходить от ответственности, 
заявляя, что фрукты портятся при перевозке. А 
если порчу фруктов допускала железная дорога,-
вина могла быть легко переложена на плечи фер
мера. При этом распространители продукции на 
потребительском рынке могли на словах зани
жать качество получаемой ими продукции. 

Не имея средств контроля за качеством ни в 
пунктах отправления, ни в пунктах получения 
продукции, письменные контракты о качестве 
поставок были не способны решить информаци
онную проблему. В этой связи фермеры обрати
лись за помощью к государству, и правительство 
США установило службу инспекции в пунктах 
отправления грузов. Сегодня Служба сбыта сель
скохозяйственной продукции США проводит 
инспекции в пунктах отправления и назначения 
товаров на добровольной и платной основе. 

В современной экономике в отношении мно
гих товаров респектабельный товарный знак не
редко заменяет организации, отвечающие за га
рантию качества. Происходит смещение институ
циональной ответственности за контроль каче
ства с устанавливаемых извне стандартов в на
правлении конкретных производителей, которым 
дорога репутация их товарного знака. Однако 
институциональная ответственность полностью 
не снимается: необходима гладко функциониру
ющая судебная система, обеспечивающая немед
ленные юридические санкции за мошенническую 
имитацию товарных знаков. 

Эти проблемы контроля качества выходят 
далеко за рамки рынка сырьевых товаров. Мно
гие из аналогичных проблем возникают на рын
ке труда, наряду со своими особенностями. При 
выполнении работ, требующих высокоспециаль
ных навыков, как правило, приобретаемых в про
цессе образования, знаком качества обыкновен
но служит диплом об окончании учебного заве
дения или ученая степень. Но работодателей вол
нует качество даже на рынке ручного труда: они 
хотят знать, насколько усердно будет трудиться 
рабочий. Они, конечно, могут убедиться в этом 
на опыте, но этот опыт, если информация о нем 
не распространяется, позволяет работодателю 
получить сведения лишь о достаточно ограни
ченном количестве работников. Поскольку ра
ботодатели нередко предпочитают нанимать из
вестных им работников, чем рисковать новыми 
людьми, рынок труда может стать сильно раз
дробленным. 

Врезка 5.1 

Борьба со сбоями в информации 
на рынке молочной продукции Индии 

В Индии в 1950-х годах растущий спрос 
на молочные продукты опережал объемы про
изводства молока. Некоторые продавцы мо
лока отреагировали на рост спроса и стали 
разбавлять молоко водой. Делать это они 
могли достаточно безнаказанно, ведь потре
бители не моги определить заранее, какое 
молоко они покупают — разбавленное или нет. 
Поскольку продавцов было много, а товарные 
знаки четко не регулировались, продавцы, не 
разбавлявшие молоко, не могли получать при
быль и были вытеснены с рынка. В результа
те среднее качество молока на рынке упало. 
Это привело к созданию Национального со
вета по развитию молочной промышленнос
ти, по инициативе которого в начале 1970-х 
годов была предпринята «Операция Разлив», 
предусматривающая комплекс мер, направ
ленных на улучшение работы рынка молоч
ной продукции путем повышения качества мо
лока. 

При содействии Совета начали создавать
ся молочные кооперативы. Пропагандируя 
принятие стандартов качества, Совет обеспе
чил все деревенские кооперативы, принима
ющие молоко от фермеров, а также оптови
ков и агентов по сбыту простыми в эксплуа
тации приборами для определения содержа
ния жировых фракций в молоке. Тестирова
ние позволило укрепить стимулы к производ
ству качественного молока. Следующим ша
гом стало принятие стандартов, позволяющих 
повысить качество молока. Для этого Совет 
предоставил кооперативам техническую по
мощь в решении таких вопросов, как улучше
ние качества кормов, ветеринарный уход и 
искусственное осеменение. Совет также суб
сидировал строительство современных моло
козаводов и приобретение рефрижераторных 
молоковозов. Кроме того, по инициативе Со
вета продукция кооперативов получила фир
менные наименования. В совокупности эти 
меры позволили улучшить качество молока, 
в результате чего к 1979 году вдвое выросли 
доходы более чем миллиона молокопроизво-
дителей в районе проведения операции. 

Оглядываясь назад, можно попытаться от
ветить на вопрос, кто был виноват в распрос
транении практики разбавления молока водой. 
Поскольку любой продавец, не разбавлявший 
молоко, терял в условиях нерегулируемого 
рынка сравнительное преимущество, винить в 
этом продавцов, по отдельности или коллек
тивно, трудно. Проблема заключалась в отсут
ствии органов контроля качества. Нацио
нальный совет по развитию молочной промыш
ленности помог установить такой контроль и 
предлагал закупочные цены, которые отража
ли и поощряли высокое качество. Определив 
стандарты, обеспечив меры их соблюдения и 
контроля, а также бескомпромиссно их при
меняя, Совет помог Индии стать третьим круп
нейшим производителем молока в мире. С 
1970 по 1991 год число производителей мо
лока, участвующих в «Операции Разлив», вы
росло с 280 тысяч до 8 млн. 
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В ходе проведенного в 1986 году исследова
ния в индийском штате Западная Бенгалия было 
обнаружено территориальное раздробление рын
ка труда для сдельных сельскохозяйственных ра
бочих: работодатели, как правило, нанимали ра
ботников в своих или близлежащих селах. Это оз
начает, что личные связи и доверие порой играет 
более активную роль в движении рабочей силы, 
чем различия в оплате труда. В результате иссле
дования в Западной Бенгалии был сделан следу
ющий вывод: 

... иногда отмечаются серьезные различия в 
уровне оплаты за аналогичный труд даже в со
седних селах, но при этом зачастую работники 
не идут в соседнюю деревню, где они могли бы 
получить более высокую оплату. С другой сто
роны, работники периодически идут на рабо
ту в деревнях, где уровень оплаты труда не 
намного выше. Границы мобильности трудо
вых ресурсов среди соседствующих деревень 
иногда в значительной степени определяются 
территориальными привязанностями, а также 
доверием в отношениях и наличием у работ
ников долга перед их работодателями. 

В более широком плане проблема проверки 
качества с течением времени может решаться в со
обществах, для которых характерна низкая мо
бильность населения, за счет неформального об
мена информацией и механизмов контроля, осно
вывающихся на личном опыте. Проверке качества 
также способствует компактный характер прожи
вания в небольшом сообществе. При тесных и по
стоянных контактах складывается хорошее пред
ставление о личных качествах людей, с которыми 
имеешь дело. Это распространяется не только на 
наем работников, но и на хозяйственные отноше
ния. Например, можно ли ожидать, что тот или 
иной человек вернет ссуду? Или насколько плодо
родна земля на сдающемся в аренду участке? Од
нако такая система закрыта для посторонних и 
приводит к дроблению рынка. 

Проблема проверки качества не ограничена 
рынками товаров или труда. Особо остро она 
проявляется на финансовых рынках. Проблему 
информации на кредитных рынках можно свести 
к одному вопросу: какая часть займа будет воз
вращена, и будет ли заем возращен вообще? При 
проверке качества важно ответить на вопросы об 
осмотрительности заемщика, погасит ли он заем, 
а также о степени риска, связанного с данной ин
вестицией. Проблема эта усугубляется в бедных 
сообществах, где, какие бы обещания ни давались, 
ответственность фактически ограничена: если 
проект проваливается, то взятая под его реализа
цию ссуда не будет возвращена по причине не
хватки или отсутствия у заемщика других средств. 

Такое ограничение ответственности является важ
ной причиной высоких процентных ставок на 
неформальных кредитных рынках, поскольку оно 
заставляет кредиторов вкладывать больше вре
мени и усилий в оценку кредитоспособности по
тенциальных заемщиков (врезка 5.2). Для мало
обеспеченных высокая цена проверки качества 
приводит к росту процентных ставок, которые в 
конечном итоге могут оказаться для них непо
сильными. 

Возникающее в результате этого дробление 
кредитных рынков различными способами отра
жается на процентных ставках и других условиях 
кредитования в определенных географических 
районах. При наличии идеальной информации 
заемщик, у которого один местный кредитор взи
мает высокий ссудный процент, мог бы пойти к 
другому, проценты у которого пониже. Оформ
ление нового займа привело бы к повышению 
благосостояния обоих участников сделки. Одна
ко новый кредитор может забеспокоиться: не по
тому ли первый кредитор берет с этого человека 
такой высокий процент, что опасается за то, что 
заемщик не сможет расплатиться? Таким образом, 
проблема проверки качества может вызывать зна
чительную раздробленность рынков капитала, 
когда различные заемщики платят существенно 
разные проценты по ссудам, а конкуренция оста
ется на низком уровне. 

По мере развития экономики страны находят 
различные способы сокращения проблем, связан
ных с проверкой качества. На многих рынках 
формируются различные виды сертификации, от 
членства в гильдиях до членства в фондовых бир
жах. Например, фондовая биржа гарантирует, что 
фирмы, привлекающие финансовые средства на 
бирже или чьи акции обращаются на ней, ведет 
бухгалтерский учет в соответствии с определен
ными требованиями. При этом сам по себе факт 
листинга той или иной фирмы на бирже не озна
чает гарантий того, что эта фирма не обанкро
тится — наоборот, практика показывает, что 
многие зарегистрированные на фондовых рынках 
фирмы банкротятся. 

В дополнение к этим усилиям частного сек
тора и для повышения их эффективности неред
ко требуется принятие мер и со стороны государ
ства. Например, хотя товарные знаки и являются 
важным способом обеспечения качества товара, 
они также стимулируют производство низкопроб
ных подделок. Немало могут сделать правитель
ства для защиты фирм от такого рода ударов по 
их репутации. На практике защита фирменных и 
товарных знаков является важным компонентом 
охраны прав интеллектуальной собственности, о 
чем говорилось в главе 2. 
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Врезка 5.2 

Кредитный рынок в Чамборе, 
Пакистан 

Чамбор — процветающий торговый район в 
Пакистане, обслуживаемый приблизительно 60 
ростовщиками. Хотя заемщики там, на первый 
взгляд, имеют доступ к широкому выбору креди
торов, каждый ростовщик создал тесный круг на
дежных клиентов, за пределами которого он прак
тически не готов давать ссуды по причине значи
тельных издержек, связанных с проверкой новых 
клиентов. 

Прежде чем принимать нового клиента, рос
товщик, как правило, принимает определенные 
меры предосторожности. Прежде чем предос
тавлять заем, кредитор сначала вступает в дру
гие (трудовые или товарные) отношения с потен
циальным заемщиком — по крайней мере, в те
чение двух сезонов. Такие отношения позволяют 
ростовщику получить немало информации о кан
дидате, его реакции, честности и платежеспо
собности. Новые клиенты также подвергаются 
тщательной проверке, связанной с визитами в их 
деревни и проведением бесед с соседями и пре
дыдущими деловыми партнерами, для оценки их 
надежности и личных качеств. 

Если же, после такой тщательной проверки и 
длительного испытательного срока, кредитор ре
шает предоставить кандидату ссуду (при норме 
отказа порядка 50 процентов), он начинает с про
верочного займа на небольшую сумму. Ведь ни
какая проверка не может гарантировать, что про
изойдет на практике. Только после погашения 
проверочной ссуды заемщик входит в доверие, 
и ему предоставляется сумма в соответствии с 
его потребностями. 

Исследование ростовщической деятельности 
в Чамборе в начале 1980-х годов показало, что 
средняя процентная ставка по ссудам составля
ла 79 процентов годовых. Однако эта высокая 
средняя величина скрывает значительные коле
бания: от 18 процентов (что все равно выше 12 
процентов, взимаемых банками) до 200 процен
тов. Значительная часть процентных платежей на
правляется на погашение больших расходов на 
сбор информации и администрирование займов 
на неформальном рынке. Исследователи пришли 
к выводу, что ставка процента примерно равня
лась стоимости кредитных ресурсов для ростов
щиков, то есть прибыль ростовщиков была близ
ка к нулю. Легкость открытия ростовщического 
дела удерживала прибыли на низком уровне, но 
ростовщики обладали определенной монополь
ной властью над своей клиентурой, так как имев
шийся в их распоряжении богатый объем инфор
мации о качествах их давних клиентов давал им 
преимущество над конкурирующими ростовщи
ками. 

Кроме того, хотя у добросовестных фирм есть 
стимулы предоставлять информацию о свойствах 
своих товаров и даже давать гарантию их качества, 
менее достойные фирмы могут делать ложные за
явления или не выполнять свои гарантии. Откуда 
покупателю знать, правдива ли информация о то
варе и можно ли доверять гарантии? Опять же, для 
повышения уровня комфорта потребителей пра

вительства могут принимать законы, направлен
ные против мошенничества и контролирующие 
правдивость рекламной информации, но эти со
блюдение этих законов должно обеспечиваться. 

Иногда правительства принимают более же
сткие меры борьбы, решая проблему проверки ка
чества. Это может осуществляться путем введе
ния требований о представлении информации — 
например, требование от производителей продук
тов питания сообщать о составе продукта (но и 
здесь необходимы законы, обеспечивающие прав
дивость этой информации). Порой государство 
само берет на себя сертификацию товаров. Госу
дарственная инспекция мясной продукции воз
никла по требованию производителей мяса, ко
торые беспокоились, что сомнения в безопаснос
ти продуктов питания могут повлечь отказ поку
пателей от мясных продуктов. Государственная 
строительная инспекция контролирует соблюде
ние строителями установленных нормативов. 
Предпринимая все эти меры, правительства спо
собствуют функционированию рынков. 

Контроль за исполнением 

Многие сделки связаны с дачей обещаний: 
заемщик обещает расплатиться с ссудой, работ
ник обязуется добросовестно трудиться. Если 
подобные сделки заключаются неоднократно (что 
совершенно необходимо для нормального функ
ционирования экономики) эти обещания должны 
выполняться. При отсутствии должной информа
ции о соблюдении каждой из сторон сделки сво
их обязательств, либо просто не состоится сдел
ка, либо должен быть найден альтернативный, 
менее информационно-емкий, механизм. Даже 
при наличии идеальной информации необходим 
механизм контроля за выполнением обещаний. 
Несовершенства мониторинга и сложности с обес
печением соблюдения обязательств представляют 
собой «проблемы контроля за исполнением». Ре
шаются эти проблемы аналогичным образом. 
Например, столь важный элемент обеспечения 
качества как репутация может также служить 
рычагом контроля. У работника, рискующего 
своей репутацией (а, следовательно, и шансами 
найти другую работу), если он не будет добросо
вестно трудиться, появляется стимул сдерживать 
данное им обещание быть усердным. 

Как обеспечивается контроль за исполнени
ем обязательств по таким сделкам в обществе? Как 
общество относится к неизбежности того, что в 
некоторых случаях контроль в лучшем случае ока
зывается несовершенным? Все дело сводится к сти
мулам: за сдерживанием обещания должно следо
вать вознаграждение, за нарушением слова — на-
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казание. Нередко государство играет важную роль 
в контроле за исполнением: на нарушителей усло
вий контрактов (то есть формализованных обеща
ний) можно подавать в суд. При наличии доста
точной информации для доказательства такого 
нарушения обязательств в юридическом порядке, 
нарушитель контракта должен быть наказан. Важ
ным вопросом государственной политики являет
ся вид возможного наказания, и система права 
предлагает различные средства судебной защиты, 
зависящих от судебных решений о причинах и 
последствиях невыполнения обязательств. 

Вместе с тем прибегать к средствам правовой 
защиты достаточно дорого, и в нормальных ус
ловиях всегда предпочтительнее использовать 
иные средства побуждения к выполнению обяза
тельств. Например, фирмы поощряют трудолю
бивых работников и угрожают увольнением тех, 
кто отлынивает от работы. 

Испольная система 
Испольная система представляет собой клас

сический пример информационных проблем, свой
ственных развивающимся странам; иллюстрирует 
то, как эти проблемы решаются, дает представле
ние о новых проблемах, возникающих как след
ствие решения первых. В развивающихся странах 
земля распределена несправедливо: многочислен
ные малоимущие крестьяне владеют небольшими 
наделами (либо вообще не имеют земли), а на гор
стку крупных землевладельцев земли приходится 
больше, чем они способны обработать. Для того 
чтобы использовалась вся земля, и для того чтобы 
в полной мере использовалось предложение на 
рынке труда, либо землевладельцы должны нани
мать работников, либо работники должны арен
довать землю, либо должен быть найден какой-
либо иной механизм, устанавливающий равнове
сие между количеством земли и числом способных 
и готовых обрабатывать ее людей. Таким механиз
мом, сформировавшимся и действующим во мно
гих странах мира, стала испольная система, или 
издольщина. В рамках испольной системы, крес
тьяне, у которых земли нет вообще или ее мало, 
обрабатывают землю, принадлежащую другому 
лицу, которому они передают часть урожая, заби
рая остаток себе. Обычно, хозяину земли остается 
значительная часть урожая, от одной до двух тре
тьих. Подобным образом обрабатываются: в Таи
ланде — 30 процентов угодий, в Индии — 50 про
центов, в Индонезии — 60 процентов. В странах 
Латинской Америки эти цифры существенно ниже 
(за исключением Колумбии — 50 процентов). 

Почему именно этот механизм получил наи
большее распространение в мире? Ответ связан с 
информацией, риском, и, более всего, с возможно

стью обеспечения выполнения контрактных (до
говорных) обязательств. Представим землевла
дельца, нанимающего работников и платящего им 
фиксированную ставку. Такой вариант снижает 
риск для работников, увеличивая его при этом для 
землевладельца. Как землевладельцу добиться, 
чтобы наемные работники трудились в полную 
силу? Он не имеет возможности все свое время про
водить в поле, надзирая за работниками. Точно 
так же он не может определить, насколько каче
ственно проведена прополка или посажены семе
на. Даже по объему урожая нельзя судить, насколь
ко хорошо работники справились с заданием — 
низкий урожай может быть вызван плохими по
годными условиями, насекомыми-вредителями, 
или какими-то другими причинами. Разумеется, 
землевладелец может нанять надзирателей, но это 
стоит немалых денег, да и проблема остается пре
жней — кому следить за надзирателями? 

Альтернативный вариант, при котором работ
ники платят землевладельцу фиксированную арен
дную плату за использование земли, просто пере
носит риск на работников. Землевладелец получа
ет фиксированную долю урожая, независимо от 
погодных условий или усердия работников. Если 
с погодой не заладилось, и урожай оказался пло
хим, работникам, возможно, придется голодать, 
или занимать деньги. При этом следует иметь в 
виду, что, как правило, рынки кредитов в разви
вающихся странах крайне не совершенны — опять-
таки по причине отсутствия информации, — а про
центные ставки чрезвычайно высоки (см. врезку 
5.2). Не имея собственной земли, под которую мож
но было бы взять кредит, работник может быть 
лишен возможности пользоваться заемными сред
ствами. В некоторых бедных странах практикует
ся вариант, при котором издольщики продают са
мих себя, или собственные семьи, работодателю в 
кабалу, становясь, по существу, крепостными кре
стьянами. Короче говоря, для бедных крестьян 
риск, связанный с арендным контрактом, может 
быть неподъемно высок. 

На практике, однако, для землевладельца 
арендный контракт может оказаться ничуть не 
более привлекательным, чем работника. Земле
владелец знает, что в случае очень плохого уро
жая, он все равно не получит причитающуюся ему 
арендную плату. И хотя, в отличие от работни
ков, он способен взять на себя соответствующий 
риск, для компенсации этого риска ему придется 
установить довольно высокую арендную плату. 
Это, в свою очередь, может побудить арендатора 
практиковать рискованные методы производства, 
поскольку в случае неурожая арендная плата не 
уплачивается, а в случае успеха, все излишки про
дукции остаются арендатору. 
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Один из способов решения проблемы — сни
жение землевладельцем аренды в случае неурожая 
и повышение ее в случае высокого урожая. Это 
дает арендатору определенную стабильность на 
случай неурожая, удерживая его от соблазна вос
пользоваться рискованными методами производ
ства. Кроме того, такой вариант создает стиму
лы для качественной работы, и, следовательно, в 
отличие от соглашения по заработной плате, не 
требует тщательного надзора. Испольная систе
ма как раз и представляет собой такое компро
миссное, реально работающее решение. 

Однако и это решение далеко не идеально. 
Если доля издольщиков в урожае составляет 50 
процентов, они получают только 50 процентов 
дополнительной прибыли, возникшей в резуль
тате приложения дополнительных усилий. В не
которых случаях по издольному контракту от зем
левладельца не требуется никаких других вводи
мых ресурсов, как, например, удобрений. Тогда у 
испольщиков не будет достаточно стимулов, что
бы предоставлять удобрения, или более каче
ственные семена, или другие вводимые ресурсы, 
опять-таки потому, что им придется покрыть всю 
стоимость таких ресурсов и при этом получить 
только 50 процентов прибыли. Неудивительно 
поэтому, что используемая в рамках испольной 
системы земля менее продуктивна, чем другие зе
мельные угодья (врезка 5.3). 

Эта разница в производительности помогает 
понять, почему арендаторы — если их благосос
тояние позволяет им взять на себя риск аренды 
земли, — обычно именно так и поступают. Ис
следование арендных отношений в Тунисе пока
зывает, что более зажиточные арендаторы, обла
дающие значительным оборотным капиталом, 
обычно заключают контракты об аренде по фик
сированной ставке, при которых они заранее фи
нансируют аренду земли и затраты на другие вво
димые ресурсы, и принимают на себя весь риск. 
Вероятность того, чтобы арендаторы, располага
ющие в два раза большим, чем средний, оборот
ным капиталом, будут иметь арендный контракт, 
составляет две трети; соответственно, для семей, 
не располагающих оборотным капиталом, эта 
вероятность составляет менее 50 процентов. Та
ким образом, более бедные работники чаще вы
нуждены соглашаться на испольные контракты, 
и, соответственно, на меньшую прибыль, обуслов
ленную такой формой соглашений. 

Трудности с обеспечением исполнения дого
вора помогают понять другие аспекты сельской 
экономики. Во многих случаях землевладелец 
предоставляет не только землю, но и кредит. Зем
левладельцы имеют более мощные рычаги для 
получения ссуженных издольщикам средств, чем 

другие лица, поскольку для этого нужна возмож
ность наблюдения за урожаем. Исследование ту
нисского опыта показывает: более бедные арен
даторы с меньшей вероятностью будут издольщи
ками и с меньшей же вероятностью могут рассчи
тывать на получение кредита у землевладельца и 
погашения его в форме большей по величине доли 
урожая (своего рода «долевой» заем). 

В тех случаях, когда кредит не удается полу
чить у владельца земли, на «помощь» приходит 
хозяин мельницы, поскольку у последнего имеет
ся возможность вынудить арендатора выполнять 
обязательства по контракту. В силу высоких транс
портных издержек, фермер имеет доступ лишь к 
нескольким мельницам, в связи с чем нередко ус
танавливает стабильные деловые отношения с од-

Врезка 5.3 

Ведет ли испольщина 
к снижению урожайности? 

В ходе проведенного в Индии в 1997 году 
исследования была сделана оценка эффек
тивности испольной системы в создании сти
мулов. При этом тщательно контролировались 
другие привходящие факторы, такие как ир
ригация и качество земли. Данные, предос
тавленные Международным институтом иссле
дований зерновых культур в полузасушливых 
тропических зонах, позволили сделать ряд 
выводов в отношении семей, которые владе
ют частью обрабатываемой ими земли, а ча
стью пользуются на правах испольщиков. По
скольку в таких случаях испольщик и фермер, 
обрабатывающий собственную землю, явля
ются одним и тем же лицом, такое экспери
ментальное решение позволяет автоматически 
учитывать и контролировать различия между 
семьями-владельцами земли и семьями ис
польщиков, как, например, способность за
ранее покупать вводимые ресурсы. 

Остающиеся различия объясняются конк
ретной формой арендного контракта, причем 
различия эти — весьма впечатляющие: про
изводство продукции на собственной земле на 
16 процентов превышает производство на ис
польных участках. Также в случае обработки 
собственной земли: использование членов се
мьи мужского пола выше на 21 процент, ис
пользование членов семьи женского пола выше 
на 47 процентов, и использование выхолощен
ных быков выше на 17 процентов. Различия 
остаются даже и в тех случаях, когда учитыва
ются только те собственники-испольщики, ко
торые выращивают одну культуру на двух раз
личающихся по своему юридическому статусу 
участках. Исследование также показало отсут
ствие каких-либо систематических различий 
между участками с фиксированной арендной 
платой и участками, обрабатываемыми соб
ственниками. 
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ним мельником. Мельники часто готовы предос
тавить фермеру кредит в виде семян, или в иной 
форме, поскольку они имеют возможность обес
печить погашение кредита во время помолки. 

Среди возможных последствий таких взаи
мозависимых сделок, то есть увязывания предос
тавления кредита с арендой земли или с помол
кой — снижение конкуренции. Доступ на рынок 
для новых кредиторов затруднен, поскольку для 
таких новых кредиторов выйти на рынок оказы
вается делом значительно более сложным и до
рогостоящим, чем для уже действующих. Арен
даторы не спешат уходить от своих землевладель
цев в поисках более выгодных условий. Контрак
тные отношения могут быть очень стабильными, 
но при этом и достаточно жесткими. 

Опыт показал, что в развивающихся странах 
с низким уровнем дохода испольщина является 
устойчивым институтом. Нет ли какого-либо спо
соба избежать присущих ей недостатков? Если 
земля, обрабатываемая владельцем, оказывается 
более продуктивной, чем земля, находящаяся в 
издольщине, почему тогда землевладельцам не 
продать землю арендаторам? Причина заключа
ется в том, что арендатору, в силу его бедности, 
пришлось бы брать кредит, чтобы приобрести 
землю. В результате бремя обеспечения выполне
ния арендатором своих обязательств просто пе
решло бы от землевладельца к кредитору. В слу
чае неурожая кредитор не получит своих денег. 
Все проблемы, присущие контрактам на аренду 
земли, свойственны и контрактам на аренду де
нег (то есть займу). Как и ранее, стесненный в 
средствах арендатор не хочет брать на себя весь 
риск. Разумеется, арендатор может попытаться 
уговорить кредитора заключить контракт по раз
делению риска, по которому кредитор получает, 
например, фиксированную долю продукции (как 
в долевом контракте). Но тогда такой контракт 
превращается, по сути, в контракт об испольщи
не, и все преимущества более эффективной обра
ботки земли, которые дает право собственности 
на обрабатываемую землю, исчезают. 

Может ли государство каким-то образом по
ложительно повлиять на эффективность исполь
щины? Очевидным решением представляется зе
мельная реформа, но опыт показывает, что она 
нередко заканчивается фактическим падением 
производительности, и, нередко, сосредоточени
ем собственности на землю в руках немногочис
ленной группы людей. 

Одна из причин неудач при проведении зе
мельных реформ — в игнорировании природы 
сельских институтов и присущих рыночной сис
теме недостатков, обусловленных информацион
ными проблемами. Производительность зависит 

не только от земли, но и от таких вводимых ре
сурсов, как удобрения и семена. Чтобы получить 
эти вводимые ресурсы, стесненному в средствах 
арендатору нужны суммы, которыми он не рас
полагает. Не могут арендаторы получить средства 
и на кредитных рынках, по крайней мере, по ра
зумным ставкам. Таким образом, производитель
ность падает. В настоящее время в Бразилии про
водится земельная реформа, в ходе которой, при
знав и учтя все эти проблемы, правительство стра
ны при содействии Всемирного банка взялось за 
их непосредственное решение. Эксперименталь
ный проект по земельной реформе и снижению 
бедности, реализуемый в настоящее время в пяти 
северо-восточных штатах Бразилии, предназна
чен для того, чтобы группы фермеров получили 
доступ к кредитам для покупки земли и вводи
мых ресурсов для сельскохозяйственного произ
водства. В проекте уже сейчас принимают учас
тие около 5000 семей, а в перспективе планирует
ся задействовать около 15 000 семей. 

Трудовые договоры 
Проблема обеспечения выполнения обяза

тельств на рынке земли переходит, причем практи
чески без изменений, на рынки труда. Даже в сельс
ком хозяйстве, где, на первый взгляд, за сбором уро
жая и прополкой сорняков проследить нетрудно, 
есть определенные виды деятельности, которые не 
поддаются наблюдению или проверке. Пахота, ре
гулирование потока оросительной воды, вождение 
автомобилей, ремонт и техобслуживание тракторов, 
надзор и найм временной рабочей силы, эксплуа
тация молотилок, уход за скотом — за всеми этими 
видами работ проследить сложно. 

В промышленности и в сфере услуг эта пробле
ма достигает еще более серьезных масштабов, и 
иногда ее решением становятся договоры по типу 
испольщины. Менеджеры высшего уровня, получа
ющие акции фирмы в качестве вознаграждения за 
свои услуги, могут рассматриваться как лица, не
посредственно заинтересованные в судьбе фирмы, 
что побуждает их трудиться с большей отдачей. Ряд 
услуг, более или менее легко поддающихся наблю
дению, могут предоставляться на основе выплаты 
комиссионных, то есть речь идет о механизме ком
пенсации, который сродни испольщине. 

Однако во многих ситуациях предложить такие 
стимулирующие договоры невозможно. Тогда за
менить непосредственное наблюдение за действия
ми работника буквально нечем. Но такое наблюде
ние обходится недешево, причем по двум причинам. 
Во-первых, прямые затраты: необходимость опла
чивать время третьего лица, которое осуществляет 
надзор за работником. Во-вторых, возникает воп
рос: что делать с работником, которого поймали 
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на уклонении от своих обязанностей? Обычная фор
ма наказания — не продлевать заключенный с ним 
договор, но эта мера эффективна только в том слу
чае, когда текущий договор работника дает ему 
более существенную компенсацию, чем альтерна
тивная занятость. Чтобы работал «кнут» непрод
ления договора, в договоре заранее должен быть 
предусмотрен «пряник». 

В земледелии работодатель может выполнять 
производственные задачи одним из нескольких 
способов. Во-первых, он может доверить выпол
нение этих задач членам своей семьи, заинтересо
ванным в благополучии хозяйства. Это хорошо 
срабатывает в случае небольших ферм, но при 
более масштабном сельскохозяйственном произ
водстве приходится нанимать постороннюю ра
бочую силу. Во-вторых, работодатель может на
нять временных работников. Но тогда возникает 
необходимость прямого надзора, и даже в этом 
случае у работодателя нет возможности отслежи
вать действия работника в каждый данный мо
мент. Таким образом, завершилась работа успе
хом или неудачей, становится ясно только тогда, 
когда можно оценить объем конечного продук
та, что опять-таки нередко дает лишь приблизи
тельное представление об усердии работника. В-
третьих, работодатель может нанимать работни
ков на постоянной или «прикомандированной» 
основе, подразумевающей — явно или косвенно 
— понимание того, что эти долгосрочные отно
шения прекращаются в случае стабильно низких 
результатов. С этой точки зрения, постоянный 
труд может быть ответом на проблему обеспече
ния выполнения обязательств. И на самом деле, 
исследование ситуации с постоянной занятостью 
показывает, что такие договоры — более выгод
ны, чем договоры с временными работниками. 

Каким образом можно ожидать, что по мере 
развития стран доминирующее значение приоб
ретет именно найм постоянных работников? Здесь 
задействованы несколько факторов, причем не
которые из них работают в противоположных 
направлениях. Открытие рынков сбыта для како
го-либо вида продукции может повысить цен
ность стабильной рабочей силы и, таким обра
зом, привести к увеличению постоянных догово
ров. Аналогичным образом, определенные типы 
технологических перемен могут увеличить коли
чество составляющих производственного процес
са, создавая трудности с надзором. Одним из та
ких изменений следует считать механизацию сель
ского хозяйства. Применение крупномасштаб
ных механизированных методов земледелия, со
вершенно очевидно, усложняет сельскохозяй
ственное производство. В частности, теперь ста
новится труднее определить, кто — человек или 

машина — виноват в неудаче (если же производ
ственные задания выполняются рядом людей 
совместно или координируясь друг с другом, — 
какой именно человек, или какая именно маши
на виноваты в проблеме). И если ошибка совер
шается, она может обойтись значительно доро
же; необходимость наработки достоверных, нуж
ны для выполнения конкретных видов работы 
знаний дополнительно увеличивает потребность 
в долгосрочных договорах. 

Эти наблюдения подтверждаются опытом 
некоторых развивающихся стран. Открытие рын
ков сбыта для чилийской сельскохозяйственной 
продукции в конце XIX века привело к увеличе
нию процентной доли постоянных трудовых до
говоров в стране. Также складывается впечатле
ние, что в некоторых регионах северной Индии, 
где более широко распространена новая техни
ка, постоянные договоры составляли более вы
сокую процентную долю в общем объеме, чем в 
других частях страны. 

Однако повышение мобильности, сопровож
дающее экономическое развитие, может затруд
нить «подкрепление» постоянных договоров та
кими мерами, как страх перед увольнением или 
выселением. В закрытых обществах с низкой мо
бильностью, нарушения со стороны работника 
становятся общеизвестными. Таким образом, 
страх получить репутацию работника-арендато
ра, который не справился с работой, оказывается 
существенно более сильным, способствуя, таким 
образом, практике постоянных договоров. В об
ществах с растущей мобильностью людей страх 
перед таким ярлыком, вероятно, будет падать. 
Возможно, именно этим обстоятельством следу
ет объяснять длительную тенденцию к снижению 
в превалировании постоянных договоров с работ
никами в некоторых точках земного шара: в ин
дийской деревне Кумбапеттай количество таких 
договоров в период с 1952 по 1976 год упало с 
52 до 21 процентов, а в соседнем Киррипуре — с 
74 до 20 процентов (за тот же период). 

Залог 
Залог — один из широко распространенных 

и простых способов обеспечить возврат займа 
(что снижает остроту проблемы обеспечения вы
полнения обязательств) и уменьшить потребность 
кредитора в информации о заемщике (что смяг
чает проблему подтверждения кредитоспособно
сти заемщика). Этот механизм может реализовы-
ваться в различных формах. Возможна передача 
определенных прав собственности: земля отдает
ся в залог кредитору; возможна передача креди
тору прав на продукцию с конкретной земли до 
тех пор, пока не возвращен заем. Возможен так-
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же залог труда, который может использоваться в 
качестве средства расчета при погашении займа. 
Несмотря на ряд преимуществ, у залога есть и 
недостатки. Предложение земли в качестве зало
га может затрудняться нехваткой земельных ка
дастров. Может затруднить использование зем
ли в качестве обеспечения займов и такой фак
тор, как медлительность судов в обеспечении пе
редачи земли после невыполнения обязательств 
по займу. 

Что еще более важно, использование залога 
подтверждает вывод о том, что информационный 
дефицит, равно как и попытки преодолеть его, 
ставят в невыгодное положение именно бедных. 
Более бедные заемщики располагают меньшей по 
объему собственностью и, соответственно, их до
ступ к обеспеченному залогом кредиту ниже. Дан
ные из Таиланда подтверждают, что заемщики не 
имеют равного доступа ко всем кредитным источ
никам, в особенности в официальном секторе, и 
что заемщиков «сортируют» по размерам их бла
госостояния и по доходам (таблица 5.1). Один из 
опросов показал, что 42 процента опрошенных 
семей не заключили ни одной кредитной сделки 
за весь рассматриваемый период, причем в число 
этих семей входили беднейшие. Среди тех, кто 
вообще не брал кредита, оказался лишь неболь
шой процент семей, которые отметили, что они 
хотели бы взять заем, но не имеют возможности, 
и что их доход составляет менее половины тех, 
кто имеет возможность брать кредиты. Зажиточ
ные фермеры, как выяснилось, имеют больше воз
можностей брать кредиты в официальных учреж
дениях, а в коммерческих банках брали кредиты, 
что совершенно очевидно, представители бога
тейших слоев. То что различные слои общества 
«сортируются» подобным образом, отнюдь не яв
ляется сознательным решением заемщиков. Эта 
«сортировка» — результат соответствующих уси
лий кредиторов в зависимости от наличия обес
печения. В случае одинаковых по перспективам 
проектов, у более бедного заемщика более огра
ниченный доступ к кредитным рынкам, чем у бо
лее богатого. 

На некоторых кредитных рынках излишняя 
ставка на залог создает целый новый ряд проблем. 
Как следует из главы 6, во многих случаях фи
нансовые кризисы в основе своей имеют именно 
«пузыри» на рынках недвижимости. Высокие 
цены на недвижимость поддерживаются высоки
ми же темпами заимствования, причем эта зави
симость работает в обе стороны. Кредиторы на
чинают испытывать ошибочное ощущение безо
пасности, рассчитывая на получаемый ими залог. 
В результате, они перестают проверять способ
ность заемщика вернуть кредит, то есть не пыта

ются найти убедительного ответа на вопрос: бу
дут ли их инвестиции приносить доход? И, кроме 
того, кредиторы не осознают, что когда «пузырь» 
недвижимости лопнет, остающийся в их распоря
жении залог сможет покрыть лишь незначитель
ный процент суммы займа, и что снижение сто
имости залога произойдет именно тогда, когда 
заемщик не сможет вернуть долг, и именно тог
да, когда кредитор пожелает этот залог реализо
вать. Опора на обеспечение по займу делает рын
ки более неустойчивыми, изменчивыми: как толь
ко на рынке происходит падение, заемщики ока
зываются вынужденными реализовать свои акти
вы, а как только их активы оказываются на рын
ке, цены падают еще ниже. 

Поддержка институционального 
развития посредством 
соответствующей политики 

В исторической ретроспективе решить пробле
мы проверки качества заемщика и обеспечения 
выполнения им своих обязательств пытались по
средством ряда институциональных механизмов. 
В их число входят, в частности, гильдии, существо
вавшие в средневековой Европе и в арабских стра
нах в период новой истории, долгосрочные торго
вые отношения, испольщина, взаимоувязывание 
контрактов на разных рынках, постоянные трудо
вые контракты, обеспечение. Причем институты, 
оказывающиеся на какой-то период времени дос
таточными для поддержания рыночного обмена, 
могут оказаться неадекватными на другом времен
ном этапе. В настоящее время страны стоят перед 
теми же экономическими проблемами, что и рань
ше, только в них разработаны другие решения, 
такие как сложная кредитная проверка, фирмен
ные названия, фондовые биржи, аккредитация об
разовательных стандартов. При этом сохраняют
ся некоторые традиционные решения, например, 
использование залога. Таким образом, для того, 
чтобы экономика страны развивалась, нужен не 
просто качественный набор институтов, но и спо
собность с течением времени вносить поправки в 
эти институты. В этом смысле все страны следует 
отнести к числу развивающихся. 

Государство может сыграть важную роль в 
создании институтов, занимающихся проверкой 
качества заемщика и решающих проблему обеспе
чения соблюдения норм. Государство может уста
новить и обеспечивать исполнение стандартов, 
таких как единообразные меры веса и объема, пра
вила предоставления информации, сертификаци
онные системы. Государство может посредством 
права способствовать созданию достоверных обя-
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Таблица 5.1 

Активы и доход заемщиков и незаемщиков в провинции Нахон Рачасима, Таиланд 

Средние активы или доход (в бахтах) 

Поведение заемщиков 

Заемщики 
из обоих секторов 
только из официального сектора 
только из неофициального сектора 

Незаемщики 
неспособные получить кредит 
не желающие брать кредиты 

Кол-во 
семей 

26 671 
43 743 
88 145 

4 670 
111 976 

Кол-во 
активов на 

семью 

204 702 
188 697 
126 754 

116 927 
145 022 

Валовой 
доход 

на семью 

46 673 
45 558 
30 626 

25 016 
32 400 

Чистый доход 
на душу 

населения 

4 413 
4 141 
3 171 

2 583 
4 094 

Примечание: экстраполировано на основе данных проведенного в 1984-85 гг. опроса жителей 52 деревень. 
Валовой доход указан до вычета затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 
Источник. Нот! апа1 ЗИдПЬ 1990. 

зательств, например устанавливая наказание за мо
шенничество. Оно может реформировать медли
тельные и коррумпированные суды. Все эти дей
ствия укрепляют рынки и создают основу для про
цветания частного предпринимательства и для 
участия института частного предпринимательства 
в решении информационных проблем. 

В данной главе рассмотрены некоторые при
меры того, как подтверждается качества и обес
печивается выполнение обязательств. В после
дующих трех главах приведен целый ряд при
меров, иллюстрирующих положение в тех об
ластях, где информационный дефицит наносит 
особый ущерб: финансовые рынки, защита ок
ружающей среды, благосостояние беднейших 
слоев населения. 

Неофициальному финансовому сектору в дан
ной главе уделено значительное внимание, так как 
финансы обычно считаются наиболее информаци
онно-емкой отраслью экономики. В главе 6 более 
подробно рассмотрено, как на официальных финан
совых рынках решается проблема информационно
го дефицита. В ней также объясняется, как государ
ство может внести вклад в более «гладкое» функци
онирование финансовых рынков, настаивая на при
менении качественной практики бухучета и других 
форм раскрытия информации (подтверждение ка
чества) и создавая заслуживающую доверия право
вую систему (обеспечение исполнения). 

Предоставление информации, установление 
стандартов и обеспечение исполнения — все это 
составляет суть любой разумной природоохранной 
стратегии. Здесь, как ни в какой другой области, 
ощущается нехватка информации—люди сплошь 
и рядом не имеют понятия о том, как и чем конк

ретно расположенная неподалеку фабрика загряз
няет окружающую среду; миру до сих пор не изве
стны истинные результаты глобального потепле
ния. В главе 7 показано, как наличие более каче
ственной информации увеличивает наши возмож
ности в плане управления окружающей средой, как 
мы узнаем о более информационно эффективных 
мерах защиты окружающей среды. 

Будь то на рынке труда, кредитов, земли, или 
на товарных рынках, бедные слои населения не
редко больше других страдают от последствий 
информационного дефицита, и в особенности от 
вызываемых им негативных последствиях на рын
ках. Именно бедные слои населения испытывают 
максимальные трудности с получением доступа 
к кредитам, так как они не располагают имуще
ством для обеспечения займов. Если же им все-
таки удается получить заем, то приходится пла
тить по нему фактически ростовщические процен
ты. Именно бедные слои населения заключают 
контракты на испольщину, которые снижают их 
производительность. Именно бедные слои насе
ления часто испытывают трудности, ища работу 
в непосредственной близости от места прожива
ния, где их заработная плата сдерживается на 
низком уровне сегментацией рынка. И именно 
бедные слои населения испытывают лишения во 
многих других отношениях, не в последнюю оче
редь в силу отсутствия доступа к информации, 
что усугубляет у них ощущение изолированнос
ти. В главе 8 показано, каким образом информа
ционные сбои и недостаточная информирован
ность наносят ущерб качеству жизни бедных сло
ев населения, и какую помощь может оказать бед
ным слоям населения государство. 



Глава 6 А н а Л И З 

финансовой 
информации 
в экономике 

О каких бы финансах ни шла речь, всегда под
разумевается, что имеющий деньги на время рас
стается с ними в надежде на получение выгоды. 
Причем не важно, идет ли речь о женщине, тор
гующей на рынке в Западной Африке и отдаю
щей свою утреннюю выручку на хранение инкас
сатору, или об инвесторе, предоставляющем сред
ства производителю из Азии, чтобы тот больше 
экспортировал. Но ведь надежда может и не реа
лизоваться, и тогда последствия ощутят не толь
ко участники такой сделки. Кто бы ни предостав
лял средства на финансовом рынке, он должен 
решить, насколько вероятно получить их обрат
но. К тому же он должен получить достаточно 
высокую прибыль, которая компенсировала бы 
ему риск убытков. Такой обмен денег сейчас на 
деньги в будущем завершается лишь в какой-то 
момент в будущем, что не позволяет получить 
достоверную информацию о возможном исходе 
операции. И действительно - сбор и анализ ин
формации о рисках и способах защиты от влия
ния возможных изменений являются основной 
движущей силой в системе финансовых рынков и 
учреждений. В этом смысле финансовая система 
является главным звеном, позволяющим эконо
мике решать задачу со многими неизвестными. 
Однако в этом смысле она не идеальна. Никто не 
может гарантировать, что результат будет дей
ственным, общественно-оптимальным или даже 
стабильным, поскольку сами финансы способ-
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ствуют возникновению экономических проблем, 
связанных с потоком информации. 

Финансы важны для каждого человека и фир
мы, а без хороших кредитно-финансовых учреж
дений экономика просто не способна функцио
нировать. Финансы - нервная система экономи
ки, а кредитно-финансовые учреждения - ее мозг. 
Именно последние принимают решения, которые 
указывают капиталу, имеющемуся в ограничен
ном количестве, правильное направление движе
ния, и именно они создают такую ситуацию, при 
которой этот капитал, попав в место назначения, 
будет использоваться наиболее рациональным 
образом. Результаты исследований подтвержда
ют, что в странах с более развитыми кредитно-
финансовыми учреждениями наблюдаются более 
высокие темпы роста, а страны с менее развиты
ми склонны переживать финансовый кризис, при
чем негативное влияние на экономический рост 
иногда наблюдается в течение многих последую
щих лет. 

Наличие фиксированных издержек, связан
ных с приобретением информации о потенциаль
ных заемщиках, а также сложность получения 
полной выгоды от наличия такой информации 
означает, что кредитор на рынке имеет власть над 
заемщиком, и что информации поступает мень
ше, чем было бы желательно с общественно-по
лезной точки зрения. Вполне может оказаться, что 
на кредитном рынке нет полного соответствия 
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между спросом и предложением, ведь желание 
платить не является надежным показателем кре
дитоспособности. А экономика может слишком 
чутко реагировать на небольшие изменения во 
взглядах или в информации, что может приводить 
к заметным колебаниям в ценах на активы. Пред
седатели банков в шутку говорят, что за сотруд
ником по выдаче кредитов, обеспечивающим бан
ку хорошие доходы, нужен глаз да глаз, а такого 
же сотрудника, обеспечивающего баснословную 
прибыль, нужно гнать взашей - ведь он идет на 
крупный риск. Такой подход показывает, что не
достаток информации является проблемой для 
кредитно-финансовых учреждений. Но для тех, 
кто не принадлежит к кругу "посвященных", про
блема эта является еще более серьезной, а среди 
них есть мелкие акционеры, самые разнообраз
ные кредиторы, а также органы государственно
го регулирования и надзора. 

Для того чтобы финансовые системы могли 
справляться с проблемой дефицита информации, 
государство должно осуществлять меры, направ
ленные на их поддержку - особенно в экономике 
развивающихся стран, где эти трудности прини
мают ярко выраженный характер. Но, в то же вре
мя, сложность системы мотивации, связанной с 
обработкой финансовой информации, означает, 
что государству следует осуществлять меры огра
ничительного характера. Оба эти направления — 
как по поддержке, так и по ограничению — про
сто необходимы для проведения разумной поли
тики. 

В главе 5 уже говорилось о высоких издерж
ках, связанных с получением информации в об
ласти негосударственных финансов. Некоторые 
способы гарантирования погашения долга, про
стые с информационной точки зрения - напри
мер, залоговое обеспечение, отслеживание ситуа
ции в подобных учреждениях, а также групповое 
кредитование - могут снизить эти издержки. Об 
этом читайте в главе 8. Здесь же мы рассматрива
ем те многие способы, с помощью которых ин
формация оказывает поддержку государственной 
финансовой системе и экономике, а также то, ка
кими бывают нежелательные последствия. Нач
нем с примера Восточной Азии. 

Информация и финансовый 
крах в Восточной Азии 

Финансовый кризис, охвативший в 1997 году 
многие страны Восточной Азии, показал, какую 
роль в усугублении кризиса на рынке активов 
может сыграть недостаток информации. Во мно
гих из этих стран счета компаний не были про

зрачными. У государственных органов надзора 
не было достаточной информации, связанной с 
балансами банков. Участники рынка даже не все
гда знали о том, сколько у страны резервов в ино
странной валюте. А общим знаменателем, кото
рый воздействовал на экономику всех этих стран, 
явилась краткосрочная задолженность перед за
рубежными кредиторами, причем в большей сте
пени у банков и фирм, нежели у правительства. 
Большая часть этой задолженности выражалась 
в иностранной валюте, что подвергало заемщи
ков двойному риску, поскольку неожиданный и 
широкомасштабный отток капитала мог привес
ти не только к трудностям, связанным с возвра
щением долгов, но и к капитальным убыткам в 
случае падения курса национальной валюты. 

Широкомасштабный отток капитала и паде
ние курса национальной валюты - как раз то, что 
впоследствии произошло, причем в размахе и глу
бине кризиса проявился глобальный дефицит ин
формации о финансах в этом регионе. Хотя и по
здно, но все пришли к мнению о том, что многие 
кредитно-финансовые учреждения слишком мно
го выдали кредитов фирмам, вкладывавшим эти 
деньги в недвижимость, и что именно это явилось 
причиной особой обеспокоенности как зарубеж
ных, так и отечественных кредиторов, и их неже
лания предоставлять кредиты как финансовым, 
так и нефинансовым фирмам. Крах в 1997 году 
компании "Файнэнс уан", являвшейся ведущей 
финансовой компанией в Таиланде и инвестиро
вавшей значительные средства в недвижимость, 
может рассматриваться как толчок к последовав
шему кризису. 

Однако кризис нельзя полностью объяснить 
дефицитом информации. Еще одной причиной 
явилась неспособность рынка как следует и в пол
ном объеме проанализировать имевшуюся инфор
мацию. Ведь данные о высоком уровне инвести
ций в спекулятивную недвижимость, о больших 
дефицитах по счету текущих операций, а также о 
недостатках финансовых посредников - а все это 
сегодня называют главными причинами краха -
уже задолго до кризиса были достоянием гласно
сти. Помимо этого, наблюдатели уже в течение 
многих лет указывали на рискованность ситуа
ции, при которой у корейских фирм было слиш
ком высокое соотношение заемных средств к соб
ственным. 

Во всем регионе происходило рискованное 
кредитование, что сделало финансовый сектор 
очень хрупким. Но насколько хрупким? И кто же 
в действительности был некредитоспособным? 
Недостаточная прозрачность и общий дефицит 
информации привели к тому, что инвесторы не 
могли понять, какие фирмы, банки и целые стра-
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ны смогут выйти из кризиса. Поэтому инвесторы 
решили не полагаться ни на кого. Началась цеп
ная реакция: средства изымались, а цены на ак
тивы снизились в очень широком спектре. Отток 
капитала выражался суммой свыше 100 млрд дол
ларов, то есть составил 10 процентов от ВВП в 
странах, пострадавших больше других. Снижение 
цен на активы посеяло еще большую панику. За
емщики, у которых, из-за общего падения цен на 
активы, снизилась стоимость обеспечения и спо
собность получать доходы, стали некредитоспо
собны. Некоторым пришлось продать свои акти
вы, после чего цены стали еще ниже. Такая ситуа
ция наблюдалась и во время предыдущих финан
совых кризисов. 

Возможно, что паники удалось бы избежать 
при большей прозрачности учета. Ведь большее 
доверие к потокам информации могло бы дать 
возможность инвесторам принимать свои реше
ния более выборочно. Это также могло бы под
толкнуть к принятию соответствующих мер на 
более раннем этапе, что смягчило бы последствия 
кризиса. Понятно, что прозрачность не являет
ся стопроцентной защитой от банковского кри
зиса: ведь считалось, что финансовые системы 
США и Швеции - одни из наиболее прозрачных, 
но обеим странам в последние годы пришлось 
пережить кризис. 

И даже при высоком уровне развития совре
менного процесса сбора и обработки информа
ции, дефицит ее остается огромным, причем при 
наличии серьезных ошибок, допускаемых при 
анализе. Масштабы, в которых инвесторы в про-
мышленно развитых странах избавлялись от цен
ных бумаг стран с нарождающимся рынком во 
время кризиса в Азии, являются классическим 
примером недостатка информации, выразивше
гося в том, что при изменении обстановки все 
наперегонки бегут к выходу. Несмотря на то, что 
большая часть необходимой информации была 
доступна, вознаграждение за риск по тайским об
лигациям до кризиса этой информации не отра
жало, а ведущие агентства по рейтингу облига
ций не снизили рейтинг этих облигаций значи
тельно до октября 1997 года, то есть до того вре
мени, когда стоимость тайской валюты упала. И 
хотя позже появилась дополнительная информа
ция - например, о том, что резервы Таиланда 
были меньше, чем предполагалось, - изменение 
величины вознаграждения за риск было гораздо 
более значимым, чем оно могло быть вследствие 
ставших известными фактов. Еще Кейнс сравни
вал рынок активов с конкурсом красоты, так что, 
видимо, и участники рынка думали не об осново
полагающих ценностях, а о том, что же думают 
другие. 

Как финансовые системы 
решают проблему 
дефицита информации? 

На финансовых рынках вознаграждение, по
лучаемое лицом, предоставляющим средства, 
встречается в нескольких формах. При долговых 
обязательствах ожидается выплата фиксирован
ной суммы независимо от ситуации. При обяза
тельствах, связанных с акционерным капиталом, 
ожидается выплата части прибыли фирмы. Суще
ствует целый ряд других обязательств, многие из 
которых сочетают в себе черты кредита и акцио
нерного капитала. 

Вопрос заключается в том, как кредитор оце
нивает эти ожидания. В связи с кредитом вопрос 
связан с вероятностью неуплаты и с тем, сколько 
можно будет при этом все-таки получить обрат
но. Что же до акционерного капитала, задача зак
лючается в том, чтобы спрогнозировать будущую 
прибыль предприятия и сроки ее получения. Эти 
оценки и прогнозы представляют собой инфор
мационные проблемы, для решения которых со
здаются соответствующие учреждения. Но эти 
учреждения не решают свою задачу полностью, а 
связанные с этим недостатки приводят к серьез
ным последствиям. 

Обычные проблемы, связанные с информаци
ей (см. главу 5), выражаются в проверке качества 
и улучшении показателей работы. Финансовые 
рынки подходят к решению этих проблем в три 
этапа. Проверка качества осуществляется на эта
пе отбора проектов (кто получит средства?) и кон
троля за их осуществлением (как эти средства 
используются?). Информацию о том, какие про
екты принесут прибыль и как используются сред
ства, получить не так просто. Поэтому тщатель
ный отбор и контроль позволяют улучшить как 
качество портфеля проектов, под которые выде
ляется финансирование, так и качество посредни
ка. Участников рынка также беспокоит вопрос о 
принудителыюм исполнении данного контракта. 
Даже если кредитору известно, что должник в 
состоянии вернуть долг, и даже если акционеру 
известна величина прибыли эмитента акций, мо
гут ли и кредитор, и акционер быть уверены в том, 
что получат обещанное им? Жесткий контроль 
самым непосредственным образом связан с при
нудительным исполнением. Да и действитель
но - без надежного контроля на принудительное 
исполнение особо рассчитывать не приходится. 
К тому же может оказаться, что прибегать к нему 
поздно - активы уже испарились. 

Почти все финансовое посредничество в стра
нах с низким уровнем доходов осуществляется 
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Рис . 6 . 1

Финансовая структура экономики стран

мира с различными уровнями доходов
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Иеточник: Levine 1997.

Финансовая система имеет тенденцию

следовать за уровнем развития экономики.

300

ках страхования. Поэтому кредиторы могут ог

раничить выдачу кредитов.

Подобные вопросы встают и на фондовом

рынке. Тот, кто больше других хочет продать свои

акции по рыночной цене, может делать это из

расчета, что на рынке стоимость этих бумаг за

вышена. Последствия схожи с тем, к чему ведет

ограничение кредитов : инвесторам известно, что

владельцы очень хотят продать акции, когда цена

на последние завышена. Поэтому объявление о

продаже новых акций обычно приводит к паде

юно цен на эти акции. Этот сигнал вызывает обес

покоенность фирм, которые уже не желают вы

пускать акции . Отчасти становится ясно, почему,

несмотря на ПрИНЦИП, согласно которому акции

должны предоставлять лучшие возможности по

разделению риска, чем долговое финансирование ,

дополнительная эмиссия остается относительно

Сбор и ШЮЛЮ информации

Даже за пределами формального простран

ства финансовых рынков информация играет

большую роль при выработке решений о том,

кому доверить свои средства . Сообщества с тес

ными связями между членами , а также семьи об

ладают запасом информации о деятельности и о

физических , интеллектуальных и моральных ка

чествах своих членов . Соответственно, до тех пор ,

пока не созданы формальные институты, самым

общим источником оборотного капитала для тор

говых компаний , или же венчурного капитала для

новых предприятий, являются члены семьи и дру

зья. Если же средства должны быть предоставле

ны за пределы такого сообщества или же в круп

ных объемах, приходится обращаться к государ

ственному финансовому сектору, а там получение

и анализ информации обретут новое значение.

Кредитные рынки по сути отличаются ОТ дру

гих рынков , поскольку они не действуют как

обычные аукционы, где рыночная процентная

ставка определяется на пересечении кривых спро

са и предложения. Да это и невозможно . Первое

правило финансирования гласит, что готовность

платить никак не является показателем кредитос

пособности . Даже наоборот: тот, кто готов зап

латить очень высокие процентн:ые ставки , может

оказаться наиболее вероятным кандидатом на

непогашение кредита . Если не собираешься воз

вращать деньги , какая разница, под-какой про

цент брать? Установление более высокой процен

твой ставки может привести к ухудшению соста

ва желающих получить кредит, причем даже пос

ле серьезного отбора кредиторам следовало бы

устанавливать менее высокую ставку, чем та, при

которой наблюдается равновесие между спросом

и предложением . Кредиторам также известно , что ,

получив деньги, заемщик может начать действо

вать более рискованно, как это случается на рын-

через банковскую систему . По мере увеличения

дохода и развития финансовой системы постепен

но развиваются и небанковские посредники 
страховые компании, пенсионные фонды, финан

совые компании и фонды взаимных вложений (см .

рис. б.\) . Способностыо банков разрешать про

блемы, связанные с дефишпом информации и со

кращением объема рынка, объясняется их веду

щая роль в финансовой системе на нижних уров

нях дохода страны, где эти проблемы принима

ют более крупные размеры . Таким образом это и

происходило в Европе, где успех банковского

предпринимательства ростовщиков и лондонских

ювелиров в большой степени зависел от того, на

сколько хорошо они были знакомы с деятельнос

тью своих клиентов .
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небольшим источником финансирования, причем 
даже в промышленно развитых странах. 

Кажется, будто временами кредиторы забы
вают про тот принцип, что готовность платить 
высокий процент является недобрым знаком. 
Например, "Банко латино" в Венесуэле удалось 
привлечь депозиты, установив процентную став
ку на пять процентных пунктов выше, чем на 
рынке. Банкротство этого банка вызвало один из 
самых дорогостоящих провалов в истории бан
ков. В данном случае депозиторы рассчитывали 
на то, что государство окажет этому банку по
мощь, и посчитали риск минимальным. 

Прогнозирование. Если сотрудник, отвечаю
щий за выдачу кредитов банком, не убежден в том, 
что риск, связанный с кредитованием, будут не
сти другие, он - как и управляющий инвестици
онным фондом, лицо, принимающее на себя стра
ховой риск или лицо, осуществляющее капиталов
ложения с повышенным риском - обычно затра
чивает значительные ресурсы на оценку перспек
тивы, связанной с потенциальными заемщиками, 
держателями полиса и только что созданными 
компаниями. И хотя рост объемов секьюритиза-
ции и других видов перепродажи кредита в самых 
развитых финансовых системах может указывать 
на то, что роль этой функции снижается, при бо
лее близком рассмотрении выясняется, что зна
чительную часть кредитного риска несет посред
ник, продающий кредит. В развивающихся стра
нах, где риск предпринимателей и их финансис
тов еще более высок, оценка риска может играть 
еще более значительную роль. 

При изучении отдельного заемщика, неболь
шой набор объективных показателей может се
рьезно помочь в прогнозировании будущей спо
собности вернуть долг. Все большей популярно
стью в мире пользуются компьютерные програм
мы, разрабатываемые специально для заказчи
ка. Они способны автоматизировать большую 
часть процесса отбора (врезка 6.1). Однако та
кой формальный подход менее надежен при ра
боте с мелкими корпоративными заемщиками, 
поскольку возникает необходимость использо
вания крупных ресурсов для подготовки оценки 
общей ситуации, в которой находится заемщик, 
товара, маркетинга и макроэкономической 
конъюнктуры. 

Контроль за результатами деятельности. 
Положение банков позволяет им собирать теку
щую информацию о положении и результатах 
работы их клиентов-заемщиков. Банки зачастую 
предпочитают предоставлять краткосрочные кре
диты: ведь при хорошем контроле они могут, в 
случае необходимости, вмешаться тогда, когда 
ситуацию еще можно поправить. Но то, что хо-

Врезка 6.1 

Технология облегчает принятие 
кредитных решений 

Пакеты компьютерных программ для оценки 
качества кредитов пытаются воспроизводить про
цесс обработки информации опытными специа
листами по предоставлению кредита. При дос
таточном объеме информации о погашении в про
шлом кредитов заемщиком и других данных, эти 
программы позволяют использовать определен
ную степень автоматизации при одобрении кре
дитов, что снижает издержки, связанные с обра
боткой, и ведет к совершенствованию традици
онных систем оценки кредитного риска. Эти про
граммы применяются в области потребительс
кого кредита во всем мире, а также банками раз
вивающихся стран во всех регионах. Кроме того, 
они используются, хотя и не так широко, при ком
мерческих кредитах и для установления цены на 
облигации корпораций. 

Для автоматизированной оценки качества кре
дита прежде всего требуется провести статисти
ческий анализ факторов, определяющих вероят
ность непогашения. Среди факторов, обычно учи
тываемых при ипотечном кредитовании, — про
фессия заемщика, количество иждивенцев, а так
же доход как составная часть проецируемых ипо
течных платежей. Среди других обычно учиты
ваемых факторов - условия кредита (например, 
процентное соотношение между основной сум
мой кредита и стоимостью залога), наличие или 
отсутствие юридических ограничений способно
сти банка стать владельцем заложенной собствен
ности, а также текущие экономические условия. 
На следующем этапе необходимо, с использова
нием прошлых данных, оценить влияние каждого 
из факторов на вероятность непогашения. Банк 
использует получаемое таким образом уравне
ние для оценки вероятности того, будет ли по
тенциальный заемщик выплачивать не в срок, 
сильно задерживать выплаты, или же вообще не 
погасит кредит. Прогнозы в среднем достаточно 
качественны (не хуже субъективного мнения ква
лифицированного сотрудника по выдаче креди
тов) для установления надежных правил в обла
сти принятия решений о том, предоставлять ли 
кредит, и о том, какой должна быть величина 
надбавки к процентной ставке из-за риска не
платежа. 

рошо для контролирующего органа, не всегда 
хорошо для общества. Факты, полученные в та
ких далеко не соседних странах, как Эквадор и 
Индия, указывают на то, что заемщики, имеющие 
доступ к долгосрочному кредитованию (особен
но без дотаций) добиваются более высокой про
изводительности. К тому же краткосрочный кре
дит, хотя и держит руководителя предприятия на 
коротком поводке, предотвращая неразумные 
шаги, с другой стороны делает фирмы (и страны) 
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в высокой степени уязвимыми. Быстрое измене
ние предпочтений со стороны инвестора, кото
рое, кстати, может не зависеть от действий самой 
фирмы или появления новой информации о ней -
может привести к изъятию кредита и даже банк
ротству. Такое изменение настроения инвестора 
может для многих фирм обернуться полномасш
табным финансовым кризисом. И, опять же, тот 
путь, который финансовая система находит для 
решения проблемы дефицита информации, с об
щественной точки зрения является, в лучшем слу
чае, частичным. 

Но банки - не единственные фактические кон
тролеры. По мере углубления финансовых рын
ков появляются специалисты в области анализа, 
тщательно изучающие различные фирмы и цен
ные бумаги. Именно их скрупулезная работа дает 
рынку ценных бумаг возможность существовать. 

В более общем смысле контроль разделяется 
на несколько уровней, на которых есть множество 
пар "внимательных глаз". Руководители следят 
за работниками. Советы директоров и банки сле
дят за работой руководителей. Акционеры конт
ролируют директоров. А иногда появляется еще 
один уровень контроля: акции многих корпора
ций принадлежат фондам взаимных вложений, 
чьи владельцы (акционеры фондов) контролиру
ют работу управляющих фонда, а последние, в 
свою очередь, контролируют работу директоров 
и управляющих корпораций, в которые они вло
жили деньги. Но весь этот контроль не лишен не
достатков. Частично это объясняется проблема
ми общественных товаров, которая обсуждалась 
в предыдущих главах, а частично - недостаточ
ным правовым обеспечением. 

Понятно, что оценка перспективы заемщика, 
а затем контроль над ним, не ограничены лишь 
вопросом сбора и передачи необработанной ин
формации. Нельзя забывать об обработке инфор
мации или анализе возможных последствий, свя
занных с полученной информацией. Довольно 
широкое применение получили математические 
модели оценки риска, особенно по ценным бума
гам, имеющим хождение на рынке, по крайней мере 
в развивающихся странах с более высоким уров
нем дохода. Такие модели создают более прочную 
основу для' оценки риска при условии, что полу
ченная за прошлые сроки информация однознач
но принимается во внимание (врезка 6.2). 

Контракты и институты, созданные 
для защиты от дефицита информации 

В финансовых системах имеется целый ряд 
средств, позволяющих реагировать на проблему 
нехватки информации, в том числе контракты и 
институты - от простых до самых сложных. 

Врезка 6.2 

СТОИМОСТЬ, подверженная риску: 
способ оценки риска 

До недавнего времени большинство участников 
финансовых рынков контролировало риск с помощью 
основанной на опыте процедуры и качественных оце
нок. Но при сложности новых финансовых инструмен
тов такой подход становится неприемлемым. Хоро
шо, что удешевление компьютерных мощностей, ко
торые сами и привели к такому усложнению, также 
открыло более широкий доступ к количественной 
оценке риска. В этом на своем опыте убеждаются 
такие страны, как Аргентина, Канада, Чили и другие. 

Одним из простых и привлекательных способов 
является вычисление величины стоимости портфе
ля, подверженной риску. Используя данные о пер
воначальной цене актива, такой подход позволяет 
спроецировать будущие изменения в ценах на эти 
активы, а также тенденцию, следуя которой они бу
дут вместе изменяться. Такой подход особенно дей
ственен по отношению к финансовым производным, 
таким как опционы и фьючерсы, каждый из которых 
представляет собой предположение о будущей цене 
какого-то лежащего в основе контракта актива, будь 
то акция, облигация или иностранная валюта. Этот 
метод позволяет учесть соотношение между произ
водным инструментом и ценой бумаги, лежащей в 
его основе. Используя основанные на таком прогно
зировании подсчеты, менеджеры, осуществляющие 
контроль за риском, могут, например, прийти к та
кому заключению: "Вероятность того, что портфель 
за следующие три месяца сократится больше, чем 
на 100 млн долларов, равна всего одному процен
ту." Это число - 100 млн долларов - в этом случае 
и будет представлять собой стоимость, подвержен
ную риску, при оценке уровня в один процент. 

Также предпринимаются попытки определить ве
личину кредитного риска по необращающимся бан
ковским кредитам. Такие попытки, однако, усложня
ются тем, что отношения между банком и клиентом 
редко бывают достаточно длительными или доста
точно стабильными для того, чтобы сделать надеж
ные выводы о колебаниях и соответствиях. 

И в самом деле: будущие изменения нельзя с 
большой степенью точности предсказать, исходя из 
прошлых данных, а сам этот метод не позволяет пол
ностью осознать роль масштабных неожиданностей, 
которые на самом деле приводят к серьезным про
блемам в отношении хорошо управляемых портфе
лей. И все равно в этом методе есть определенная 
ценность. Рассмотрим банк "Бэрингз", потерявший 
1,3 млрд долларов из-за неразумной спекуляции сво
его дочернего банка в Сингапуре в 1995 году. Банк 
потерял весь свой капитал. Спекуляция строилась на 
ожидании, что японские акции вырастут в цене, а 
облигации - упадут. В официальных отчетах высше
му руководству банка "Бэрингз" указывалось, что нет 
никакого риска, связанного с инструментами, кото
рые используются для осуществления этого ожида
ния (фьючерсами фондовых индексов, финансируе
мых за счет короткой позиции по фьючерсам облига
ций), причем утверждалось, будто такое использова
ние заемных средств направлено на хеджирование. 
Но на самом деле отношение между ценами на эти 
два актива было отрицательным, что означало до
вольно рискованное положение из-за такого рода фи
нансирования. Простой расчет стоимости, подвержен
ной риску, показал бы, что вероятность потери 800 
млн долларов из портфеля заимствованных средств 
равна 5 процентам, а не нулю. И, быть может, тогда 
руководство предприняло бы другие шаги. 
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Простые контракты: залоговое обеспечение и 
долг. Для того чтобы снизить издержки, связан
ные с дефицитом информации, а в дальнейшем и 
для защиты участников финансового рынка от 
неблагоприятных последствий, широко применя
ются простые правила и ограничения. Стандарт
ный долговой контракт требует, чтобы была обес
печена выплата фиксированной суммы независи
мо от обстоятельств, а также предоставляет кре
дитору право в случае неуплаты стать владель
цем залогового обеспечения. Обещание возвра
щения долга и применение залогового обеспече
ния снижают необходимость для кредитора про
верять утверждения заемщика о своем финансо
вом положении. А если к тому же существует сис
тема принудительного исполнения контрактов, у 
должника вообще нет стимула скрывать свое дей
ствительное финансовое положение, поскольку 
если он на самом деле может погасить долг, то 
сделать это - в его же интересах. Но, как указы
валось раньше, долговой контракт не позволяет 
решить другие проблемы, связанные с недостаточ
ной информацией. 

Если на залог с самого начала установлена 
правильная цена, если он сохраняет свою сто
имость и может быть изъят, то залог способен 
оградить банки от ошибок, связанных с оценкой 
кредитоспособности заемщика. Как отмечалось 
в главе 5, залоговое обеспечение упрощает про
блему дефицита информации, но не решает ее 
полностью, потому что все еще предстоит опре
делить стоимость залога и вероятность его реа
лизации. Вопрос заключается не в том, сколько 
стоит залог во время предоставления кредита, а в 
том, сколько он будет стоить при различных обсто
ятельствах, которые могут привести к неуплате. 

Некоторые виды обеспечения связаны с серь
езными проблемами. Собственность может обес
печивать кредит, но использование недвижимос
ти в качестве обеспечения в слишком больших 
масштабах может сделать экономику слишком 
хрупкой и подверженной влиянию экономическо
го спада или резкого повышения процентных ста
вок. Банкам может показаться, что у них доста
точно обеспечения, чтобы не беспокоиться за 
выданный кредит, и поэтому им не надо пытать
ся получить дополнительную информацию о при
роде данного актива. Но рыночная стоимость 
недвижимости постоянно меняется, причем она 
может резко падать. Кредитование под залог со
здает динамику, которая еще больше увеличива
ет эти колебания стоимости: по мере ее падения 
кредиты отзываются, из-за чего на рынке появ
ляется больше недвижимости, что дальше сбива
ет цены. Большое число финансовых кризисов во 
всем мире за последние два десятилетия происхо

дило тогда когда бум продажи недвижимости за
вершался крахом. 

Обеспечение не служит утешением ни заемщи
ку, который не может его представить, ни креди
тору, который не в состоянии завладеть им в слу
чае невозвращения кредита. И то, и другое осо
бенно часто встречается в развивающихся стра
нах. Это - серьезная структурная проблема в тех 
странах, где процедура регистрации земли не со
вершенна, где частная собственность на землю не 
так широко распространена, или же где права 
собственности размыты. Коллективная собствен
ность на племенные земли в Ботсване не позволя
ла использовать их в качестве залога до тех пор, 
пока недавно принятое законодательство не вве
ло положение о переходе заложенной недвижи
мости в собственность залогодержателя по согла
сованию с местными органами землепользования. 
В странах с переходной экономикой неопределен
ность в области прав владения землей и отсут
ствие всеобщего земельного кадастра представ
ляют собой барьер на пути частного ипотечного 
кредита. А в странах, где собственность в основ
ном принадлежит мужчинам, у женщин практи
чески нет возможности брать кредит, обеспечен
ный имуществом. 

В связи с залогом встает еще одна проблема: 
когда банки полагаются на залог, они могут ог
раничивать кредиты на другие виды деятельнос
ти, которые приносят более высокие социальные 
дивиденды, но под которые нет обеспечения. В 
главе 2 уже рассматривались проблемы, связан
ные с финансированием НИОКР, а в главе 3 го
ворилось о дефиците кредитов (без государствен
ных гарантий) на финансирование образования. 

Изучение ситуации с подобными предприяти
ями на неформальных рынках. Процесс изучения 
заемщиков государственными учреждениями в 
развивающихся странах, как видно, не дает же
лаемых результатов. Однако негосударственные 
кредитные рынки нашли неожиданные и дей
ственные подходы к решению проблемы провер
ки качества активов. Одним из таких решений 
является признание того, что соответствующая 
информация может иметься у третьих сторон -
например, у соседей заемщика, которые тоже мо
гут быть заинтересованы в получении кредита. 
Поэтому можно привлечь и их к участию в дан
ной финансовой операции. (В главе 8 рассматри
ваются схемы кредитования, использованные бан
ком "Грамин", а также другие варианты группо
вого кредитования.) Имеющаяся у этих сторон 
информация помогает кредиторам контролиро
вать соблюдение и осуществлять принудительное 
исполнение кредитных договоров, хотя у них са
мих прямого доступа к такой информации может 
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и не быть. Да и сами заемщики заинтересованы в 
том, чтобы использовать имеющуюся у них ин
формацию друг о друге для объединения в груп
пы с целью получения кредитов. Им известно, что 
они попадут под жесткий контроль, и в этом слу
чае такой контроль станет легче осуществлять. 
Существует процедура "самоотбора". Она заклю
чается в том, что взять кредит решается только 
тот, кто считает себя в состоянии вернуть его и 
действительно намерен это сделать. 

Хеджирование, диверсификация и объединение 
рисков. Финансовая система может снизить издер
жки по решению проблемы дефицита информации, 
фактически не собирая такой информации. Это 
может быть сделано путем упрощения продажи, 
хеджирования, диверсификации и объединения 
рисков. Наиболее простой формой является стра
ховой контракт, однозначно позволяющий при
нять меры на случай дорогостоящей чрезвычайной 
ситуации, которую можно предусмотреть - напри
мер, безвременной смерти человека. Страховщик 
может предложить подобные контракты, объеди
нив подобные риски, а не пытаясь получить как 
можно больше информации об одном отдельно 
взятом владельце полиса. 

Посредники в области страхования сталкива
ются с проблемами другого характера, также воз
никающими из-за недостатка информации, неко
торые из них они решают с помощью простых 
контрактных правил. В полис обычно включает
ся положение, согласно которому страховка счи
тается недействительной, если страхователь пред
принимает рискованные действия (например, ез
дит на машине по бездорожью). Эта несовершен
ная, но все-таки защита от нечистоплотных дей
ствий, быть может, обладает еще одним преиму
ществом: значительно снижаются требования к 
контролю, если нарушение можно легко обнару
жить в случае подачи иска о возмещении убыт
ков. В договоре страхования также обычно содер
жится положение о прекращении его действия в 
том случае, если изначально предоставленные 
страхователем данные были неверными. Тогда 
издержки по проведению оценки снижаются, по
скольку проверять данные не требуется до тех пор, 
пока не будет подан иск. (Кредиторы не могут по
зволить себе такой роскоши: если кредит нельзя 
вернуть, проверять качество заемщика уже по
здно.) И все-таки страховое дело в развивающих
ся странах отстает от банковского, особенно там, 
где слишком частое использование мелкого 
шрифта для описания условий ответственности 
указывает на то, что страховщикам не доверяют. 

Работа организованных рынков и бирж. Оп
ределенные финансовые активы, такие, как товар
ные или валютные фьючерсы, позволяют умень

шить или вовсе устранить риск, связанный с не
известным поведением в будущем цен на лежащий 
в их основе товар. Они даже позволяют перело
жить этот риск на тех, кто в состоянии его вынес
ти. Этим, например, успешно могут пользовать
ся фермеры, ожидающие урожая, или государ
ственные сотрудники, занимающиеся вопросами 
государственной задолженности и пытающиеся 
свести к минимуму издержки, связанные с коле
баниями валютного курса. Эти инструменты мо
гут быть использованы не только для хеджиро
вания, но и для спекулятивных сделок, когда ин
вестор считает, что знает, в какую сторону дви
жутся цены, и хочет рискнуть, полагаясь на инту
ицию или более полную осведомленность. 

Рыночные цены на финансовые активы могут 
выражать и передавать информацию, которую 
первыми получают только хорошо осведомлен
ные участники рынка с большими деньгами. Как 
только некоторым из участников становится из
вестно об увеличении стоимости какого-то акти
ва, они сразу же решают, что им выгодно приоб
рести этот актив, пока не подскочила цена, а это 
ведет к повышению его рыночной стоимости. Но 
цена может не полностью раскрывать такую ин
формацию. А в той степени, в которой она такую 
информацию раскрывает, это ведет к снижению 
мотивации участников рынка, которые уже не 
хотят тратить лишние средства на получение дан
ных о стоимости активов. Так что рынки капита
лов никогда идеально не отражают ситуацию в 
том смысле, что цены никогда не содержат в себе 
полностью всей необходимой информации об 
участниках. 

Наличие ликвидных активов - будь то на 
организованных рынках или поступающих от 
таких посредников, как банки - уменьшает для 
тех, кто имеет сбережения, издержки, связанные 
с возникновением непредвиденной необходимо
сти получения наличных денег. На организован
ных рынках главная задача заключается в объе
динении риска непредвиденного дефицита на
личных средств. Таким же образом банк акку
мулирует доходы по большому количеству мел
ких ссуд, которые он получает (в виде депози
тов), а затем действует как контрольный орган, 
выступающий от имени вкладчиков и следую
щий при обработке информации принципу эко
номии на масштабах. 

В хорошо работающей системе платежей зна
чительно сокращаются затраты на получение ин
формации. Однако для этого требуется уверен
ность в финансовом могуществе участников пла
тежного механизма. После того, как развалилась 
система межреспубликанских расчетов, торговля 
между республиками бывшего Советского Союза 
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сократилась сразу на 80 процентов. А вскоре как 
в международной торговле, так и в торговле на 
постсоветском пространстве, появились посред
ники по бартеру, которые устанавливали и раз
вивали сложные цепочки торговли за товары меж
ду предприятиями, когда деньги больше не мог
ли в полной мере выполнять свойственные им 
функции. Появилась бартерная торговля и на тер
ритории Российской Федерации, особенно за пре
делами крупных городов, что значительно увели
чило издержки, связанные с анализом информа
ции (врезка 6.3). 

Обоснование государственного 
вмешательства 

Задачей финансовых рынков является реше
ние проблем дефицита информации, с тем чтобы 
распределять ограниченные ресурсы капитала, 
направляя их в хорошие проекты, а затем осуще
ствлять контроль за их выполнением. Таким об
разом можно обеспечить надлежащее использо
вание средств. Но информация всегда неполна. И 
насколько хороши ни были бы договорные по
ложения, всей информации в них учесть не удаст
ся. Так что последствия будут ощущаться всегда. 
Финансовые рынки в действительности подвер
жены воздействию внешних факторов, причем 
зачастую преимущества и издержки операций 
относятся не только к непосредственным участ
никам данной сделки. Именно поэтому государ
ство должно принимать меры. 

Внешние факторы и товары общественного 
назначения на финансовых рынках 

Внешние факторы, связанные с наличием ин
формации, встречаются в разной форме. Когда 
банк предоставляет фирме кредит, и это стано
вится известно общественности, другие участни
ки рынка могут предположить, что банк осуще
ствил проверку, которую фирма успешно прошла. 
К тому же им известно, что если речь идет о серь
езном банке, то, скорее всего, он будет следить за 
делами фирмы, пока долг не будет погашен. Это 
позволит не допустить случаев вопиющих нару
шений при использовании средств. Результаты 
исследований указывают на то, что при наличии 
хороших отношений с банками дела фирм идут 
хорошо. Им меньше приходится платить за кре
дит, они предоставляют залог меньшей стоимос
ти, а также быстрее реагируют на возможность 
инвестиций. Ценность такого накопления инфор
мации также проявляется и в том, что при объяв
лении о заключении с банком договора кредито
вания обычно цена на акции фирмы-заемщика 
возрастает. 

Врезка 6 .3 

Торговля без банков: денежные суррогаты 
в РОССИЙСКОЙ Федерации 

Закон Российской Федерации обязывает нало
говых должников закрыть все свои счета, кроме 
одного, который должен быть зарегистрирован в 
налоговых органах. И как только фирма задолжа
ет по налогам, маргинальная ставка налога на ее 
доходы, проходящие через банковскую систему, 
становится равной 100 процентам. За неосуще
ствление перевода этих средств банк преследует
ся по уголовному законодательству. 

Воздействие этих ограничений на использова
ние денег банка более серьезно, чем оно было бы 
в странах с рыночной экономикой. Многочислен
ные налоги, непосильные ставки налога, чрезмер
ные (до недавнего времени) штрафы и основан
ные на политических соображениях льготы под
талкивают предприятия к незаконному избежанию 
налогообложения. К тому же Государственная на
логовая служба считает, что 80 процентов фирм -
налоговые должники. Может эта цифра и завыше
на, но она показывает, что почти все фирмы по
стоянно сталкиваются с тем, что блокируются либо 
их счета, либо счета их партнеров по торговле. 
Это ведет к ситуации, когда многие операции осу
ществляются за пределами банковской системы. 
Вырос бартер, в 1992 году составлявший 11 про
центов от объема торговли, а в 1997 году достиг
ший 43 процентов, согласно последним данным 
Всемирного банка. 

Однако бартер обходится дорого, особенно 
фирмам, которые обычно осуществляют разовые 
операции и поэтому не имеют надежной инфор
мации о своих торговых партнерах. Чаще всего, 
издержки по организации бартерной операции 
составляют примерно от 20 до 25 процентов сто
имости самой операции. Чтобы снизить эти из
держки, частные компании и государственные уч
реждения используют вексель, который является 
наиболее часто применяемым заменителем после 
бартера. Выпускать эти суррогаты могут банки, 
предприятия, власти на федеральном уровне, уров
не субъектов, а также города. Весной 1997 года 
эти долговые сертификаты, по оценкам, состав
ляли примерно две трети объема рублевой денеж
ной массы (при оценке показателя денег М2). Эта 
бумага может выполнять роль самых разных дол
говых инструментов, в том числе депозитных сер
тификатов, простых векселей, корпоративных об
лигаций и государственных облигаций. 

Стоимость векселя зависит от репутации его 
эмитента и простоты его обращения в полезный 
товар. Обычно предприятия рассматривают век
селя банков с хорошей репутацией и фирм, на чье 
производство существует большой спрос, как по
чти деньги. Другие же векселя учитываются с боль
шой скидкой. 

Такое распространение векселей затрудняет 
проведение денежно-кредитной политики, посколь
ку ослабляет прямой контроль центрального бан
ка за ликвидностью в экономике. Переход от де
нег к бартеру и векселям снижает количество со
бираемых налогов и подрывает экономический 
рост, повышая операционные издержки. Их при
менение также может внести неясность в финан
совое положение предприятий, что позволит ру
ководителям разворовать доходы и активы. Права 
собственности защитить нельзя, поэтому процве
тает мошенничество. 
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Все депозиторы выигрывают в том случае, 
если крупный депозитор внимательно следит за 
действиями руководителей банка, не позволяя ему 
ни слишком рисковать, ни класть средства банка 
себе в карман. Так что контроль за банками пред
ставляет собой общественно-полезный товар, и 
именно поэтому государство прежде других дол
жно нести ответственность за наличие этой фун
кции. Но если депозитор обнаружит воровство и 
изымет свои деньги до того, как это сделают дру
гие, уменьшится доля средств, которые смогут 
получить другие заинтересованные стороны. В 
этом случае положительный внешний фактор пре
вращается в отрицательный. И если такой депо
зитор даже окажется не прав в своей оценке - его 
действие может посеять панику среди других, и 
другие заинтересованные стороны пострадают. 

Системные риски банкротств банков вызыва
ют, пожалуй, наибольшее беспокойство. Банкрот
ство одного крупного или нескольких средних по 
размерам банков может привести к финансовому 
кризису, а затем и к резкому и основательному 
экономическому спаду. И хотя последствия мож
но смягчить мерами на макроэкономическом 
уровне, покончить с ними окончательно нельзя, 
поскольку для того, чтобы меры политики дали 
результаты, нужно время. А в это время простые 
наблюдатели - например, служащие и заемщики 
банка, не виновные в том, что произошел кризис, 
могут понести серьезные убытки. Подобные сис
темные риски имеют такое воздействие, что обыч
но правительство принимает меры по ограниче
нию этого воздействия банковского кризиса. 
Чаще всего, такие меры слишком дорого обхо
дятся. Однако эти издержки лишь частично ло
жатся на плечи виновных. Такой большой вне
шний охват кризиса заставляет правительства 
предпринимать действия, направленные на сниже
ние его вероятности и сокращение его масштаба. 

Принцип "домино" 
Одним из таких воздействий на внешний мир, 

которое в последние годы привлекало внимание, 
был так называемый принцип "домино", когда 
проблемы на финансовом рынке одной страны 
могут повлиять на события в другой. Этот прин
цип может распространяться через торговлю: 
трудности в экономике во время финансового 
кризиса могут сказаться на торговых партнерах. 
Он также может выразиться в условиях торгов
ли: финансовый кризис может повлиять на цены 
на товары, произведенные или закупленные стра
ной или странами, которые ему подвержены. Но 
быстрее всего кризис распространяется через по
токи финансовых средств. Почему финансовый 
кризис в Мексике должен сказаться на Аргенти

не, а кризис в Таиланде - на России? Загадка. 
Эффект непосредственного воздействия, то есть 
через потоки торговли или изменения ее условий, 
скорее всего будет незначительным. Частично 
процесс безусловно можно объяснить эффектом 
распространения через поведение держателей ак
тивов, хотя за этим процессом нелегко наблюдать 
и его трудно прогнозировать. 

Хорошо известным примером принципа "до
мино" является банковская паника. Чтобы по
нять, что может посеять панику, предположим, 
что депозиторы не могут отследить платежеспо
собность отдельных банков, но могут наблюдать 
шок, который бьет по портфелям банков, вынуж
дая закрыться по крайней мере один из них. Пос
ле этого депозиторы могут начать изымать сред
ства из всех банков - будь то платежеспособных 
или нет, что приведет к банкротству даже плате
жеспособных банков. 

Прошло уже больше ста лет с тех пор, как 
Уолтер Баджот высказал мысль о том, что цено
вому механизму не так просто справиться с по
добным шоком. Он говорил о проблеме, с кото
рой сталкивается банк при передаче достоверной 
информации на рынок во время кризиса. "Любо
му банкиру известно, что если ему придется до
казывать, что он достоин доверия, можно считать, 
что доверие он уже потерял, какими убедитель
ными ни были бы его доводы." Если бы ценовой 
механизм работал так, как ему в таких случаях и 
положено, то увеличение процентных ставок ком
пенсировало бы депозиторам возросший риск 
предоставления кредита банку, стоящему перед 
возможным кризисом. Но такое же увеличение 
процентных ставок может указывать и на неуве
ренное положение, также отпугивая потенциаль
ных депозиторов. Как уже отмечалось, готов
ность платить высокие проценты никак не явля
ется показателем кредитоспособности. Рынок тер
пит крах из-за недостатка информации о плате
жеспособности банка. 

Сила монополии 
На кредитных рынках заемщики обычно стал

киваются с тем, что число потенциальных креди
торов ограничено, так что бывает нелегко перей
ти от одного к другому. Дело в том, что данные о 
степени риска, связанного с потенциальным за
емщиком, даются дорого, а если банк их уже по
лучил, ему не стоит особого труда держать их в 
тайне. Получается, что разные кредиторы будут 
нести разные издержки, связанные с предостав
лением нового кредита любому отдельному заем
щику, а кредитор, уже работающий с этим заем
щиком, получит преимущество. Так что у каждо
го банка имеется специализированная информа-
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ция о клиентской базе. Клиент с длительной кре
дитной историей в одном банке, которого этот 
банк может потенциально считать хорошим за
емщиком, другим банком может рассматривать
ся как нечто неизвестное, что сразу же повышает 
риск. Для того чтобы компенсировать себе этот 
риск, второму банку придется установить более 
высокую процентную ставку или вообще отказать 
в кредите. 

Есть еще один фактор, далеко не укрепляю
щий желание заемщика обращаться к другому 
кредитору. Например, в другом банке могут за
думаться над тем, почему клиент решил перейти 
к ним. Может потому, что старому банку больше 
известно и он ограничивает кредит данному кли
енту? И означает ли это, что этот банк уже не 
считает данного клиента кредитоспособным? 
Часто клиенту удается убедить новый банк в том, 
что для перехода есть весомые причины. Но иног
да это не удается. В главе 5 уже отмечалось, что 
большая часть издержек по получению информа
ции невосполнима, если кредит так и не будет пре
доставлен. Это приводит к отношениям "местной 
монополии" между кредитором и заемщиком. В 
последних исследованиях кредитных рынков в 
сельскохозяйственной местности (врезка 5.2) вы
является воздействие издержек, связанных с про
верками, административной работой и принуди
тельным исполнением выплаты процентных ста
вок. Как это и бывает при монопольной конку
ренции, масштабы работы каждого кредитора 
слишком малы, причем кредиторы переносят фик
сированные затраты на слишком малое число 
клиентов, при этом повышая процентные ставки. 

Дефицит информации 
Сами по себе рынки вряд ли могут предостав

лять различные виды информации в достаточном 
количестве (хотя, как мы увидим, иногда они пре
доставляют ее слишком много). Дефицит объяс
няется тем, что информация, как уже отмечалось, 
является общественным товаром, то есть никакое 
лицо или фирма, добывающая ее, не может полу
чить всю выгоду от этого. И даже когда можно 
получить выгоду полностью, внешние факторы 
могут сыграть очень большую роль. 

Те, кто затрачивает средства для получения 
информации, сталкиваются с трудностями двух 
видов, если пытаются извлечь из этого выгоду. 
Во-первых, при попытке непосредственной про
дажи такой информации перед ними встает клас
сическая проблема, связанная с доверием: потен
циальный покупатель может не поверить в истин
ность такой информации. Во-вторых, прибыль, 
которую они могут получить от продажи такой 
информации, может оказаться недостаточной для 

покрытия издержек, связанных с ее получением. 
Прибыли может и вообще не оказаться, если цены 
на рынке ценных бумаг полностью выражают 
частную информацию отдельного трейдера. 

Обычно банки лучше других финансовых по
средников подготовлены к решению проблем от
бора и контроля по проектам, которые они фи
нансируют. Они могут получить пользу от имею
щейся у них информации, предоставляя частные 
кредиты без права дальнейшей продажи. При 
этом у других инвесторов возникают трудности, 
если они собирались попользоваться средствами 
такого банка. Кроме того, издержки банков по 
сбору информации снижаются благодаря возмож
ности устанавливать с клиентами долгосрочные 
отношения. Упрощается и контроль, поскольку 
они могут изучать операции своих заемщиков, 
которые одновременно являются и депозитора
ми. Для того чтобы у заемщика не возникало же
лание идти на авантюры до погашения кредита, 
банк может пообещать больше не давать ему кре
дитов. Наличие всего лишь малого числа альтер
нативных кредиторов наполняет такие угрозы 
конкретным содержанием. В развивающихся 
странах еще труднее получить информацию о ча
стных фирмах, что еще больше повышает роль 
банков в финансовой системе по сравнению с ро
лью банков в промышленно развитых странах. 

Но есть виды информации, которую можно 
получать в избытке. Примером служит информа
ция об операциях, приносящих частную прибыль 
для одних и частные убытки для других, о пере
распределении, которое не создает благосостоя
ния и не ведет к росту производства. Трейдер, 
который на минуту раньше других узнает, что 
правительство вскоре издаст постановление, ко
торое подействует на стоимость акций ХУ2, мо
жет оказаться в состоянии купить или продать эти 
акции, получив прибыль, но такая выгода будет 
получена за счет других участников. Сбор инфор
мации в больших объемах на вторичных рынках 
направлен на получение такой информации не
много раньше других участников рынка. Но вто
ричные рынки все же предоставляют ликвидность, 
которая связана с финансовым и экономическим 
развитием. Рынки с недостаточным уровнем лик
видности отпугивают инвесторов: ведь чем мень
ше ликвидности, тем труднее быстро уйти с тако
го рынка. Поэтому они предпочитают сохранять 
активы в более надежных формах. 

Голоса в пользу большей прозрачности фи
нансовых рынков, за предоставление большей 
части информации, которая сейчас в дефиците, 
отражают понимание того, что обычно фирмы 
добровольно не предоставляют всей информации, 
нужной рынку. Как это ни парадоксально, но чем 
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больше прозрачности, тем меньше может стать 
устойчивости, поскольку меняющиеся условия и 
оценки быстро будут отражаться на рыночных 
ценах. Если в наполненном зрителями зале зак
ричать "пожар!", возникнет паника, даже если 
никакого пожара вовсе нет. То же и с привлече
нием внимания к определенным финансовым пе
ременным: как только такие переменные входят 
в "опасную зону", может возникнуть цепная ре
акция кризиса. 

Хронически не хватает информации об общей 
доходности проекта, хотя она-то - один из глав
ных факторов. Кредиторов больше волнует не 
общая доходность, а та выгода, которую ожида
ют получить они сами. А последняя выражается 
просто в основной сумме долга вместе с процен
тами, помноженной на вероятность получения 
этих денег вообще, за вычетом цены упущенной 
возможности по этим средствам. Общая отдача 
по проекту включает в себя положительное саль
до предпринимателя (или прирост сальдо). Про
ект с самым высоким показателем ожидаемой 
доходности для кредитора может не оказаться 
проектом с самым высоким общим показателем 
ожидаемой доходности вообще. Однако финан
сируется проект с самым высоким показателем 
ожидаемой доходности для кредитора. Так что 
для хороших проектов финансирования может и 
не оказаться. 

Оказание поддержки 
финансовой системе 

Институциональная и правовая системы, на
целенные на решение проблем, связанных с дефи
цитом информации в финансовой области, силь
но различаются по странам. В некоторых стра
нах виды деятельности, которую разрешено осу
ществлять банкам, строго ограничены. В других 
же (причем не только в развивающихся) банкам 
отводится более важное место, поэтому им раз
решено осуществлять широкий спектр коммерчес
ких и инвестиционных операций, в том числе вла
дение и купля/продажа акций и направление сво
их директоров в правления компаний, которым 
они выдают кредиты. Существуют различия и в 
методах достижения справедливой конкуренции 
на рынках ценных бумаг, а также в защите прав 
акционеров. В некоторых странах для этого ис
пользуются государственные органы, а в других 
полагаются на способность рынка регулировать 
себя самостоятельно. 

Перед странами с переходной экономикой 
стоит серьезная проблема. При командной эко
номике банки не выполняли те ключевые роли, 
которые связаны с банковским делом в странах с 

рыночной экономикой. Они не выбирали проек
ты и не принимали решений о том, какие фирмы 
должны расширяться. Они не отвечали за осуще
ствление контроля. Они практически выполняли 
роль бухгалтера, предоставляя при этом средства 
по указанию органов планирования. При пере
ходе к рыночной экономике этим банкам при
шлось полностью перестраиваться, а это оказа
лось непросто. А создание соответствующих ус
ловий для эффективно работающего фондового 
рынка в этих странах может оказаться еще более 
сложной задачей. История зарождения фондовых 
рынков в современных развитых странах, то есть 
до того, как был установлен жесткий государствен
ный надзор, полна скандалов, которые подорва
ли доверие к этим рынкам. Обычно после таких 
кризисов наступал длительный период, в течение 
которого фондовые рынки практически переста
вали существовать в качестве источника новых 
средств для корпораций. К сожалению, подобные 
проблемы переживают и некоторые страны с эко
номикой переходного периода (врезка 6.4). 

Для того чтобы участники финансового рын
ка могли анализировать информацию и заклю
чать такие контракты, которые страховали бы их 
от остающегося дефицита информации, им нуж
на поддержка государственных мер политики при 
создании систем учета, доступа к информации и 
разработки мер против мошенничества (для об
легчения сбора информации), а также при совер
шенствовании правовой инфраструктуры (если 
подразумевается, что контракты будут иметь ре
альную силу). Без этих составляющих развитие 
формальной финансовой системы зайдет в тупик. 
Если же страны смогут предоставлять истинную 
и всеобъемлющую информацию о фирмах, и если 
правовая система в этих странах сможет быстро, 
действенно и прозрачно осуществлять принуди
тельное исполнение контрактов, наказывая за 
мошенничество и нарушение условий контракта, 
финансы и экономика в таких странах будут раз
виваться. Эмпирически стало известно (см. сле
дующий раздел), что после того, как уже учтено 
влияние всех обычных факторов на экономичес
кий рост, развитие институтов финансового по
средничества в значительной мере объясняется 
развитием правовой системы и системы учета. В 
странах, где правовая система отдает предпочте
ние кредиторам, имеющим обеспечение долга, 
жестко обеспечивает принудительное исполнение 
контрактов, защищает акционеров, не имеющих 
контрольного пакета, а также устанавливает 
принципы учета, которые позволяют корпораци
ям составлять всеобъемлющие и сопоставимые 
финансовые отчеты, финансовые посредники на
ходятся на более высокой ступени развития, и при 
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Врезка 6 .4 

Права акционеров и эффективность пред 
приятии во время приватизации в Чехии 

В надежде на то, что можно будет создать ста
бильный фондовый рынок, основанный на "народ
ном капитализме", в начале 1990-х годов в Чехии 
была проведена ваучерная приватизация. Населе
ние получило ваучеры, на которые можно было при
обрести акции различных компаний. Однако вызы
вал озабоченность тот факт, что при таком распы
лении акций за руководителями предприятия не бу
дет особого контроля. Как уже отмечалось в данной 
главе, контроль за деятельностью руководителей 
корпораций является в какой-то мере обществен
ным товаром, и многие серьезно полагали, что при 
чешском варианте надзора будет слишком мало. 
Наличие одного акционера, обладающего конт
рольным пакетом, могло бы как-то исправить ситу
ацию, но возникла бы новая проблема: ведь такой 
акционер может начать преследовать свои интере
сы в ущерб интересам акционеров, не имеющих кон
трольного пакета. Для того чтобы справиться с этой 
проблемой в области контроля, были созданы круп
ные холдинговые компании (фонды взаимных вло
жений), у которых есть стимул следить за деятель
ностью компаний, акции которых есть у фонда. Те, у 
кого это получалось лучше, имели больше прибыли 
и привлекали больше инвесторов. Таким образом, 
рыночный механизм обеспечивал бы рациональность 
рынка капитала, а также фирм. 

Но это - теория. Опыт же показывает другое. 
Мошенники обещали поднебесную прибыль тем, кто 
отдаст им свои ваучеры. Используя обычную пира
мидальную схему, они пользовались средствами, 
которые получали от новых инвесторов, чтобы воз
вращать деньги старым. Это длилось некоторое вре
мя. В условиях, когда не было действенных законов 
против мошенничества и о ценных бумагах, более 
честным фондам приходилось конкурировать с не
честными. Некоторые управляющие фондов просто 
присваивали деньги. Это называлось "сплавить по тун
нелю". Суть в том, что лежащие в основе схемы акти
вы изымаются, а остается одна пустая оболочка. 

Холдинговые компании создавались как взаим
ные фонды закрытого типа: акционеры не могли 
получить стоимость своих акций как чистую сто
имость активов, а только могли продать их на вто
ричном рынке и, возможно, с дисконтом. На самом 
же деле, к 1997 году акции в этих компаниях прода
вались с дисконтом в 40-80 процентов, причем нет 
сомнения в том, что рынок таким образом учитывал 
фактор "сплавления по туннелю". Поэтому неудиви
тельно, что доверие к рынку ценных бумаг снизи
лось, и что ему не удалось выполнить своих главных 
задач: привлечения капитала для создания новых 
предприятий и расширения уже существующих. 

Не менее важно и то, что с помощью этих средств 
не удалось провести необходимую реструктуриза
цию тех предприятий, чьи акции находились в этих 
фондах. И хотя фондам закрытого типа удалось ку
пить фирмы с более высокой доходностью (быть 
может, они эффективно изучили эти фирмы), им не 
удалось повысить показатели доходности. Фирмы 
со стратегическим владельцем (с числом акций, 
превышающим контрольный пакет) зачастую улуч
шали свои показатели, но у фирм, принадлежавших 
фондам закрытого типа, показатели продолжали 
ухудшаться. Превращение этих фондов в открытые 
облегчило бы выход акционеров и позволило бы усо
вершенствовать корпоративное управление. 

этом наблюдаются быстрые темпы экономичес
кого роста (рисунок 6.2). 

Учет и аудиторские проверки позволяют 
обеспечить постоянно обновляемую информацию 

Принципы учета облегчают толкование ин
формации о фирмах и позволяют сравнивать дан
ные о разных фирмах. Это позволяет инвесторам 
определить, в какие фирмы стоит вкладывать 
средства, а также оценить работу их руководите
лей. Во многих видах контрактов также оговари
ваются меры учета при определенных действиях. 
Например, в договорах кредитования и о покуп
ке облигаций обычно содержатся положения о 
возможности потребовать немедленного погаше
ния, если поток доходов или наличных упал ниже 
установленного уровня. Составление и принуди
тельное исполнение таких контрактов можно осу
ществить только при наличии разумных принци
пов учета и способности аудиторов подтвердить 
тот или иной норматив. Для оценки состояния 
банка нужна надежная информация по классифи
кации и концентрации кредитов, о реальной сто
имости залога, о резервах на случай непогашения, 
а также о правилах начисления процентов на сче
тах банка в случае просроченной задолженности 
заемщика. Принципы учета и здесь помогают. В 
финансовых отчетах содержится очень много ин
формации о прошлых и текущих операциях фир
мы. Без них практически невозможно установить 
состояние и кредитоспособность предприятия. 
Вот эти документы: 

Балансовый отчет. В нем содержится разбив
ка материальных и финансовых активов и 
пассивов, в том числе краткосрочного и дол
госрочного долга. 

• Отчет о прибылях и убытках. Отражает дохо
ды и расходы, в том числе различные издерж
ки и налоги. 

• Отчет о движении наличности. В нем содер
жатся данные об объеме наличных средств, 
приходящих и уходящих из фирмы, что по
могает обратить внимание даже на платежес
пособную фирму, переживающую проблемы 
с ликвидностью. 
В примечаниях к этим отчетам может содер
жаться дополнительная информация, напри
мер, о забалансовой деятельности фирмы. 

Однако информация, содержащаяся в финан
совых отчетах, тоже неполна. Появление новых 
финансовых инструментов (таких, как производ
ные финансовые инструменты и другие обязатель
ства), зависящих от разных условий, а также фон
довых опционов затрудняет точную и своевремен-



АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 119 

Рис. 6.2 

Факторы, определяющие развитие и рост 
финансовой системы 

Процесс финансового развития начинается с 
создания правовой основы. 

Права 
акционеров 

Источник, поданным 1_еуте, Ьоауга, апс! Веек 1998. 

ную оценку собственного капитала фирм и кре
дитных учреждений. Многие виды производ
ственных инструментов не регулярно отражают
ся в балансе, а их рыночная стоимость может пре
терпевать значительные изменения, реагируя на 
небольшие изменения конъюнктуры. 

В начале 1990-х годов принципы учета зна
чительно различались по странам, причем даже в 
странах со сравнимой величиной дохода на душу 
населения (рисунок 6.3). Они также значительно 
различаются в зависимости от того, какая право
вая система существует в той или иной стране (см. 
ниже). Во многих странах с самым низким дохо
дом (не показанных на рисунке из-за отсутствия 
данных) системы учета самые слабые, причем за
частую не хватает квалифицированных бухгал
теров, а иногда даже нет единой системы счетов. 
В этих условиях на формальных рынках преоб
ладает взаимный обмен между иностранными 
компаниями, которые пользуются надежными 
источниками информации (а также могут прибег
нуть к принудительному исполнению по законам 
своей страны). 

Рис. 6.3 
■:■:.':.:'.;.-.::-й,'■.-■, -'■ ■■ ''.. ■' ■ . ■' ' : ■ ■ ■ ■■■■■■ ■■,■:■ ■ , : : - ■ '. 

Стандарты бухучета и ВНП на душу 
населения 

В большинстве бедных стран слабые 
законы и стандарты бухгалтерского учета. 
90 _ 

Примечание, данные за 1996 г. по 39 странам мира. 
Источник. 1_а Рог1а е( а1. 1998; 1_еу1пе, Ьоауга, апо1 Веек 
1998; МоПо1 Вапк 1998а1. 

Несмотря на то, что в последние годы акции 
используются все больше, финансовые рынки раз
вивающихся стран все еще сориентированы на 
банки. Частично это объясняется недостатком 
информации о работе компаний. Правительства 
многих стран мира, особенно в свете последних 
финансовых кризисов, начинают осознавать зна
чение получаемой ими информации. В 1997 году 
в Мексике была проведена реформа принципов 
предоставления учетной информации с целью пе
рехода на Общепринятые правила бухгалтерско
го учета (США). После того, как руководители 
некоторых стран Восточной Европы увидели, к 
каким последствиям приводит высокий показа
тель соотношения задолженности к собственно
му капиталу и слишком редкие случаи финанси
рования по принципу "на расстоянии вытянутой 
руки", они также занялись совершенствованием 
системы сбора и анализа информации. Однако 
наличие информации само по себе не спасает от 
кризиса - ведь применение Общепринятых прин
ципов бухгалтерского учета не спасло Техас в 
1980-х годах от кризиса в банковской сфере, свя-
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занного со сбережениями и кредитами. Причем, 
как отмечалось выше, временами избыток инфор
мации может привести к кризису. Но, с другой 
стороны, наличие большего объема информации 
может смягчить связанные с кризисом издерж
ки. Этим частично объясняется, почему часто в 
странах ОЭСР меньше средств уходило на борь
бу с последствиями кризисов, чем в других стра
нах мира. 

В одном исследовании утверждается, что если 
бы в Аргентине уровень учета поднялся по сравне
нию с тем, который существовал в начале 1990-х 
годов, и был доведен до среднего уровня ОЭСР, 
то предполагаемые ежегодные темпы роста ВВП 
в этой стране выросли бы на 0,6 процента. А если 
бы в Арабской Республике Египет удалось довес
ти систему принудительного исполнения до уров
ня, на котором она находилась в Греции, то тем
пы роста должны были бы увеличиться на 0,9 
процента в год. В большинстве случаев экономи
ческий рост в значительной мере зависит от инф
раструктуры, которая поддерживает процесс сбо
ра информации, и от принудительного исполне
ния контрактов, в которых учитывается такая ин
формация. 

По мере экономического роста развивается и 
финансовый рынок. Сомнений в этом нет. Но 
финансовое развитие также ведет к росту. К та
ким выводам приводят сложные экономические 
исследования на уровне отраслей промышленно
сти и отдельных фирм. Этот вывод сделан в ре
зультате изучения конкретных ситуаций, склады
вавшихся в прошлом, а также из факта, что стра
ны с более развитыми банковской системой и 
фондовым рынком в начале длительного перио
да переживали значительно более быстрое разви
тие за этот период при всех прочих равных усло
виях. Получается, что банковская сфера и фон
довые рынки дополняют друг друга, и, скорее все
го, потому, что и та, и другие нуждаются во все 

более качественной информации, и оба предос
тавляют ее: банки - через решения о предостав
лении новых кредитов и реструктуризации ста
рых, а фондовые рынки - путем предоставления 
данных о стоимости компаний. 

Установление равновесия между интересами 
кредиторов, акционеров и управляющих 

Хорошо работающая финансовая система 
прежде всего характеризуется тем, что в ней мож
но заключать контракты и обеспечивать их при
нудительное исполнение уверенно и без лишних 
затрат. Если правовая система затрудняет состав
ление взаимовыгодных финансовых контрактов 
и удовлетворение исков быстро, надежно и спра
ведливо, то финансовые услуги не получат долж
ного развития. От того, в какой степени защище
ны интересы акционеров, зависит и масштаб рас
пространения акций. 

Различные правовые системы по-разному за
щищают кредиторов, акционеров и управляю
щих: в зависимости от основных элементов и же
сткости системы принудительного исполнения 
(таблица 6.1). Страны, которые применяют бри
танскую систему общего права, будь то принятую 
еще при колониализме или позднее, предоставля
ют кредиторам и акционерам наилучшую защи
ту. А французская система, применяющаяся в 
бывших колониях не только самой Франции, но 
Испании и Португалии (наследие наполеоновс
ких времен) обеспечивает лучшую защиту управ
ляющих и должников. А наиболее жесткое при
нудительное исполнение встречается в странах 
Скандинавии и в Германии. 

Обеспеченный кредит составляет большую 
часть финансирования через посредников. Пра
вовая система может оказать содействие, предос
тавляя кредиторам, имеющим обеспечение зало
га, более высокую приоритетность при рассмот
рении исков против корпораций, объявленных 

Таблица 6.1 

Рейтинг судебных систем по способности обеспечить защиту и осуществлять принудительное исполнение 

Страна 

Великобритания 
Германия 
Скандинавские страны 
Франция 

Защита 
прав кредитора 

1 
2 
3 
4 

Защита 
прав акционера 

1 
3 
2 
4 

Принудительное 
исполнение 

3 
2 
1 
4 

Примечание: 1 - наилучший показатель, 4 - наихудший. Оценка проведена по 49 промышленно развитым и разви
вающимся странам с учетом средних оценок по каждой стране. Оценки отдельных стран см. в таблице А.2 Прило
жения. 
Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка, основанные на данных 1_а РогТа е( а1. 1998; 1_еу|пе, Ьоауга, апо1 

Веек 1998. 
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банкротами или переживающих реорганизацию. 
В Мексике первыми выплаты получают сотруд
ники и государство, а уже после них - кредито
ры, имеющие обеспечение залога. Законы Мек
сики также предусматривают автоматическое 
приостановление исполнения решений об активах 
фирм, подающих заявление о реорганизации. 
Поэтому кредиторам не так-то просто получить 
залог или ликвидировать фирму. В мексиканских 
судах находятся десятки тысяч дел, связанных с 
крупными банками этой страны, которые все еще 
не могут получить просроченные долги. Многие 
из этих дел уже многие годы рассматриваются в 
судах. Вполне понятно, почему недостаточно раз
вито долговое финансирование. 

А вот в Малайзии кредиторы, имеющие обес
печение залога, получают активы должника пер
выми, а приостановление исполнения по этим 
активам не предусмотрено. В обанкротившуюся 
компанию, подлежащую реорганизации, суд или 
кредиторы направляют своих представителей 
вместо руководства. В других странах руковод
ство работает до тех пор, пока не завершится про
цедура реорганизации или банкротства. В этом 
случае вероятность возвращения долгов снижа
ется, а у руководства компании появляется воз
можность разворовать ее. 

Акционеры тоже требуют от руководства ин
формации. Все больше исследований указывает 
на то, что наличие доступа к ликвидным фондо
вым рынкам, то есть тем, где ценные бумаги мо
гут быть проданы недорого и надежно по назна
ченным ценам, способствует экономическому раз
витию. А там, где акционеры защищены слабо, 
фондовые рынки обычно тоже слабо развиты и 
плохо работают. В последних исследованиях так
же указывается на то, что концентрация прав вла
дения выше там, где плохо защищены акционе
ры, не имеющие контрольного пакета акций. 

Правовые сдержки и прозрачность 
Правовая система может предоставить опре

деленные сдержки против злоупотреблений. Если 
акционеры, не владеющие контрольным пакетом, 
посчитают, что владеющие контрольным пакетом 
акционеры лишают их полагающейся им по пра
ву доли, они могут обратиться в суд. Кроме того, 
акционеры имеют право подать в суд на управ
ляющих за нарушение теми фидуциарных обяза
тельств. Но далеко не везде акционеры защище
ны настолько хорошо. В Венесуэле акционер, не 
имеющий контрольного пакета акций, не имеет 
права голосовать по почте, не защищен от эксп
роприации со стороны директоров, а если он за
хочет созвать чрезвычайное собрание акционе
ров, то должен будет набрать 20 процентов акци

онерного капитала. Акционеры в Колумбии, Эк
вадоре, Иордании и Мексике должны собрать 25 
процентов акций, чтобы провести такое собрание, 
хотя в странах, где закон стоит на стороне акцио
нера, не имеющего контрольного пакета акций, 
этот показатель составляет 10 процентов. 

Даже в странах с развитой системой правовой 
защиты нарушение прав акционеров остается про
блемой. Пример Чехии показывает, что такие на
рушения могут быть более серьезными при отсут
ствии системы защиты акционеров (врезка 6.4). 
Многие полагают, что широко распространенное 
в Российской Федерации мнение о том, что акцио
неры, не имеющие контрольного пакета акций, 
защищены слабо, явилось причиной (вместе с низ
ким уровнем прозрачности) заниженной стоимос
ти многих российских фирм. 

Законы важны, но не менее важно их прину
дительное исполнение. Законы, регулирующие 
деятельность кредиторов, имеющих обеспечение 
залога, и акционеров, имеют значение лишь в том 
случае, если суды осуществляют их принудитель
ное исполнение. Недостатки в области принуди
тельного исполнения могут приводить к корруп
ции, неопределенности и, чаще всего, - к задерж
кам (как уже отмечалось в случае в Мексикой). 
Однако суды некоторых регионов в Мексике в 
последнее время более действенно принимали ре
шения по некоторым контрактам, чем суды в дру
гих регионах. Понятно, что банки в этих регио
нах работают более активно. 

Осознав потенциальные выгоды, целый ряд 
развивающихся стран уже некоторое время про
водит серьезные правовые реформы. Недавно в 
Аргентине были внесены изменения в закон о бан
кротстве, в котором преимущество по сравнению 
с работниками банка отдается кредиторам, име
ющим обеспечение залога. Многим странам с пе
реходной экономикой пришлось принять законы 
о банкротстве и корпорациях, чтобы поддержать 
современную капиталистическую систему. Все это 
было сделано в контексте далеко идущих измене
ний в правовой системе. 

Но даже без далеко идущих реформ в своем 
законодательстве страны могут принимать меры, 
направленные на укрепление доверия кредиторов 
и акционеров. Кредиторы могут получить защи
ту в судах, эффективно, быстро и справедливо 
рассматривающих дела по реорганизации и бан
кротству. Даже при отсутствии сильных законо
дательных норм, более совершенная процедура 
реорганизации и банкротства позволила бы ук
репить положение кредиторов, имеющих обеспе
чение залога, и ускорить развитие учреждений, 
занимающихся финансовым посредничеством. В 
Аргентине процедуры были значительно усовер-
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шенствованы в 1990-х годах, чтобы иски к фир
мам, претерпевшим крах, могли удовлетворяться 
быстрее и справедливее. 

Во многих странах были проведены реформы 
для повышения уровня прозрачности и действен
ности фондовых рынков. В Аргентине, Бразилии 
и Чили правила поведения участников финансо
вого рынка стали более ясными; кроме того, ста
ли лучше работать рынки акций. 

Во многих странах с переходной экономикой 
и других странах со слабо развитым законода
тельством о корпорациях выясняется, что необ
ходимо идти дальше копирования модели стран 
с развитой экономикой, чтобы разработать пра
вовую систему, подходящую для каждой конкрет
ной страны. Многое можно сказать в связи с этим 
о совмещении простых для понимания правил и 
жестких мер при их невыполнении. Такая струк
тура может сама контролировать соблюдение 
исполнения, поскольку чем жестче наказание, тем 
выше уровень соблюдения правил и легче конт
ролировать ситуацию. Закон, насколько это воз
можно, должен исходить из действий непосред
ственных участников корпоративного предприя
тия (акционеров, директоров и управляющих), а 
не косвенных участников (судей, регулирующих 
органов, профессиональных юристов и бухгалте
ров). Например, система процедурной защиты 
может привести к большему равновесию между 
защитой акционеров и необходимостью обеспе
чения гибкости коммерческой деятельности. Пра
вило об одобрении действий независимыми ди
ректорами могло бы дать лучшее соответствие, 
чем обычный запрет на целые группы операций. 

Нет сомнений в важности обеспечения про
зрачности и последовательности при раскрытии 
информации, а также укреплении уверенности 
кредиторов и акционеров в том, что они действи
тельно могут пользоваться своими правами. Роль 
государства в поддержке этой информационной 
инфраструктуры как общественного товара так
же не подлежит сомнению - даже со стороны тех, 
кто выступает против всякого вмешательства. Но 
помимо поддержки нужно и кое-что другое. 

Сдерживание финансовой 
системы 

Неудачи и слабые стороны финансовой сис
темы однозначно указывают на то, что государ
ству необходимо сдерживать ее деятельность 
вполне конкретными способами. Финансовые 
рынки подвергаются воздействию крупных сис
темных рисков, например в случае, когда крах 
одного банка сразу же бьет по другим, будь то 

напрямую, через связи в балансах, или через пси
хологический принцип "домино", причем страда
ет экономика. Депозиторы также несут непосред
ственные убытки, большая часть из которых за
частую компенсируется государственным финан
сированием либо через обычную систему защи
ты депозитов, либо через специальные компенса
ции. Заемщики обанкротившегося банка также 
страдают, поскольку накопленный ими капитал 
в виде информации, полученной за длительное 
время работы с банком, вдруг утрачивает свою 
ценность. 

В 1980-х и начале 1990-х годов внимание 
прежде всего уделялось сокращению случаев вме
шательства в меры политики, которые приводи
ли к искажению сути финансового посредниче
ства и вели к снижению эффективности, особен
но в свете технического развития, оставлявшего 
старую систему регулирования позади. Но подоб
ная финансовая либерализация может значитель
но повысить требования к информации для обес
печения финансовой стабильности, серьезно зат
руднив сбор информации. Этими двумя причина
ми объясняются происходившие в последние годы 
один за другим банковские кризисы, которые за
ставили пересмотреть меры политики, нацелен
ные на сдерживание отдельных финансовых по
средников. Сегодня вопрос заключается не в де
регулировании, но в нахождении подходящей 
структуры регулирования. Эта структура долж
на учитывать условия данной страны, в том чис
ле положительные стороны и недостатки ее фи
нансовой системы, а также возможности регули
рующих органов. Главное внимание здесь уделя
ется экономическим нормативам, обеспечиваю
щим надежность и устойчивость банковской сис
темы. Но кроме этого, важной функцией регули
рования является содействие конкуренции, защи
та инвесторов и депозиторов, а также создание 
мотивации для предоставления кредитов груп
пам, которые получают их в недостаточном объе
ме. Многие эти функции взаимосвязаны. Если 
инвесторы чувствуют, что к ним относятся спра
ведливо и что изначально все играют по одним 
правилам, финансовые рынки, скорее всего, ста
нут глубже и действеннее, а также надежнее. Фи
нансовые посредники помогают решать пробле
мы, связанные с дефицитом информации (напри
мер, определять, какие фирмы подходят для ин
вестирования). Но из-за них также возникает ряд 
новых проблем в области информации. Главная 
заключается в том, что депозиторам и государ
ству трудно предсказать, обанкротится ли банк. 

Органы государственного управления могут 
оказать депозиторам услугу, осуществляя от их 
имени контроль за банками. Подобным же обра-
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Врезка 6.5 

Страхование депозитов и риск 

Депозиторы должны в разумной степени быть 
уверены в безопасности своих депозитов. Даже 
то, что центральный банк являлся кредитором пос
ледней инстанции, не обеспечило достаточных 
гарантий депозиторам в США во время Великой 
депрессии. И только после того, как в 1930-е годы 
в США было введено страхование депозитов, бан
кротства стали редкостью. 

Однако и страхование депозитов не лишено 
недостатков. При отсутствии надлежащего надзо
ра со стороны государства, у банка появляется 
стимул заниматься чрезвычайно рискованной дея
тельностью. В случае неудачи, его депозиторам 
нечего терять, а в случае удачи банк выигрывает 
многое. А депозиторов привлекают высокие про
центные ставки. Но они забывают или почти забы
вают о том, насколько рискованными являются 
активы банка. И действительно: банки, осуществ
ляющие рискованные операции, способны с по
мощью высоких процентных ставок вытеснить с 
рынка своих конкурентов, проводящих более уме
ренную политику. 

Для смягчения такого риска существует три 
"линии обороны". 

• Во-первых - строгий надзор. Он позволит 
убедиться в том, чтобы банки не брали на себя 
чрезмерный риск. 

• Во-вторых - меры по обеспечению ситуа
ции, при которой у банков было бы достаточно 
собственного капитала, которым они бы рискова
ли. Таким образом они тоже будут нести реаль
ные убытки в случае банкротства. Установление 
страховых премий или введение минимального 
уровня капитала, который будет изменяться в за-

зом банк с хорошим управлением контролирует 
своих заемщиков. Однако государственное регу
лирование выходит за рамки анализа информа
ции и опубликования его результатов. Регулиру
ющий орган не должен позволять банку продол
жать свою работу, если банк оказался неплате
жеспособным. Одной из причин вмешательства 
является избежание бюджетных расходов в слу
чае, когда депозиторы прямо или косвенно заст
раховали свои депозиты. Второй причиной явля
ется избежание более широкого системного рис
ка, что обсуждалось выше (врезка 6.5). Реагируя 
на крах банка, регулирующий орган должен обес
печить ситуацию, при которой сохраняется непре
рывный поток кредитов и не пропадает инфор
мационный капитал, имеющийся у банка - его 
знания о том, кто из заемщиков представляет со
бой больший риск, и как осуществлять контроль 
за заемщиком. Неспособность даже выживших 
банков в Индонезии привлечь капитал, достаточ
ный для поддержания стоимости в долларах кре-

висимости от степени рискованности банковских 
активов, может заставить банки снизить риск сво
их операций. Таким же образом, требование иметь 
некоторый уровень хранимого за пределами бан
ка, незастрахованного долга заставит инвесторов 
осуществлять контроль за банком. Получаемая та
ким образом информация может быть использова
на органами регулирования, а само ее наличие 
может оказывать давление на банк. 

• В третьих - ограничение возможности банка 
инвестировать в чрезвычайно рискованные активы 
(например, в спекулятивную недвижимость) или 
предлагать высокие процентные ставки, которые 
можно объяснить только слишком высоким риском. 
Неверно считать, что простое упразднение стра
хования депозитов позволит восстановить рыноч
ную дисциплину и покончить с проблемами в фи
нансовом секторе, снизив уровень риска. В после
дние годы кризису подвергались многие страны, в 
которых не было как такового страхования депо
зитов. К тому же правительства многих стран на 
практике понимают, как трудно избежать спасения 
ведущих кредитных учреждений во время кризи
са. Как заметил один обозреватель, существует 
два типа стран: те, в которых есть страхование 
депозитов, причем им об этом известно, и те, в 
которых его нет, но им об этом пока не известно. 

Мелкие депозиторы не способны регулярно про
верять учетную документацию своих банков. По
этому контроль становится общественным товаром, 
а для его поддержания нужны коллективные дей
ствия. Даже при наличии страхования депозитов 
следует подвергать банки с ограниченной ответ
ственностью соответствующему надзору, чтобы не 
позволять им брать на себя чрезмерный риск. 

дитов, предоставленных в иностранной валюте, 
привела к резкому дефициту кредитов в этой стра
не в первой половине 1998 года. 

При решении вопросов дефицита информа
ции, связанных с риском банкротства кредитных 
учреждений, государственные органы могут 
пользоваться теми же инструментами, что и час
тная финансовая система. Для этого они должны 
работать как напрямую, чтобы получать и обра
батывать информацию, так и косвенно, чтобы 
устанавливать правила, связанные с мерами по
литики, и создавать структуры, обеспечивающие 
такую мотивацию для банков, при которой пос
ледним было бы выгодно работать с целью со
здания общественных товаров. В частном финан
совом секторе, как отмечается в главе 8, пробле
ма информационного дефицита решается путем 
анализа ситуации в схожих учреждениях. Речь 
идет о "недреманном оке" многих жителей дерев
ни, которым достанется меньше кредита, если 
хоть один из них не сможет погасить прежние. В 
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таких условиях принудительное исполнение вы
зывает меньше проблем и осуществляется более 
прямо, хотя, в принципе, оно может оказаться 
более жестким. 

Проверка и контроль за осуществлением 
операций 

При регулировании деятельности финансо
вых посредников используются механизмы как 
прямого, так и косвенного воздействия. Во мно
гих развивающихся странах центральные банки 
в течение многих лет прежде всего беспокоились 
о том, чтобы проверять формальное соблюдение 
простых ограничений - например, чтобы сдержи
вать инфляцию или добиваться целей в области 
отраслевой политики. Во многих странах прак
тически только для выполнения таких задач су
ществовал огромный штат работников банковс
кого регулирования. Обеспечение стабильности 
банковского дела не было первой задачей регу
лирующего органа. С помощью некоторых про
стых ограничений можно снизить риск банкрот
ства банка, причем при относительно малых зат
ратах по приобретению и обработке информации. 
Например, быстрый рост кредитов однозначно 
предупреждает о надвигающихся проблемах с 
платежеспособностью банков, причем будь то в 
одном банке или в целой системе. В настоящее 
время попытки управлять показателем увеличе
ния кредитов отдельных банков на постоянной 
основе зачастую сталкиваются с действиями по 
их избежанию или обходу - по крайней мере, в 
более открытых и сложных финансовых системах. 
Но ведь можно укрепить систему, установив до
вольно высокие ограничения на рост кредитова
ния. Страны могут устанавливать такие лимиты 
на уровне, который обычно не будет достигнут. 
Однако с его помощью можно будет ограничить 
случайные вспышки слишком бурного и риско
ванного кредитования, такого, каким был нера
циональный взрыв кредитования сектору недви
жимости, который привел к проблемам неплате
жеспособности в Таиланде и других странах Вос
точной Азии. 

Было бы желательно вывести всю деятель
ность, связанную с большим риском, за пределы 
банковского сектора. Кризис банков, которые 
выполняют роль платежного механизма в эконо
мике, являясь ее необходимой частью, имеет бо
лее значительные системные последствия, чем 
убытки небанковских посредников. В действи
тельности же, небанковские посредники, работа
ющие в условиях меньшего регулирования, чем 
банки, зачастую принадлежат банкам, которые в 
итоге и будут нести убытки. Такие финансовые 
связи могут существовать даже тогда, когда до

черние предприятия работают за границей. Од
нако вопрос заключается не в местоположении, а 
в недостаточном регулировании и во взаимоза
висимости балансов банков. Регулирующим орга
нам следует проверять сводный баланс банка. Им 
также нужна адекватная информация о состоянии 
крупных заемщиков, и особенно о ссудах, выра
женных в иностранной валюте. Все эти данные 
должны быть консолидированы с данными бан
ка для получения реальной общей картины. 

Финансовые контракты становятся все более 
сложными, поэтому традиционный подход к 
оценке стабильности банка, основанный на изу
чении операций, утрачивает прежнюю эффектив
ность. Например, в странах обычно действуют 
простые правила, ограничивающие риск банка, 
связанный с иностранной валютой. Последствия 
такого риска проявляются буквально в каждом 
кризисе. Взятие на себя такого риска также нала
гает жесткие ограничения на масштаб макроэко
номической политики. Страны могут оказаться 
(или считать, что они оказались) перед выбором: 
либо поднимать процентные ставки, вызвав эко
номический спад, либо позволить национальной 
валюте упасть в стоимости, вызвав финансовый 
кризис и опять же рискуя получить экономичес
кий спад. 

Это - убедительный аргумент в пользу введе
ния ограничений на кредиты банков, выражен
ные в иностранной валюте. Но принесут ли они 
результат? Рассмотрим пример, когда некоторые 
мексиканские банки, незадолго до кризиса в кон
це 1994 года, связанного с валютным курсом в 
стране, приобрели производные финансовые ин
струменты. Несмотря на то, что эти инструменты 
проходили в документах как активы, выражен
ные в долларах США, и в качестве таковых не 
должны были соответствовать правилам, соглас
но которым ограничивался кредит каждого бан
ка в иностранной валюте, из-за сложных условий 
контракта по определению стоимости этих инст
рументов при погашении, они были больше по
хожи на обязательства в долларах США. Пока 
валютный курс оставался стабильным, эти про
изводные инструменты приносили банкам в Мек
сике хорошие доходы. Но после падения курса 
песо контракты привели к серьезным убыткам. 
Только необычайно тщательные и частые провер
ки на местах документов по этим активам могли 
бы показать их рискованность, да и проверки 
должны были бы проводиться самыми квалифи
цированными сотрудниками надзора, а не про
сто участниками рынка. 

Для борьбы с обходом такого рода простых 
правил, очевидно, необходима более сложная си
стема запретов. Например, такие контракты мо-
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гут не подразумевать права принудительного ис
полнения по закону в пользу банков, если все дан
ные по ним не содержатся в балансе банка. Или 
же такие контракты могли бы иметь низкую оче
редность в случае ликвидации банка. Однако есть 
и другие, хотя тоже простые правила, действую
щие наподобие "скоростных преград", ограничи
вающих темпы роста кредитования сектору не
движимости. Они могут быть очень полезными 
для развивающихся стран. 

Оценка величины риска 
В мерах в области регулирования и надзора 

все больший упор делается на оценку риска, а так
же на установление таких правил, связанных с ме
рами политики, которые бы предоставили боль
ше мотивации банкам, являющимся объектом 
надзора, в большей степени поддерживать созда
ние общественного товара. А для этого нужны со
всем другие формы получения информации. При 
оценке риска с целью банковского надзора при
меняется более перспективный взгляд на плате
жеспособность. Цель заключается не только в том, 
чтобы проверить, находится ли банк в хорошем 
финансовом состоянии, но и в том, чтобы уста
новить, останется ли банк в таком состоянии и 
будет ли он платежеспособным в дальнейшем. 
При методике статистической оценки риска взве
шивается относительная рискованность различ
ных видов деятельности и различных статей ба
ланса. Эти методики дополняют друг друга бла
годаря особому вниманию, которое уделяется 
данным о директорах банка и его управляющих. 
В последнее время в органах надзора предпочи
тают оценивать соответствие процедур внутрен
него контроля за риском, а не непосредственно 
финансовое положение банка. В хорошо управ
ляемом банке отдел или управление, отвечающие 
за отслеживание риска, должны первыми выявить 
зарождающиеся проблемы и предпринять меры 
по исправлению ситуации. Положение такого 
подразделения также позволяет ему лучше дру
гих устанавливать оперативные правила и про
цедуры, ограничивающие риск в конкретной си
туации, в которой работает банк. При таком под
ходе большая часть самой важной информации, 
собранной и обработанной органом надзора, ка
сается возможностей банка по анализу информа
ции и его системы создания мотивации. 

В развивающихся странах следует включить 
эти процедуры оценки риска в оперативные про
цедуры. Подготовка банковских служащих в об
ласти применения методики оценки риска долж
на стать одним из приоритетных направлений. Но 
при выборе такого пути ответственность за на
рушение правил должна стать более жесткой. К 

тому же то, что многие кредитные учреждения в 
промышленно развитых странах явно не сумели 
воспользоваться плодами управления риском, 
должно служить предостережением против упраз
днения системы более прямого надзора. 

Другие подходы 
Органы надзора могут пользоваться и более 

тонкими механизмами регулирующего и инсти
туционального характера (то есть более тонкими 
по сравнению с простыми кредитными лимита
ми и другими контрольными показателями). Тре
бования достаточности капитала с учетом риска 
ведут к тому, что банки начинают предпочитать 
менее рискованные виды деятельности. Вводились 
в порядке эксперимента и правила, которые дол
жны были стимулировать параллельную оценку 
стабильности банка другими участниками рын
ка. Подобно контрактной системе, разработан
ной частной финансовой системой, эти правила 
помогают свести к минимуму остающийся дефи
цит информации, с которым сталкивается госу
дарство. Эти правила должны привести интере
сы участников рынка в большее соответствие с 
целями органов государственного управления. 

На практике же способы, применяемые при 
внесении изменений в показатель достаточности 
капитала с учетом риска, очень ограничены. До 
недавнего времени, например, самое большое вни
мание обращалось на кредитный риск, и при этом 
забывали о рисках, связанных со стоимостью ос
новных фондов. Например, долгосрочные казна
чейские облигации США рассматривались как 
безопасные, несмотря на то, что риск процентной 
ставки, связанный с ними, значителен. Кроме 
того, при разработке правил по нормативам ка
питала банков зачастую не уделяли должного 
внимания соответствию доходов банка по различ
ным видам активов. Кризис банковской системы 
в Чили и Мексике показал недавно приватизиро
ванным банкам, что формальное соблюдение нор
мативов по капиталу возможно и при том, что 
владельцы могут и не рисковать настолько силь
но, насколько это может показаться. Например, 
если владельцы финансируют инвестиции в основ
ные фонды с помощью кредита из банка, кото
рый они приобретают, они не рискуют настоящим 
капиталом. А то, что капитал был не того каче
ства, которое ожидалось, можно подтвердить 
только тогда, когда уже будет поздно. 

В некоторых случаях увеличение требований 
по объему капитала может даже привести к тому, 
что банки будут брать на себя больше риска, по
скольку их беспокоит общая величина их капи
тала, в которую входит стоимость компании как 
предприятия и приведенная стоимость будущих 
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прибылей. Стоимость капитала, который требу
ется для соблюдения норматива достаточности 
капитала, может быть высокой, поэтому увели
чение норматива достаточности капитала снижа
ет стоимость компании как предприятия. В неко
торых случаях снижение стоимости компании как 
предприятия может оказаться больше, чем объем 
увеличения капитала, и банк в действительности 
примет на себя еще больший риск. Однако обыч
но результат воздействия возросших нормативов 
по капиталу, с учетом всех факторов, направлен 
на уменьшение риска банкротства без чрезмерных 
издержек со стороны надзорных органов по по
лучению информации. Это воздействие еще бо
лее действенно при одновременном применении 
на ранней стадии правил о поэтапном вмешатель
стве, дающих органам государственного управ
ления право принимать соответствующие меры, 
если величина взвешенного с учетом риска капи
тала опустится ниже установленного уровня, при
чем даже если величина капитала останется на 
приемлемом положительном уровне. 

Наличие нормативов по капиталу не означа
ет, что надзорному органу больше не надо про
изводить оценку активов банков, в том числе кре
дитного портфеля. Не означает это и то, что от
пала необходимость в сборе информации орга
нами регулирования. При введении предельной 
величины допустимой погрешности создается 
большая мотивация для лучшего управления бан
ком, что помогает ограничить чрезмерно риско
ванные операции (врезка 6.6). 

Введение механизма раскрытия банками ин
формации о своих счетах в большем объеме и тре
бование иметь отдельный уровень незастрахован
ного субординированного долга в портфеле каж
дого банка - это два способа расширения масш
таба и повышения мотивации для дополнитель
ного контроля за стабильностью банка со сторо
ны частного сектора. Владельцы субординиро
ванного долга, которые в случае неплатежеспо
собности первыми несут убытки, особенно заин
тересованы в том, чтобы отслеживались пробле
мы, особенно если они формально не связаны с 
банком, то есть не являются родственными ком
паниями. И хотя они могут и не иметь особого 
непосредственного влияния на политику управ
ляющих, падение рыночной цены такого долга 
косвенным образом, но все же передаст их озабо
ченность и органу регулирования, и рынку. В та
ком случае бремя информации разделяют как го
сударственный регулирующий орган, так и дру
гие участники рынка. Однако это бремя полнос
тью не исчезает, поскольку регулирующему орга
ну все еще придется убедиться в том, что держа
тели субординированного долга действительно не 

Врезка 6 .6 

Совершенствование банковского регулиро
вания в Аргентине 

Реформы в Аргентине пошли гораздо быстрее 
после того, как финансовый кризис 1980-х годов в 
этой стране привел к убыткам, оцениваемым в 20-
55 процентов от ВВП. В последние годы были при
няты дополнительные меры, причем некоторые в 
ответ на кризис 1994-1995 годов. Теперь банки 
Аргентины находятся в следующей ситуации: 

• Минимальный коэффициент достаточности 
капитала установлен на уровне 11,5 процента. Это 
один из самых высоких показателей в мире. 

• Роль зарубежных банков резко возросла (им 
принадлежит примерно 45 процентов банковских 
активов). 

• Действуют жесткие правила о предостав
лении информации, в том числе обеспечении пря
мого компьютерного доступа к информации цент
рального банка о балансах фирм и отчетах о при
былях и убытках. 

• Действует требование о том, что банки дол
жны выпустить незастрахованный субординирован
ный долг. 

• Установлен высокий норматив по ликвид
ности (20 процентов по большей части обяза
тельств). 

• Система надзора значительно укрепилась. 
Слабые банки в последние три года либо закрыва
лись, либо сливались с другими. 

Отчасти эти меры по повышению безопаснос
ти и стабильности банковской системы объясня
ются стремлением руководства страны поддержи
вать фиксированный валютный курс по отношению 
к доллару США (что доказывает введение валют
ной увязки). Но это также свидетельствует о пере
ходе к подходу, выражающемуся во множествен
ном контроле. Более высокие требования к раз
меру собственного капитала повышают риск, свя
занный со средствами владельцев банка. Надеж
ность иностранных банков с хорошей репутацией 
дает государству возможность считать, что каче
ство капитала хорошее. Владельцы субординиро
ванного долга обеспечивают рыночный надзор, а 
при усовершенствованной системе раскрытия ин
формации это дает более твердую основу для оцен
ки кредитоспособности. Надзор теперь очень жес
ткий, а буфер, состоящий из ликвидности, укреп
ляет стабильность банковской системы. И хотя еще 
рано судить, насколько успешной будет эта систе
ма, пока она уверенно движется вперед, несмотря 
на происходящее в Азии, и заметно выигрывает 
по сравнению с ситуацией, когда Аргентина пере
жила шок в связи с мексиканским кризисом. 

связаны с теми лицами банка, которые имеют ин
формацию, не доступную общественности. 

Чем больше контрольных органов в системе, 
тем меньше риск, что банк станет неплатежеспо
собным до того, как о его проблемах станет изве
стно и будут приняты меры по исправлению си
туации. То же можно сказать и о целых банковс-
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ких системах. Больше контроля, в том числе боль
ше международного контроля со стороны Меж
дународного валютного фонда, и больше иници
атив Банка международных расчетов, а также 
предоставление большего объема информации 
участникам рынка - все это должно сделать кри
зисы более редкими и менее масштабными. Но 
если история нас чему-нибудь учит, то тому, что 
эти меры почти точно не смогут избавить нас от 
кризисов. 

Но этим набор возможных мер регулирующе
го органа не исчерпывается, да и не может исчер
пываться. Финансовые технологии меняются в 
ответ на изменения в структуре регулирования. 
Стратегическая игра между регулирующими 
органами и объектами регулирования не конча
ется. Участники рынка всегда ищут пути сниже
ния издержек, появляющихся в связи с решения
ми регулирующего органа, а последнему прихо
дится принимать ответные меры. 

Вряд ли органам надзора и регулирования 
удастся собрать соответствующую информацию 
для раннего оповещения о проблемах с целью 
предотвращения краха банков, если структура 
мотивации не будет способствовать вмешатель
ству на раннем этапе. А такое происходит, когда 
банкиры, ведущие неблагоразумную политику, 
пользуются слишком большим политическим 
влиянием. И вряд ли возможно вернуться в нача
ло XIX века, когда сотрудники по надзору за ча
стными банками в прекрасно работавшей систе
ме банка "Саффолк" в Новой Англии имели со
лидный стимул для избежания убытков: ведь эти 
убытки выплачивались из отсроченных премиаль
ных этих же сотрудников надзора, что делало их 
сродни облигациям, которые получали руково
дители банка. Однако ясно, что этот круг может 
быть восстановлен лишь в том случае, если пра
вительство тоже следует мотивации принимать 
как можно быстрее соответствующие меры, узнав 
о том, что банк управляется неблагоразумно. 

Правда ли, что в период сразу же после фи
нансовой либерализации вероятность возникно
вения финансового кризиса значительно возрас
тает? Да, правда. По крайней мере в странах со 
слабыми системой судов и регулирования. Одной 
из причин является то, что меры либерализации 
разъедают стоимость компании как предприятия, 
а соответствующего ужесточения надзора при 
этом нет. Один из важных уроков заключается в 
том, что следует уделять больше внимания ско
рости и последовательности реформ: до того, как 
будут сняты различные ограничения, нужно со
здать более надежную систему надзора. 

Введение некоторых ограничений, которые 
позволяют увеличить стоимость компании как 

предприятия, может создать условия для большей 
безопасности и стабильности банков. Факты ука
зывают на то, что некоторые ограничения на про
центные ставки на депозиты в некоторых стра
нах Восточной Азии на первоначальном этапе 
способствовали экономическому росту. Несмот
ря на то, что финансовые ограничения, ведущие 
к отрицательным реальным процентным ставкам, 
сдерживают экономический рост, а значительное 
отхождение от рыночных процентных ставок ве
дет к принятию мер по обходу ограничений, мяг
кие финансовые ограничения могут принести ре
зультаты. 

В связи с кризисом в Восточной Азии снова 
возникает вопрос о том, достаточно ли системы 
экономических нормативов для того, чтобы пол
ностью оградить экономику стран от непредска
зуемого воздействия, которое всегда может реа
лизоваться при высоком уровне задолженности в 
иностранной валюте банков и корпораций. Осо
бенно это касается краткосрочной задолженнос
ти. Помимо объемов, необходимых для финанси
рования торговли, краткосрочные потоки капи
тала могут особо не способствовать экономичес
кому росту, но являться одной из серьезных при
чин экономической нестабильности. Недавние 
эмпирические исследования показали, что либе
рализация счета движения капитала связана с уяз
вимостью финансового рыдка, а не с экономичес
ким ростом, и что международные инвесторы от
слеживают имеющиеся тенденции. Наблюдается 
сдержанность при осуществлении высокопродук
тивных, долгосрочных инвестиций с помощью 
краткосрочного капитала, не отличающегося ста
бильностью. 

Отток краткосрочных средств наполнил эко
номику разных стран огромными системными 
рисками. В связи с этим некоторые специалисты 
рекомендуют органам денежно-кредитного регу
лирования иметь достаточный объем валютных 
резервов, которые полностью бы обеспечивали 
краткосрочные обязательства, выраженные в ино
странной валюте. Но в таком случае страна в це
лом осуществляла бы заимствования у промыш-
ленно развитых стран по высоким процентным 
ставкам, размещая в свою очередь поступления 
по низким ставкам, которые характерны для лик
видных резервных активов. 

Как видно, общественные риски, связанные с 
такими заимствованиями, гораздо выше, чем ча
стный риск, который берут на себя участники 
рынка. А когда возникает такая серьезная разни
ца между общественными и частными издержка
ми, то есть когда действия частного сектора при
водят к изменению факторов внешних, государ
ству следует принять меры и внести изменения в 
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систему мотивации. Причем это в равной степе
ни относится и к потокам финансовых средств, и 
к загрязнению воздуха или воды. И несмотря на 
реальные трудности, связанные с ограничением 
краткосрочных займов в иностранной валюте, а 
также в силу легкости, с которой можно обходить 
соответствующие правила и которая может при
водить к побочному отрицательному воздей
ствию, обязательно надо продолжать поиск бо
лее оптимального набора политических мер. 

* * * 

Экономика растет быстрее при наличии на
дежных кредитных учреждений. Если эти учреж
дения слабы, экономика в большей степени под
вержена финансовым кризисам, после которых 
наступает замедление роста. То, насколько хоро
шо страны справляются с проблемой дефицита 
информации - то есть как изучаются заемщики, 
контролируется использование кредита, каково 
принудительное исполнение платежей - в значи
тельной степени зависит от общих экономичес
ких показателей. Но то, насколько хорошо они 
выполняют эти функции, зависит от стимулов и 
новых ограничений: ведь финансовые рынки не 
только решают проблемы, связанные с дефици
том информации, но и сами создают их. 

Если банки и рынки ценных бумаг выполня
ют функцию контроля, то кто будет контроли
ровать их самих? Инвесторы, доверяющие свои 
средства финансовым рынкам, сами частично 
осуществляют контроль, но не полностью. Сре
ди причин - неполная информация. Государство 
уже давно пытается обеспечить предоставление 
большего объема информации инвесторам (ус
танавливая правила о раскрытии информации). 
Государство само собирает информацию (путем 
надзора) и принимает соответствующие меры. В 
разных странах также создаются правовые сис
темы, направленные против воровства, мошен
ничества, финансовых пирамид, нарушения прав 
акционеров, не имеющих контрольного пакета, 
а также против бесконечного множества других 
проявлений, которые подрывают дисциплину и 

действенность рынков капитала (на которых 
частные доходы одних являются частными рас
ходами других). 

Государство выполняет эту роль, активно 
поддерживая финансовую систему и вводя в этой 
системе ограничения. А конкретная политика и 
оптимальный набор, политических мер зависят от 
возможностей государства и условий, существу
ющих в стране. Как подчеркивается в "Отчете о 
мировомразвитии-97', одной из главных задач го
сударств является расширение ими своих возмож
ностей, а также приведение своих действий в боль
шее соответствие с этими возможностями и конк
ретными условиями. 

Ведущая роль финансов в экономике имеет 
значительное воздействие на то, каким образом 
страна выходит из экономического кризиса, осо
бенно такого, который связан с кризисом финан
совым. Ценность многих болезненных уроков, 
полученных после многократных финансовых 
кризисов по всему миру, еще раз подтвердилась 
после событий в Восточной Азии. Важно сберечь 
информационный и организационный капитал 
финансовых посредников - но только если он 
представляет собой ценность. Из-за ограниченно
сти информации не всегда можно сразу уйти от 
одного кредитора к другому. К тому же установ
ление отношений с новым банком требует време
ни. А тем часом ухудшение финансовой обстанов
ки может подорвать экономику. Поэтому не в 
ущерб принципу, по которому акционеры и выс
шее руководство должны нести убытки при бан
кротстве кредитного учреждения, зачастую пред
почтительно, чтобы обанкротившийся банк был 
приобретен более сильными банками (или даже 
слился с ними), или же изменил структуру своего 
капитала. Именно в силу того, что в промышлен-
но-развитых странах осознают важность сохра
нения информации, имеющейся у банков, в кри
зисной ситуации в этих странах пытаются решить 
такие проблемы, не доводя до закрытия банка. 
Как отмечалось в данной главе, развивающимся 
странам важнее сохранить и приумножить инфор
мацию, имеющуюся у кредитных учреждений. 



Глава 7 Расширение 
знаний 
об окружающей 
среде 

На фоне растущего экономического благо
состояния развивающихся стран возникает 
мрачная тень чрезмерного загрязнения возду
ха выхлопами автомобилей и производствен
ными и бытовыми выбросами. Эти и другие 
источники выбрасывают в атмосферу мельчай
шие частицы, которые оседают глубоко в лег
ких, вызывая острые и иногда смертельные 
заболевания дыхательной системы. Только в 
четырех городах Китая — Чунцине, Пекине, 
Шанхае и Шэньяне — в связи с заболевания
ми, вызванными этими частицами, преждев
ременной смертью ежегодно умирают 10 000 
человек. В целом, в развивающихся странах 
в результате такого загрязнения погибают сот
ни тысяч человек, а здоровью миллионов дру
гих наносится серьезный ущерб. В результате 
респираторных заболеваний потеряны сотни 
миллионов рабочих дней, а вызванные этим 
экономические убытки достигают миллиардов 
долларов. 

Эти потери когда-то считались ценой эконо
мического развития. К счастью, развивающиеся 
страны, которые первыми начали осуществлять 
меры по охране окружающей среды, доказали, 
что такие взгляды были крайне ошибочными. Не
смотря на разные политические и институцио
нальные условия, этим странам с помощью вве
дения системы штрафов за загрязнение окружа
ющей среды, давления со стороны низовых об
щественных групп и административного регули-
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рования удалось сдержать и даже сократить уро
вень загрязнения атмосферы при вполне прием
лемых затратах. В основе всех этих различных 
подходов лежит один важный общий фактор: на
копление и распространение мировым сообще
ством информации: о способах оценки качества 
воздуха, об анализе возможных рисков для здо
ровья, об определении источников загрязнения, 
об оценке затрат на снижение уровня загрязне
ния, об определении приоритетов в области при
нудительного исполнения норм охраны окружа
ющей среды, а также о разработке экономически 
эффективных инструментов нормативного регу
лирования. Накопление таких знаний и укрепле
ние экологической политики привело к стабили
зации и даже улучшению качества воздуха во 
многих быстро развивающихся промышленных 
районах. 

Загрязнение воздуха и иные виды экологичес
кого ущерба обусловлены одинаковыми факто
рами. Ежегодно в результате заболеваний желу
дочно-кишечного тракта, вызванных употребле
нием некачественной воды, умирает 2 млн детей. 
Загрязнение воды также приводит к 900 млн слу
чаев таких заболеваний, большинство из которых 
можно было бы предотвратить с помощью перо-
ральной терапии восстановления содержания 
воды в организме и осуществления базовых са-
нитарно-профилактических мер. Ежегодные эко
номические потери в связи с эрозией почв состав
ляют во многих странах от 0,5 до 1,5 процента от 
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ВНП, но надежные меры на основе достоверной 
информации могли бы значительно сократить эти 
затраты. При сохранении текущих темпов эконо
мического роста объем выбросов газов, приводя
щих к парниковому эффекту, удвоится в рамках 
жизни одного поколения, однако эффективная 
политика борьбы с такими газами и распростра
нение информации могут существенно сократить 
объем вредных выбросов. 

Сегодня уже все осознают важность ограни
чения уровня экологического ущерба. Мы также 
хорошо понимаем, почему для сохранения эколо
гии необходимы государственные решения. На
пример, загрязнение окружающей среды негатив
но влияет на другие страны, но страна-источник 
загрязнения обычно не компенсирует такой 
ущерб пострадавшим странам. Такие внешние 
факторы загрязнения окружающей среды нано
сят пострадавшим странам гораздо больший эко
номический ущерб, чем стране-источнику загряз
нения. В результате уровень загрязнения посто
янно растет, так как ни у частных лиц, ни у пред
приятий нет достаточных стимулов к его устране
нию. Завод, сбрасывающий вредные вещества в 
реку, обычно не принимает во внимание ущерб, 
который наносится государствам, расположенным 
ниже по течению реки. Владельцы кондиционеров, 
работающих на фреоне, вряд ли заботятся об ущер
бе, который фреон наносит озоновому слою атмос
феры. Точно так же нет стимулов у автомобилис
тов предпринять усилия, которые бы привели к 
сокращению вредных выхлопов их автомобилей и 
улучшению качества воздуха для всех. 

Эффективная государственная политика пре
дусматривает стимулы к снижению уровня загряз
нения и деградации природных ресурсов путем 
согласования общественных и частных затрат. В 
некоторых случаях правовая система может обес
печить такое согласование и без прямых государ
ственных решений по этому вопросу. Например, 
законодательство некоторых стран предусматри
вает, что виновники загрязнения окружающей 
среды обязаны компенсировать пострадавшим 
сторонам последствия некоторых видов экологи
ческого ущерба. Распределение прав собственно
сти также может сократить масштаб экологичес
кой деградации: например, наличие лишь одного 
собственника у озера поможет предотвратить ис
тощение рыбных запасов этого озера. Однако 
владельцы таких прав могут столкнуться с про
блемой значительных оперативных расходов на 
их обеспечение, а распределение прав собствен
ности иногда просто невозможно: кто, например, 
имеет право собственности на атмосферу? 

Проблемы такого рода вынудили правитель
ства разных стран предпринять более активные 

усилия по охране окружающей среды. В некото
рых случаях государственные регулирующие 
органы могут заставить виновников загрязнения 
предпринять меры по ликвидации последствий 
загрязнения с помощью системы штрафов за 
ущерб, наносимый их деятельностью. Если ин
формации о вредных выбросах или масштабе на
несенного ими ущерба недостаточно, потребует
ся внедрить системы мониторинга для слежения 
за легче поддающимися контролю действиями ви
новников загрязнения, например, в обязательном 
порядке установить оборудование по контролю 
за уровнем загрязнения окружающей среды. При 
наличии достаточной информации приоритет сле
дует отдавать системе экологических штрафов. В 
отличие от технологических стандартов, штрафы 
являются постоянным фактором давления на ком
пании, они вынуждают их сокращать уровень заг
рязнения окружающей среды. 

Информация также может стимулировать со
кращение уровня экологического загрязнения. 
Нормы государственного регулирования, вклю
чая экологические штрафы, имеют универсальное 
применение в рамках всей страны, но могут быть 
неадекватными для некоторых регионов в связи 
с различными экологическими, социальными и 
экономическими условиями. В некоторых случа
ях доведение до общественности информации о 
масштабах загрязнения, вызванного тем или 
иным источником, может дополнять меры фор
мального регулирования. Возможно, получившие 
такую информацию потребители станут меньше 
покупать продукцию таких фирм. Инвесторы, 
обеспокоенные возможной ответственностью, 
вряд ли охотно будут инвестировать в такие пред
приятия, а местное население может потребовать 
повысить качество природоохранной деятельно
сти этих фирм. 

Распространение информации о последстви
ях экологической деградации также открывает 
возможности для повышения качества охраны 
окружающей среды, однако результаты более 
качественной информации зависят от возможно
сти и желания ее использовать. Все это возвра
щает нас к двум основным темам настоящего 
Отчета: сокращение разрыва в области техноло
гического развития и решение информационных 
проблем. 

В данной главе рассматриваются два основ
ных вопроса: 

Значение знаний и информации для природоох
ранных мероприятий. Обеспечение более ка
чественной охраны окружающей среды тре
бует расширения знаний об экологических по
следствиях и технологиях, а также предусмат-
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ривает наличие информации о таких эколо
гических проблемах, как загрязнение, вызван
ное отдельными источниками. 
Создание адекватных природоохранных орга
нов. Эффективность природоохранных мероп
риятий зависит от наличия информации о по
следствиях альтернативных институциональ
ных схем, их информационных запросов и 
условий, при которых они могут работать 
наиболее эффективно. 

Информация, необходимая 
для осуществления 
природоохранных мероприятий 

Анализ экологической деградации зачастую 
сконцентрирован на взаимосвязях между экологи
ческой деградацией и экономическим развитием. 
Некоторые специалисты считают, что такая дег
радация является неизбежным побочным продук
том общественного и экономического развития, по 
крайней мере, на его начальном этапе. Другие же 
полагают, что в конечном итоге при надлежащем 
распоряжении природными ресурсами удастся из
бежать негативных последствий для экономичес
кого и общественного развития. Таким образом, 
существуют две точки зрения: некоторые экспер
ты считают, что природоохранные мероприятия 
дополняют экономическое развитие, а другие, что 
они несовместимы. Однако серьезная экологичес
кая деградация может быть вызвана не только по
следствиями экономического развития, но и демог
рафическими факторами. Настоящий Отчет осно
ван на сбалансированном подходе: качественные 
политические меры могут оказать поддержку пос
ледовательным стратегиям развития путем защи
ты и даже улучшения экологии с одновременным 
стимулированием экономического роста. Для та
ких стратегий нужны надежные организации, адек
ватные стимулы, качественная информация и бо
лее глубокое понимание экологических послед
ствий альтернативных политических мер. 

Ключевые аспекты длительного и насыщен
ного процесса интеграции природоохранной де
ятельности и экономического развития заключа
ются в следующем: 

Развитие понимания экологии и влияющих на 
нее факторов путем определения источников 
экологической деградации, ее последствий и 
затрат на ее устранение в качестве основы эф
фективной политики; 
Разработка показателей природоохранной де
ятельности, которые могут использовать ре
гулирующие органы на местном, региональ

ном и национальном уровнях; 
• Использование экологической информации в це

лях укрепления государственного регулиро
вания и облегчения решений частных компа
ний; а также 

• Регулирование экологической информации пу
тем создания потенциала по сбору и распрос
транению информации, улучшения природо
охранных мероприятий в частном секторе и 
расширения охвата моделей государственной 
политики с включением в них экологических 
переменных. 

Развитие понимания экологии 
Мы полагаемся на рыночные инструменты 

для обеспечения эффективного предложения 
большинства товаров и услуг. Цены, определяе
мые пересечением кривых спроса и предложения, 
обычно обеспечивают всю необходимую инфор
мацию для эффективного распределения ресурсов, 
включая дополнительные преимущества для по
требителей, а также для производителей допол
нительной единицы продукции. Плюс ценовой 
системы заключается в том, что центральным 
органам планирования уже не надо собирать под
робные сведения о запросах потребителей или о 
технологических возможностях компаний. Одна
ко проблема обеспечения чистого воздуха, чис
той воды и качественной экологии совершенно 
иная. Эти товары не продаются на рынке. На них 
нет цен, которые бы отражали оценку потребите
лями дополнительных благ в виде более чистого 
воздуха и воды или затраты производителей на 
экологические мероприятия. 

Соответственно, необходимо коллективное 
решение об адекватном уровне охраны окружа
ющей среды. У людей на этот счет имеются раз
ные взгляды, однако эти взгляды необходимо со
гласовать в рамках политического процесса. Для 
достижения соглашения население необходимо 
проинформировать о последствиях различных 
уровней загрязнения. Данная информация, таким 
образом, является существенной частью решений 
в области экологической политики, но никогда 
не может быть совершенной. Возьмем, например, 
неопределенность по поводу влияния различных 
уровней загрязнения атмосферы вредными части
цами на здоровье различных групп населения, 
включая детей, страдающих от астматических 
заболеваний. 

При некоторых условиях общество может ис
пользовать имеющуюся информацию для разра
ботки системы экологических цен, отсутствую
щих на рынке. Такие цены, введенные для источ
ников загрязнения в виде экологических штрафов, 
основаны на коллективном мнении о дополни-
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тельных социальных издержках загрязнения ок
ружающей среды. Надлежащие экологические 
штрафы могут заставить виновников загрязнения 
нести за него дополнительные социальные издер
жки. Это создает правильные стимулы для эффек
тивной деятельности производителей и обеспечи
вает согласование дополнительных социальных 
преимуществ и издержек. После определения об
щих приоритетов система экологических цен ока
зывает такое же влияние, что и цены на любые 
другие товары. 

Однако зачастую дополнительные соци
альные издержки загрязнения зависят от уровня 
загрязнения окружающей среды. Невозможно 
определить адекватный размер штрафов, не имея 
информации о будущем уровне загрязнения, ко
торый невозможно спрогнозировать без опреде
ленной технологической информации. Но даже в 
этом случае по-прежнему будет значительная нео
пределенность и время от времени придется вно
сить корректировки. Если уровень загрязнения 
превышает ранее спрогнозированный, то, воз
можно, придется увеличить размер экологических 
штрафов. Именно поэтому крайне важен конт
роль над уровнем загрязнения. 

Может также оказаться невозможным накла
дывать на каждое предприятие или отдельного 
потребителя штрафы, которые адекватны загряз
нению, вызванному их деятельностью. Для это
го потребуется обеспечить контроль на уровне 
отдельного предприятия или частного потреби
теля, что приведет к значительным расходам. Од
нако зачастую действия государства по охране 
окружающей среды принимают более прямую 
форму регулирования уровня загрязнения. На
пример, может быть установлен предельный уро
вень содержания вредных веществ в автомобиль
ных выхлопах или введено правило обязатель
ной установки на теплоэлектростанциях газо
уловителей для снижения уровня выбросов дву
окиси серы. Для обеспечения эффективности мер 
по охране окружающей среды регулирующие 
органы должны иметь информацию о дополни
тельных издержках, связанных с более жестки
ми нормами, что позволяет также провести их 
сравнение с дополнительными социальными 
выгодами от сокращения уровня загрязнения. 
Однако с получением такой информации связа
ны трудности и дополнительные расходы. 

Неполная информация также приводит к 
большим проблемам в области сохранения при
родных ресурсов. Данные по экологическим па
раметрам зачастую разрознены и неадекватны. 
Учитывая сложность многих экологических про
цессов, трудно преобразовать экологические дан
ные в конкретные знания. 

Далеко не очевидны некоторые взаимосвязи 
между человеческой деятельностью и экосистема
ми. В 1970-е годы в Малайзии по непонятным 
причинам стал снижаться урожай местного фрук
та дуриан, что поставило под угрозу существова
ние целой отрасли, оборот которой достигал 100 
млн долларов в год. Фруктовые деревья, на кото
рых растет дуриан, не вырубались и не были зат
ронуты заболеваниями, однако приносили мень
ший урожай. Затем оказалось, что цветки дуриа-
на опыляются лишь одним видом летучей мыши, 
популяция которого уменьшалась из-за того, что 
снизилось количество его единственной пищи — 
цветков деревьев в мангровых болотах, которые 
приспосабливались под плантации по выращива
нию креветок. 

В других случаях согласование долгосроч
ных последствий мер по охране окружающей 
среды и факторов, влияющих на экологию, тре
бует последовательных капиталовложений в со
здание системы контроля и совершенствование 
знаний. Как уже отмечалось в Обзоре, "зеленая" 
революция привела к значительному росту сель
скохозяйственных урожаев, что оказало положи
тельное влияние на обеспечение продовольствен
ной безопасности, доходы сельскохозяйственных 
предприятий и снижение уровня бедности. Од
нако некоторые опасения по поводу долгосроч
ных экологических последствий "зеленой" рево
люции показывают необходимость расширения 
наших знаний. 

Опыт Пакистана наглядно отражает эти опа
сения. В 1970 году в результате успеха первого 
поколения высокоурожайных видов зерновых и 
широкого применения ирригации раздавались 
прогнозы о том, что Пакистан вскоре станет экс
портером зерна. Однако в течение последующих 
двух десятилетий на внутреннем рынке сохранял
ся дефицит местной пшеницы, которая являлась 
одним из основных продуктов внутреннего по
требления, а для ликвидации этого дефицита при
ходилось ежегодно импортировать почти милли
он тонн зерна. По-прежнему не было достигнуто 
единого мнения о причинах столь разочаровыва
ющих результатов, но, конечно, возможно, что 
это не связано с истощением природных ресур
сов. Необходимы дальнейшие наблюдения и ана
лиз, для того чтобы определить, были ли преиму
щества от использования высокоурожайных ви
дов зерновых частично утеряны в результате сни
жения плодородия земель и уплотнения грунта, 
снижения содержания в земле органических ве
ществ и широко распространенного вымывания 
специальных и потенциально устойчивых к забо
леваниям семян. Однако результаты последнего 
исследования по меньшей мере осторожны: сред-



Врезка 7.1 

Медленная эволюция сферы знаний о климатических изменениях 

1824 год. Жан Батист Фурье впервые описывает 
природный парниковый эффект, сравнивая атмос
ферные процессы с действием стеклянной оболоч
ки контейнера. 

1850-70 годы. Интенсификация промышленной ре
волюции ведет к процессу постоянного возраста
ния уровня выбросов тепличных газов. 

1896, 1903, 1908 годы. В трех статьях шведского 
ученого Сванте Аррениуса выдвигается гипотеза, 
в соответствии с которой сжигание угля приведет 
к увеличению атмосферной концентрации двуоки
си углерода и потеплению климата на Земле. Он 
считает, что потепление может быть желательным 
явлением. 

1958 год. В обсерватории в Мауна Лоа на Гавайях 
и в районе Южного полюса начинается осуществ
ление постоянного мониторинга уровня концент
рации двуокиси углерода в атмосфере. 

1965 год. Консультативный комитет президента 
США по вопросам науки включает в свой доклад 
по экологическим проблемам главу, посвященную 
содержанию двуокиси углерода в атмосфере. 

Начало 1970-х годов. Возникает широко распрост
раненная обеспокоенность по поводу потенциаль
ного снижения температуры на планете в резуль
тате выбросов промышленных и сельскохозяйствен
ных аэрозолей. 

1979 год. В Женеве проводится первая Всемир
ная конференция по вопросам климата. Вновь выс
казывается озабоченность проблемой глобально
го потепления, но принятое на конференции заяв
ление по данному вопросу сформулировано осто
рожно. 

ние производственные затраты росли на 0,36 про
цента в год на протяжении одного десятилетия 
после "зеленой" революции (1984-1994 годы), а 
деградация ресурсов (особенно земель) соотносит
ся с более высокими затратами. 

Для развития, распространения и восприятия 
новых знаний требуется время. Прогресс часто 
носит взрывной характер, сначала в научном со
обществе, а затем в обществе в целом (врезка 7.1). 
Политические процессы схожи с научным про
грессом. Например, процесс полного осознания 
социальных и экологических последствий круп
ных проектов, связанных со строительством гид
роэлектростанций или разработкой лесных ресур
сов, в развивающихся странах идет слишком мед
ленно. Все больше специалистов считает, что для 
полного понимания таких последствий необходи-
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шает 1985-1987 годы. В Виллахе (Австрия) и Беллажио 
мое- (Италия) проводятся международные встречи, на 
>лоч- которых изменения климата признаются междуна

родной проблемой. 

й ре- 1988 год. Создание Межправительственного ко-
эста- митета по изменениям климата (МКИК) — между

народной группы научных экспертов. 

жого 1990 год. На Второй всемирной конференции по 
геза, вопросам климата в Женеве представлены резуль-
:едет тэты первого оценочного доклада Межправитель-
(оки- ственного комитета по изменениям климата. По 
1. Он оценкам МКИК, для стабилизации содержания дву-
зным окиси углерода в атмосфере на уровне 1990 года 

потребуется сократить выбросы на 60 процентов. 
Однако не было установлено прямой связи между 

:айях техногенной деятельностью и глобальным потеп-
зств- лением. 
1ент-

1992 год. Более 160 стран подписывают в Рио-
де-Жанейро Рамочную конвенцию ООН по изме-

,ента нениям климата. Конвенция включает номиналь
н а д ные цели для некоторых государств, но эти нор-
нную мативы не имеют обязательной силы. 

7995 год. МКИК публикует свой второй оценоч-
)ост- ный доклад, содержащий следующее заключение: 
■аль- "...имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
зуль- человеческая деятельность оказывает заметное 
гвен- влияние на планетарный климат". 

1997год. Достигнута договоренность по Киотско-
мир- му протоколу. Промышленно развитые государства 
вые- и большинство стран, осуществляющих переход 
1ьно- от плановой экономику к рынку, берут на себя обя-
>аяв- зательства сократить в период 2008-12 годов выб-
)сто- росы парниковых газов в среднем на 5,2 процента 

по сравнению с уровнем 1990 года. 

про- мы глубокие знания и, соответственно, участие 
[етия многих заинтересованных лиц. 
ы), а Знания также могут быть потеряны. В тече-
эсит- ние длительного времени местного опыта и зна

ний было достаточно для осуществления приро-
:ятия доохранных мероприятий. Традиционное сельс-
[асто кое хозяйство в Африке и Латинской Америке, 
м со- основанное на экстенсивных методах, было эф-
.7.1). фективным в управлении циклами плодородия 
про- земель и его восстановлении. Однако демографи-
ания ческий рост и коммерческие причины, стимули-
:руп- рующие массовое использование для посевов 
гид- лишь одного вида зерновых, привели к вытесне-

гсур- нию более разнообразных, ориентированных на 
мед- натуральное хозяйство систем, поставив под уг-
эдля розу дальнейшее существование этих знаний и 
соди- соответствующих механизмов экологического 
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контроля. Местные и традиционные знания в на
стоящее время все более широко используются в 
создании систем сбора и анализа информации, а 
также в стимулировании устойчивых практичес
ких методов ведения сельского хозяйства. 

Решения об использовании природных ресур
сов, помимо влияния на сегодняшнее поколение, 
могут также повлиять на будущие поколения, и 
именно на этой предпосылке основаны представ
ления об устойчивом развитии. Таким образом, 
устойчивое развитие предусматривает сбор ин
формации о последствиях текущих решений в 
пространстве и времени. Это также означает вне
дрение стимулов по учету такой информации все
ми заинтересованными лицами. 

Согласно общепринятому толкованию кон
цепции устойчивого развития будущие поколе
ния окажутся в положении не худшем, чем по
ложение сегодняшнего поколения, если они бу
дут иметь по меньшей мере такую же общую ре
сурсную базу, состоящую из комбинации при
родных ресурсов, инфраструктуры и техноло
гического капитала. В соответствии с этой кон
цепцией, нет ничего опасного в полной выра
ботке некоторых природных ресурсов, если 
выручка от их добычи будет инвестирована в 
накопление других форм производственного 
капитала. Если человеческий капитал может 
заменить природные ресурсы, то страна может 
пойти на сокращение своих лесных ресурсов, 
чтобы использовать прибыль от продажи леса 
для инвестиций в высшее образование. 

Однако не всегда можно осуществить такую 
замену. В какой степени созданный человеком 
капитал (включая знания) может заменить собой 
природный капитал? Ответ на этот вопрос зави
сит от знания некоторых решающих компромис
сов. Так как такие знания пока еще несовершен
ны, по этому вопросу существуют резко проти
воположные взгляды. Некоторые специалисты 
полагают, что возможностей замены множество, 
а другие — что возможности замены могут быть 
серьезно ограничены не до конца осознанными 
экологическими пределами. Они предупреждают 
об опасности шагов, которые могут повлечь за 
собой потенциально необратимые последствия, 
как, например, конверсия заболоченных земель 
или лесов, а также отсутствие мер охраны вод
ных бассейнов и регулирования микроклимата. 
Если последствия решений о развитии необрати
мы (или если изменить их можно только за счет 
очень высоких социальных издержек), может по
требоваться более осторожная эксплуатация при
родных ресурсов, чем в условиях полной опреде
ленности или отсутствия возможности изменить 
решение (врезка 7.2). 

Простого знания о долгосрочных последстви
ях экологических проблем (а также рисков и су
ществующих пределов технологических решений) 
недостаточно для обеспечения устойчивого раз
вития. Но даже обладая такими знаниями, стра
ны могут не иметь политических стимулов осу
ществления рыночных или институциональных 
реформ. Политические институты больше ориен
тируются на краткосрочные задачи, а внедрение 
долгосрочных программ зачастую вызывает труд
ности, особенно если речь идет о дорогостоящих 
проектах или о планах, которые потенциально 
могут привести к ущемлению интересов влиятель
ных лиц. Преодоление этого дефицита институ
ционального предвидения представляет собой 
ключевую задачу устойчивого развития. 

Дальнейшие проблемы могут возникнуть в 
связи с экологическими факторами, которые не 
ограничиваются одним лишь регионом или госу
дарством. Двуокись серы, выбрасываемая элект
ростанциями на среднем западе США, может выз
вать кислотные дожди в восточных штатах. У 
фермеров в развивающихся странах, которые 
вырубают леса для ведения натурального сельс
кого хозяйства, нет стимулов учитывать глобаль
ные последствия своих действий, независимо от 
того, известно ли им о влиянии их деятельности 
на уменьшение лесного покрова на планете и на 
повышение концентрации углекислого газа в ат
мосфере. В этих случаях эффективность мер по ох
ране окружающей среды предполагает учет бо
лее широких политических интересов. 

Учитывая глобальный масштаб влияния эко
логических факторов, ответные действия долж
ны носить международный характер. В после
дние годы международное сообщество приняло 
целый ряд соглашений, направленных на улуч
шение глобальной экологии. С одной стороны, 
Монреальский протокол по веществам, приво
дящим к истощению озонового слоя, направлен 
на решение конкретной проблемы и предусмат
ривает четкий график действий. Действие этого 
протокола в целом считают эффективным, воз
можно, в связи с его конкретной направленнос
тью и общим пониманием риска, вызванного 
истощением озонового слоя. С другой стороны, 
соглашение "Повестка дня на XXI век", приня
тое на состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жаней
ро встрече в верхах по проблемам развития Зем
ли, включает широкий спектр задач в области 
экологии, но не предусматривает общего плана 
действий. Трудно определить конкретные успе
хи по столь широким вопросам, хотя данное со
глашение, возможно, и внесло свой вклад в раз
витие внимания международного сообщества к 
проблемам экологии. 
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Врезка 7.2 

Неопределенность, необратимость и ценность 

Выбор между сохранением и освоением при
родных ресурсов часто затрудняется в силу не
равномерного распределения информации. Отдача 
от решений о разработке ресурсов (например, 
использование лесов в промышленных целях) из
вестна с достаточной степенью точности, тогда 
как положительные результаты решений о сохра
нении ресурсов (например, возможность обнару
жения ценных генетических ресурсов или разви
тие экологического туризма в районах дикой при
роды) обычно характеризуются неопределеннос
тью. Но отказавшись от немедленного освоения 
ресурсов, лица, принимающие решения по воп
росам землепользования, оставляют за собой воз
можность получения более точной информации о 
сравнительных преимуществах альтернативных 
вариантов использования данных земель. 

Ценность альтернативного решения определя
ется как ожидаемая ценность будущей информа
ции, получаемой из сохраняемых ресурсов или о 
них. Обычно ценность альтернативного решения 
является положительной величиной, что предпо
лагает получение выгоды в результате решения 
отложить освоение ресурсов до сбора более пол
ной информации о положительных эффектах при
родоохранных мероприятий. Хотя вероятностный 
характер ценности альтернативного решения зат
рудняет ее точную оценку, предпринималось не
сколько попыток определения приблизительных 
величин. 

В конце 1970-х годов в отдаленном районе 
Мексики Сьерра де Манантлан была обнаружена 
неизвестная разновидность теосинте, дикого род
ственника кукурузы. Помимо устойчивости к за
болеваниям новое растение предоставляет потен-

Разработка показателей 
природоохранной деятельности 

Организация контроля за состоянием окружаю
щей среды крайне важна для экологических мероп
риятий. Однако наши представления о природоох
ранной деятельности и ее влиянии на благосостоя
ние человека зависят от того, в каком виде представ
лена такая информация. Система национальных сче
тов используется в качестве стандартного способа 
организации данных о благосостоянии и экономи
ческой деятельности в отдельной стране. Однако на
циональные счета скорее направлены на обеспече
ние макроэкономического регулирования и не совсем 
подходят для оценки социального благосостояния в 
широком смысле. В связи с тем, что национальные 
счета не отражают истощение и деградацию окру
жающей среды, они могут стать ложным сигналом 
для тех стран, которые стремятся к экологически ус
тойчивому развитию. Для контроля качества эколо
гии необходима иная информационная основа с 
включением дополнительных показателей. 

информации 

циальную возможность селекции нового сорта 
многолетней кукурузы. Выращивание многолет
ней кукурузы в крупных масштабах может приве
сти к значительному снижению трудовых и капи
тальных затрат и, следовательно, — цены на ку
курузу. 

Данный пример представляет собой интерес
ный материал для применения понятия ценности 
альтернативного решения с учетом преимуществ 
ретроспективного анализа. Если бы этот район 
дикой природы был освоен, новая разновидность 
теосинте могла бы быть не обнаружена, и была 
бы потеряна возможность селекции значимого с 
точки зрения товарного производства сорта мно
голетней кукурузы. Но сохранив этот участок за
поведной природы, ответственные лица приняли 
решение отказаться от потенциальных выгод ос
воения территории и по счастливой случайности 
пожали плоды природоохранной деятельности. 

На основании оценок спроса и предложения 
на кукурузу на рынке США, а также обоснованных 
допущений относительно отдачи от освоения за
поведной территории, ценность альтернативного 
решения о сохранении данного района дикой при
роды определяется на уровне приблизительно 320 
млн долларов. Недальновидный руководитель 
принял бы решение о промышленном освоении 
района, тогда как более осторожный специалист 
по землепользованию подождал бы до тех пор, 
пока не появилась бы более полная информация 
о возможных положительных результатах мер по 
охране природы. Второй вариант был бы правиль
ным, если немедленная отдача в результате ре
шения об освоении территории не превышала бы 
320 млн. долларов. 

Наиболее эффективными показателями слу
жат агрегированные данные, которые обобщают 
исходные данные и могут помочь в диагностике 
экологических проблем. Для природоохранных 
мероприятий не менее важны показатели эколо
гической деятельности, которые помогут отве
тить на вопрос, каким образом ключевые аспек
ты качества окружающей среды реагируют на 
осуществленные меры? Некоторые показатели 
оценивают экологические товары, например, тер
риторию охранных земель или уровень сохран
ности биологического разнообразия. Другие по
казатели направлены на оценку негативных для 
экологии факторов, например, чрезмерной эксп
луатации лесных ресурсов, выветривания земель 
или загрязнения воды и воздуха. Еще одна груп
па показателей обеспечивает контроль за послед
ствиями экологической деградации, например, за 
количеством случаев заболеваний в результате 
потребления некачественной воды или за исчез
новением видов флоры и фауны. 
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Экологические показатели должны давать 
ясную картину взаимосвязей между деятельнос
тью человека и состоянием окружающей среды. 
Такую возможность дает разработанная ОЭСР 
схема взаимосвязей между воздействием на окру
жающую среду, ее состоянием и возможными от
ветными мерами (рис. 7.1), которая лежит в осно
ве почти всех систем экологических показателей. 
Данная схема признает, что показатели как при
чины (влияние на окружающую среду), так и след
ствия (ее состояние) необходимы для управления 
сложными системами, равно как и показатели эф
фективности предпринятых мер и поведенческих 
изменений, которые способствуют снижению не
гативного влияния на состояние среды. В рамках 
этой схемы может быть разработан комплекс фи
зических показателей, которые используются для 
информирования как регулирующих органов, так 
и населения об экологических изменениях. 

Необходимость более качественного отраже
ния последствий экологической деградации в на
циональных счетах привела к возникновению 
концепции "зеленых" национальных счетов, или 
"зеленого ВНП". Такая отчетность предназначе
на для корректировки национальных счетов пу
тем вычета из показателей ВНП издержек, выз
ванных истощением природных ресурсов и ущер

бом от загрязнения окружающей среды. Суще
ствует широко распространенное мнение о том, 
что такая корректировка адекватна с концепту
альной точки зрения, однако зачастую отсутству
ют необходимые подтверждающие данные. Коли
чественная и качественная оценка влияния на со
стояние среды по большей части остается искус
ством, а не наукой, поэтому столь разнообразны 
предложения о способах корректировки нацио
нальных счетов. Несмотря на неопределенность 
по многим вопросам, некоторые страны начали 
учитывать оценки "зеленого ВНП" в рамках раз
рабатываемых ими мер. Из числа развивающих
ся стран Филиппины обладают одной из наибо
лее совершенных систем "зеленых" национальных 
счетов. 

Производное от концепции "зеленых" наци
ональных счетов — понятие действительных, или 
реальных сбережений — было предложено в ка
честве прямого показателя того, находится ли то 
или иное государство на пути устойчивого раз
вития. Показатель реальных сбережений оцени
вает темпы создания или использования благо
состояния, то есть реальные темпы сбережений в 
экономике с учетом инвестиций в человеческий 
капитал, амортизации произведенных активов, а 
также истощения или деградации окружающей 

Рис. 7.1 

Схема взаимосвязей между воздействием на окружающую среду, ее состоянием 
и возможными ответными мерами 

Контроль за состоянием окружающей среды требует сложной модели, отражающей взаимодействие 
общества и природы. 

Воздействие Состояние окружающей среды Ответные меры 
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деятельность 

Сельское 
хозяйство 

Промышленность 
Транспорт 
Энергетика 

Прочие Ресурсы 

Окружающая среда 
и природные ресурсы 

Атмосфера 
Вода 

Земельные угодья 
Живая природа 

Прочие 
Отраслевые меры 

Информация 

Уровень 
загрязнения 

Экономические 
субъекты 

Администрация 
Домашние 
хозяйства 

Предприятия 
Международные 

субъекты 

Природоохранные мероприятия 

Источник. ОЕСЭ 1994. 
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среды. Отрицательные показатели реальных сбе
режений свидетельствуют о том, что общий уро
вень благосостояния снижается. Постоянно отри
цательные показатели реальных сбережений сви
детельствуют о том, что используемые методы ба
зируются на политике неустойчивого развития. 

Концепция реальных сбережений несколько 
отличается от стандартных методов националь
ной отчетности, так как предполагает, что из сто
имости продукции вычитается стоимость природ
ных ресурсов, использованных при производстве 
этой продукции. Возможно также вычитание сто
имости ущерба для окружающей среды (включая 
стоимость части благосостояния, потерянной в ре
зультате заболеваний и смертности среди населе
ния), если общество стремится к максимальному 
увеличению благосостояния, а не просто к потреб
лению товаров и услуг. Признавая роль знаний в 
накоплении благосостояния, оценки реальных 
сбережений исходят из того, что текущие расхо-

Рис. 7.2 

Реальные сбережения в Эквадоре 

Реальные сбережения — показатель, 
учитывающий экологические потери, — могут 
оказаться значительно ниже принятого уровня 
сбережений. 
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Примечание, реальные сбережения соответствуют 
расширенным чистым сбережениям с поправкой на 
истощение ресурсов и глобальный экологический 
ущерб. Расширенные чистые сбережения — это 
расширенные внутренние капиталовложения (валовой 
объем капиталовложений плюс расходы на 
образование) за вычетом амортизации и иностранных 
заимствований. 
Источник. \Л/ог1д Вапк 1997с. 

Рис. 7.3 

Реальные сбережения в отдельных 
регионах мира 

Во многих развивающихся странах реальные 
сбережения были низкими, а в ряде 
случаев — отрицательными. 
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Примечание, реальные сбережения определены 
на рис. 7.2. 
Источник. \Л/ог1с! Вапк 1997с. 

ды на образование являются увеличением сбере
жений, а не потребления, как это принято в рам
ках традиционной системы национальных счетов. 

Показатель реальных сбережений указывает, 
не "проедаются" ли капитальные запасы, что про
исходит во многих странах, где темпы роста ре
альных сбережений в течение длительного пери
ода времени были отрицательными (рис. 7.2). В 
Эквадоре показатели реальных сбережений боль
шую часть периода, в течение которого страна 
вела разработку своих нефтяных ресурсов, были 
близки к нулю. "Потерянное десятилетие" 1980-х 
годов характеризовалось отрицательными пока
зателями реальных сбережений во многих других 
странах Латинской Америки и Карибского бас
сейна. Темпы реальных сбережений в странах 
Африки к югу от Сахары резко упали в конце 
1970-х годов и с тех пор более не росли, за исклю
чением 1980 года (рисунок 7.3). 

Показатели реальных сбережений наглядно 
иллюстрируют компромиссы между обеспечени
ем экономического роста и охраной окружающей 
среды, так как в странах, которые стремятся се-



138 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1998/99 

годня обеспечить свой экономический рост и 
лишь завтра взяться за охрану окружающей сре
ды, отмечаются искусственно сниженные показа
тели темпов роста реальных сбережений. Задача 
же таких показателей состоит в том, чтобы пре
дупредить регулирующие органы об опасности 
экологически неустойчивой политики и наметив
шихся тенденциях. Однако в качестве ответных 
мер на эти сигналы требуется нечто большее: не
обходимы широкое понимание взаимосвязей меж
ду состоянием экологии и экономикой на уровне 
макроэкономики, отрасли и отдельных проектов, 
а также разработка разумных мер и умелое про
ведение природоохранной деятельности. Напри
мер, в Ботсване счета природных ресурсов явля
ются ключевым инструментом разработки поли
тики государственных расходов. Власти призна
ют ценность ресурсов и важность реинвестирова
ния полученных от продажи ресурсов прибылей. 
Это понимание и привело к лучшим макроэконо
мическим и экологическим результатам. 

Использование экологической информации 
Последние данные говорят о тесной взаимо

связи между мерами экологического регулирова
ния и уровнем экономического развития. В "От
чете Всемирного банка за 1992 год: Развитие и 
экология" отмечалось, что развивающиеся стра
ны имеют множество возможностей по внедрению 
мер устойчивого развития. Эффективный сбор, 
распространение и использование информации об 
издержках бездействия и преимуществах улучше
ния состояния окружающей среды являются клю
чевыми факторами разработки и осуществления 
таких мер. 

Информация, полученная в результате конт
роля за состоянием окружающей среды, может 
использоваться в нескольких целях. Во-первых, 
она помогает регулирующим органам определить 
необходимость ужесточения или смягчения эко
логических нормативов. Например, некоторые 
вредные вещества имеют предельные концентра
ции, превышение которых приводит к тому, что 
риск раковых и респираторных заболеваний уве
личивается от незначительного до существенно
го. Важно знать, не приближается ли концентра
ция таких веществ к критическому порогу. Во-
вторых, хотя контроль за загрязнением окружа
ющей среды наиболее эффективен, когда осуще
ствляется прямой мониторинг предприятий и ча
стных потребителей, следующий наиболее эффек
тивный подход заключается в контроле за при
родоохранными мерами. Например, устройства 
для очистки выхлопных газов автомобилей мож
но контролировать и проверять, но контролиро
вать выхлопы каждого автомобиля с практичес

кой точки зрения не представляется возможным. 
В некоторых случаях предприятия и частные 

лица могут напрямую отреагировать на инфор
мацию о нарушении ими экологических норм. 
Многие не хотят причинять вред окружающей 
среде, поэтому примут надлежащие меры в ответ 
на полученную информацию об экологических 
последствиях своих действий. Общественные 
группы, отраслевые ассоциации и союзы потре
бителей ресурсов могут оказать давление на сво
их членов и потребовать от них ответственного 
поведения. Однако информация сама по себе не 
может служить в качестве руководства к действию 
для отдельных лиц, предприятий или их ассоциа
ций. Государственное регулирование и штрафы 
служат важными стимулами снижения загрязне
ния до социально приемлемого уровня. Стимула
ми может также послужить давление, оказывае
мое одной заинтересованной группой на другую: 
распространение информации о загрязнении раз
личными предприятиями может привести к серь
езному давлению со стороны населения, которое 
потребует от них снизить уровень загрязнения. В 
Индонезии органам экологического контроля 
удалось значительно снизить загрязнение вод с 
помощью составления и публикации рейтинга 
природоохранных мер, предпринятых загрязни
телями окружающей среды (врезка 7.3). 

Следует, однако, проявлять осторожность при 
распространении такой информации в качестве 
инструмента экологического регулирования. Воз
можно, общественности необходимо помочь в ин
терпретации этой информации, так как не всем 
известны риски, связанные с теми или иными вред
ными веществами. Рейтинги в Индонезии состав
ляются на основе эталонных стандартов, которые 
учитывают национальные экологические нормы. 
Плохой рейтинг показывает населению, что дан
ное предприятие не соответствует требованиям 
национального экологического стандарта. 

Однако в США и других государствах-членах 
ОЭСР в рамках таких программ информирова
ния населения, как составление Перечня предпри
ятий, выбросы которых содержат токсичные ве
щества, распространялась непроверенная инфор
мация и не давалось толкование этих фактов или 
оценка риска. Некоторые химические вещества, 
которые были в этих документах названы токсич
ными, действительно весьма опасны даже в ма
лых дозах. Другие же вещества становятся опас
ными для человека только при длительном воз
действии их высокой концентрации. Одинаковый 
подход ко всем этим веществам может привести 
к тому, что такая информация породит безосно
вательные опасения среди населения и заставит 
промышленность внедрять дорогостоящие про-
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граммы по снижению уровня загрязнения, кото
рые принесут незначительные социальные выго
ды. В последние годы специалистам и неправи
тельственным организациям удалось повысить 
качество распространяемой информации и скон
центрировать внимание населения на относитель
ных рисках различных химических веществ. 

Иногда предприятия сами могут гораздо луч
ше оценить экологические риски своей деятель
ности. В таких случаях разумно ввести юридичес
кую ответственность за ущерб окружающей сре
де и за непринятие мер по ликвидации свалок ток
сичных отходов. Однако в связи с тем, что мно
гие небольшие предприятия не имеют возможно
сти оценить экологические последствия своих 
выбросов, не всегда можно предусмотреть юри
дическую ответственность за загрязнение окружа
ющей среды. Зачастую государственные органы 
обладают более широкими возможностями по 
оценке возможного риска, чем сами предприятия. 
Фактически, по мере расширения ответственнос
ти государственных органов за осуществление 
экологического регулирования многие предпри
ятия пришли к логичному выводу о том, что не 
подпадающая под какие-либо нормы деятель
ность не является экологически вредной. 

По мере накопления соответствующих науч
ных данных постепенно совершенствуются знания 
об экологии и о сложных взаимосвязях между эко
номикой и экологией. Лучшее понимание этих вза
имосвязей важно для определения экологическо
го риска и эффективного распоряжения природ
ными ресурсами. Однако природа сложна — не
которые экосистемы могут понести невосполни
мый ущерб при превышении некоего предельного 
уровня деградации окружающей среды. Достовер
ных научных данных по-прежнему явно недоста
точно, поэтому любые решения относительно ок
ружающей среды полны неопределенности. 

Более качественная информация может от
крыть новые возможности (и предотвратить до
рогостоящие ошибки) в качестве средства разра
ботки выверенных ответных мер на возникающие 
экологические угрозы. В этом случае цена такой 
информации равна чистому приросту благосос
тояния в результате использования выверенных 
мер. Расчеты показывают, что устранение лишь 
некоторых ключевых факторов неопределеннос
ти относительно причин климатических измене
ний поможет сэкономить миллиарды долларов. 

Более глубокое понимание погодных факто
ров также несет в себе немало преимуществ. 
Возьмем, например, решение фермера о том, чем 
и когда засевать поля под следующий урожай. 
Помимо прочих факторов его выбор зависит от 
погоды, которая ожидается в ближайшие несколь-

Врезка 7.3 

Использование общественной информации 
в борьбе с загрязнением окружающей 
среды в Индонезии 

Традиционный подход к экологическому регу
лированию (на основе разрешений, мониторинга 
и мер обеспечения исполнения норм) часто стра
дает медлительностью, противоречивым характе
ром и высокими издержками даже в промышлен-
но развитых странах. В результате вышеуказан
ных недостатков как промышленно развитые, так 
и развивающиеся страны апробируют новые под
ходы к более эффективному регулированию воп
росов загрязнения окружающей среды. Индонезий
ская программа по борьбе с загрязнением, оцен
ке и рейтингу загрязнителей окружающей среды 
(английское сокращение РРОРЕР), осуществление 
которой началось в 1995 году, является одним из 
таких подходов, который показывает, что местное 
население и рыночные силы могут быть мощными 
союзниками в борьбе с промышленным загрязне
нием окружающей среды. 

Эта программа стала реакцией на серьезную 
опасность загрязнения водной среды в результате 
неэффективного применения официальных мер ре
гулирования в сочетании с бурным промышлен
ным ростом. В соответствии с этой программой, 
каждому предприятию присваивается экологичес
кий рейтинг, обозначенный определенным цветом, 
в зависимости от государственной оценки эколо
гических показателей деятельности данного пред
приятия. Синий рейтинг получают заводы, соблю
дающие экологические нормативы, зеленый — 
предприятия, уровень выбросов которых значитель
но ниже предельно допустимых; золотого рейтин
га (пока не присвоенного ни одному предприятию) 
удостаиваются те, кто соответствует мировым 
стандартам. Предприятия, которые несколько не 
дотягивают по установленных нормативов, обозна
чаются красным цветом, а черный цвет — для тех, 
кто не приложил никаких усилий по борьбе с заг
рязнением и причинил серьезный экологический 
ущерб. 

Вооружившись этой информацией, представи
тели местного населения могут проводить перего
воры с соседними предприятиями по вопросам ог
раничения уровня загрязнения; фирмы с хороши
ми показателями могут нарабатывать хорошую 
рыночную репутацию; инвесторы могут более точ
но оценивать экологические обязательства компа
ний; а регулирующие органы могут сосредоточить 
свои ограниченные ресурсы на борьбе с наиболее 
злостными нарушителями. За первые два года 
реализации программа РРОРЕН оказалась доволь
но эффективным средством стимулирования пред
приятий улучшать свои экологические показате
ли. Более 30 процентов первых 187 предприятий, 
подвергнутых оценке, в течение первых 15 меся
цев улучшили свой рейтинг с красного или черно
го до синего. Сейчас этой системой охвачены око
ло 400 предприятий, а к 200 году в Индонезии 
планируется расширить количество участвующих 
в программе загрязнителей до 2000 года. Вдох
новленные этими и другими примерами действен
ности общественной информации, Колумбия, Мек
сика и Филиппины начинают осуществление своих 
собственных программ предоставления экологи
ческой информации общественности. 
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Рис. 7 .4 

Взаимозависимость между отклонениями 
от нормальных метеорологических 
условий и урожайностью 
в Латинской Америке 

Более точный прогноз последствий "Эль Ниньо" 
пошел бы фермерам на пользу. 
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Примечание: индекс Южного колебания определяет 
направление и масштабы "Эль Ниньо" и Южного 
колебания; нижние точки отражают последствия "Эль 
Ниньо". Данные представляют собой усредненные 
значения среднегодовых показателей. Данные по 
урожайности получены из статистических данных по 
центральным долинам мексиканской провинции 
Оаксака. 
Источник:. РШеу 1997. 

ко месяцев. Таким образом, более надежные прогно
зы погоды должны принести фермерам существен
ную пользу. Сельскохозяйственные урожаи в неко
торых странах Латинской Америки и Африки в 
значительной степени были связаны с явлениями 
"Эль Ниньо" и Южного колебания (рис. 7.4). Без 
надежных прогнозов фермеры вынуждены при
нимать решения о посевной, которые верны для 
среднестатистического сезона, а в связи с этим 
идти на риск серьезных убытков в результате не
предвиденного резкого ухудшения погоды. По
лучение более надежной информации о явлениях 
"Эль Ниньо" и развитие возможностей их про
гнозирования позволит предоставить фермерам 
долгосрочные прогнозы погоды до того, как им 
придется принимать решения о посевной. Это 
должно снизить зависимость урожаев от таких 

погодных явлении и тем самым уменьшить число 
случаев голода из-за вызванного ими неурожая. 

Природные аномалии 1997-1998 годов, выз
ванные явлением "Эль Ниньо", также показыва
ют трудности понимания сложных природных 
феноменов. Хотя ученые сегодня могут с опреде
ленной долей уверенности прогнозировать пого
ду в те годы, когда возникает это явление, их ча
сто застает врасплох масштаб природных анома
лий и их тесная связь с другими явлениями. Для 
многих неожиданностью был масштаб недавних 
лесных пожаров в Юго-Восточной Азии, вызван
ных деятельностью человека, но усиленных сухой 
погодой, вызванной "Эль Ниньо". 

Еще одно применение экологической инфор
мации — в разработке новых технологий. Техно
логический прогресс часто сам по себе служит 
причиной экологических проблем, но он в то же 
время может частично их решить. Стимулы, пред
лагаемые экологическими требованиями, ведут к 
расширению возможных областей применения 
экологически безопасных технологий: 

Современные системы компьютерной обра
ботки данных позволяют контролировать из
менения запасов природных ископаемых. 
Технологии сокращения уровня загрязнения 
окружающей среды, например, электростати
ческие осадители или обессеривание топочно
го газа, сокращают вредные атмосферные 
выбросы электростанций. 

• Не менее важны и замещающие технологии, 
например, использование возобновляемых 
источников энергии или неэтилированного 
бензина. 

И все же ощущается нехватка экологически 
безопасных технологий в связи с тем, что, как 
указано в Части 1, информация, на основе кото
рой они разрабатываются, считается обществен
ным благом, а также потому, что, как мы увиде
ли в данной главе, трудно убедить отдельных эко
номических субъектов учитывать в своих расче
тах экологические преимущества. 

Более того, упор на технологии при решении 
экологических зада^,редко достаточен. Экологи
ческие и химические процессы, а также взаимо
связи между экономикой и экологией в целом 
слишком сложны и не поддаются простому тех
нологическому решению. Часто решение одной 
экологической проблемы приводит к возникно
вению или углублению другой. Например, гид
роэлектростанции являются чистыми источника
ми энергии и не вызывают загрязнения окружа
ющей среды. Однако крупные плотины и их во
дохранилища занимают большие площади, а не-



Врезка 7.4 

Интегрированная система борьбы с вредителями 

Методы ведения сельского хозяйства, основан
ные на интенсивном использовании химических пе
стицидов часто считаются причиной различных от
рицательных последствий для окружающей среды 
(непосредственная угроза здоровью людей, устой
чивость по отношению к пестицидам, а также заг
рязнение почвы и воды). Интегрированная систе
ма борьбы с вредителями представляет собой эко
логически чистую альтернативу применению пес
тицидов. Она стимулирует естественные методы 
борьбы с вредителями путем использования есте
ственных врагов, посадки устойчивых по отноше
нию к вредителям сортов растений, применения 
различных методов возделывания культур и, в ка
честве крайней меры, разумного использования пе
стицидов. 

В Индонезии до 1986 года периодические на
шествия коричневого дельфицида, вызванные не
разборчивым применением инсектицидов, пред
ставляли угрозу для посевов риса. Исследования 
показали, что данного вредителя можно держать 
под надежным биологическим контролем с помо
щью местных хищников. В 1986 году президентс
ким указом было запрещено использование 57 пе
стицидов при обработке посевов риса и предло
жено начать широкомасштабные действия по под
готовке полевых сотрудников государственных ор
ганов и фермеров в области интегрированной борь
бы с вредителями. Такая поддержка данному под
ходу позволила провести дополнительные изме
нения политических мер: полную отмену дотаций 
на пестициды в течение двух лет (что сэкономило 
государству 120 млн долларов в год) и реализа
цию общенациональной программы интегрирован
ной борьбы с вредителями (ИБВ). 

В 1989 году правительство Индонезии начало 
осуществление одной из самых активных программ 
комплексной борьбы с вредителями за всю исто-

достаточно тщательное проектирование места их 
расположения повлечет за собой отселение боль
шого числа людей и может нанести ущерб экоси
стемам. Кроме того, альтернативное технологи
ческое решение может быть неадекватной заме
ной той технологии, которую это решение при
звано сменить. В Республике Йемен дрова явля
ются важным источником энергии даже для го
родского населения с достаточно высоким уров
нем доходов, так как альтернативное топливо, 
например, сжиженный нефтяной газ, считается 
неподходящим для важной семейной традиции — 
выпечки хлеба. 

Более глубокие знания о практических мерах 
также вносят важный вклад в природоохранную 
деятельность. Какое влияние оказывают меры на 
состояние окружающей среды? Как лучше разра
батывать экономически эффективные меры? Как 
оценить компромиссы между экологическими и 
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рию, действуя при поддержке Американского 
агентства по международному развитию, ФАО и 
позднее — Всемирного банка. В 1993 году в целях 
обеспечения выполнения данной программы нача
лась также реализация проекта подготовки кадров 
по вопросам ИБВ. В рамках этого проекта намече
но подготовить 800 000 фермеров и инструкторов, 
а также обеспечить поддержку в области мер по
литики и усилить нормативные и экологические ас
пекты использования пестицидов. 

К 1997 году в результате реализации данного 
проекта было подготовлено более 600 000 фер
меров, включая 21 000 фермеров-инструкторов. 
Обученные фермеры проводят свои собственные 
полевые исследования, используя при этом мест
ные и традиционные знания, с тем чтобы адапти
ровать широкие концепции и методы ИБВ к мест
ным условиям. Они используют механизмы взаи
модействия на уровне общины в целях распрост
ранения знаний и обеспечения поддержки ИБВ со 
стороны других фермеров. 

Интегрированная борьба с вредителями пред
ставляет собой информационно емкую техноло
гию, которая с учетом необходимости поддер
жания динамики на уровне фермерских хозяйств 
требует постоянного научного обеспечения и ин
формационной поддержки из других источников. 
Сейчас в этом процессе участвует гораздо боль
ше субъектов: местные органы власти, группы 
фермеров, неправительственные организации и 
доноры. Задача состоит в том, чтобы путем об
мена опытом и знаниями между самими ферме
рами, посредством организации фермерских ас
социаций, развития средств информирования и 
содействия активному планированию и реализа
ции программ обеспечить продолжение целенап
равленной деятельности фермеров по решению 
данной проблемы. 

прочими целями и какие ответные меры принять? 
Например, регулирующие органы сегодня пони
мают, что заложенные в стоимость гидроэлект
роэнергии неявные субсидии могут привести к 
уменьшению национального дохода и снижению 
качества окружающей среды. 

Имея в своем распоряжении точные инстру
менты распоряжения информацией и поддерж
ки решений, а также обладая более глубоким по
ниманием сложных социальных и природных си
стем, регулирующие органы в настоящее время 
применяют более широкие и интегрированные 
подходы к обеспечению природоохранной дея
тельности. Хорошими примерами таких подхо
дов служат принципы регулирования хозяй
ственной деятельности в прибрежных районах и 
борьбы с сельскохозяйственными вредителями 
(врезка 7.4). Такие интегрированные подходы 
требуют большого объема информации, однако 
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с их помощью зачастую можно достичь постав
ленной цели с меньшими затратами. На китайс
кой теплоэлектростанции Вайгаоцяо интегриро
ванный подход к сокращению выбросов серы на 
городской подстанции позволил сэкономить 100 
млн долларов на оборудовании для обессерива-
ния топочного газа. С меньшими затратами уда
лось добиться того же качества воздуха путем 
установки этого оборудования на старой и бо
лее экологически грязной станции, расположен
ной ближе к центру города, а не на новой стан
ции на городской окраине. Оценив экономичес
кую эффективность этого предложения, городс
кие власти согласились сделать исключение из 
правил и утвердили проект. 

Регулирование экологической информации 
Регулирование экологической информации, ее 

распространение и создание потенциала ее эффек
тивного использования не менее важны, чем ее по
лучение. Именно поэтому многие экологические 
проекты в настоящее время предусматривают со
здание информационных систем и потенциала. За
падноафриканский центр СМИ и развития, регио
нальная неправительственная организация со штаб-
квартирой в Бенине, считает, что именно средства 
массовой информации являются наиболее эффек
тивным механизмом распространения информации 
по вопросам экологии и развития. Этой организа
ции удалось обеспечить освещение в электронных 
и печатных средствах массовой информации воп
росов, касающихся местного потенциала и интег
рированных экологических задач. 

Для обеспечения более качественных природо
охранных мероприятий также необходимо разра
ботать соответствующие стимулы, например, лик
видировать рыночные перекосы, устранить недо
статки предложенных мер и информации, а также, 
при необходимости, ввести в действие компенсаци
онные механизмы для пострадавших от этих изме
нений. При наличии правильных стимулов и воз
можности обрабатывать соответствующую инфор
мацию люди начнут искать варианты, которые вы
годны им и в то же время не наносят ущерб окружа
ющей среде. Есть множество свидетельств тому, что 
такой подход эффективен в отношении домашних 
хозяйств, предприятий и государственных органов. 
Гвадалахарский экспериментальный проект по си
стемам охраны и рационального использования 
окружающей среды наглядно демонстрирует пре
имущества управления природоохранными мероп
риятиями в частном секторе (врезка 7.5). 

Данные по состоянию и качеству окружаю
щей среды, даже если они неполные, могут быть 
достаточно объемными. Нормативным органам 
необходимы инструменты и показатели, которые 

Врезка 7.5 

Укрепление мер по охране и рационально 
му использованию окружающей среды 
в целях повышения экологических 
показателей деятельности 

Гвадалахарский экспериментальный проект по 
системам охраны и рационального использования 
окружающей среды, работа над которым началась 
в 1996 году, направлен на оказание помощи 15 
малым и средним предприятиям в одноименном 
городе в реализации системы улучшения окружа
ющей среды, основанной на международном стан
дарте 180 14001. Этим нормативом устанавлива
ются не конкретные допустимые уровни загряз
нения, а необходимые элементы, которые долж
ны присутствовать в рамках эффективной систе
мы охраны и рационального использования окру
жающей среды, включая следующее: 

• Экологическая политика, разработанная 
высшим руководством и доведенная до сведе
ния всех сотрудников организации. 

• Планирование, включая цели и показате
ли, в составе программы, соответствующей эко
логической политике, где определяются обязан
ности, ресурсы и временные рамки. 

• Механизмы реализации программы мер по 
улучшению окружающей среды. 

• Порядок осуществления мониторинга и 
корректировочных мероприятий. 

• Проведение руководством периодическо
го анализа хода выполнения программы в целях 
обеспечения ее постоянной эффективности. 

Такие системы не просто улучшают управле
ние природоохранной деятельностью. Они, по всей 
видимости, также способствуют повышению эко
логических показателей. На многих малых пред
приятиях данный процесс привел к повышению 
уровня экологического сознания и экологических 
знаний всех сотрудников — от директора до рядо
вых рабочих. По истечении буквально нескольких 
месяцев работники начали вносить предложения 
по совершенствованию экологических аспектов 
деятельности предприятий и получили полномо
чия реализовать эти рацпредложения. Руководи
тели используют полученную таким образом ин
формацию в качестве инструмента маркетинга, а 
также в целях совершенствования вопросов соблю
дения соответствующих нормативов. Установка 
экологических целей, поддающихся количествен
ной оценке, и распределение обязанностей по 
выполнению этих задач привели к организацион
ным изменениям, которые должны обеспечить ус
тойчивый характер усовершенствований в области 
охраны окружающей среды. 

Ключевыми факторами успеха этого экспе
риментального проекта явились: 

• Стимулирование со стороны крупных кли
ентов и поставщиков. 

• Сочетание экспертных знаний и местной 
технической помощи, а также 

• Использование простых аналитических 
средств для обработки имеющейся информации 
и достижения намеченных графиком вех. 
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интегрируют и обобщают данные по экологичес
ким вопросам. Развитые компьютерные системы 
поддержки решений могут включать и анализ 
взаимосвязей между экологией и экономикой, 
что поможет регулирующим органам определить 
приоритеты и усовершенствовать ответные 
меры, например, путем пробной отработки эко
логических последствий различных вариантов 
действий. 

Возьмем для примера такие загрязняющие 
вещества длительного действия, как окиси азота 
и двуокись серы. Во многих странах мира уже 
достаточно хорошо известны модели распростра
нения этих веществ, а качество информации о 
подверженности земель и флоры и фауны влия
нию кислотных осадков постепенно растет. Это 
позволяет ученым смоделировать вероятное гео
графическое распределение экологического ущер
ба от вредных выбросов из различных источни
ков, а также сравнить различные варианты осад
ков с предельной экологической нагрузкой, то 
есть с таким уровнем осадков, превышение кото
рого приведет к серьезному ущербу для экосис
тем региона (рисунок 7.5). 

Многие экологические проблемы вызваны 
несовершенством местного рынка и политики, 
но оказывают влияние на другие страны, в свя
зи с чем важно наладить региональный и гло
бальный обмен информацией. Например, Сеть 
информационных ресурсов и опыта оказывает 
поддержку местным проектам экологического 
планирования и регулирования в городских и 
сельских районах в странах Африки к югу от 
Сахары. Для предотвращения чрезмерной вы
рубки лесов может оказаться эффективным со
здание сети местных центров по сбору и анализу 
информации (врезка 7.6). 

Создание эффективных 
природоохранных органов 

Каков же наиболее эффективный путь полу
чения, передачи и использования экологической 
информации и преодоления несовершенства ры
ночных механизмов, которые обычно лежат в 
основе экологических проблем? Информацион
ные требования для разных институциональных 
форм различны. Например, рыночные нормы, 
которые устанавливают штрафы за вредные выб
росы, требуют организации контроля за ними, что 
представляет собой дорогостоящую и трудоем
кую задачу. Для определения надлежащего раз
мера штрафов правительство должно оценить 
дополнительные социальные издержки загрязне
ния, что также непросто даже при оптимальных 
условиях. 

Если дополнительные социальные издержки 
загрязнения окружающей среды зависят от уров
ня загрязнения, информационные требования ста
новятся еще выше. Поэтому правительство дол
жно либо получить предварительные сведения о 
взаимосвязи между размером штрафов и после
дующим уровнем загрязнения еще до введения 
таких штрафов (а для этого необходимы подроб
ные данные о технологиях), либо ему придется 
согласиться на корректировку штрафов в даль
нейшем, если в будущем уровень загрязнения бу
дет отличаться от запланированного. 

Даже если правительство решает осуществить 
программу торговли разрешениями на загрязне
ние окружающей среды (врезка 7.7), все равно ему 
придется контролировать уровень загрязнения. 
Кроме того, необходимо также решать сложную 
проблему распределения разрешений. Все это яв
ляется помехой на пути использования программ 
торговли разрешениями в целях контроля за заг
рязнением окружающей среды. 

Командные методы природоохранной дея
тельности предусматривают иной набор инфор
мационных требований. Контроль за фактичес
ким использованием конкретной технологии 
иногда легче, чем мониторинг уровня загрязне
ния окружающей среды. Однако выбор техноло
гических стандартов предполагает глубокое зна
ние технологий, которым скорее обладают под
контрольные предприятия, а не сами органы ре
гулирования. Различные системы регулирования 
могут также столкнуться с разными видами нео
пределенности. Например, в рамках программ 
торговли экологическими разрешениями вряд ли 
возникает неопределенность по поводу общего 
уровня выбросов, однако отсутствует определен
ность относительно стоимости разрешений, ко
торая бы соответствовала такому уровню выбро
сов. 

В настоящем разделе рассматривается вопрос 
эффективных с информационной точки зрения 
механизмов четырех уровней: 

• Использование рынков для уменьшения эколо
гического ущерба посредством таких рыноч
ных инструментов регулирования, как эколо
гические штрафы и программы торговли эко
логическими разрешениями; 

• Определение оптимальных функций централь
ных и местных органов власти, например, в 
вопросах использования инструментов регу
лирования, контроля и соблюдения основных 
природоохранных норм; 

• Подключение населения и общественных струк
тур к природоохранной деятельности с под
черкиванием важности распространения эко-
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логической информации, роли традиционных 
знаний и адекватного неофициального регу
лирования посредством местных организа
ций; а также 
Расширение масштаба международного со
трудничества, предусматривающего разра
ботку соответствующих соглашений по кон
тролю и распространению информации и сти
мулированию усилий по соблюдению таких 
соглашений суверенными государствами. 

Использование рынков для достижения 
экологических целей 

Принимая во внимание эффективность ры
ночных механизмов при обработке информации 
и распределении товаров и услуг, целесообразно 
рассмотреть возможные рыночные подходы к 
решению задачи охраны окружающей среды. 
Налоги и программы торговли экологическими 
разрешениями могут во многих случаях способ-

Врезка 7.7 

Торговля разрешениями на выброс двуокиси 
серы была введена в США в 1995 году в соответ
ствии с поправкой к Закону о чистом воздухе 1990 
года. Американская Программа борьбы с кислот
ными дождями является первой долгосрочной круп
номасштабной программой борьбы с загрязнени
ем окружающей среды, основанной на обращае
мых на рынке разрешениях на вредные выбросы. 
В рамках первого этапа участие было ограничено 
260 электростанциями с самым высоким уровнем 
загрязнения в стране. После завершения програм
мы в 2000 году ею будут охвачены практически 
все континентальные электростанции, работающие 
на ископаемом топливе. 

Потенциальные преимущества этой программы 
пока полностью не реализованы, но объем торгов
ли разрешениями увеличивается, а рыночная цена, 
которая вначале была подвержена колебаниям, сей
час стабилизировалась. Выбросы двуокиси серы 
резко сократились до уровня значительно ниже пре
дельно допустимых показателей. Затраты на обес
печение выполнения установленных нормативов ока
зались ниже, чем ожидалось, даже с учетом до
вольно высокой стоимости мониторинга и высоких 
операционных издержек (приблизительно 120 000 
долларов на одну дымовую трубу). 

Торговля разрешениями — не единственная при
чина низких затрат на обеспечение соблюдения 
нормативов. Снижение транспортных тарифов при
вело к удешевлению и более широкому использо
ванию угля с низким содержанием серы, добывае
мого на Среднем Западе США. В сочетании с тех
ническими новациями, способствующими исполь
зованию смеси углей с высоким и низким содер
жанием серы, это обстоятельство в значительной 

ствовать решению проблемы "перетекания" по
следствий экологического загрязнения в другие 
регионы и страны. Например, программа торгов
ли разрешениями на допустимый уровень выбро
сов двуокиси серы привела к тому, что уровень 
таких выбросов в США сократился почти на 50 
процентов, но при этом затраты на решение этой 
задачи оказались существенно ниже потенциаль
ных расходов в случае использования каких-либо 
иных инструментов (врезка 7.7). 

Одним из немногих примеров крупномасш
табного применения рыночных инструментов в 
развивающихся странах являются экологические 
штрафы, введенные в Китае. В соответствии с 
этим планом, который охватывает несколько 
тысяч предприятий, на предприятие накладыва
ется штраф, если объем выбрасываемых им вред
ных веществ выше заранее установленного уров
ня. Эта схема заставляет предприятия сокращать 
объем своих выбросов и в то же время обеспечи-

степени расширило возможности замены различ
ных видов топлива, что позволяет снизить уровень 
загрязнения, как правило, при меньших затратах, чем 
реализация основного технического варианта — се
роочистки дымового газа. 

Программа по борьбе с кислотными дождями 
сыграла важнейшую роль в создании возможнос
тей для предприятий электроэнергетики более опе
ративно обрабатывать новую информацию и более 
гибко реагировать на новые события. Для многих 
компаний в области электроэнергетики цены на раз
решения предоставляют ценную информацию об 
общеотраслевых затратах на снижение уровня заг
рязнения, что побуждает их менять свою политику 
в данной сфере. Для других предприятий новые 
события оказались неожиданными, так как они об
наружили, что инвестировали слишком много 
средств в технологии по снижению уровня выбро
сов двуокиси серы. Однако система торговли раз
решениями позволила им "зачесть" излишние зат
раты на природоохранные мероприятия в счет бу
дущих нормативов. Благодаря современным сис
темам учета разрешений и выбросов, операцион
ные издержки стали снижаться, рынок становится 
более динамичным, и возникает все больше воз
можностей для экономии средств. 

На основании накопленного на настоящий мо
мент опыта можно сделать некоторые предвари
тельные выводы. Система торговли разрешения
ми функционирует, но она должна быть тщательно 
разработана и не является оптимальным решени
ем, рассчитанным на все случаи жизни. Указанные 
разрешения позволяют субъектам рынка более эф
фективно реагировать на изменения рыночных ус
ловий, но не исключают ошибок с их стороны. 

Создание рынков: программа торговли разрешениями на выбросы 
двуокиси серы в США 
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вает возможность корректировать ставки штра
фов в зависимости от конкретных местных усло
вий. Как следствие, содержание в воде основных 
загрязняющих веществ снизилось в тех провин
циях, где действует эта система штрафов, почти 
на 50 процентов в период с 1987 по 1993 год. 

Интересная форма рыночных механизмов 
контроля за загрязнением окружающей среды 
отражена в Киотском протоколе к Рамочному 
соглашению по изменению климата и представ
ляет собой совместное осуществление фактичес
ки международных программ контроля за выб
росами газов, приводящих к парниковому эффек
ту. Такая система стимулирует эффективный кон
троль за выбросами газов посредством выделе
ния экологических кредитов тем государствам, 
которые финансируют программы сокращения 
уровня загрязнения окружающей среды в других 
странах. Это позволяет промышленно развитым 
странам, где высоки расходы на такие програм
мы, выполнять свои экологические обязательства 
путем разработки и осуществления менее доро
гостоящих природоохранных программ в других 
странах. Согласно оценкам, поиск возможных 
путей эффективного межрегионального сотруд
ничества с использованием таких мер может при
вести к сокращению расходов, связанных с необ
ходимостью соблюдения экологических норм, до 
уровня одной трети от тех затрат, которые воз
никают в рамках системы фиксированных пока
зателей для каждой страны. 

Однако иногда усилия по созданию рынков 
экологических товаров сталкиваются с проблема
ми. Для эффективного функционирования рын
ков предлагаемые проекты должны учитывать 
несовершенство информации и неопределенность 
в отношении затрат на обеспечение соблюдения 
норм и возможных экологических последствий. 
Если информация ограничена, расходы на мони
торинг и прочие операционные расходы могут 
быть существенными. Это может произойти, на
пример, при наличии множества точечных источ
ников загрязнения или в том случае, если факти
ческие показатели сокращения выбросов загряз
няющих веществ сравниваются с условным эта
лонным базисом, как, например, в рамках согла
шения о совместном осуществлении программ 
контроля за уровнем загрязнения или во многих 
американских программах по обеспечению эф
фективного использования энергии. Рыночные 
инструменты могут также потребовать радикаль
ного изменения нашего мышления. Традицион
но, экологические товары были бесплатными, а 
во многих странах по традиции считают эколо
гические товары особыми и не имеющими цены 
(таково, например, отношение к воде в некото

рых мусульманских странах). В США, где достиг
нут наибольший прогресс в использовании ры
ночных механизмов контроля за уровнем загряз
нения окружающей среды, для создания соответ
ствующих рынков потребовались годы. И все же 
рыночные подходы могут быть экономически эф
фективным решением многих экологических про
блем. 

Иногда неэффективность рынков носит более 
общий характер, потому что информационные 
проблемы усугубляют сложность экологических 
задач или предотвращают их решение. Такие про
блемы могут стать препятствием на пути эффек
тивного контроля за соблюдением экологических 
нормативов и ограничить доступ малоимущих 
семей к рынкам капиталов и страховых услуг, что 
будет иметь последствия для окружающей среды. 
Например, отсутствие возможностей заключать 
договоры страхования хозяйственной деятельно
сти приводит к тому, что малоимущие домашние 
хозяйства в сельских районах держат в качестве 
средства страховки от убытков более многочис
ленное поголовье скота, чем было бы необходи
мым, а это, в свою очередь, ускоряет процесс дег
радации земель. Отсутствие доступа к кредитным 
ресурсам может также препятствовать примене
нию малоимущими домашними хозяйствами эко
логически чистых технологий, например, домаш
них систем по преобразованию солнечной энер
гии, которые характеризуются высокими перво
начальными затратами. 

Такие инновационные институциональные 
структуры, как компании по предоставлению элек
троэнергетических услуг, а также договоры лизин
га и продажи в кредит, могут способствовать ре
шению этих проблем. Так как компании по предо
ставлению электроэнергетических услуг обладают, 
как правило, определенной репутацией относи
тельно финансового состояния, они могут пользо
ваться кредитными ресурсами, которые, возмож
но, недоступны отдельным домашним хозяйствам. 
Таким образом, они получают возможность оптом 
закупать оборудование по производству электро
энергии из возобновляемых источников, устанав
ливать его в домах клиентов и осуществлять эксп
луатацию этой техники за определенную плату. 
Клиенты оплачивают лишь услуги энергетическо
го характера, но не само оборудование. Распреде
ляя затраты, оплачиваемые потребителями, на весь 
срок службы оборудования, компании по элект
роэнергетическим услугам также предоставляют 
более выгодные условия финансирования, охваты
вая таким образом более многочисленную клиен
туру. Схемы лизинга и покупок в рассрочку функ
ционируют аналогичным образом, с той лишь раз
ницей, что права собственности на технику пере-
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ходят к потребителю после выплаты ссуды. С по
мощью таких схем доступными услугами в облас
ти электроснабжения можно охватить во всем мире 
дополнительно 50 млн малоимущих домашних хо
зяйств. 

Распределение ответственности между 
центральными и местными органами управления 

Если позволяют технологические, социальные 
и институциональные условия, создание рынков 
является мощным способом ликвидации техноло
гического разрыва между производителями и по
требителями экологических товаров и услуг. Но 
правительства стран могут выполнять важные 
дополнительные функции при предоставлении и 
использовании экологически существенной ин
формации (например, о показателях состояния 
окружающей среды), а также обеспечении соблю
дения экологических норм. 

В рамках традиционного подхода к регули
рованию загрязнения окружающей среды госу
дарство собирает данные об ущербе, наносимом 
обществу в результате загрязняющей окружаю
щую среду деятельности, и о затратах на борьбу 
с загрязнением, которые несут частные лица и 
структуры. Затем определяются оптимальные 
уровни выбросов, которые должны соблюдаться 
в соответствии с нормами регулирования. Это 
может быть связано с трудностями, возникающи
ми в сложных ситуациях с большим количеством 
субъектов загрязнения, но может также дать по
ложительные результаты в случае небольшого 
числа крупных загрязнителей, так как государ
ство в этих условиях имеет возможность собирать 
соответствующие данные при разумных затратах. 

Масштаб вопроса мер политики — местный, 
национальный или глобальный — обычно дикту
ет оптимальный уровень государственной струк
туры, способной его решать. В области природных 
ресурсов эффективным с точки зрения затрат спо
собом решения проблемы внешних экономических 
эффектов на местном уровне является скорее всего 
децентрализация управления с передачей полно
мочий органам регионального и муниципального 
звена. Такая децентрализация может способство
вать улучшению обмена экологически важной ин
формацией несколькими путями: 

• Местные органы власти, более непосредствен
но взаимодействующие с заинтересованными 
лицами в области экологических проблем, ве
роятно, понесут менее значительные расходы 
при сборе информации о частных затратах (и 
общественных благах) в результате деятель
ности по смягчению последствий для окружа
ющей среды. 

• Региональные и муниципальные власти могут 
воспользоваться своими знаниями местных 
условий при применении установленных в 
централизованном порядке директив и норм 
по выбросам или ограничений земельного зо
нирования. Они могут также способствовать 
адаптации рамочных мер политики, разрабо
танных национальными министерствами. 

• Децентрализация может сократить продол
жительность процесса обратной связи между 
принятием решений, наблюдением за их ре
зультатами и корректировкой первоначаль
ных решений. 

Децентрализация мер по охране и рациональ
ному использованию окружающей среды, одна
ко, связана с определенными факторами риска. 
Она требует значительного человеческого и ин
ституционального капитала: осуществление де
централизации без достаточно хорошо подготов
ленных кадров, институциональной поддержки и 
постоянного финансирования может быть контр
продуктивным. Недостаточной также является 
активность по развитию участия в этой деятель
ности заинтересованных лиц. Как и в случае цен
тральных органов власти, стимулы для деятель
ности на местном уровне зависят от избиратель
ного цикла, который может оказаться слишком 
коротким для должного решения долгосрочных 
проблем, или же слишком длительным для воп
росов, требующих регулярного взаимодействия с 
заинтересованными лицами. Таким образом, мо
жет возникнуть необходимость поощрять местное 
население высказываться о своих проблемах эко
логического характера. И даже в тех случаях, ког
да децентрализация является правильным подхо
дом, центральному правительству необходимо со
хранить определенные ключевые функции в об
ласти управления экологической информацией в 
различных юрисдикциях. 

Вовлечение местного населения и гражданское 
общество 

Экологические вопросы выходят за рамки 
географических границ. И даже в странах с от
крытым обществом официальные нормы регули
рования основываются на фиксированных прави
лах (уровнях предельно допустимой концентра
ции, тарифах за пользование), которые отража
ют предпочтения хорошо организованных групп, 
объединенных определенными интересами. В ре
гионах со значительным социальным и экологи
ческим разнообразием применение двух обычных 
систем распределения ресурсов — рынка и госу
дарственного регулирования — возможно, не яв
ляется оптимальным подходом к вопросам охра-
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ны и рационального использования окружающей 
среды. Может возникнуть необходимость привле
чения и других форм социальной организации. 

Социальные нормы и экологические показате
ли. В последних исследованиях по вопросам раз
вития основное внимание перенесено с проблем 
делового характера (рынков, инструментов регу
лирования, и т.п.) на социальные и институцио
нальные основы эффективного осуществления 
операций. Специалисты, изучающие вопросы эко
номического развития, больше значения прида
ют социальному капиталу — отношениям и не
формальным институтам, которые поддержива
ют успешно развивающиеся социальные едини
цы. Правоведы больше внимания уделяют мощ
ному фактору взаимодополняемости в успешно 
функционирующих системах управления между 
неформальными поведенческими нормами и офи
циальными правилами. Исследователи в области 
экологии обнаруживают аналогичные закономер
ности в сфере местного регулирования вопросов 
ущерба окружающей среде. Официальные и нео
фициальные механизмы регулирования почти 
всегда сосуществуют, при этом последний тип 
часто превалирует в развивающихся странах, где 
официальные инструменты слабы. 

В последней литературе по борьбе с загрязне
нием окружающей среды- содержится много дан
ных о том, как промышленные предприятия реа
гируют на давление со стороны местного населе
ния. В некоторых случаях заводы сокращают свои 
выбросы путем установки нового очистного обо
рудования. В других случаях они опосредован
но компенсируют ущерб местному населению пу
тем предоставления питьевой воды или строитель
ства таких объектов, как храмы или центры куль
туры и отдыха. А бывают и случаи отказа зани
маться проблемой загрязнения, особенно когда 
источник загрязнения нельзя четко определить. 
Загрязнители будут более чутко реагировать, если 
их экологическая репутация имеет рыночную сто
имость, или если оценка повышенного риска ве
дет к снижению ценности их активов или уровня 
их кредитного рейтинга на финансовых рынках. 

Инновационная политика в области охраны 
окружающей среды в настоящий момент придает 
большое значение взаимодополняющим функци
ям местного населения, рынков и органов госу
дарственного управления в деле распространения 
данных о мерах по снижению уровня загрязнения 
и создания соответствующих стимулов. Лица, 
разрабатывающие политику, понимают, что лоб
бистские группы могут дополнять законодатель
ство. Общественности может быть известным, что 
определенная отрасль промышленности осуще

ствляет выбросы загрязняющих веществ в окру
жающую среду, но люди редко знают точный 
объем выбросов каждого конкретного предпри
ятия. Именно разглашение этого второго типа 
информации позволяет оказать давление на фир
му и создать для нее стимулы для соблюдения эко
логических нормативов. В материале врезки 7.3 
показано, как в Индонезии на основе программы 
ведения рейтинга и предоставления данных об 
экологических показателях деятельности круп
ных загрязнителей были усилены меры саморе
гулирования. Последние исследования ситуации 
в Аргентине, Чили, Мексике и на Филиппинах 
свидетельствуют о том, что их рынки капитала 
поощряют достижение высоких экологических 
показателей (врезка 7.8). 

Последний опыт работы в Сиудад-Хуарес 
(Мексика) также подтверждает, что информация 
и давление местного населения могут привести к 
снижению уровня загрязнения даже со стороны 
мелких, официально не зарегистрированных 
предприятий (врезка 7.9). Общие неудачи в обла
сти регулирования таких предприятий объясня
лись высокими предельными затратами на меры 
по снижению уровня загрязнения, неспособнос
тью предприятий, на которых заняты в основном 
неквалифицированные рабочие, быстро адапти
роваться, и необходимостью реализации однород
ной продукции на рынках с высоким уровнем 
конкуренции. Но данные, полученные в Сиудад-
Хуарес, свидетельствуют о том, что более серьез
ной причиной этих проблем является отсутствие 
соответствующих институциональных и инфор
мационных механизмов. 

В некоторых случаях переход к устойчивым 
мерам по охране и рациональному использова
нию окружающей среды зависит не столько от 
наличия информации о необходимых технологи
ях, сколько от правильного способа ее распрост
ранения. Функционирующие на местном уровне 
механизмы, основанные на обмене информацией 
между различными социальными слоями и воз
растными группами, могут обеспечить инноваци
онные подходы (врезка 7.10). 

Местная информация экологического характе
ра. Местное население, особенно в сельских рай
онах, является как источником важнейшей эко
логической информации, так и хранителем тра
диционного экологического "ноу-хау". Местные 
жители, основной источник фундаментальных 
данных об экологии лесов и лесопользовании, яв
ляются, таким образом, базовым звеном в обес
печении системного подхода к изучению и ана
лизу проблемы обезлесения (врезка 7.6). При 
осуществлении мер по защите биологического 
разнообразия важна таксономическая информа-
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ция, позволяющая устанавливать приоритеты, 
определять исходные критерии для оценки эффек
тивности усилий по охране окружающей среды, 
а также направлять отбор и анализ для монито
ринга и других видов деятельности, направлен
ной на определение генетических характеристик 
местных видов, которые могут оказаться полез
ными при разработке новых лекарственных пре
паратов или селекции растений. 

В Коста-Рике проводится эксперимент по не
посредственному вовлечению местного населения 
в деятельность по составлению кадастра биоло
гического разнообразия целинных земель. Соче
тая традиционные местные знания с основами 
систематики, Национальный институт биоразно
образия Коста-Рики создает новую профессию 
специалиста-парасистематика, отвечающего за 
проведение основных полевых работ при состав
лении такого кадастра. Парасистематик — не 
просто сборщик образцов. В его функции входит 
также первичная каталогизация и осуществление 
непосредственной связи с местным населением, 
проживающим на целинных землях и в прилега
ющих к ним районах страны. 

Устойчивое ведение сельского хозяйства. Во 
многих регионах развивающегося мира возник
новение новых рыночных возможностей в резуль
тате глобальной экономической интеграции, ча
сто в сочетании с предоставлением дотаций на 
средства производства, стимулирует товарные 
фермерские хозяйства добиваться краткосрочно
го увеличения урожайности путем применения 
агрохимических средств или нерационального 
использования водных ресурсов. Тем временем 
ограниченные в кредитных средствах фермеры 
натурального хозяйства, часто вытесненные с 
более плодородных земель за пределы сельскохо
зяйственных районов, вынуждены осваивать уча
стки дикой природы и не могут вкладывать сред
ства в почвоохранные технологии обработки зе
мель. В обоих случаях важнейшим условием яв
ляются соответствующие действия по созданию, 
распространению и использованию информации 
о методах ведения экологически устойчивого 
сельского хозяйства. Информационно емкое сель
ское хозяйство играет важную прямую и опосре
дованную роль в сохранении природных ресур
сов. Устойчивая интенсификация сельского хозяй
ства на основе биотехнологии и интегрированных 
мер по борьбе с вредителями и применению пи
тательных веществ способствует сохранению ре
сурсов в существующих районах сельскохозяй
ственного производства. Она также способству
ет снижению влияния факторов, побуждающих 
превращать леса и другие целинные земли в сель
скохозяйственные угодья. 

Врезка 7.8 

Информация и стимулирование мер по сни
жению уровня загрязнения окружающей сре
ды под влиянием рынков капитала 

В рамках традиционной модели экологическо
го регулирования фирмы, стремящиеся к получе
нию максимальной прибыли, снижают степень заг
рязнения до такого уровня, когда возрастающие 
предельные затраты на природоохранные мероп
риятия уравновешивают стоимость ожидаемых 
санкций за несоблюдение нормативов. Тем не 
менее являющиеся источниками загрязнения пред
приятия часто снижают степень загрязнения даже 
в тех случаях, когда нормативные штрафы очень 
низки. Несомненно, что регулирование не являет
ся единственным стимулом для борьбы с загряз
нением, и результаты последних исследований сви
детельствуют о том, что рынки капитала облада
ют в данной области пока не признанным потен
циалом. Рынки капитала стимулируют проведение 
природоохранной работы путем пересмотра сво
ей оценки стоимости активов компании в ответ на 
благоприятную или неблагоприятную информацию 
об экологических показателях различных предпри
ятий. 

Экологические данные по конкретным фирмам 
оказывают воздействие на их рыночную стоимость 
с помощью различных каналов. Сообщения о высо
ком уровне выбросов на предприятиях какой-либо 
компании могут служить сигналом для инвесторов 
о низкой экономической эффективности производ
ственных процессов. Такая информация может так
же привести к более жесткому контролю со сторо
ны регулирующих органов, экологических органи
заций и соседей предприятия-загрязнителя. Это 
может также привести к потере репутации с точки 
зрения экологически ориентированных потребите
лей. В результате всех вышеуказанных изменений 
фирма может понести дополнительные расходы, что 
приведет к снижению прибыли и, следовательно, 
цены ее акций. Аналогичным образом, сообщения 
о хороших экологических показателях и инвести
циях в экологически безопасные технологии могут 
увеличить ожидаемую прибыль. 

Недавно группа специалистов Всемирного банка 
провела исследование реакции фондовых рынков 
в Аргентине, Чили, Мексике и на Филиппинах на 
информацию об экологических показателях дея
тельности фирм. Ни одна из четырех указанных 
стран не отличается особенно жесткой системой 
экологического регулирования. Тем не менее было 
установлено, что цена акций фирмы возрастала в 
среднем на 20 процентов, когда власти публично 
объявляли о достижении компанией хороших эко
логических результатов. Цена акций падала на 4-
15 процентов в результате публикации жалоб граж
дан по поводу загрязнения окружающей среды. 

Эти факты подтверждают, что глобальные рын
ки капиталов учитывают информацию экологичес
кого характера, и что финансовые решения — важ
ное недостающее звено в процессе объяснения 
причин поведения загрязнителей. Таким образом, 
предоставление общественности надежной инфор
мации о соблюдении предприятиями экологичес
ких требований может оказывать на загрязните
лей опосредованное влияние — через финансовые 
рынки — даже в тех условиях, когда прямая борь
ба с ними с помощью официального регулирова
ния затруднена. 
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Врезка 7 .9 

Информация, давление местного населения и 
технологии в Сиудад-Хуарес (Мексика) 

С точки зрения экологии есть веские основа
ния ожидать самых серьезных последствий в ре
зультате деятельности малых предприятий в от
раслях, характеризующихся высоким уровнем заг
рязнения окружающей среды. Многие не имеющие 
лицензий малые предприятия используют неква
лифицированную рабочую силу в условиях жест
кой рыночной конкуренции, поэтому можно пред
положить, что они не имеют желания или возмож
ности эффективно снижать уровень загрязнения. 
Рассмотрим, к примеру, 20 000 традиционных ма
лых предприятий по обжигу кирпича. Работая на 
чрезвычайно грязном дешевом топливе (отрабо
танные автомобильные покрышки, мусор, старое 
моторное масло и отходы деревообработки), эти 
печи являются одним из основных источников заг
рязнения воздушной среды во многих городах, и 
представляют особенно серьезную угрозу здоро
вью тех, кто проживает в непосредственной бли
зости от кирпичных производств. Однако представ
ляется невозможным регулировать их деятельность 
обычными средствами. 

Традиционное кирпичное производство — ти
пичный пример трудоемкой деятельности с низ
ким уровнем технологического оснащения, осуще
ствляемой в неотраженном в официальной статис
тике секторе городских районов. Все четыре ос
новных производственных процесса — приготов
ление грунтово-глиняного раствора, формовка кир
пичей из данной смеси, сушка кирпичей на солнце 
и их дальнейший обжиг в примитивной глинобит
ной печи — выполняются вручную. На таком пред
приятии в среднем работает 6 человек, а ежеме
сячная прибыль составляет около 100 долларов. 
Большинство занятых на таких предприятиях жи
вут рядом в домах без канализации и водопрово
да. В среднем владелец такого кирпичного заво
дика имеет три класса образования, а примерно 
четверть из них являются неграмотными. 

В начале 1990 годов группа организаций под ру
ководством ассоциации частных предприятий РЕМАР 
начала внедрение экологически беопасной техноло
гии сжигания пропана в кирпичных колониях Сиудад-
Хуарес. Это значительное технологическое измене
ние не ограничивалось лишь простой заменой вида 
топлива, потому что речь шла о существенных по
стоянных затратах: операционных издержках, затра
тах на обучение персонала, затратах на приобрете
ние пропановых горелок, а также затратах, на моди-

Правительства во многих развивающихся 
странах рассматривают возможности применения 
взаимодополняющих подходов к традиционным 
государственным программам распространения 
опыта и знаний, с тем чтобы стимулировать тех
нологический прогресс в сельских районах. Мес
тное население может обладать важными знани
ями, необходимыми для адаптации общих прин
ципов устойчивого ведения сельского хозяйства 
к местным условиям, и представители местного 

и внедрение экологически безопасной 

фикацию печей с целью повышения жаростойкости. 
Другими препятствиями были финансовые трудно
сти владельцев кирпичных заводов, непонимание ими 
ущерба здоровью людей в результате сжигания от
ходов, экономические выгоды использования эко
логически грязного, но дешевого топлива, и факти
ческое отсутствие давления с помощью официаль
ных мер регулирования. Тем не менее к концу 1993 
года от 40 до 70 процентов приблизительно 300 кир
пичных предприятий в Сиудад-Хуарес перешли на 
использование пропана в качестве основного вида 
топлива. 

Почему ассоциация РЕМАР пошла наперекор 
привычным представлениям? Группа исследовате
лей некоммерческой экологической организации 
"Ресурсы для будущего", расположенной в США, 
определила три основные причины успеха. Во-пер
вых, была представлена соответствующая инфор
мация: местные университеты создали програм
мы обучения для работников печей и информиро
вали их и местное население об опасностях для 
здоровья людей. Во-вторых, компания-поставщик 
пропана стимулировала переход производителей 
кирпича на использование пропана путем предос
тавления бесплатно всех элементов оборудования 
для сжигания газа, за исключением самой печной 
горелки. В-третьих, организаторы проекта работа
ли в сотрудничестве с руководителями местных 
торговых и других организаций, с тем чтобы ока
зать воздействие на производителей кирпича и 
убедить их перейти на использование пропана. 

Опыт Сиудад-Хуарес свидетельствует как о пре
имуществах, так и о недостатках неофициальных 
методов регулирования. В начале 1990-х годов, 
когда пропан стоил вполовину меньше топлива из 
различных отходов, инициатива РЕМАР привела к 
широкомасштабному переходу загрязняющих ок
ружающую среду предприятий не отраженного в 
официальной статистике сектора на более эколо
гически безопасную технологию. Но в результате 
недавней отмены в Мексике государственных до
таций на топливо цена пропана по отношению к 
стоимости отходов резко возросла. Столкнувшись 
с таким изменением стимулов, большинство вла
дельцев печей для обжига кирпича вернулись к ис
пользованию традиционных видов топлива. Хотя ре
гулирование неофициальными методами является 
мощным инструментом, оно не отменяет законы 
экономики. 

населения часто выступают эффективными рас
пространителями знаний. Небольшая группа обу
ченных фермеров может вызвать больше доверия, 
чем внешние специалисты по распространению 
опыта и знаний, и таким образом, имеет больше 
возможностей для внедрения новаторских подхо
дов. Представители местного населения также 
эффективно решают вопросы обеспечения обрат
ной связи с профессионалами в области распрос
транения опыта и знаний по вопросам успехов и 
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неудач в деле применения новых технологий 
(врезка 7.4). 

Экологическая маркировка. Потребители в 
странах с высоким доходом, как правило, отно
сительно чутко реагируют на информацию об 
экологичности покупаемых ими товаров и услуг, 
независимо от того, произведены ли они в стране 
или за рубежом. Если бы потребители были обес
печены надежными данными о том, насколько 
"зелеными" являются их покупки, то возникаю
щие в результате этого мощные рыночные сти
мулы побудили бы производителей перейти на 
производство экологически чистой продукции на 
основе экологически безопасных производствен
ных процессов. Однако для того, чтобы этот фак
тор сработал, определенному рынку еще недоста
точно быть экологически безопасными. Необхо
димы механизмы предоставления информации о 
методах, фактически применяемых производите
лями. 

Возможно, потребителей меньше интересует 
сертификация товаров, экологические послед
ствия которых, связаны с более ранними этапами 
производственного цикла. Но в случае продукции 
с более отчетливым компонентом благоприятно
го влияния на здоровье людей, например, выра
щенных натуральным способом овощей, новые 
рынки с экологической маркировкой представля
ются более перспективными. Представители пред
приятий розничной торговли и органического 
земледелия в Канаде единодушно считают, что к 
2000 году в стране может быть создан достаточ
но объемный специализированный рыночный 
сегмент экологически безопасной продукции, со
ставляющий 10-15 процентов от общего товаро
оборота на данном рынке. 

Развивающиеся государства, стремящиеся 
выйти на новые рынки, создаваемые за счет эко
логической маркировки, должны отвечать трем 
основным требованиям. Во-первых, необходимо 
установить и развивать общепризнанные в меж
дународном масштабе нормативы сертификации. 
С этой целью международные неправительствен
ные организации должны помочь мобилизовать 
необходимые технические, финансовые и ориен
тированные на консенсус политические ресурсы. 
Во-вторых, на уровне страны необходимо поощ
рять создание сети частных независимых специа
листов по сертификации, а также изучить возмож
ности государства контролировать соблюдение 
общепринятых международных стандартов. В-
третьих, неправительственные организации на 
национальном и местном уровне, действуя в парт
нерстве с частным сектором и при финансовой 
поддержке, в случае необходимости, со стороны 
фондов или организаций развития, должны рас-

Врезка 7.10 

Распространение информации о системе 
устойчивого орошения в Бразилии 

Во многих странах оросительные системы яв
ляются самым крупным пользователем водных ре
сурсов, потребляя до 80 процентов общего объема 
воды. Этот сектор также является нерациональным 
пользователем в силу плохого состояния инфра
структуры, неэкономичной технологии и бесхозяй
ственности. Малоценные культуры часто выращи
ваются с использованием дорогостоящей воды, 
которую было бы более разумно применить для оро
шения более ценных культур или вообще исполь
зовать в других отраслях экономики. Помимо вы
соких государственных расходов на субсидирова
ние оросительных систем, широко распространен
ное орошение вызывает проблемы осушения и за
соления почв, а также загрязнения подземных вод, 
что выводит из оборота плодородные земли. 

Часто проблема заключается в неэффективном 
распространении информации о необходимых тех
нологиях. Примером противоположной ситуации слу
жит проект Всемирного банка, осуществленный в 
орошаемом районе Формоза в северо-восточном 
бразильском штате Баия. В начале проекта ферме
ры, входящие в местную ассоциацию водопользо
вателей, неохотно шли на внедрение экономичных 
технологий использования водных ресурсов, напри
мер, водосберегающих систем орошения дождева
нием или орошения более ценных культур. Плата за 
воду не покрывала затрат на эксплуатацию и ре
монт, и оказалось невозможным обеспечить устой
чивое функционирование, данной системы. 

В 1995 году в результате анализа причин недо
статочной заинтересованности во внедрении изме
нений упор был сделан на вовлечении в этот процесс 
детей фермеров, и таким образом был разработан 
проект "Завтра". Было основано профессионально-
техническое училище по подготовке молодого поко
ления в области более совершенных технологий оро
шения, новых методов ведения сельского хозяйства 
и растениеводства. Училище, в каждом потоке кото
рого учится 120 студентов, открыло дополнительные 
курсы по швейному делу, производству мебели и жи
вотноводству. Студенты также осваивают такие спе
циальности, как лесопильное дело и ремонт тракто
ров. Учебное хозяйство площадью 100 гектаров ис
пользуется для выращивания в образовательных це
лях высокоценных сельскохозяйственных культур. 
Благодаря доходам, получаемым от вышеуказанной 
деятельности, училище обеспечивает себе финансо
вую самостоятельность. 

Создание училища позволило вдохнуть в проект 
новую жизнь. Ассоциация водопользователей, кото
рая управляет проектом "Завтра", включает сейчас 
представителей как молодого, так и старшего поко
ления, и обеспечивает окупаемость эксплуатацион
ных расходов и издержек на текущий ремонт и тех
ническое обслуживание оросительной системы рай
она на уровне 80-100 процентов. Молодежь убедила 
своих родителей попробовать применять новые тех
нологии и выращивать ценные сельскохозяйственные 
культуры. Один выпускник, который закончил учили
ще в 1996 году, сообщил, что в период до реализа
ции проекта его мать и шестеро братьев и сестер 
едва сводили концы с концами, выращивая бобы на 
своем участке в 15 гектаров. Сейчас, когда он начал 
выращивать более ценные плоды манго, бананы и 
плоды страстоцвета съедобного, чистый годовой до
ход семьи вырос в 30 раз, с 400 до 12 000 долларов. 



152 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1998/99 

пространять среди производителей в развиваю
щихся странах информацию о возможностях "зе
леного" рынка и знания, касающиеся технологий 
устойчивого производства. 

Международное сотрудничество 
Решение экологических проблем, выходящих 

за рамки государственных границ, требует меж
дународного сотрудничества. Самым успешным 
подходом на настоящий момент к решению про
блемы ограничения кислотных осадков в Европе 
является Европейское соглашение по кислотным 
дождям. Аналогичным образом, Венская конвен
ция и связанные с ней протоколы служат важней
шим инструментом в защите озонового слоя. 

Сотрудничество в области решения трансгра
ничных проблем (рассматриваемых в более пол
ном объеме в главе 9) во многих отношениях — 
более сложная задача, чем в сфере проблем мест
ного масштаба. Получение объективной информа
ции о соблюдении международных соглашений 
может быть связано с трудностями в силу высоких 
затрат на проведение глобального контроля, и 
многие международные договоры полагаются на 
систему самоконтроля, в соответствии с которой 
каждая подписавшая договор сторона докладыва
ет о его соблюдении на своей территории. Еще 
более важным фактором является фактическое от
сутствие международных институциональных ме
ханизмов, вынуждающих суверенные государства 
соблюдать экологические нормы. Хотя в некото
рых случаях страны соглашаются действовать на 
общее благо, успешные международные соглаше
ния в области экологии должны, как правило, от
вечать собственным интересам всех участников. 

Экономическая теория подвергает определен
ному сомнению осуществимость таких договорен
ностей. Даже тогда, когда сотрудничество отве
чает интересам всех государств, обычно еще бо
лее выгодным для стран является бесплатное ис
пользование результатов соглашений, выполня
емых другими. Более того, существуют некоторые 
факты, свидетельствующие о том, что вероятность 
международного сотрудничества, возможно, наи
более высока в тех случаях, когда оно меньше все
го требуется: то есть, когда односторонние дей
ствия стран и без такого сотрудничества в значи
тельной мере обеспечили бы решение данной про
блемы. Еще одним препятствием являются высо
кие операционные издержки проведения много
сторонних переговоров. 

Благодаря современным средствам монито
ринга и связи, снижающим операционные издер
жки, и на основе укрепления экономических свя
зей между государствами в результате развития 
международной торговли, количество региональ

ных и международных соглашении по экологи
ческим вопросам возросло в последние годы. Осу
ществляется сотрудничество по защите Красно
го моря, Аральского моря и озера Виктория. 
Правда, не все международные соглашения по 
вопросам охраны окружающей среды увенчались 
успехом. Но некоторые их них, например Венс
кая конвенция, свидетельствуют о том, что про
блемы преодоления стимулов, побуждающих 
страны жить за счет других, решаемы. Задача со
стоит в том, чтобы разработать (на основе побоч
ных платежей, развития глобальных рынков и 
других мер стимулирования) соглашения, соблю
дение которых было бы в интересах всех сторон. 

* * * 

В настоящей главе определены два основных 
вопроса взаимосвязи знаний, информации и мер 
по охране и рациональному использованию ок
ружающей среды. Первый касается роли техно
логических знаний и информации в определении 
экологических проблем и их решений. Ухудше
ние состояния окружающей среды является ре
зультатом сложного взаимодействия рыночных 
сил, мер политики и информационных дефицитов. 
И хотя уровень осознания степени серьезности 
экологических проблем и понимания их причин 
со стороны разработчиков политики, представи
телей промышленности и общественности повы
шается, по-прежнему остаются проблемы значи
тельного технологического отставания и инфор
мационных барьеров. 

Для того чтобы включить экологические воп
росы в основную деятельность развития, необхо
димо обеспечить последовательную и системати
ческую оценку качества окружающей среды и ее 
интеграцию с показателями социального благо
состояния. Хорошие результаты были достигну
ты в деле разработки и использования экологи
ческих показателей, а также разработки более 
экологически ориентированных сводных показа
телей национальных счетов. Но попытки оценки 
устойчивого развития с помощью показателей, 
которые бы обеспечивали тесную увязку эконо
мических и экологических факторов, находятся 
пока еще на самом раннем этапе своего становле
ния. Необходимо провести дополнительные ра
боты, чтобы показать, каким образом (и в какой 
степени) более точное количественное определе
ние устойчивого развития может повлиять на эко
номическую политику. 

Применение этих экологических показателей 
должно осуществляться с макроуровня до уров
ня секторов и проектов. На уровне секторов это 
предполагает проведение более стратегически 
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ориентированной оценки состояния окружающей 
среды: комплексный анализ экологического воз
действия мер политики, стратегий и программ для 
данного сектора и географического региона (на
пример, городского района, прибрежной зоны и 
водораздела). На уровне проекта необходимо 
применение широкого набора инструментов, что
бы обеспечить соответствие инвестиционных про
ектов экологическим нормам. 

Второй вопрос касается институциональной 
сферы: какие формы социальной организации 
наиболее приспособлены для решения различных 
экологических проблем? В настоящий момент при 
поддержке информационной революции начина
ют формироваться новые подходы к созданию 

эффективных с точки зрения информации мер по 
охране и рациональному использованию окружа
ющей среды, что повышает уровень прозрачнос
ти, позволяет вовлекать более широкие группы 
хорошо информированных заинтересованных 
лиц и в целом сокращает операционные издерж
ки, связанные с мониторингом и торговлей эко
логическими товарами. В центре сегодняшней 
программы экологических действий стоит зада
ча определения творческих подходов к сочетанию 
рыночных факторов, действий государственных 
органов и представителей гражданского обще
ства, направленных на развитие эффективных ме
ханизмов создания,распространения и использо
вания надежных экологических знаний. 



Глава 8 Решение информационных 
проблем, усугубляющих 
положение бедных 

Поиск оптимальных механизмов, которые 
дали бы возможность бедному населению улуч
шить свое положение, является основным содер
жанием всех глав данного Отчета. В Части 1 рас
сматривалась проблема ликвидации технологи
ческого отставания бедных стран от развитых 
путем совершенствования путей приобретения, 
усвоения и распространения знаний. В Части 2 
ранее были затронуты пути решения информаци
онных проблем в финансовой и экологической 
сферах, которые оказывают большое влияние на 
уровень благосостояния бедных слоев населения. 
Настоящая глава посвящена конкретным инфор
мационным проблемам, которые оказывают воз
действие на бедных, и рассматривает возможные 
направления усилий государств и международных 
организаций развития, предпринимаемых совме
стно с неимущими слоями населения и направлен
ных на решение этих проблем. Такие усилия по
могают людям вырваться из бедности. 

Почти 1,3 млрд людей, примерно четверть 
населения мира, имеют ежедневный бюджет в раз
мере, эквивалентном 1 доллару США по ценам 
международного рынка 1985 года, или примерно 
1,5 доллара по ценам американского рынка 1997 
года. Большинство из них живут в странах Вос
точной и Южной Азии (рис. 8.1). Почти 3 млрд 
человек, приблизительно половина населения 
мира, располагают чуть большей суммой, а имен
но, 3 доллара в день по ценам американского 
рынка 1997 года. 

Могут ли усилия, предпринятые совместно с 
бедным населением и направленные на устранение 

информационного дефицита помочь решить гло
бальную проблему бедности, которая имеет такие 
колоссальные масштабы? Никто не может дать точ
ный ответ на этот вопрос, но несмотря на это мно
гие страны реализуют перспективные инициативы, 
имеющие целью решить информационные пробле
мы, от которых больше всего страдают бедные слои 
населения. В данной главе излагается содержание 
некоторых из этих инициатив и проблем, которые 
они призваны решить, чтобы побудить другие стра
ны начать поиск новых путей помощи неимущим 
слоям населения. 

В начале главы авторы напоминают, что не
обходимость прислушиваться к голосу беднейших 
слоев населения является основой любых усилий 
по сокращению масштабов бедности и имеет осо
бое значение при решении информационных про
блем. Далее в главе выделяются недостатки сис
тем сбора и распространения информации, кото
рые мешают бедным слоям населения получить 
доступ к кредитам и страхованию, дается ответ на 
вопрос, почему отсутствие доступа негативно вли
яет на бедное население, и определяются пути ре
шения такого рода проблем. Поскольку авторы 
понимают, что информационные проблемы, кото
рые затрудняют кредитование и страхование, со
хранятся вне зависимости от попыток их решить, 
в данной главе рассматриваются также другие 
меры помощи, например, сберегательные програм
мы для беднейших слоев населения и программы 
социальной защиты, основанные на самоотборе. 
Так как проблема бедности носит многогранный 
характер, в заключении главы подчеркиваются 
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бы сократить разрыв в уровне технологического 
развития между разными странами и внутри конк
ретных стран; при этом основной упор был сде
лан на то, как бедные страны и бедные слои на
селения получают недостающие им знания. Здесь 
мы лишь отмечаем, что преимущества образо
вания и телекоммуникаций не ограничиваются 
приобретением знаний. Девочка, которая учит
ся читать, учится также и писать (даже если эти 
знания понадобятся только для того, чтобы за
полнить заявку на получение работы), а это рас
ширяет возможности выразить свою позицию. 
Аналогичным образом можно сказать, что бед
ные люди, имеющие телефон, могут обратиться 
за советом к врачу или ветеринару, пожаловать
ся властям на низкий уровень медицинского об
служивания или коррупцию среди местных чинов
ников, которые отвечают за орошение земель. 
Таким образом, чтобы мы смогли прислушаться 
к голосу бедных, надо дать им средство выразить 
свою точку зрения. 

Как подчеркивалось в главе 3, образование -
важнейшее средство, позволяющее бедному насе
лению усваивать знания. Одной из основных при
чин, по которой дети из бедных семей имеют зна
чительно меньше возможностей пойти в школу и 
регулярно посещать занятия, является неграмот
ность многих родителей. Не имея образования, 
они не могут осознать его важности и поэтому 
меньше других родителей готовы нести жертвы 
ради обучения своих детей. В данном случае осо
бую значимость приобретает государственная 
поддержка образования. 

Однако важность образования связана также 
с тем, что оно дает возможность бедным выражать 
свои интересы. В процессе обучения люди лучше 
осознают собственное положение и начинают срав
нивать его с возможными альтернативами. Они 
также открывают для себя пути преодоления сто
ящих перед ними препятствий. Вместе с понима
нием приходит способность выразить свои забо
ты и стремления, высказать предложения и жало
бы. Например, в Китае, где растет озабоченность 
населения в связи с ухудшением состояния окру
жающей среды, жалобы на плохое качество возду
ха высказываются чаще в тех провинциях, где выше 
уровень образования, даже если уровень доходов 
и степень загрязненности воздуха остаются посто
янными. По оценкам ученых, при увеличении сте
пени грамотности в провинции с 60 до 84 процен
тов количество жалоб практически удваивается (с 
7,5 до 13,9 на 100 000 населения). 

Эти результаты подтверждают необходи
мость действий государства, направленных на 
образование беднейших слоев населения. Меры 
по активизации набора в учебные заведения и 
повышению качества образования, рассмотрен
ные в главе 3, имеют огромное значение для не

имущего населения. Они включают в себя выде
ление субсидий на образование и разработку про
грамм, предназначенных для населения со скуд
ными или неликвидными средствами; для мате
рей, которые в семье имеют больше возможнос
тей оказать влияние на образование ребенка; а 
также для финансирования начального образо
вания. Они предполагают также творческие ме
тоды управления, в частности, стимулирование 
контроля за школами со стороны местного насе
ления и родителей даже в беднейших районах, а 
также поддержку непрерывного образования. 

Доступ к телекоммуникациям, особенно к те
лефонной связи, электронной почте и сети Интер
нет, тоже может сделать громче голос неимущих 
слоев населения вне зависимости от того, идет ли 
речь о сбыте продукции местных ремесленников 
или поддержке политики, которая удовлетворя
ет их нуждам. В главе 4 были приведены яркие 
примеры: использование сети Интернет в рамках 
программы кредитования мелких предпринима
телей во Вьетнаме; история о том, как женщины 
в Панаме поместили в Интернет фотографии из
готовленных ими предметов традиционных реме
сел; превращение филиппинских крестьян, кото
рые вели натуральное хозяйство, в специалистов 
по разведению ананасов благодаря телефаксу и 
телексу; крестьянские ассоциации в Мексике, ко
торые с помощью компьютеров осуществляют мо
ниторинг программы сельских кредитов; исполь
зование мелкими крестьянскими хозяйствами в 
Шри-Ланке новых услуг телефонной связи, что
бы получить последнюю информацию о ценах на 
фрукты. 

Новая технология сделала возможным быст
рое расширение сетей телекоммуникаций, а част
ная конкуренция при наличии соответствующих 
механизмов государственного регулирования и 
стимулирования обеспечила появление дешевых 
телекоммуникаций в изолированных населенных 
пунктах. В главе 4 было показано, как конкурен
ция в Гане ведет к снижению цен и делает теле
коммуникации более доступными, а также как 
метод аукционов при распределении дотаций сти
мулирует установку телефонных автоматов в бед
ных, удаленных районах Чили. 

Неудивительно, что бедные слои населения 
тратят меньше средств на приобретение знаний. 
Удивительно скорее то, что на товары, обеспечи
вающие доступ к знаниям (радио, телефон, газе
ты, книги) они тоже тратят меньше средств, чем 
можно ожидать исходя из уровня их доходов. 
Причина состоит в том, что бедное население 
вынуждено тратить значительно более высокую 
долю своего низкого дохода на продукты пита
ния, жилье и другие предметы первой необходи
мости. Обследования семей в Болгарии и Южной 
Африке показали, что доля затрат на газеты и (в 
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Ilpaaosonscreennue KynoHbl OKa3anHCb ôonee
a C/JC/JeKTHBHbIM Cpe,4CTBOM nOMOI.1{H

ManOHMYI.1{HM, 'le M ,40ra14J1J1.

CrpYKTYpa counensnux 6nar no ,qoxo,qaM
,qOMOX03fliicrB Ha flMaiiKe

10

IUeCTBeHlIble KOMIITeTbI no npoexrasr . no pe3YJIbTa

TaM nposenennoro He.llaBIIO oôcnenoaanns, 9 113 10
npoexroa 3aCJIYJKIIJII1 BbICOKYIO ouenxy nOJIY'-!aTeneH

nOMOIUII KaK COOTBeTCTBYIOIUHe IIX H}"'AŒaM .

Y'-IaCTlIe norrysareneîi nOMOIUH B paspaôorxe Il

peanasaunn rrpOeKTOB - BaIKlIbIH crtocoô Y3HaTb HX

nor peônocrn. B 1995 rony ôuno orryênnxoaano HC

cnenosamre 121npoekra no ceJIbCKOMY sonocnaôaœ

HIIIO B 49 crpanax, B xone KOTOpOro ôsmo YC'ïdHOBJle

110, '-ITO7 113 10npoexros peaJIlI3YIoTClI ycneumo, ecnu

n0JIY'-!aTeJIH nOMOWlI rtpmntxraror aKTlIBHOe ytIaCTIIe

B paspafiorxe npoexra, 110, ecnn OHH He Y'-laCTBYIOT,

ycnexa .IlOCTIIraeT JII1Wb 1npoexr 113 10. B cJIY'-Iae, xor

na r o cyn apcrso nonzrepxasaer noztxon, OCIIOBaI-IHbIH

na Wl1 pO KOM yxacrun, aepoxraocrs yqaCTIIlI Il sepo

lITHOCTb ycrrexa 3Ha'-lHTeJIbHO B03paCTaIOT. Jlronn npo

lIBJIlIJIH roTOBHOCTb BbICK33aTb csoe MlIeHHe H BHeCTII

CBOH BKJl3,Il , xorna 3I1aJIH, '-ITO npyrne nOCJIe.uyIOT IIX

npusiepy. Ilpa 3TOM He IIMeeT 3I1a'-leIllllI, 6billl1 ml y
11IIX onaceims, '-ITO ôyner y-rreno MHellne ztpyrux, a Ile

IIX COÔCTBemlOe, Il crasnna JIll OHI1 CBOI1 YCHJIlUI B aa 

BIICIIMOCTb OT TOro, BIIecYT JIH CBOl1 BKJIa]l npyrue. B

Ysuaeamu a JICU311l1 ôe ànux am IIUX ca,HUX

YT06bI 60JIbWe ysuars 0 IKll3HH ôennsrx CJIOeB

aacenenas. aaxacryro rpeôyercs CHCTeMaTH'-IeCKH

nposomrrs 06CJIe.llOBaHlIlI H rrpHMeHlITb npyrne Me

rozrsr accnenoaaanü. B npyrnx CJIY'-lalIx HYIKlIO rrpo

CTO noôsrn, C lIHMH H rrOMOJI'-IaTb, '-IT06bI ôenusre
rnonn, xoropsre He rrpHBbIKJIH, '-ITO HX CJIywaIoT,

rrOHlIJUI, qTO HM npencraanaercs penxas B03MOIK

1I0CTb as rcxasari, csoe MHeHHe.

B pe3YJIbTaTe 06CJIe.llOBaHHlI eeMeiî, nposenea
aero B 1988 rony Ha ~MaiîKe, BbIlICHHJIHCb mue

pecnue cPaKTbI, KacaIOIUlIeClI .IlBYX nporpaxm, KO

ropsre npnaaausi rrOMO'-lb lIeH1>IYIUHM CJIOlIM nace 
JIeHIllI: npenocrannenne .IlOTaUHl1 lia OClIOBlIble rrpo

.IlYKTbI narauns H rrpO.llOBOJIbCTBeHHbIe xynonu .IlJIlI

ceMeI':î C H1I3KHM ypOBHeM .IlOXO.llOB . OClIOBlIbI~l Ka

HaJIOM ~lHcPopMauHllnpn onpenenemm xpyra HYIK

.IlaIOIUHXClI B rrpO.llOBOJIbCTBeHIIbIX xynonax rrOCJIY

IKHJIH 60JIbHHUbI. XOTlI nOJIHTHKH ana-ranc sstpa
IKaJIIl ôecnoxoücrso B CB1I3H C TeM, '-ITO crpanaro
IUHe OT nenoenanns nern He nonanator B 60JIblIH

UbI, 06CJIe.llOBalIIle nOKa3aJIO, qTO JcP<jJeKTHBHOCTb

np0.llOBOJIbCTBeHHbIX xynonon .IlJIlI M3JIOIIMYIUIIX

3HatIIlTeJIbllO asnue C TO'-lKII spenna OXBaT3 ôezmeâ
WIIX CJIOeB lIaCeJIeHIIlI, '-leM 06IUlIe .IlOTaUIIH Ha OC

1I0BIIbIe nponyxrsr nl1TaHHlI (pHC. 8.3). LleBlIllOciO

sersrpe npouenra nereü, CTpa.llaIOIUIIX OT nenoena 
HIIlI, 6bIBaJIH y spaxa, '-ITO nozrraepmtno npannns
HOCTb rrporpaMMbI.

KOJIIl'-leCTBelIHbIe MeTO.llbI 060raIUaIOTClI aa C'-IeT

Ka'-leCTBeHHblX MeTO.llOB, TO ecrs, neoôxonnuo npn
CJIYWHBaTbClI K MHeHlHO ôennsrxrnoneü. Hanpnxep,
npencraansercs nepcnexnœnoü MeTO.llIIKa nony-re
HlŒ lIH<jJOp1>laUHH OT ôemn,ix errees uacenenna, KO

TOPYIO npnsœnser BeeMHplIbIH 6aHK B rrpouecce ana
JIlI3a xpyra rrOJIY'-IaTeJIeI':î rrsror npa pe,UIH3aUHH npo
eKTOB COUHaJIblIbIX <jJOII.IlOB: nacenennsre nYIIKTbI

rrOJIY'-laIOT cpencrsa Ha nporpauasr, xoropsie OlIIl

car.m .IlJIlI ee61I BbI6paJIH. Ilepaouasansno 3TOT non
xon npHMeHlIJIClI lia paHHHX sranax UHKJla npoexros,
'-IT06bI onpenemrrs rrpHOpHTeTIIbIe Il)'/K.IlbI HeHMYIUHX

CJIOeB, HO OH ceronnx lIBJIlIeTClI KOMnOllellTOM MOHII

rop n nra Il ouemcn pe3YJIbTaTOB rrpOeKTOB.

B 3aM6m! nepasrxm rrOJIY'-IaTeJIlIMIl nOMOIUII, KO

'repue .IlaJIH ouemcy n poexron, 6billH '-IHHOBIIIIKH B

nepesnsx. OHH BbICOKO ouemrnn HeKOTOpbIe KOMno

HeHTbI npoexroa, xoropue COOTBeTCTBOBaJIIl IIX no

Tpe6HOCTlIM. O.llHaKO npyrne rrOJIYtraTeJII1~nOMOIUII

MaJIO 3HaJIH 0 TOM, '-!TO IIM n pennaranocs, Il.ll<UII1 H1I3

KYIO o uenxy. 3TO n o ôyn ano rpyrm sr, KOTOp bIe 3aHH

MaJIIlCb rt poexraxm, rrryôsœ rrpOaHaJIH3IlpOBaTb rrOJIH

TIlKY Il CTPYKTYPbI BJIaCUI B aacenenusrx nynxrax.

YT06bI Y3HaTb MHeHlle ôennsrx,6billH npoaenensr OT

xpsrrsre KOllCYJIbTalUlI1 Ha MaCCOBbIX coôpaanax B zte

pesnsx. B ee yqaCTIIIIKIl c06paHIlM nozmncuaana npo

TOKOJIbI, xoropsrerrOTOM nsraeunœanacs B 06IUeCTBeH

I1bIX xœcrax. Co BpeMeneM 6billH paspaôor ausr non

p061-1bIe npaKTII'-IeCKHe PYKoBO.llCTBa Il YKpeI1J]elIbI 06-
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любом случае государство поощряло местное насе
ление к более широкому обмену информацией, уча
стию и развитию общественной собственности, а это 
способствовало успеху проекта. 

Помимо местных знаний, беднейшие слои на
селения иногда обладают знаниями, которые пред
ставляют ценность для всего остального общества. 
Можно обратиться к главе 2, где говорится о том, 
как ученые-селекционеры в Колумбии и Руанде 
предложили местным женщинам выбрать один из 
нескольких новых сортов бобов для выращивания 
у себя на поле и как им удалось собрать урожай на 
60-90 процентов больше, чем у селекционеров. 

В том, как опасно не задавать правильные 
вопросы и не давать бедным возможности выс
казать свое мнение, убедились на собственном 
опыте разработчики ирригационной программы 
в Непале, которая финансировалась на средства 
доноров. Они исходили из полного отсутствия 
ирригационных сооружений, и только благода
ря задержке в реализации проекта донор выяснил, 
что крестьяне уже установили 85 функционирую
щих ирригационных систем. Умение слушать 
чрезвычайно полезно. 

Использование местных каналов и завоевание 
доверия населения 

Многие исследования свидетельствуют о том, 
что на каждого человека оказывают большое влия
ние окружающие, особенно когда речь идет о при
нятии новых идей. Вероятно, это особенно справед
ливо по отношению к бедным слоям населения вви
ду низкого уровня грамотности во многих странах 
и отсутствия ресурсов для приобретения знаний 
другими путями. Поскольку есть тенденция полу
чать информацию от окружающих, при работе сре
ди бедных важно использовать традиционные ка
налы знаний и создавать новые. 

Использование местных групп оказалось эф
фективным в Кении, где крестьяне объединились 
в кооперативы для сбыта своей продукции, полу
чения кредитов и совершенствования методов 
земледелия. Национальная программа распро
странения сельскохозяйственных знаний осуще
ствляется через эти кооперативы и иногда пре
дусматривает прямые контакты с отдельными 
крестьянами. По результатам исследования, не
давно проведенного в семи районах Кении, 4 из 
10 крестьян говорят, что узнали о новых мето
дах хозяйствования от других крестьян, но лишь 
менее 3 из 10 крестьян указывают на сотрудни
ков программы как источник информации. Кон
такты между крестьянами оказались важнейшим 
средством распространения простой информации 
(например, каким должно быть расстояние меж
ду семенами при посадке), которую усвоили боль
шинство крестьян. Сотрудники программы сыг
рали более заметную роль при распространении 

более сложных приемов земледелия, например, 
навыков применения пестицидов, которые при
няла лишь небольшая часть крестьян. 

Опора на группы представляется особенно эф
фективной, когда речь идет о распространении 
информации в женской среде: по результатам упо
мянутого выше исследования, проведенного в Ке
нии, 65 процентов семей, где главой являются жен
щины, отметили полезность полученных рекомен
даций для своего хозяйства по сравнению с 55 про
центами семей, где главой являются мужчины. Та
ким образом, программы распространения зна
ний с опорой на группы необходимо адаптиро
вать с учетом характеристик и знаний местных 
групп крестьян. 

Влияние окружения ярко проявилось также в 
исследовании, проведенном программой планиро
вания семьи в 70 деревнях Бангладеш в течение 11 
лет. В тех деревнях, где уже преобладала контра
цепция, вероятность принятия новыми семьями кон
трацептивных средств была значительно выше. 
Кроме того, на индусов оказывали влияние только 
индусы, а на мусульман — только мусульмане. 

Однако для эффективного распространения 
знаний недостаточно просто вовлечь в этот про
цесс местные группы и отдельных людей. Необхо
димо завоевать доверие населения, а на это требу
ется время (врезка 8.2). Учитывая важность дове
рия, неудивительно, что распространение знаний 
происходит быстрее в деревнях, где система соци
альных связей является более разветвленной. 

Чтобы оценить разветвленность и важность 
социальных связей в сельской местности в Танза
нии в 1995 году, ученые попросили членов опра
шиваемых семей перечислить группы, в которые 
они входят: церковные приходы, мечети, похорон
ные общества, кредитные ассоциации, политичес
кие организации. Затем был составлен сводный 
перечень социального капитала, который вклю
чал в себя разные аспекты членства: доброволь
ное или обязательное участие, открытость про
цессов принятия решений и эффективность групп. 
Деревни с богатым социальным капиталом отли
чались более высоким уровнем доходов. Кроме 
того, в них больше применялись удобрения, про
дукты агрохимии и селекционные семена. 

Эти примеры подтверждают, что нужно на
учиться слушать, чтобы узнать о жизни бедных 
и завоевать их доверие. Именно в силу того, что 
бедные слои населения имеют меньше возмож
ностей высказывать свои тревоги и больше 
страдают от дефицита информации, государ
ственные и общественные организации, кото
рые ставят себе цель оказать помощь бедным, 
обязаны прислушиваться к голосу бедным осо
бенно внимательно. От этого зависит, смогут 
ли они принести пользу или неумышленно на
несут вред. 
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Врезка 8 .2 

Укрепление доверия к здравоохранению 
в штате Сеара, Бразилия 

Сеара - один из беднейших штатов в Брази
лии, где треть населения живет в крайней бед
ности. В конце 1980-х годов была начата про
грамма профилактического медицинского обслу
живания для бедных, в рамках которой на работу 
в качестве местных медицинских агентов за ми
нимальную зарплату были наняты 7300 человек 
(преимущественно женщины); их деятельностью 
руководили 235 медицинских сестер. Государ
ство привлекло людей, которые интересовались 
вопросами здравоохранения, и усилило этот ин
терес, возложив на них разнообразные задачи и 
ответственность за конечный результат. Это обес
печило ориентацию на клиента и на решение 
проблем в подходе к медицинскому обслужива
нию. Агенты уделяли также большое внимание 
укреплению' доверия. В поддержку их усилий 
средства массовой информации активно освеща
ли программу в газетах, на радио и по телевиде
нию. Государство премировало наиболее выда
ющихся участников и приглашало высоких гос
тей посетить деревни, где были достигнуты ус
пехи. 

Постепенно население прониклось доверием 
к медицинским работникам. Матери, ранее пря
тавшие детей, стали более дружески относиться 
к медицинским агентам. В течение нескольких 
лет количество детей в штате Сеара, которым 
были сделаны прививки от кори и полиомиели
та, увеличилось с 25 до 90 процентов, а уровень 
младенческой смертности сократился с 102 до 
65 на 1000 новорожденных (не считая мертво
рожденных). 

Распространение знаний, которые бедные могут 
использовать, доступными им путями 

В начале Обзора было упомянуто, что хотя зна
ния способны быстро распространяться по всему све
ту, эта способность не всегда используется эффектив
но. Например, миллионы детей в разных странах по-
прежнему умирают от диареи. Поскольку причиной 
смерти в этом случае служит обезвоживание орга
низма, можно спасти миллионы жизней за счет пе-
роральной регидратационной терапии: ребенок дол
жен пить простой раствор, который можно изгото
вить в домашних условиях из соли, сахара и воды. 
Существуют также готовые смеси, которые нужно 
просто развести водой. При вьщелении государством 
субсидий банка смеси стоит всего несколько центов. 
Однако даже эта относительно простая технология 
не всегда распространяется в такой форме, в кото
рой бедные слои населения могут ею воспользовать
ся. Если бы с самого начала мнение бедных было выс
лушано и было определено, что для них является 
оптимальным, можно было бы спасти значительно 
больше человеческих жизней. 

Международная кампания по сокращению 
детской и младенческой смертности за счет рас
пространения смесей для пероральной регидра-
тации на самом деле спасла жизнь миллионам 
детей. Но спасительное средство, несмотря на его 
действенность, не всегда всем доступно. Для очень 
бедных семей совокупные затраты на регидрата-
ционные смеси являются недоступно высокими, 
если болезнь приходится лечить многократно. 
Кроме того, многие семьи не имеют дров, чтобы 
кипятить воду, а это раньше требовалось для при
готовления некоторых марок смеси. Проблемы 
появились также в связи с государственными до
тациями на смеси. Когда в 1991 году в рамках ус
пешной инициативы распространения смеси 
Арабская Республика Египет прекратила выпла
ту дотаций, применение смеси сократилось. Люди, 
которые могли бы применить домашние средства, 
не использовали их, поскольку утратили в них 
веру в результате применения коммерческих сме
сей. Печально, но факт: детская смертность сно
ва возросла. Впоследствии благодаря возобнов
лению усилий и поддержке удалось восстановить 
ситуацию. 

Подход, принятый Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) в Непале, является доказательством 
преимуществ учета мнения бедного населения и 
распространения знаний, которые оно в состоя
нии применить на практике. В начале 1980-х го
дов уровень детской смертности от диареи в Не
пале неуклонно возрастал. Многих из 45 000 де
тей, которые умирали ежегодно, можно было бы 
спасти за счет применения пероральной регидра
тационной терапии, но всего 2 процента семей в 
Непале были знакомы с этой методикой. Посколь
ку готовых смесей не хватало, в середине 1980-х 
годов была начата программа ЮНИСЕФ с целью 
обучить население прежде всего готовить раство
ры в домашних условиях, а не пользоваться гото
выми смесями. Однако в распространяемых ин
формационных материалах описывались также и 
готовые смеси. В результате объем продажи го
товых смесей отнюдь не снизился; наоборот, про
грамма укрепила доверие к ним и увеличила мес
тный спрос. Поскольку население узнало, в чем 
заключается лечение, оно в состоянии и в даль
нейшем в той или иной форме применять перо-
ральную регидратационную терапию. В рамках 
программы было охвачено 96 процентов населе
ния, и детская смертность от диареи снизилась 
более чем на половину. 

Важность распространения таких знаний, ко
торые бедные слои населения в состоянии приме
нить на практике, доступными для них путями 
подтверждается также на примере мероприятий по 
предотвращению СПИДа. Ученые знают, как пе
редается эта болезнь и какие нужно предпринимать 
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меры предосторожности. Однако эта информация 
станет полезной для бедных только в том случае, 
когда люди, которые ее распростроняют, не спе
ша выслушают их, поймут местные условия и со
вместно с местными деятелями разработают про
филактические программы с учетом местных ус
ловий. То же самое можно сказать о программе 
распространения сельскохозяйственных знаний и 
новых подходах к решению проблемы отсутствия 
доступа к кредитованию и страхованию. 

Расширение доступа 
к кредитованию и страхованию 

В Обзоре уже говорилось о том, что малоземель
ные крестьяне и арендаторы последними приняли 
новые сорта семян и методы "зеленой революции". 
Не имея доступа к кредитованию и страхованию, 
не имея достаточных собственных средств, бедные 
крестьяне не могли себе позволить риск применить 
новые технологии. У них не было выбора: прихо
дилось ждать, пока опыт других крестьян не под
твердит преимущества новшеств. 

Недоступность кредитования и страхова
ния, лежащая в основе многих проблем, с кото
рыми сталкиваются бедные, является непосред
ственным следствием дефицита информации, 
как уже указывалось в главе 5. У состоятель
ных вкладчиков отсутствует информация о не
имущих, так что они не могут с уверенностью 
их кредитовать. Это означает, что бедные по
лучают кредиты редко или платят по ним непо
мерно высокие проценты. Аналогична ситуация 
со страхованием: страховщики не имеют надеж
ных средств оценки усилий, которые крестья
нин вкладывает в выращивание урожая. Дан
ные о вредителях и ураганах можно легко со
брать и подкрепить документально, но усилия 
крестьянина не поддаются такой оценке. Поэто
му страховой агент или суд не могут точно ска
зать, что помешало крестьянину собрать уро
жай с застрахованных посевов, так что обеспе
чить страхование крестьянам тоже трудно. 

Недостаточность существующих 
механизмов компенсации 

В силу невозможности брать средства взай
мы и заключать договоры страхования ограни
чивается способность бедных слоев населения 
обеспечивать долговременную устойчивость 
потребления. Чтобы смягчить последствия не
погоды, им нужны резервы денежных средств 
или зерна, которые можно оперативно приме
нить в критической ситуации. Недоступность 
кредитования и страхования означает также, 
что неимущие слои населения подвергаются 
особенно высокому риску. В результате иссле
дования, проведенного в сельских районах юго-

западных провинций Китая и охватывающего 
период с 1985 по 1990 год, было установлено, 
что когда беднейшие 10 процентов семей теря
ли свой годовой доход в результате неурожая, 
уровень потребления в следующем году снижал
ся на 40 процентов, то есть, происходил воис
тину катастрофический спад. С другой сторо
ны, для наиболее зажиточных семей, составля
ющих одну треть от общего числа, снижение 
объемов потребления в результате неурожая со
ставляло всего 10 процентов, то есть, вполне 
приемлемую величину. 

Учитывая риск, которому они подвергаются, 
беднейшие слои населения, естественно, стремят
ся себя обезопасить. Часто это выражается в от
казе от продуктивных затрат на обучение детей, 
приобретение новых машин и оборудования, но
вых семян или удобрений. Исследование, прове
денное в центральных районах Индии, позволи
ло установить, что меры, которые принимают 
беднейшие семьи с целью снижения риска (напри
мер, сокращение посевов новых сортов семян), 
ведут к значительному уменьшению их доходов 
(врезка 8.3). Недоступность кредитования и стра
хования ставит бедных перед сложной дилеммой: 
либо идти на риск, который может вызвать ката
строфические изменения уровня доходов, либо в 
целях снижения риска предпринимать шаги, ко
торые обрекают их на бедность в будущем. 

Когда доходы бедных семей сокращаются, им 
зачастую приходится забирать детей из школ, 
чтобы они могли выполнять работу по дому. На 
материале исследования шести деревень в Индии 
было показано, что уменьшение доходов на 10 
процентов в течение любого сельскохозяйствен
ного сезона вызывает снижение посещаемости 
учебных занятий в школах примерно на пять дней. 
Поскольку нерегулярное посещение занятий при
водит в конечном итоге к снижению уровня об
разования и, как следствие, к снижению произво
дительности и уровня доходов во взрослом воз
расте, такая форма самострахования обрекает 
людей на вечную бедность. Поэтому попытки 
расширить возможности бедных в области обра
зования не увенчаются успехом без глубокого 
понимания факторов риска и ограничений, с ко
торыми они сталкиваются. Положительным яв
ляется, однако, то, что развитие сельских финан
совых рынков и финансовых рынков в целом мо
жет неожиданно принести большую пользу в сфе
ре образования детей из бедных семей. 

Чтобы обезопасить себя экономически, многие 
бедные люди поддерживают тесные связи с отдель
ными лицами или группами лиц, которым они име
ют основания доверять. Они вступают в сельские 
группировки, которые создают для них возможно
сти кредитования и взаимного страхования (врезка 
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Врезка 8 .3 

Почему бедные крестьяне медленно 
внедряют новые технологии? 

Новые технологии ведения сельского хозяй
ства разрабатываются и внедряются постоянно. 
Среди последних нововведений - улучшенные, 
высокоурожайные сорта важнейших зерновых 
культур, например, сорго и риса. Применение 
новых технологий обеспечивает более высокую 
урожайность и больше прибыли, чем традицион
ные методы, но процесс внедрения передовых 
методов зачастую идет медленно, особенно в 
бедной среде, потому что бедные крестьяне не 
могут застраховать свой риск. 

Крестьянские хозяйства могут компенсиро
вать колебания уровня доходов за счет таких ме
ханизмов, как кредиты, продажа имущества, со
здание запасов зерна и материальная помощь 
родственников и соседей. Это позволяет обес
печить более стабильное потребление несмот
ря на колебания уровня доходов. Если же они 
не могут достичь устойчивости потребления за 
счет этих механизмов (что часто бывает с бед
ными крестьянами), устойчивость доходов обес
печивается путем отказа от рискованных возмож
ностей, даже если они в среднем более при
быльны. 

Как стремление обеспечить постоянство до
ходов влияет на решения крестьян? На основе 
данных, собранных Международным институтом 
сельскохозяйственных культур полузасушливых 
тропиков (МИСКПТ) в центральной Индии, было 
проведено исследование, которое выявило по
ложительную корреляцию между стабилизацией 
потребления и риском. Например, мелкие крес
тьянские хозяйства, у которых возможности обес
печить устойчивое потребление ограничены, вы
деляли на относительно рискованные высокопро
дуктивные сорта всего 9 процентов своих земель, 
в то время как более крупные хозяйства, кото
рые имеют более широкие возможности, засе
вали высокоурожайными сортами примерно 36 
процентов площадей. 

Другое исследование по материалам МИСКПТ 
свидетельствует о том, что бедные крестьяне, жи
вущие в зонах рискованного земледелия, пред
почитают более надежные, хотя и менее доход
ные виды имущества. В частности, в случае крес
тьян, относящихся по уровню доходов к бедней
шим 25 процентам населения, снижение ключе
вого фактора риска на величину одного стандар
тного отклонения (различия в сроках наступления 
периода муссонов) вызывает изменения инвести
ционной деятельности, в результате которых уве
личение прибыли может составить до 35 процен
тов. В случае наиболее зажиточных крестьян ана
логичное снижение риска практически не сказы
вается на инвестиционной деятельности: благо
даря способности обеспечивать устойчивость по
требления риск не является для них такой боль
шой проблемой. Поскольку беднейшие хозяйства 
в наименьшей степени способны обеспечивать ус
тойчивое потребление, они больше полагаются на 
механизмы стабилизации потребления при воз
никновении риска, даже если это означает рез
кое сокращение прибыли и отказ от передовых 
технологий. 

8.4). Испольная аренда, кредитные договоры с раз
личными вариантами возврата средств и долгосроч
ные договоры найма также являются своего рода 
страховкой. Другой способ - сделки между состо
ящими в каких-либо отношениях лицами, напри
мер , когда работники берут средства взаймы у ра
ботодателей или заемщики трудятся на местного ро
стовщика. При такой системе гарантией качества 
служит хорошее знание друзей, родственников и со
седей, а гарантией возврата кредитов служат не офи
циальные юридические санкции, а социальное воз
действие. 

Хотя такие компенсационные механизмы яв
ляются полезными и зачастую отличаются изоб
ретательностью, они, как правило, менее эффек
тивны, чем стандартные схемы кредитования и 
страхования. Имеющиеся данные свидетельству
ют о том, что взаимное страхование и родствен
ные связи, поскольку их масштабы ограничены 
небольшими группами и населенными пунктами, 
не могут в полной мере застраховать бедных от 
экономических потрясений, особенно когда эти 
потрясения затрагивают всю деревню. Поэтому 
если не расширить возможности кредитования и 
страхования для бедных, сохранится проблема 
неравенства доходов и несправедливости роста. 

Государственные меры по совершенствованию 
рынков кредитования и страхования 

Дефицит информации мешает бедным полу
чить полный доступ к системе кредитования и 
страхования, а их попытки компенсировать этот 
недостаток связаны с большими затратами. В 
рамках государственной политики, направленной 
на решение этих проблем, можно выделить три 
основных направления: 
• Устранение исходных имущественных проблем 

беднейших слоев населения, например, совер
шенствование практики распределения земель
ных наделов и укрепление юридических инсти
тутов, необходимых для предоставления зало
гового обеспечения, что позволяет обойти про
блему информационных потребностей; 

• Создание структур, которые непосредственно 
занимаются информационными вопросами, на
пример, на основе общественного мониторин
га в области микрокредитования; 
Признание неизбежности недостатков на кре
дитных и страховых рынках и реализация про
грамм в других областях с целью совершенство
вания финансирования потребностей бедней
ших слоев населения, например, целевых сбе
регательных программ, систем социальной за
щиты и дотаций на образование. 

Решение фундаментальных проблем с целью 
снижения потребности в информации. Програм
мы закрепления и регистрации прав на владение 
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землей увеличивают ценность земли в качестве 
обеспечения кредитов, что сокращает затраты 
кредиторов на гарантии соблюдения своих прав. 
Кроме того, эти программы обеспечивают надеж
ность владения и тем самым создают стимулы для 
инвестиций в земельные участки, чтобы увели
чить их урожайность. В Таиланде было проведе
но исследование, которое показало, что крестья
не, имеющие права владения своими земельными 
участками и использующие их в качестве обеспе
чения кредитов, могут получить больше средств 
от финансовых организаций, чем крестьяне, ко
торые не обладают такими правами; в районе Лоп 
Бури разница составила 52 процента. У кресть
ян, обрабатывающих собственные участки земли, 
также выше экономические результаты. Они вкла
дывают в землю больше средств, более широко 
используют орошение и удобрения, получают 
более высокие урожаи по сравнению с крестьяна
ми, земельные участки которых не находятся в их 
собственности. Аналогичные результаты были 
получены в других странах Азии, Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

Однако закрепление прав на землю не всегда 
расширяет возможности кредитования, особенно 
в случае беднейших слоев населения. В начале 
1990-х годов в рамках двух исследований была 
проанализирована ситуация в 250 крестьянских 
хозяйствах в селах Парагвая, и в результате был 
сделан вывод, что закрепление прав собственно
сти на землю расширяет доступ к официальным 
кредитам для крестьян, которые имеют 15-50 гек
таров, но практически никак не сказывается на 
крестьянах с более мелкими наделами. Мелкие 
хозяйства вытесняются с официальных кредитных 
рынков даже после закрепления прав собственно
сти на землю, возможно, в силу высоких опера
ционных затрат на мелкие кредиты. Поэтому воз
можно, что необходима также реформа сельских 
финансов, чтобы закрепление прав собственнос
ти на землю способствовало решению проблемы 
бедности. 

Еще больше разочарования принесли усилия 
по закреплению прав собственности крестьян на 
земельные участки в Африке. В 1993 году было 
проведено исследование 10 регионов в Гане, Ке
нии и Руанде, результаты которого показывают, 
что регистрация земельных участков никак не 
повлияла на доступ к кредитным ресурсам. Зем
лю невозможно было использовать в качестве 
обеспечения кредитов из-за отсутствия активно
го земельного рынка. В любом случае официаль
ное закрепление прав собственности на земельные 
участки редко может заменить традиционные 
права землепользования, основанные на много
летней практике, поэтому эти две системы часто 
входят в противоречие друг с другом. Кроме того, 
закрепление прав собственности на землю с це-

Врезка 8.4 

Взаимное страхование 

Ислам запрещает взимать проценты по кре
дитам и даже устанавливать сроки возврата дол
га. Согласно Корану, если должник попал в труд
ное положение, нужно отложить выплату долга 
до лучших времен. Ясно, что в результате про
падают стимулы давать ссуды. Как мусульмане 
выходят из положения? 

Данные, собранные в 1988-1989 гг. в четы
рех мусульманских деревнях близи Зария (на се
вере Нигерии), свидетельствует о важности вза
имного страхования семей на случай снижения 
доходов. Лишь 10 процентов из опрошенных 400 
семей сообщили, что не брали и не давали день
ги в долг в течение рассматриваемого периода, 
в то время как больше половины семей и давали 
ссуды соседям, и получали ссуды от них. Такие 
операции ограничиваются рамками групп, члены 
которых тесно связаны между собой и знают прак
тически все о нуждах, деятельности и условиях 
жизни друг друга. Кредитование осуществляет
ся практически только между жителями одной 
деревни или родственниками. Оно носит совер
шенно неофициальный характер и основано пол
ностью на доверии; письменные договоры не зак
лючаются. Возврат ссуды обеспечивается угро
зой не получить ссуды в будущем. Кредиторы 
считают, что лишь один из 20 займов не возвра
щается. 

Что происходит, если засуха поражает всю 
деревню? Если все попадают в беду, кто может 
позволить себе простить долг? Более половины 
(58 процентов) колебаний объема сельскохозяй
ственного производства в регионе имеет в осно
ве такие общие потрясения. Хотя в ходе иссле
дования на севере Нигерии не было выявлено 
механизмов внешнего кредитования, движение 
денежных средств между деревнями все-таки 
имело место благодаря системе связей между 
жителями, и здесь ключевую роль играет сло
жившаяся традиция "хауса", торговли между уда
ленными населенными пунктами. Тем не менее 
займы жителям другим деревень значительно 
менее распространены, чем заимствования внут
ри одной деревни. 

лью обеспечения доступа к кредитам основано на 
допущении, что источники институциональных 
кредитов существуют, но проведенное в Африке 
исследование выявило их отсутствие. 

Таким образом, земельная реформа и наде
ление крестьян правами собственности на их зем
лю не могут служить панацеей несмотря на их 
эффективность в отдельных случаях. Существу
ют другие меры, которые дают бедным возмож
ность представить залоговое обеспечение креди
та, например, повышение прозрачности законов 
о собственности или совершенствование деятель
ности судов, чтобы беднейшие слои населения 
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могли более активно использовать свое скудное 
имущество в качестве обеспечения. Даже в тех 
случаях, когда эти программы приносят плоды, 
имеется поле для творческих усилий, которые 
направлены на решение информационных про
блем, ограничивающих доступность кредитов 
для неимущих слоев населения. 

Совершенствование информационных потоков 
в беднейшей среде. Наиболее известными механиз
мами совершенствования информационных пото
ков в беднейшей среде и расширения доступа к 
кредитованию являются схемы группового мик
рокредитования. Они позволяют стороннему кре
дитору использовать источник информации, ко
торой бедняки обладают в избытке: информации 
друг о друге. Банк "Грамин" в Бангладеш, "Бан-
ко Солидарно" ("БанкоСол") в Боливии и дру
гие программы микрофинансирования успокои
ли скептиков, поскольку им удалось обеспечить 
возврат кредитов на уровне более 90 процентов. 
Следует упомянуть о практике прогрессивного 
кредитования, когда заемщику сначала выдается 
очень небольшой пробный кредит, по которому 
выплаты осуществляются частями и начинаются 
сразу, а также об обучении заемщиков принци
пам кредитования. 

В рамках модели группового кредитования 
банка "Грамин" будущие заемщики сначала раз
биваются на группы по пять человек. Хотя кре
диты выдаются конкретным людям, все члены 
группы понимают, что если один из них не воз
вратит кредит, кредиты больше не получит ник
то. Поэтому они следят за тем, как идут дела у 
каждого, а это повышает вероятность выплаты 
кредитов. Поскольку группы формируются на 
добровольной основе, заемщики, хорошо зная 
своих соседей, могут исключить из своего числа 
наиболее рискованных, что устраняет еще одну 
общую для кредиторов проблему. 

Групповое кредитование также дает возмож
ность узнать, как получить доступ к кредитам на 
рынке. Это очень полезно, поскольку многие кли
енты банка "Грамин" ранее не имели опыта по
лучения обычных банковских кредитов. Группо
вая структура компенсирует этот недостаток, так 
как члены группы заключают кредитные согла
шения вместе со своими соседями, постоянно об
мениваются идеями и опытом. Процессу обуче
ния способствуют заседания групп, которые про
водятся каждую неделю. Аналогичную стратегию 
применяет индийская сельская неправительствен
ная организация "Мирада", но она идет дальше 
и стремится установить постоянные связи между 
банками и беднейшими слоями сельского населе
ния (врезка 8.5). 

При прогрессивном кредитовании заемщики 
первоначально получают мелкие кредиты (до 50 
долларов), а потом с течением времени их суммы 

Врезка 8 .5 

Решение информационных проблем с целью кре 
дитования бедного населения юга Индии 

Неправительственная организация "Мирада" 
ставит себе цель через пять лет прекратить дея
тельность в сельских районах на юге Индии, ког
да будут налажены связи между банками и бед
ными слоями населения. Чтобы интегрировать 
свои группы управления кредитами ("сангас") в 
систему коммерческих банков, "Мирада" требу
ет от членов групп взять на себя ответственность 
за финансовую отчетность, разработку и приме
нение собственных норм кредитования и учас
тие в региональных организациях (именуемых 
верховными органами), которыми руководят из
бранные представители "сангас". 

Верховные органы учат членов групп разре
шать споры, отбирать и готовить новых членов, 
вести переговоры с коммерческими банками о 
прогрессивном увеличении объемов займов. Са
мое важное заключается в том, что верховные 
органы берут на себя долгосрочное управление 
группами "сангас" после ухода сотрудников "Ми-
рады". Таким образом, "Мирада" выступает в роли 
временного посредника в отношениях между бан
ками и бедным населением. Ее цель состоит в 
том, чтобы сориентировать бедные слои на бан
ки, а банки — на клиентов из числа бедных. 

Наиболее продвинутым является проект "Ми-
рады" в Холалкере, который охватывает 214 "сан
гас" и примерно 4400 человек. К середине 1996 
года, спустя три года после предоставления вер
ховным органам прав руководства деятельнос
тью "сангас" в полном объеме, 81 группа "сан
гас" проводила заседания без контроля со сто
роны "Мирады" и получала кредиты непосред
ственно от коммерческих банков. Еще важнее, 
видимо, то, что группы "сангас" сегодня стали 
образцами для соседних деревень, так что об
разовались уже по крайней мере три новых груп
пы без помощи со стороны "Мирады". 

увеличиваются. Первые кредиты являются на
столько маленькими, что не приносят прибыли 
кредиторам, но зато позволяют им определить 
кредитоспособность заемщиков. Заемщики полу
чают возможность, не подвергаясь большому рис
ку, познакомиться с системой кредитования и раз
работать стратегии более крупных займов. По 
оценкам "БанкоСол", 10-15 процентов мелких за
емщиков не возвращают кредиты. Прогрессивное 
кредитование позволяет сотрудникам банка уст
ранять кредитные проблемы на том этапе, когда 
суммы кредитов еще невелики. 

Большинство договоров о микрофинансирова
нии, в отличие от обычных кредитных договоров, 
предусматривают, что возврат кредита начинается 
вскоре после его получения, обычно до того момен
та, когда инвестиции начинают приносить доход. 
Заемщики регулярно (обычно каждую неделю) вып
лачивают долг небольшими частями, пока полное-
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тью не возвратят основную сумму кредита и про
центы. При такой схеме кредиторы могут быстро 
выявить возможные сложности в процессе возвра
та кредитов. Другой механизм, снижающий риск 
кредитора, состоит в том, что поскольку заемщики 
должны иметь другие виды дохода, чтобы начать 
выплату кредита вскоре после его получения, со
блюдение обязательств по возврату долга является 
для кредитора свидетельством того, что у заемщи
ков будут средства для выплаты кредита даже в том 
случае, если их проекты не достигнут ожидаемых 
результатов. Однако такая практика исключает бед
нейшие слои населения или увеличивает возмож
ность того, что они не смогут возвратить кредит. 

Важно учесть внешние факторы схем группо
вого кредитования: те, кто берет на себя стартовые 
затраты, создает социальную структуру, от кото
рой получают выгоду все участники. Поскольку 
стартовые затраты нелегко окупить, в таких схемах 
может возникнуть недостаток средств. Здесь поло
жительную роль может сыграть государство, если 
будет поощрять создание таких структур. Оно дол
жно дать крестьянам возможность самим создать 
группы кредитования на основе существующих 
группировок и организаций. Помимо стимулиро
вания процессов создания групп, государство мо
жет также организовать обучение по вопросам уп
равления, разъяснять членам групп смысл понятия 
"совместная ответственность" и нормы возврата 
кредитов, помогать в расширении масштабов при
менения групповых схем, внедрять системы бухгал
терского учета и методы оценки займов, чтобы обес
печить успех программ группового кредитования. 
Государство может также помочь в распростране
нии информации об успешно функционирующих 
схемам группового кредитования. 

Новаторские меры, помогающие 
бедным пережить снижение 
уровня доходов 

Вне зависимости от того, насколько эффек
тивными окажутся описанные выше мероприятия, 
информационные проблемы останутся; бедным и 
в будущем будет трудно получать кредиты и обес
печивать страхование. Государство может частич
но решить эти проблемы за счет целого ряда про
грамм, которые помогают бедным семьям пере
жить непредвиденное снижение доходов. 

Сберегательные схемы 
Один перспективный подход связан со сбере

жениями. Многие наблюдатели исходят из того, 
что бедные семьи неспособны делать накопления, 
но имеющиеся данные позволяют заключить, что 
это не так. Бедные тоже совершают накопления, 
но им зачастую не хватает надежного и ликвид
ного инструмента для скромных сумм, которые 

они откладывают. Может оказаться, что бедным 
семьям больше выгоды принесет совершенство
вание механизмов сбережения средств, чем попыт
ки ликвидировать дисбалансы на кредитных рын
ках. Важным преимуществом сберегательных ус
луг на микроуровне является то, что они не зави
сят от информационных проблем. 

Опыт "Банка Ракьят Индонезия" (БРИ), кото
рый реализует в сельской местности программу 
"Юнит Деза", подтверждает значимость надежных 
и удобных сбережений. Программа проводится с 
начала 1980-х годов и первоначально была наце
лена на кредиты, но управляющие банком быстро 
поняли, что привлечение депозитов позволит им 
сократить капитальные затраты и одновременно 
создаст столь необходимый населению способ на
копления средств. Сегодня банк придерживается 
мнения, что население больше интересуется сбере
жениями, нежели кредитами. Начав с нуля, банк 
за десять лет к 1996 году привлек по данной про
грамме депозиты 16,1 млн семей с низкими дохо
дами и выдал кредиты 2,5 млн заемщиков. Суммы 
на сберегательных счетах в основном очень ма
ленькие (в среднем меньше 190 долларов); вклад
чики в среднем гораздо беднее, чем заемщики. 

Удобство, ликвидность и безопасность (после
дний фактор усиливается тем, что БРИ - государ
ственный банк) для мелких вкладчиков важнее, чем 
текущий процент по депозитам. БРИ осуществляет 
также новаторскую программу стимулирования 
вкладов. Так, банк проводит лотерею с выплатой не
больших ежемесячных выигрышей и годовых выиг
рышей, например, мотоциклов, машин и даже домов. 
Вкладчики бесплатно получают лотерейные билеты, 
число которых пропорционально среднему месячно
му балансу на счете. Эта идея оказалась настолько 
популярной, что в 1993 году ее взял на вооружение 
также "БанкоСол" в Боливии. 

Адресные выплаты 
Поскольку информационные проблемы на 

кредитных и страховых рынках лишают бедные 
слои возможности распределить риск, базовое 
социальное обеспечение должно взять на себя го
сударство, по крайней мере применительно к бед
нейшим слоям населения, у которых меньше все
го возможностей прибегнуть к кредитам или стра
хованию. Адресные программы социальной за
щиты могут также снизить высокие затраты на 
решения, которые в противном случае приходит
ся принимать бедным. 

Краткосрочные программы помощи могут 
дать бедным дополнительные возможности полу
чения дохода, сократить имущественное неравен
ство в долгосрочной перспективе и снизить необ
ходимость в последующих государственных ме
рах по борьбе с бедностью. После природного 
бедствия в Индии, от которого пострадали не-
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сколько деревень, влияние его на бедных жите
лей было смягчено благодаря проведению соци
альных программ занятости. Эти программы, 
наряду с институциональными кредитами, позво
лили сократить количество случаев, когда бедные 
крестьяне, потерявшие урожай, в отчаянии про
давали свои участки. В аналогичной ситуации в 
деревне в Бангладеш, где меры помощи бедным 
не были предприняты, подобных случаев было 
много. Это приводит к дальнейшей поляризации 
в землевладении, усугубляет неравенство доходов 
и доступа к кредитам. 

Серьезную проблему представляет определение 
круга адресатов программ социальной помощи и 
государственных мер в целом; это классический слу
чай информационной проблемы. Как государству 
найти бедных граждан и определить их круг? Мно
гие из них проживают вдали от центров экономи
ческой деятельности. Поскольку для бедных харак
терно глубоко укоренившееся недоверие к властям, 
многие из них не откликаются на обещания государ
ственных пособий и остаются незаметными. С дру
гой стороны, щедрость государства привлекает дру
гих людей, которые отнюдь не являются бедными. 

Проверка материального состояния, или огра
ничение прав на получение льгот на основе опреде
ленных экономических критериев, представляет 
собой стандартный механизм, который применяет
ся в индустриальных государствах, чтобы помощь 
получили те, кто в ней действительно нуждается. 
Однако проверка материального состояния пред
полагает анализ сведений о доходах, имуществе и 
возможностях заработков, которые содержатся в 
заявках. Чтобы исключить обман, сведения заяви
теля необходимо перепроверить из других источ
ников, например, у кредиторов, в других государ
ственных органах, у потенциальных работодателей. 
Это может оказаться большим административным 
бременем для развивающейся страны, дополнитель
но к затратам непосредственно на помощь. 

Один из вариантов решения - распределение 
помощи в соответствии с критериями, которые ха
рактеризуют бедность, но легче поддаются на
блюдению, например, среди многодетных семей 
или стариков (врезка 8.6). Государство может так
же получать информацию из надежных негосу
дарственных источников, например, от местных 
благотворительных организаций или структур 
финансирования на микроуровне. Злоупотребле
ний в системе можно также избежать, побуждая 
людей сообщать о случаях нарушений. 

Второй вариант решения - самоотбор: разра
ботка программ таким образом, чтобы только дей
ствительно нуждающиеся обращались за помощью. 
В рамках программ борьбы с бедностью вместо 
административных методов отбора получателей 
помощи следует стремиться к тому, чтобы бедные 

В р е з к а 8 .6 

Пенсионное обеспечение бедного 
населения в Южной Африке 

Прямые денежные выплаты, теоретически 
наиболее эффективный путь перераспределения 
доходов и сокращения масштабов бедности, ред
ко применяются в развивающихся странах в силу 
двух причин. Во-первых, зачастую сложно опре
делить наиболее нуждающихся, поскольку эко
номическая деятельность в значительной степе
ни носит неофициальный характер и основана на 
натуральном обмене и денежных расчетах, не 
подтвержденных документами. Во-вторых, зача
стую трудно подтвердить личность получателей 
помощи. В Южной Африке проблема была реше
на за счет того, что проверка материального со
стояния была дополнена возрастным цензом, 
поскольку возраст легко можно проверить и су
ществует тесная корреляция между возрастом и 
бедностью (по крайней мере в сельских районах 
Южной Африки). 

Система социального обеспечения предусмат
ривает выплату фиксированной суммы денег жен
щинам старше 60 лет и мужчинам старше 65 лет, 
у которых средства (определяемые как сумма 
дохода и оценочная стоимость имущества) ниже 
определенного минимального уровня. Для тех, у 
кого средств больше минимального уровня, сум
ма пенсии уменьшается на один рэнд на каждый 
рэнд превышения. Лица, имеющие средства 
больше установленного максимального уровня, 
пенсию не получают. 

Чтобы пенсию получали только те, кто удов
летворяет установленным требованиям,исполь
зуются автоматические счетчики с устройством 
опознавания личности по отпечаткам пальцев, 
которые установлены, на автомобилях. На этих 
автомобилях сотрудники программы раз в ме
сяц приезжают в деревню, раздают пенсии ли
цам, которые отвечают требованиям, и регист
рируют выплаты. Эта программа, которая была 
начата в Южной Африке в 1993 году, охватыва
ет примерно 80 процентов престарелых сельс
ких жителей африканского происхождения и 
меньшую долю старшего поколения населения 
других расовых групп. Программой охвачены 
также дети из бедных семей: среди африкан
цев каждый третий ребенок живет в семье, где 
представители старшего поколения получают 
пенсию по бедности. 

сами осуществляли отбор. Например, если в рам
ках социальной программы трудоустройства зара
ботная плата установлена на достаточно низком 
уровне, в ней примут участие только бедные безра
ботные, которые перейдут на другую работу, когда 
она появится. Низкая заработная плата позволяет 
также распределить средства среди большего коли
чества нуждающихся. В рамках проекта Всемирно
го банка, реализованного в 1997 году в Аргентине, 
были созданы рабочие места с низким уровнем зар
платы на объектах местного значения в бедных рай-
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онах в период, когда безработица находилась на 
необычайно высоком уровне. Более половины уча
стников относились к беднейшим 10 процентам на
селения. 

В ходе программы продовольственных дота
ций, которая проводилась в начале 1990-х годов 
в Тунисе, было применено другое средство само
отбора, которое повысило эффективность про
граммы. На основе информации, полученной в 
результате опросов населения, были выделены 
различия в характере потребления между бедны
ми слоями и остальным населением; затем госу
дарство обеспечило производство, сбыт и дота
ции на ряд продуктов питания, имевших такую же 
пищевую ценность, как и продукты, которые не 
были обеспечены дотациями, но считались менее 
привлекательными. Например, дотации на моло
ко выделялись только на покупку восстановлен
ного молока в менее удобных пакетах по пол-лит
ра, которое состоятельные потребители не поку
пали, предпочитая свежее молоко в бутылках. 
Дотации на кулинарные жиры выделялись на по
купку смешанного растительного масла, продо-
ваемого в разлив из бочек, и не распространялись 
на чистое оливковое или другие сорта раститель
ного масла производства известных фирм в бу
тылках, которые покупали представители бога
того и среднего класса. 

Однако в случае некоторых программ нельзя 
ограничиться только самоотбором при определении 
круга получателей льгот. Денежные вьпллаты и льгот
ные кредиты для студентов, например, привлекают 
большое количество людей, не все из которых отно
сятся к беднейшим слоям населения. В таких ситуа
циях может оказаться необходимой проверка мате
риального состояния на основе характеристик, ко
торые легко поддаются наблюдению, как это было 
сделано при выделении пенсий в Южной Африке. 

Координация усилий 
по сокращению масштабов 
бедности 

Поскольку перед неимущими слоями населения 
стоит так много взаимосвязанных проблем, про
граммы кредитования в целях стимулирования до
ходов, если они не помогают бедным оценить инве
стиционные возможности и не удовлетворяют по
требности в обучении, не могут быть в полной мере 
эффективными. С другой стороны, может получить
ся так, что государственные организации, предос
тавляющие подобные кредиты, будут мешать уси
лиям неправительственных структур, которые пре
следуют те же самые цели. Поэтому нужно не толь
ко расширять масштабы программ, но и коорди
нировать усилия многочисленных организаций, 
занимающихся проблемой бедности. 

Программа Р4К в Индонезии (название про
граммы - индонезийское сокращение фразы "Со
действие увеличению доходов мелких фермеров") 
основана на партнерских отношениях между ми
нистерством сельского хозяйства, "Банком Ракь-
ят Индонезия" и местными органами власти и име
ет целью улучшить положение более чем 350 000 
бедных семей. Программа Р4К осуществляется в 
10 провинциях силами Агентства по сельскохозяй
ственному образованию и обучению при Мини
стерстве сельского хозяйства, которое имеет управ
ляющих в провинциях и кадры на местах в сельс
кохозяйственных информационных центрах. Зало
гом успеха программы является координация уси
лий разных организаций, которые дополняют друг 
друга. Сотрудники Агентства на местах поддер
живают контакты с клиентами. Местные органы 
власти помогают проводить социально-экономи
ческие обследования с целью выявления бедных де
ревень. Затем они выделяют льготы группам насе
ления, средний годовой доход которых на душу на
селения эквивалентен стоимости менее 320 кило
граммов риса (примерно 80 долларов). БРИ выде
ляет кредиты на финансирование деятельности, 
приносящей доход, через 40 000 инициативных 
групп, которые распределяют ресурсы и кредиты, 
предоставленные государством и частным секто
ром. Результаты: доходы семей увеличились на 41 -
54 процента, задержки по возврату выделенных 
кредитов составляют всего 2 процента общей вы
деленной суммы. 

Структуры микрофинансирования постепен
но начинают заниматься различными взаимосвя
занными проблемами неимущих слоев населения. 
Некоторые из них выделяют кредиты только при 
условии, если заемщик соглашается принять уча
стие в программе образования. Некоторые ис
пользуют заседания групп не только для сбора 
платежей и распределения кредитов, но и для об
суждения юридических и других вопросов дело
вой деятельности. Некоторые, например, банк 
"Грамин", открывают школы, тем самым содей
ствуя социальному развитию. Расширение дея
тельности банка "Грамин" стимулировало стре
мительное увеличение числа школ и количества 
учащихся, которые их посещают (рис. 8.4). 

Типичным примером деятельности банка "Гра
мин" по стимулированию доходов является его 
предприятие мобильной телефонной связи. "Грамин 
Фон", национальная компания мобильной телефон
ной связи, дает возможность бедным женщинам в 
деревнях покупать мобильные телефоны в качестве 
экономических инвестиций. Затем они продают ус
луги телефонной связи целым деревням или отдель
ным клиентам. Программа приносит двойную 
пользу: женщины получают инструмент влияния, а 
деревни обеспечиваются связью с рынками и дело
выми центрами мира. 
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Еще один пример многонаправленных уси
лий - программа обучения по вопросам зако
нодательства и прав человека, которую проводит 
Комитет сельского развития Бангладеш (КСРБ). 
В рамках программы более 250 000 клиентов, боль
шей частью женщины, узнали, какие права они 
имеют в деловой и семейной сферах; многие из них 
затем предприняли шаги, направленные на анну
лирование неправомерных разводов или получе
ние законного наследства. КСРБ учит клиентов вы
ращивать овощи, разводить скот, создавать рыб
ные хозяйства, производить шелк и вести лесное 
хозяйство с учетом экологических требований. По 
мнению КСРБ, благодаря сочетанию обучения и 
кредитования клиенты могут оперативно приме
нить полученные знания, так что компоненты кре
дитования и обучения совместно дают значитель
но больший эффект, чем по отдельности. 

Сегодня свыше 10 млн человек в разных стра
нах мира получают кредиты через схемы микро
финансирования, но движение находится в самом 
начале своего развития. С целью его дальнейше
го расширения создан ряд консорциумов, благо
даря которым преимущественно мелкие и разроз
ненные структуры микрофинансирования объеди
няются в глобальную сеть. Три таких консорциума 
- Всемирная женская банковская система, Сеть мик
рофинансирования и Консультативная группа по
мощи бедным - позволяют участникам обмени
ваться опытом и оказывать техническую помощь. 
Усвоению передового опыта и анализу ошибок 
помогает доступ к сети Интернет, которая обес
печивает оперативный и открытый обмен ново
стями, мнениями и идеями между практиками, 
учеными и организациями развития в разных 
странах мира. 

Бедность - многоликое явление, которое име
ет тенденцию к укоренению. Неимущие слои на
селения лишены образования, адекватного меди
цинского обслуживания, доступа к кредитам и 
таких базовых видов собственности, как земля. 
Многие проблемы в этой области связаны между 
собой, а также обусловлены технологической от
сталостью и дефицитом информации, что вынуж
дает бедных устанавливать такие экономические 
отношения, которые ограничивают их произво
дительность. Учитывая катастрофические послед
ствия внезапного сокращения доходов, бедные 
слои населения по возможности избегают риска, 
но это затягивает их в своего рода порочный круг: 
низкий риск означает низкие доходы и невозмож
ность вырваться из бедности. 

Рис. 8.4 

Программы кредитования и школы, 
организованные банком «Грамин» 

С расширением банка «Грамин» росло и его 
воздействие на образование. 

Число школ 
(правая шкала) 

се 
I -
2 4 Ч а. га „ 

2 2 

Кредитование 
(левая шкала) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Примечание: данные о кредитовании 
приведены по ежегодным цифрам. 
Источник. Кпапйкег, КпаШу, апй Кпап 1998. 

Этот порочный круг можно разорвать: вни
мательный учет мнения бедных и перестройка 
деятельности в соответствии с их потребностями 
позволяют найти новаторские решения. Закреп
ление прав собственности на земельные участки, 
программы сбережений и кредитования на мик
роуровне, а также совершенствование систем со
циальной защиты за счет решения информаци
онных проблем дают возможность оказать по
мощь беднейшим слоям населения и свести к ми
нимуму бремя государственных льгот менее нуж
дающимся. Эти нововведения не могут раз и на
всегда положить конец бедности и не подменяют 
собой другие меры, направленные на обеспечение 
устойчивого роста с ориентацией на бедные слои 
населения. Однако они являются важнейшими 
элементами стратегии борьбы с бедностью. При
знание того факта, что информационные пробле
мы вызывают перекосы на рынке, является клю
чевым шагом на пути разработки реальной по
литики, которая позволит улучшить жизненные 
условия бедных слоев населения. 
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Глава 9 ВОЗМОЖНОСТИ 

международных 
учреждений 
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Международные учреждения, страны-доноры 
и широкая общественность, занимающаяся воп
росами развития, быстро приходят к пониманию 
того, что знание является основой развития, что 
знание собственно и представляет собой разви
тие. Весь данный Отчет посвящен роли Всемир
ного банка и прочих международных учреждений 
в оказании странам содействия в области преодо
ления технологического отставания и решения 
информационных проблем. Содержащиеся в нем 
идеи предназначены для предоставления разра
ботчикам программ кредитования и помощи ин
формации о таких учреждениях и оказания им 
содействия в выборе проекта, его разработке, и в 
деятельности по обеспечению проводимых мер 
политики. Общественность, занимающаяся воп
росами развития, может помочь странам в созда
нии инфраструктуры и институтов, необходимых 
для приобретения и усвоения знаний, например, 
посредством вспомогательных телекоммуникаци
онных проектов и реформирования системы об
разования (см. Часть 1). Она также может помочь 
им в создании институциональных рамок в це
лях минимизации информационных проблем, 
например, за счет совершенствования законода
тельства по борьбе с мошенничеством, управле
ния проектами охраны окружающей среды, реа
лизуемыми под контролем общественности, или 
деятельности, направленной на расширение дос
тупа к кредитам для бедных (см. Часть 2). 

Основное внимание в данной главе уделя
ется еще одному типу задач, возлагаемых на уч
реждения, занимающиеся вопросами развития. 
Признавая тот факт, что знание — это развитие, 
они перестраивают свои методы работы, ставя в 
основу своей деятельности создание, передачу и 
управление знаниями. Рассмотрим вначале созда
ние знаний. В Главе 1 было введено понятие о зна
нии как об общественном товаре. Как только оно 
становится всеобщим достоянием, каждый может 
им пользоваться, и оно может широко распрост
раняться практически бесплатно. Это значит, что 
зачастую люди могут пользоваться знаниями себе 
во благо, не неся при этом расходов, связанных с 
их созданием. Поскольку творцы знаний не мо
гут компенсировать свои затраты, то рынок не 
может предлагать знания в достаточном объеме, 
и правительства должны решить вопрос о том, 
следует ли им принимать участие в финансирова
нии деятельности по созданию новых знаний. В 
некоторых случаях, внешние эффекты знания вы
ходят за пределы государства и, таким образом, 
ни одно правительство не желает затрачивать свои 
ресурсы на его создание. Даже если такая попыт
ка будет предпринята, результат будет слишком 
незначительным. Таким образом, международные 
учреждения могут решить столь сложную в дру
гих обстоятельствах проблему координирования 
действий многих стран по созданию знаний, не
обходимых всему миру. 



170 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1998/99 

«Зеленая революция» является хорошим 
тому примером. Без международного участия, 
не произошло бы столь резкого прогресса в зна
ниях о сельском хозяйстве, а если бы и он и про
изошел, то намного позже, оставив бесчислен
ное количество мелких фермеров и безземель
ных работников в состоянии полного обнища
ния. Ответственность за обеспечение такими 
международными общественными товарами 
лежит на международных учреждениях. Этот 
вопрос и рассматривается в данной главе в пер
вую очередь. 

Несмотря на то, что знания, созданные как 
международный общественный товар, могут со
действовать процессу развития, наиболее важным 
представляется знание, созданное самими разви
вающимися странами. Каждая реформа полити
ки, каждая новая программа, каждый дополни
тельный проект рождает новое знание о том, что 
эффективно, а что неэффективно в деле развития. 
Тем не менее систематизация огромных запасов 
знаний и обеспечение доступа к ним связаны с 
большими расходами и, вероятно, представляют 
собой слишком огромный труд для одной стра
ны. Таким образом, еще одна роль международ
ных учреждений и прочих структур, занимающих
ся вопросами знания, заключается в том, чтобы 
помогать странам, решающим невероятно слож
ную задачу изучения международного опыта, в 
определении актуальных областей знания, экс
периментирования с ними и адаптации их к мест
ным условиям. Обмен знаниями — от развиваю
щихся стран к учреждениям, занимающимся воп
росами развития, и обратно к развивающимся 
странам — является темой второго раздела дан
ной главы. 

В этой связи возникает вопрос об управлении 
знаниями, поскольку созданные или адаптирован
ные к местным условиям знания хороши лишь в 
том случае, если имеется система, которая обес
печивает их упорядоченность, доступность и ди
намичность. Организации всегда управляли сво
ей информацией формальным или неформальным 
образом, но новые технологии предлагают ранее 
невиданные возможности, которые требуют пе
реосмысления традиционных систем организации 
информации. В третьем разделе настоящей гла
вы изучаются данные возможности управления 
знанием, указываются решения, которые должны 
принять организации, и определяются специаль
ные проблемы, стоящие перед учреждениями, за
нимающимися вопросами развития. Будет также 
рассмотрена текущая деятельность Всемирного 
банка в области управления знаниями и планы 
расширения доступа к актуальным материалам по 
вопросам развития. 

Создание знаний: 
международный 
общественный товар 

Многие виды знания являются международ
ным общественным товаром. Ни у одной страны 
или частной организации нет стимула для прове
дения необходимых исследований для создания 
таких знаний, но международные учреждения 
могут помочь в решении данного вопроса. Дей
ствительно, уже отмечалось, что большая часть 
знаний имеет свойства общественного товара: 
дополнительные затраты в связи с тем, что еще 
один человек пользуется знанием, отсутствуют, а 
исключить пользователей-неплательщиков зача
стую сложно. Это означает, что доходы частных 
структур от создания знаний могут быть низки
ми. Правительства могут, и на деле принимают 
меры к охране некоторых видов знаний от бесплат
ного пользования путем установления прав интел
лектуальной собственности, что увеличивает до
ходы, связанные с созданием знания, но оставляет 
место для исключений. Тем не менее в отношении 
некоторых видов знания, таких как базовые иссле
дования, исключения либо невозможны, либо не
желательны, поскольку стоимость — конечное 
недостаточно полное использование знаний — 
будет перевешивать получаемую пользу. Такие 
виды знаний являются международным обще
ственным товаром, а его надежная поставка тре
бует коллективных международных действий. 
Потребность становится еще более острой,когда 
это знание касается производства международно
го общественного товара, например, такого как 
способы защиты озонового слоя от разрушения 
или предотвращение опасности глобального по
тепления. 
Международная поддержка 
базовых исследований 

Сельскохозяйственные знания являются, как 
правило, международным общественным това
ром. Консультативная группа по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (КГИАР) 
является замечательным примером того, как меж
дународные учреждения предоставляют такие то
вары там, где этого не могут сделать другие госу
дарственные или частные учреждения. Проводя 
исследования в области селекции высокоурожай
ных сортов основных видов зерновых, Группа 
оказала большую помощь в «посеве» первых се
мян «зеленой революции» (см. Обзор). 

КГИАР была создана в 1971 году. Она пред
ставляет собой международную исследовательс
кую организацию, в число членов которой вхо
дят промышленно развитые и развивающиеся 
страны, а также частные фонды и международ-
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ные организации. Ее влияние намного превосхо
дит имеющиеся у нее ресурсы, особенно в облас
ти развития новых сельскохозяйственных техно
логий, которые способствовали повышению уро
жайности и помогли наладить производство про
дуктов питания, с лихвой удовлетворившее ми
ровой спрос на продовольствие. Оказывая под
держку 16 международным научно-исследова
тельским центрам в области сельского хозяйства, 
Группа создала новые сорта зерновых, помогла 
в борьбе с сельскохозяйственными вредителя и 
болезнями и подготовила тысячи ученых и расте
ниеводов. Соотношение между положительными 
результатами и затратами мероприятий, прово
димых Группой, свидетельствует об их высокой 
отдаче: например, по рису данное соотношение 
составило 17 к 1, а по пшенице — 190 к 1! 

Тем не менее сегодня Группе приходится пе
ресматривать свою роль (врезка 9.1). Более мощ
ные 1РК и новые биотехнические методы расши
ряют сферу частных исследований. Риск заклю
чается в том, что бедные не получат доступа к 
этим новшествам. 

Привлечение частного сектора за счет 
рыночных стимулов 

Неравномерное распределение глобального 
богатства на многих передовых рубежах знаний 
означает, что самыми мощными стимулами для 
проведения частных исследований являются сти
мулы к нововведениям, которые интересуют 
прежде всего богатые страны. Данные новшества 
могут, а могут и не быть, первоочередными за
дачами более бедных стран, особенно в области 
исследований по здравоохранению. Некоторые 
серьезные заболевания, такие, например, как ма
лярия и туберкулез, поражают население бедных 
стран в намного больших масштабах, чем насе
ление богатых стран. Без международной поддер
жки исследования не будут в достаточной мере 
направлены на борьбу с этими заболеваниями. 
Лечение некоторых других болезней, таких как 
СПИД, находится за пределами возможностей 
бедных стран. Особые усилия должны быть пред
приняты для того, чтобы разработать доступные 
по цене лекарства против таких болезней. И все 
же, по оценке Всемирной организации здравоох
ранения, в начале 1990-х годов 95 процентов на
учных исследований, связанных с вопросами здра
воохранения, были посвящены вопросам, кото
рые, в основном, касались промышленных стран, 
и лишь 5 процентов — вопросам здравоохране
ния намного более многочисленного развиваю
щегося мира. 

Один из недавно начатых международных 
проектов направлен на создание вакцины против 

Врезка 9.1 

Расширять или сокращать? 
Проблемы, стоящие перед КГИАР 

Исходя из сложности сегодняшнего мира и 
взаимосвязанности вопросов сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды, за прошедшее де
сятилетие КГИАР расширила границы исследо
ваний, включив в область своих интересов воп
росы охраны окружающей среды, лесного хозяй
ства и водных ресурсов. КГИАР стремится повы
сить доходность сложных систем сельского хо
зяйства экологически безопасным способом. И 
все же, в связи с сокращающимся объемом за
рубежной помощи на цели развития, КГИАР, как 
и многим другим организациям развития, при
шлось пересмотреть свои научные приоритеты, 
сохранив только те их них, которые обладали 
явным сравнительным преимуществом. Несмот
ря на ограниченное финансирование КГИАР про
должает работать в направлении укрепления гло
бальной продовольственной безопасности и по
могать фермерам решать повседневные задачи, 
связанные с сохранением окружающей среды и 
устойчивым развитием их хозяйств. В мире, в 
котором каждый год появляется 90 миллионов 
новых ртов, которые нужно обеспечить питани
ем, и в котором национальные системы науч
ных исследований в развивающихся странах все 
еще слабы, поддержка, возможно в еще боль
шем масштабе, исследований в области сельс
кого хозяйства со стороны международных спон
соров и участие в них КГИАР и ему подобных 
групп имеют первостепенное значение. 

КГИАР приходится реагировать на новые со
бытия в институциональной среде сельскохозяй
ственных исследований. Изменения, происходя
щие в политике стран в области сельского хо
зяйства и науки, в международных системах тор
говли и, самое важное, в стимулировании част
ных исследований, указывают на необходимость 
постоянного пересмотра КГИАР своей деятель
ности и стратегии. И внутри стран, и в глобаль
ном масштабе укрепление прав интеллектуаль
ной собственности, как в отношении генетичес
ких ресурсов, так и в отношении методов био
технологии, разожгло аппетит частных фирм в 
отношении участия в исследованиях по растени
еводству, что может привести к тому, что бед
ные потеряют доступ к новым достижениям в 
данной области. Более того, если частные ис
следователи откроют и запатентуют новые перс
пективные инструменты биотехнологии, то по
требность в государственных исследованиях мо
жет снизиться. КГИАР решает такие проблемы 
путем установления более конструктивных свя
зей с частными исследователями, одновремен
но поддерживая свои связи с национальными 
системами сельскохозяйственных исследований 
и передовыми научно-исследовательскими инсти
тутами. 

СПИДа. Многие считают, что технологический 
прогресс в создании вакцины является основной 
надеждой всего мира на сдерживание распрост
ранения этого заболевания. Низкая по себестои
мости и эффективная вакцина против СПИДа ре
шит проблемы технологического, политического 
и экономического характера. Возможность того, 
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Врезка 9 .2 

Может ли чрезвычайное кредитование 
стимулировать деятельность по выработке 
вакцины против СПИДа? 

Всемирный банк и другие учреждения разви
тия изучают новый механизм финансирования ис
следований в области борьбы со СПИДа — чрез
вычайный заем. Подобный механизм может спо
собствовать уточнению прогнозов о цене и буду
щем объеме продаж вакцины в развивающихся 
странах, позволив сохранить ключевые разработ
ки по вакцине в руках частной фармацевтичес
кой фирмы. По условиям чрезвычайного займа, 
международное сообщество возьмет на себя обя
зательства по кредитованию развивающихся 
стран в достаточном объеме для приобретения 
ими больших объемов вакцины против СПИДа в 
случае, если такая вакцина будет создана и бу
дут получены доказательства ее безопасности и 
эффективности. Предоставляя фармацевтичес
ким фирмам гарантии будущего рынка, схема 
должна снизить риск данных фирм и предоста
вить им более мощные стимулы для проведения 
необходимых исследований. 

Чрезвычайный заем также имеет свои про
блемы. Даже при достаточных капиталовложе
ниях в базовые исследования, предоставленные 
финансовые стимулы могут оказаться недоста
точными в глазах частных лиц, принимающих 
такие решения, по сравнению со всеми рисками, 
связанными с выпуском такой вакцины на рынок, 
особенно когда для инвестиций открыто много 
других потенциально прибыльных возможностей. 
С другой стороны, никакой объем зарезервиро
ванных средств или проводимых исследований 
не может гарантировать создание вакцины про
тив СПИДа. Как и в любом технологическом ме
роприятии, никто не может знать результатов, 
ничего не предприняв. Положительная сторона 
чрезвычайного займа заключается в ограничен
ности затрат: если вакцины не будет, то ничего и 
не придется платить. 

что вмешательства, направленные на создание 
вакцины, могут привести, в конечном итоге, к 
искоренению СПИДа, уже сама по себе достаточ
на для того, чтобы привлечь внимание глобаль
ного сообщества к рассмотрению возможности 
таких вмешательств. 

Если бы технологические изменения по борь
бе со СПИДом быстро продвигались в нужном 
направлении, то и причин для государственного 
вмешательства было бы мало. Но есть доказатель
ства того, что рыночные стимулы направлены в 
пользу создание прибыльного лечения СПИДа и 
против разработки недорогой вакцины для про
филактики этого заболевания. Дело в том, что эф
фективный спрос на новые виды лечения велик и 
исходит от больных СПИДом из стран с высо
ким уровнем дохода, в то время как спрос на вак
цину со стороны группы риска в развивающихся 
странах низок. Вся трагедия в том, что вакцина 

имеет намного большие внешние эффекты: огра
ничивая распространение СПИДа, она защитит 
даже тех, кто никогда не покупал и не применял 
ее. Золотник профилактики, таким образом, все 
еще стоит пуда лекарств, но, в этом случае, не
равное распределение глобального дохода иска
жает данное соотношение. 

Таким образом, вопрос о том, как получить 
знания для производства вакцины против СПИДа, 
является весьма важным. Один из путей заклю
чается в том, что новая международная органи
зация попытается приобрести требуемые навыки 
и провести необходимые клинические испытания. 
Однако для этого потребуются громадные инве
стиции, которые очевидно будут вложены круп
ными фармацевтическими фирмами. Таким обра
зом, учреждения, занимающиеся вопросами раз
вития, рассматривают новый подход к проведе
нию актуальных для развивающихся стран иссле
дований (врезка 9.2). 

Развитие коллективных действий 
Следующей областью исследований, которая 

имеет ярко выраженные параметры международ
ного общественного товара, является охрана ок
ружающей среды. В данной области имеется бес
счетное количество внешних эффектов, распрост
раняющихся за пределы границ одного государ
ства: политические и административные границы 
как внутри, так и между странами, не имеют зна
чения для сил биосферы. Такие проблемы как из
менение климата, утрата биологического разнооб
разия, разрушение озонового слоя и загрязнение 
международных вод имеют локальные корни, но 
глобальные последствия. Поскольку расходы за не
умелое проведение экологической политики при
ходится оплачивать всему миру, то ни у одной стра
ны нет заинтересованности в проведении научных 
исследований по выработке стратегий охраны при
родной среды. Возникают также проблемы коор
динации деятельности: как оказывать содействие 
проведению коллективных действий десятков 
стран, направленных на решение основных про
блем, которые затрагивают все эти страны, но 
иногда в неравной степени? 

Таким образом, экологические проблемы во 
многом являются информационными проблема
ми. Для их решения международное сообщество 
действует через такие механизмы как Глобаль
ный экологический фонд (ГЭФ), являющийся 
уникальным примером глобальных коллектив
ных действий (врезка 9.3). ГЭФ занимается ре
шением трех основных проблем. Во-первых, 
любая значимая оценка угрозы глобальной эко
логической среде и способов снижения опасно
сти такой угрозы, требует сбора, расшифровки 
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Врезка 9.3 

Знания и учреждения в области 
управления окружающей средой 

Созданный в 1991 году Глобальный экологи
ческий фонд предоставляет развивающимся стра
нам гранты и льготное финансирование на реа
лизацию проектов и осуществление деятельнос
ти, которые в перспективе приведут к положи
тельным результатам в глобальном масштабе в 
одной или более из четырех областей: угроза 
биологическому разнообразию, климатические 
изменения, загрязнение международных вод и 
разрушение озонового слоя. Деятельность, на
правленная на предотвращение деградации зе
мель, в первую очередь борьба с обезлесивани-
ем и опустыниванием на национальном уровне, 
также может финансироваться ГЭФ, при усло
вии, если она связана с одной из указанных выше 
четырех областей. 

В настоящее время 164 страны являются чле
нами ГЭФ. В 1994 году Фонд был реорганизо
ван, и в тот же год его средства были пополнены 
2 млрд долларов и еще 2,7 млрд долларов в 
1998 году. Деятельность, финансируемая ГЭФ, 
осуществляется Программой развития ООН, Про
граммой ООН по окружающей среды и Всемир
ным банком. Научно-технический консультатив
ный совет обеспечивает мобилизацию самых со
временных научных знаний для разработки, реа
лизации и мониторинга программ и проектов ГЭФ. 
ГЭФ был избран в качестве временного финан
сового механизма двух крупных конвенций по 
охране окружающей среды: Конвенции по био
логическому разнообразию и Рамочной Конвен
ции ООН по климатическим изменениям. По со
стоянию на февраль 1998 года 1,8 млрд ресур
сов ГЭФ было выделено на работу по проектам в 
более чем 130 странах. 

Краеугольным камнем оперативной стратегии 
ГЭФ является требование о том, чтобы идеи про
ектов выдвигались самими странами. Таким об
разом обеспечивается необходимая гарантия 
того, что страна будет заинтересована в проек
те, а его долгосрочная социальная устойчивость 
гарантирована. Соответствие национальным це
лям и приоритетам обеспечивается предостав
лением подробных мер политики, связанных с 
привлечением и участием заинтересованной сто
роны, и активным участием НПО в определении 
и реализации проектов и программ. 

и анализа информации из максимально боль
шого количества стран. Для этих целей, ГЭФ 
содействует развитию международных проек
тов, таких как Глобальная оценка биоразнооб
разия и Глобальная оценка международных вод 
для сбора и распространения научной и техни
ческой информации о планетарных экологичес
ких вопросах. Фонд также помогает развиваю
щимся странам в выполнении специальной про
граммы, направленной на учет стратегической 
информации, связанной с биологическими ре
сурсами и изменением климата. Сюда входит, 
например, учет резервуаров и источников пар
никового газа. 

Во-вторых, после создания такого глобально
го экологического знания, самого по себе или уже 
имеющего конкретную технологическую составля
ющую, оно должно быть распространено среди 
стран. Информация, собранная на национальном 
уровне в рамках ГЭФ, распространяется среди всех 
стран через отчеты на всемирных конференциях. 
ГЭФ также содействует развитию рыночных под
ходов к распространению экологически безопас
ных технологий. В области климатических изме
нений ГЭФ мобилизовал 4,5 млрд долларов для 
использования в передаче развивающимся странам 
информации и технологии, необходимых для раз
вития эффективности энергетики, использования 
возобновляемых источников энергии и сокраще
ния выбросов парниковых газов. 

В-третьих, необходимы стимулы для мобили
зации кадровых и финансовых ресурсов во всем 
мире для превращения знаний о глобальной ок
ружающей среде в меры политики. Одной их ос
новных причин высоких достижений ГЭФ явля
ются стимулы к сотрудничеству, возникающие из 
самих методов его работы. Основанные на науч
ных данных технические и производственные кри
терии определения приемлемости предложений по 
финансированию заложены в рабочей стратегии 
ГЭФ. Они обеспечивают прозрачность принятия 
решений о финансировании. И поскольку они 
предназначены для максимального усиления по
ложительного воздействия на глобальную окру
жающую среду, то они пользуются широкой под
держкой со стороны сообщества стран-доноров. 
В рабочей стратегии ГЭФ также безоговорочно 
признается, что содействие созданию здоровой 
глобальной окружающей среды должно идти па
раллельно с поддержкой деятельности стран по 
созданию устойчивого развития. 

Обмен информацией и адаптация 
знаний к местным условиям 

Большая часть информации, благотворно 
влияющей на развивающиеся страны, не являет
ся продуктом международных исследований не
смотря на всю важность таких исследований. Та
кая информация является скорее следствием дея
тельности в самих развивающихся странах. Со
здание знаний на местах и их передача из одной 
страны в другую может вызвать мощный всплеск 
сил развития. Перенятие опыта у других, усвое
ние таких знаний и их приспособление к местным 
условиям дают возможность быстрого продвиже
ния вперед без повторения ошибок, совершенных 
другими. 

Если обмен знаниями об успехах и неудачах 
развития настолько важен, почему же страны не 
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уделяют ему больше внимания? Частично ответ 
заключается в том, что это чрезвычайно сложная 
задача. Оценка преимуществ альтернативных 
вмешательств в проект или проведение серьезных 
анализов экспериментов в области политики, про
веденных в десятках других стран, находятся за 
пределами возможностей большинства развива
ющихся стран. Но, частично, это вопрос созда
ния стимулов: глобальные преимущества систе
матического анализа экспериментов в области по
литики выше преимуществ, получаемых одной 
страной. Здесь мы рассмотрим вопрос о том, как 
международные учреждения развития могут под
держивать эту деятельность в трех измерениях: но
ваторство, адаптация и оценка проектов; оценка 
изменений в политике и результатов ее проведе
ния, а также строительство местной организаци
онно-технической базы для анализа и оценки мер 
политики. 

Инновации и адаптация на уровне проектов 
Помощь развитию может способствовать со

зданию местных знаний, необходимых для успеш
ной деятельности местных государственных уч
реждений. При правильном управлении, иност
ранная помощь может создавать стимулы для 
более успешного предоставления государствен
ных услуг: начальные школы в Сальвадоре, ре
монт дорог в Танзании, нормативное регулиро
вание телекоммуникаций в Аргентине. Такая 
помощь может заключаться как в помощи с от
дельными проектами развития, так и в предостав
лении консультаций и аналитических разработок, 
а зачастую и в том, и в другом. 

Оказывая поддержку деятельности, начатой 
внутри страны, доноры могут помогать странам 
на каждой стадии проекта развития: от разра
ботки первых опытных образцов до их масштаб
ного внедрения и оценки результатов. Адапта
ция имеет здесь первостепенное значение, по
скольку зачастую одна и та же модель не подхо
дит для всех стран. Во многих случаях, для того, 
чтобы знания стали эффективны, они должны 
быть созданы или воссозданы на месте, принад
лежать стране и быть усвоены. Хорошие прин
ципы должны быть всегда адаптированы к но
вым условиям, и руководить этим процессом 
должны заинтересованные стороны внутри стра
ны — правительства, деловые круги и гражда
не. Эффективная адаптация требует также, что
бы правительства и доноры действительно при
слушивались к мнению тех, для кого предназна
чен проект. 

Доноры также становятся более гибкими в 
отношении поправок к проекту, вносимых в ходе 
его реализации, и поощряют «структурированное 

обучение». При таком подходе, информация, со
бранная в ходе реализации проекта, вносится в 
исходную схему проекта и, таким образом, услу
га постоянно совершенствуется. Примером тому 
является поддержка, оказываемая Всемирным 
банком санитарно-гигиеническому проекту ПРО
САНЕАР в Бразилии. Частично проект спонси
руется государственным банком Сака Есопогшса 
Рес1ега1, который специализируется на кредитова
нии жилищного строительства и строительстве са
нитарно-гигиенических проектов. ПРОСАНЕАР 
использует недорогую, но эффективную систему 
сбора сточных вод, основанную на высокой сте
пени участия общины и совместной ответствен
ности. Общины следят за тем, как домашние хо
зяйства пользуются системой и за деятельностью 
самой системы, а также сами проводят ремонт
ные работы. Наиболее впечатляющей характери
стикой проекта является приверженность банка 
к корректировке схемы проекта в свете приобре
тенного опыта. 

Учреждения развития и НПО также могут 
помогать странам за счет поддержки распрост
ранения информации о предоставлении услуг, ос
новываясь на своем опыте реализации многочис
ленных проектов в различных странах с различ
ным институциональным устройством. АГЕТИПы 
(центры общественно-полезных работ) в странах 
Западной Африки являются одним из примеров 
новаторского способа заключения государствен
ных контрактов, распространившегося далеко за 
пределы страны, в которой он появился впервые. 
Первые АГЕТИПы появились в Сенегале, и суть 
их деятельности заключалась в том, что высоко
качественные государственные услуги необяза
тельно должны основываться на прямых государ
ственных поставках. Вместо этого, эти некоммер
ческие объединения вступают в договорные от
ношения с правительствами в целях реализации 
инфраструктурных проектов. После успешного 
опыта Сенегала, когда АГЕТИПы организовали 
конкурсные торги и заключили договора с част
ными поставщиками, тем самым снизив расходы 
на строительство и сократив сроки, другие афри
канские страны переняли эту модель с помощью 
Всемирного банка. 

Учреждения развития могут создавать заин
тересованность в распространении таких реформ 
за счет покрытия части начальных расходов. В 
Гвинее заем Всемирного банка создал благопри
ятные условия для достижения договорных отно
шений, при которых частное управленческое уч
реждение взяло на себя эксплуатацию системы 
водоснабжения, которой выделялись государ
ственные субсидии. С помощью займа была оп
лачена разница между затратами на эксплуата-
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цию системы и доходами, которые могли быть 
получены от ее пользователей. Благодаря тако
му финансированию удалось избежать резкого 
прекращения субсидирования и перейти к ком
мерческой деятельности, постепенно снижая 
объем субсидий. 

В многочисленных примерах внедрения нова
ций в государственный сектор — от участия ро
дителей в управлении школой до концессий в об
ласти водоснабжения — помощь в развитии спо
собствовала совершенствованию государствен
ных услуг за счет поддержки новаторской деятель
ности, оценки и создания заинтересованности в 
применении успешного опыта одной страны в 
других странах. Организации развития, особен
но в случае их глубокой вовлеченности в преоб
разования, могут стать средством распростране
ния опыта от первопроходцев к последователям. 
Именно так и произошло в случае с Инициати
вой ремонта дорог в Африке (врезка 9.4). 

Многие доноры обладают организационно-
технической базой для оценки проектов, исполь
зуя сопоставительные данные и опыт по различ
ным странам так, как этого не может сделать ни 
одна страна в одиночку. Оценка проекта прино
сит пользу стране, в которой действует проект, 
особенно если обратная связь обеспечивает его не
прерывное совершенствование. При правильном 
распространении, результаты тщательно прове
денной оценки могут оказаться полезными и для 
других стран. В этом смысле оценка проекта яв
ляется еще одним международным общественным 
товаром: одна страна несет дополнительные рас
ходы на обучение, но многие другие страны, в ито
ге, извлекают из этого пользу. 

Доноры могут помочь в получении такой пользы 
путем финансирования жестких независимых оценок. 
Фактически, значительная часть ценности проектов 
развития исходит из последующей оценки новаторс
кой деятельности, независимо от успеха или неудачи. 
Тщательная оценка учитывает мнения бенефициаров 
проекта и их меры измерения успеха или неудачи про
екта. Она также требует проведения анализа, который 
заключается не только в том, чтобы письменно за
фиксировать концепции наиболее оптимальной прак
тики, но и в том, чтобы более глубоко изучить дей
ствительно эффективные методы, определить причи
ны такой эффективности и наиболее важные способ
ствующие ей факторы. Анализ необходим не только 
для обеспечения непрерывного совершенствования ка
чества, но и потому, что слишком часто то, что назы
вается «оптимальной практикой» зависит и от дета
лей программы, и от контекста, в котором она приме
няется. Только с помощью тщательного анализа мож
но определить какая практика наилучшим образом 
соответствует тому или иному контексту. 

Врезка 9.4 

Содержание дорог строительными 
учреждениями в Африке 

Почти треть дорог в Африке были оценены как 
непроходимые из-за плохого содержания. Для ре
шения данной проблемы группа учреждений-до
норов, включая Комиссию ООН по Африке и Все
мирный банк, приступили в 1987 году к реализа
ции Инициативы по поддержанию дорог. Все на
чалось с организации семинаров с заинтересован
ными сторонами внутри стран для достижения кон
сенсуса о необходимости внесения институциональ
ных изменений и направления таких изменений. В 
результате проведенных семинаров стало ясно, что 
рассматривать содержание дорог как отдельную 
проблему не имеет смысла. Вместо этого, было 
признано, что плохое содержание дорог — всего 
лишь симптом, а реальным виновником являются 
слабые и непригодные институциональные меха
низмы управления дорогами и их финансирова
ния. Следующий этап состоял в разработке про
цесса создания эффективных учреждений с при
влечением основных пользователей дорог — фер
меров, бизнесменов и водителей — в качестве пол
ноправных партнеров, поскольку именно они стра
дают от плохого состояния дорог. 

Конечно же, данный вид институционального 
строительства не может решить все проблемы, свя
занные с содержанием дорог. Частично трудности 
низким изначальным качеством дорог, которое, в 
свою очередь, могло быть связано с неэффектив
ным управлением и коррупцией среди инспекто
ров. Дальнейшие проблемы связаны с отсутствием 
ограничений по весу транспортных средств и пра
вового обеспечения соблюдения таких ограничений 
на дорогах. Это серьезный недостаток, поскольку 
тяжелые грузовики наносят дорогам наибольший 
ущерб. Тем не менее Инициатива по содержанию 
дорог добилась значительных успехов, а приооре-
тенный в ходе ее реализации опыт подтверждает 
некоторые из основных условий успешного инсти
туционального строительства. 

• Во-первых, достижение консенсуса в отно
шении проблем и их решения требует терпения, 
поскольку анализ и обдумывание решений, а так
же их устойчивая реализация с помощью собствен
ных сил требуют времени — результаты Инициа
тивы по содержанию дорог появились только че
рез пять лет. 

• Во-вторых, проведение устойчивой рефор
мы требует наличия внутренней заинтересованно
сти и приверженности. Процесс начал жить соб
ственной жизнью только после того, как частный 
сектор убедился в том, что существует надежда 
на улучшение качества дорог, а государственные 
учреждения убедились в возможности успеха. 

• В-третьих, идеи действительно распрост
раняются по странам. С завершением каждого оче
редного цикла реализации проекта, другим аф
риканским странам становились известными как 
преимущества, так и недостатки альтернативных 
подходов. 

Современные научные методы помогают нам 
в проведении оптимальных анализов. По возмож
ности, специалисты, занимающиеся оценкой про-
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ектов, проводят контрольные эксперименты, в ко
торых для аналогичных групп создаются разные 
режимы, а результаты анализируются с помощью 
статистических методов. Например, тщательный 
мониторинг услуг по планированию семьи в «ре
жимных» и «контрольных» сельских регионах 
Бангладеш предоставил ни с чем не сопоставимые 
по значимости сведения о воздействии программ 
планирования семьи. Такие знания будут полез
ными для всех стран мира. Тщательно разрабо
танный эксперимент, проведенный в Кении, был 
направлен на изучение влияния учебников на ре
зультаты обучения. Эксперимент проводился со
вместно независимо финансируемыми учеными и 
мелкими НПО. 

Распространение и адаптация результатов иссле
дований в области политики 

Любая отдельная страна может накопить 
лишь определенный объем собственного опыта 
решения проблем политики. Для того, чтобы со
брать достаточно информации о том, например, 
как бороться с гиперинфляцией или о норматив
ном регулировании деятельности телекоммуника
ционной отрасли, странам следует обращаться за 
опытом в другие страны, которые сталкивались 
с аналогичными проблемами. Тем не менее про
ведение тщательного анализа экспериментов в 
области политики, проводившихся во многих дру
гих странах, не по силам большинству развиваю
щихся стран. Даже если бы у них было больше 
возможностей, их исследования такого типа были 
бы чрезвычайно ограничены. Сразу же после раз
работки информация перетекала бы за рубеж 
либо через публикацию отчетов, либо через не
формальные наблюдения, завершающиеся демон
страционными эффектами и, таким образом, ис
пользовалась бы другими странами. Но, при при
нятии решения о том, какой объем исследований 
проводить, страны, проводящие исследования, не 
будут полностью учитывать такое использование 
информации. 

Исследования в области политики, проводи
мые учреждениями по развитию, предназначены 
для преодоления сложившейся ситуации путем 
проведения анализа и систематизации реформ 
политики во всем мире таким образом, чтобы 
информация могла быть использована в любой 
стране мира. Например, только в конце 1970-х 
годов учреждения развития полностью оценили 
значение открытости международным рынкам 
как стимула экономического роста. За прошед
шие с тех пор двадцать лет, учреждения по разви
тию работали в направлении распространения 
данных, полученных в результате проведенных 
исследований, демонстрируя полезность разум

ной степени открытости и поощряя страны с зак
рытой экономикой к изучению достижений стран 
с более открытой экономикой. 

Трудно оценить влияние такого распростра
нения информации, но совершенно очевидно, что 
в прошедшее десятилетие наметилась глобальная 
тенденция к либерализации экономики и большей 
открытости. Почти все 35 стран, которые за этот 
период сильно либерализовали свою торговую 
деятельность, испытали влияние со стороны дру
гих стран, добившихся в этой области успеха. 
Влияние было бы намного слабее без системати
ческих усилий, направленных на распространение 
опыта успеха и неудач. 

Другие примеры позволяют предположить, 
что распространение информации при поддерж
ке учреждений по развитию могут привести к по
ложительным результатам даже в том случае, ког
да оно не сопровождается значительными финан
совыми трансфертами. Например, в середине 
1980-х годов во Вьетнаме свирепствовала гипе
ринфляция, наблюдался огромный бюджетный 
дефицит, слабые стимулы к производству и зас
той в объеме доходов на душу населения. В 1986 
году страна приступила к проведению реформ, но, 
в силу ее политической отчужденности от Запа
да, она не получала крупномасштабной финан
совой помощи. Тем не менее Вьетнам получил 
значительный объем технической помощи и кон
сультаций в области политики, которые финан
сировались Северными странами и Организаци
ей ООН по развитию (ПРООН). И Всемирный 
банк, и Международный валютный фонд прини
мали деятельное участие в предоставлении дан
ной помощи.и консультаций. Только лишь после 
заметных улучшений в области проведения поли
тики в период с 1988 по 1992 год, в страну начала 
устойчиво поступать финансовая помощь в зна
чительных объемах (рис. 9.1). Но к тому времени 
уже произошло резкое улучшение в показателях 
экономической деятельности: доход на душу на
селения возрастал быстрыми темпами, а инф
ляция резко снизилась с отметки свыше 400 про
центов в 1988 году до 32 процентов в 1992 году. 

Важный вывод относительно резкой переме
ны в положении во Вьетнаме заключается в том, 
что учреждения-доноры могут оказать помощь в 
реформировании политики и институциональном 
развитии еще до предоставления крупных сумм 
денег. Исследования по проведению реформ во 
Вьетнаме указывают на полезную роль междуна
родных учреждений в данный период и на неко
торые новаторские подходы. Приведем в качестве 
примера организацию Фондом Азии и Всемир
ным банком ряда семинаров, на которых нацио
нальные частные фирмы и государственные ди-



Рис. 9.1 

Приток финансовой помощи и ВВП на душу населения во Вьетнаме 

Политика реформ во Вьетнаме вызвала экономический рост еще до увеличения притока финансовой 
помощи. 
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Источник: данные Всемирного банка. 

рективные органы впервые публично обсудили 
первоочередные задачи экономических преобра
зований. Одной из наиболее полезных ролей уч
реждений развития является стимулирование по
литических дебатов и взаимодействия гражданс
кого общества с правительством. В редких слу
чаях для этого требуется много денег, но отдача 
от них может быть большая. 

Другой пример касается проводившихся не
давно исследований по пенсионной реформе. Во 
многих развивающихся странах существуют схе
мы государственных пенсий, при которых теку
щие выплаты в пенсионный фонд идут на выпла
ту текущих пенсий. Соотношение между пенси
онными пособиями и налоговыми выплатами в 
пенсионный фонд эффективно действует до тех 
пор, пока работающих много, а пенсионеров 
мало. Как только это соотношение начинает ме
няется в сторону увеличения пенсионеров, данная 
система теряет силу. Отчет Всемирного банка за 
1994 год «Предотвращение кризиса преклонного 
возраста» показал, каким образом низкозатрат
ная форма международной помощи может стиму
лировать реформирование политики в области 
пенсионного обеспечения. Вслед за опубликова
нием данного отчета доноры помогли целому 
ряду стран, в том числе Аргентине, Китаю, Венг-
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рии, Мексике, Польше и Уругваю, в исследова
нии долгосрочных бюджетно-налоговых послед
ствий и последствий в области распределения для 
их прежних систем обеспечения людей пожилого 
возраста. Данные страны смогли воспользовать
ся, например, опытом успешного проведения ре
формы пенсионного обеспечения в Чили. После 
того, как общественность поняла, что текущее со
отношение между пенсиями и налогами потеря
ло устойчивость, сразу же возросла политическая 
поддержка реформ. 

Несмотря на невозможность представить ка
кие-либо доказательства (или опровержения) по
хоже, что учреждения по развитию играют важ
ную роль в создании и распространении инфор
мации об успешном проведении политики. Доно
ры все больше смещают центр своей активности 
от финансов к идеям. Примером тому является 
Великобритания, где в недавно изданной Белой 
книге по международному развитию сообщается 
следующее: 

Научные исследования представляют собой 
важное орудие в борьбе с бедностью. Если бы их 
не было, то многие акты вмешательства в область 
развития заканчивались бы неудачей или были 
менее успешными; научные исследования облада
ют значительными мультипликаторными эффек-
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тами — решения, найденные для ликвидации при
чин бедности в одной части развивающегося мира 
могут быть применены в другой. Принцип обме
на информацией является существенным компо
нентом партнерских отношений, которые имеют 
столь важное значение для экономического раз
вития. Правительство рассматривает постоянные 
капиталовложения в развитие знаний в качестве 
ключевого элемента достижения своих целей и 
решения задач международного развития. 

Очевидно, имеются трудности в оценке эффек
та адаптации и распространения идей, однако в 
ходе недавно проведенного исследования удалось 
дать количественную характеристику одной мере 
измерения важности аналитической работы, а 
именно увеличению отдачи от реализации проек
тов развития. Эмпирический анализ функциональ
ных показателей проектов Всемирного банка по
казал значимость работы по составлению эконо
мических меморандумов, обзоров государствен
ных расходов, оценок бедности и иных отчетов, 
которые составляют основу политического диало
га с правительствами, а также широкого ряда от
четов по секторам, лежащим в основе операций по 
конкретным займам. Даже после проведения ста
тистического учета различий между странами, сек
торами, экономическими условиями и объемами 
работ, выполненными сотрудниками по подготов
ке и надзору за реализацией проектов, данный от
чет позволяет сделать вывод, что аналитическая 
работа — как макроэкономическая, так и сектор
ная — способствует улучшению функциональных 
показателей проекта. Действительно, дополни
тельная работа сотрудников Всемирного банка в 
течение одной недели увеличивает прибыльность 
среднего проекта, финансируемого Банком, в 4-8 
раз по сравнению с недельными затратами на оп
лату рабочего времени сотрудников. А поскольку 
результаты аналитической работы, как правило, 
могут быть применены к нескольким проектам, 
общее положительное воздействие в 12-15 раз пре
вышает объем затрат. Более того, положительные 
результаты касаются лишь проектов, финансиру
емых Банком. Если изменения, возникшие в резуль
тате проведенной Банком работы, коснутся дру
гих проектов, финансируемых донорами, или даже 
всех государственных проектов и мер политики, 
то отдача от аналитической работы может достиг
нуть поистине астрономических размеров. 

Создание местной организационно-технической 
базы для анализа политики 

Разработчики политики и общественность 
развивающихся стран зачастую обладают инфор
мацией или местными знаниями, которые невоз
можно просто передать международным учреж

дениям. Зачастую более эффективным для учреж
дений развития оказывается передача междуна
родного знания хорошо подготовленным долж
ностным лицам из правительства или другим ме
стным резидентам, которые затем могут увязать 
эту информацию с местными знаниями и разра
ботать соответствующие местным условиям меры 
политики или проекты. По этой причине, доно
ры часто помогают в создании внутренней орга
низационно-технической базы для проведения 
анализа политики и создании механизмов, кото
рые позволяют сильному гражданскому обществу 
привлечь государство к диалогу по мерам поли
тики. 

Африканский консорциум по экономическим 
исследованиям, поддерживающий исследования 
африканских стран по африканской экономичес
кой политике, представляет собой один из новых 
видов деятельности, направленный на создание 
и устойчивое использование организационно-тех
нической базы для проведения анализа политики 
вне правительств (врезка 9.5). Другой вид деятель
ности финансируется Агентством США по меж
дународному развитию и направлен на повыше
ние качества образования за счет создания орга
низационно-технической базы вне министерств 
образования для проведения серьезного анализа 
реформ в области образования. Эта деятельность 
была начата в нескольких африканских странах, 
и ее целью является создание конкурентоспособ
ного элемента в анализе политики, с тем чтобы 
государства перестали удерживать монополию на 
информацию и технические возможности. Повы
шение конкуренции и развитие аналитических 
навыков должны ускорить темпы изучения эф
фективных мер политики из международного 
опыта, адаптации их к местным условиям и их 
утверждения. 

Одним из основных традиционных решений 
в ситуации, когда в стране отсутствуют необхо
димые квалифицированные кадры, было предос
тавление технической помощи. Зачастую это 
было связано с значительными затратами, связан
ными с финансированием иностранных специа
листов, на которых возлагалась надежда, что они 
смогут смягчить острые краткосрочные пробле
мы и способствовать долгосрочному кадровому 
и институциональному развитию. При оказании 
технической помощи были достигнуты опреде
ленные крупные успехи, но, в целом, ее результа
ты были разочаровывающими, особенно в отно
шении долгосрочной перспективы. Оценка, про
веденная ПРООН в 1993 году, позволила сделать 
четыре основных вывода: «Растет ощущение, что 
техническое сотрудничество проводится недоста
точно хорошо, что в сегодняшнем виде оно неэф-
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Врезка 9.5 

Африканский консорциум по 
экономическим исследованиям: успешный 
эксперимент по созданию 
организационно-технической базы 

Африканский консорциум по экономическим ис
следованиям, который начинался с небольшого ме
роприятия, проводившегося в 1984 году канадским 
Научно-исследовательским центром по междуна
родному развитию, превратился в общеконтинен
тальную организацию, поддерживаемую 16 донор
скими учреждениями и НПО. Задача консорциума 
заключается в повышении качества экономическо
го анализа с помощью трех механизмов. Он предо
ставляет небольшие гранты для поддержки иссле
довательской работы отдельных ученых. Эти гран
ты позволяют им получать дополнительные сред
ства к их (обычно низкой) заработной плате, не 
отнимая времени, необходимого для продолжения 
исследований. Он также предоставляет механизм 
оценки, обсуждения и обмена мнениями среди аф
риканских ученых в целях повышения качества ана
лиза с помощью семинаров и коллегиальных оце
нок, а также с помощью установления контактов 
между африканскими и неафриканскими учеными, 
работающими над аналогичными вопросами. Он 
также осуществляет надзор над программой обу
чения на степень магистра в области экономики 
для подготовки будущих аналитиков. В течение до
вольно длительного времени Всемирный банк был 
вовлечен во все три аспекта работы консорциума 
путем предоставления финансирования, специали
стов из числа своих сотрудников для участия в на
учных семинарах и оказания помощи в разработке 
и проведении учебных курсов. 

Имеются явные признаки того, что консорциум 
содействовал прогрессу. Независимые оценки по
казали, что он поднял дух африканских экономис
тов и повысил объем и качество проводимых в Аф
рике исследований. Многие принимавшие участие 
в работе консорциума на ранних стадиях его дея
тельности занимают должности разработчиков по
литики и используют опыт полученный ими и всей 
сети ученых из африканских стран. Возможно, что 
наилучшим свидетельством возможностей членов 
консорциума в отношении анализа мер политики 
является мнение независимого обозревателя, ко
торый отметил их «великолепные критические за
мечания в адрес аналитической работы Банка и 
прочих международных учреждений». 

фективно, что приносимые им положительные ре
зультаты чрезвычайно дорогостоящи и что, в 
любом случае, его воздействие кратковременно». 

Конечно, чем больше страна или государ
ственное учреждение занимаются собственной 
программой преобразований, тем они более вос
приимчивы к предоставляемой им технической 
помощи или институциональному строительству. 
Предоставляемая международными консультан
тами техническая помощь и работа отдельных 
технических специалистов в государственных уч

реждениях достигли определенных целей. Но в 
случаях, когда такая помощь не вызвана внутрен
ним спросом на специальные знания, иностран
ным специалистам слишком часто не удается впи
саться в работу того или иного учреждения в мере, 
необходимой для передачи своих технических 
знаний. Именно по этой причине техническая 
помощь как механизм развития государственных 
учреждений имела лишь ограниченный успех. Во 
многих ситуациях не существует альтернативы 
медленному процессу создания организационно-
технической базы для анализа политики и прове
дения диалога, как в правительстве, так и в граж
данском обществе. 

Некоторые страны использовали финансиру
емые донорами краткосрочные курсы подготов
ки для повышения технической квалификации 
своих сотрудников и добились значительных ус
пехов в повышении их трудовых показателей. Но 
многие другие потерпели неудачу. Причина, воз
можно, заключается в том, что отсутствие техни
ческой квалификации не является основной про
блемой. Если государственные должностные лица 
лишены стимулов к высоким показателям, если 
на пути к высоким показателям работы стоят 
политические барьеры, или если у них нет мате
риалов или ресурсов для ведения эффективной 
работы, то дополнительная подготовка в отно
шении того, что делать, если бы у них были сти
мулы, власть и ресурсы, лишена актуальности. 

Управление знаниями в целях 
экономического развития 

Управление знаниями через систематический 
обмен знаниями становится все более очевидным 
в организациях всех стран мира, включая те, ко
торые занимаются помощью в области развития. 
Идея о том, что информацией о развитии необ
ходимо обмениваться, не нова. Но передача зна
ний трудна по своей природе, поскольку тот, кто 
обладает знаниями, может не отдавать себе отчет 
в том, что он обладает такими знаниями, и на
сколько это знание важно. Таким образом, зна
ние обладает определенной «липкостью» и, как 
правило, остается в головах у людей. В ответ на 
такое свойство знания, общины всегда прибега
ли к использованию интерактивных механизмов 
по обмену знаниями: от собраний под баобабом, 
деревенских сходов и городских митингов до зак
рытых совещаний, профессиональных консульта
ций, семинаров и конференций. 

Многие факторы способствовали перемене 
взглядов организаций на знания и обмен инфор
мацией, но, возможно, наиболее существенным 
является резко возросший доступ к знаниям че-
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рез новую информационную технологию (Глава 
4). Благодаря резкому снижению цен на комму
никационные и компьютерные услуги и неверо
ятным темпам роста и доступности всемирной 
сети \Уог1с1 М ё е \\^еЪ, организации, чье производ
ство и работники находятся во всех частях света, 
теперь могут обращаться за знаниями к любому 
источнику и быстро применять его к новым ситу
ациям. А клиенты таких организаций уже ожида
ют получить результаты, основанные не только 
на технологическом опыте конкретной команды, 
занимающейся конкретным вопросом, а наилуч
шие результаты, основанные на опыте всей орга
низации. Таким образом, обмен информацией не 
только позволяет, но даже заставляет учреждения, 
носящие международный характер, приобретать 
поистине глобальные масштабы. 

Какие организации наиболее активно занима
ются решением задачи формального управления 
знаниями? Раньше других этим вопросом занялись 
крупные международные консалтинговые фирмы, 
но он быстро становится популярным во всех от
раслях бизнеса в США и Европе. В области эконо
мического развития недавно состоявшаяся конфе
ренция «Глобальные знания-97», проведенная со
вместно Правительством Канады и Всемирным 
банком, собрала участников из десятков организа
ций развития — многосторонних, двусторонних, 
НПО и из частного сектора —для обсуждения воп
росов обмена информацией, доступа, участия и но
вых информационных технологий (врезка 9.6). На 
уровне отдельной организации, комплексные про
граммы по обмену знаниями, как правило, возни
кают, когда ноу-хау организации воспринимается 
в качестве критического элемента для выполнения 
поставленной перед ней задачи, когда ноу-хау име
ет высокую ценность, и когда предприятие имеет 
оделения в различных географических точках. 

Всего один пример — Скандия АФС, рас
положенная в Стокгольме организация по фи
нансовым услугам, начала целенаправленное 
управление собственным объемом информации 
в 1991 году для обеспечения своего глобально
го расширения. По мере основания каждого 
нового отделения фирма первоначально ис
пользовала административные ресурсы уже су
ществующей в стране пребывания деловой еди
ницы. Такое повторное использование суще
ствующей информации помогло сократить 
организационный период и первоначальные 
расходы и повысить производительность и ка
чество. В скором времени, компания организо
вывала уже по два отделения в год вместо од
ного, сократив организационный период до 
семи месяцев (в то время как средний период по 
отрасли составлял семь лет). 

Врезка 9.6 

Двустороннее и многостороннее 
сотрудничество в целях содействия 
глобальному обмену знаниями 

В июне 1997 года правительство Канады и Все
мирный банк совместно организовали в Торонто кон
ференцию «Глобальные знания-97», в которой при
няли участие более 1700 специалистов из десятков 
стран. Совместно с многочисленными государствен
ными и частными организациями организаторы кон
ференции изучали критическую роль знаний в обес
печении устойчивого развития и то, как информа
ционная революция преобразует процесс развития. 
На конференции были рассмотрены новые возмож
ности сотрудничества и проведения диалога, создан
ные информационной революцией; проблемы спра
ведливости и доступа, поставленные новыми тех
нологиями; способы, которыми информация и зна
ния могут повысить экономические и социальные 
возможности, а также то, каким образом междуна
родное сообщество развития должно адаптироваться 
для того, чтобы воспользоваться новыми возмож
ностями и решить вновь возникшие проблемы. На 
конференции действовали киберкафе, каналы свя
зи видеоконференции с центрами, расположенны
ми в различных регионах земного шара, и Форум 
по знаниям и технологии, на котором освещались 
новые виды технологии, содействующие решению 
проблем развития. 

В целях поддержки дальнейшей работы в этом 
направлении организаторы создали Партнерство по 
глобальным знаниям. В число его членов входят го
сударственные, частные коммерческие и некоммер
ческие организации, готовые участвовать в обмене 
информацией и ресурсами в целях содействия рас
ширению доступа к знаниям и их эффективному ис
пользованию, которое может содействовать устой
чивому, справедливому развитию. Члены партнер
ства осуществляют сотрудничество посредством 
реализации разнообразных инициатив, включая 
опытные проекты, конференции и семинары, ини
циативы по созданию организационно-технических 
баз, обмен информацией и координацию проектов. 

Результатом работы Конференции стало также 
создание сервера Партнерства по глобальным зна
ниям на \Л/ог1с! №с1е \ЫеЬ с информацией на англий
ском, французском и испанском языках. Сервер стал 
центром развивающегося диалога, информацион
ным источником по инструментам, партнерствам и 
оптимальным методам практической деятельности, 
а также форумом для непрерывно идущей Вирту
альной конференции по глобальным знаниям. На 
данной конференции, проходящей в интерактивном 
режиме, встречаются люди, приверженные идее о 
том, что бедные всех стран мира должны стать пол
ноправными партнерами в пользовании преимуще
ствами информационного века и в создании и об
мене знаниями в целях устойчивого и справедливо
го развития. 

Разнообразная деятельность организаций во 
всем мире по обмену информацией проводится 
под различными названиями: управление инфор
мацией, обмен информацией, управление интел
лектуальным капиталом, управление интеллекту
альными активами. Каково бы ни было название, 
но организация, вступающая на этот путь, стал
кивается с необходимостью принятия ключевых 
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решений о параметрах своей системы управления 
знаниями. В данном разделе приводится харак
теристика некоторых их этих решений и связан
ных с ними трудностей, а также рассматривают
ся некоторые дополнительные проблемы, связан
ные, прежде всего, с организациями развития. 

Ключевые параметры программ управления 
информацией 

При создании своей системы управления зна
ниями организация должна решить следующие наи
более важные вопросы: с кем обмениваться инфор
мацией, какой информацией обмениваться, как об
мениваться и принятие решения об обмене. Обмен 
информацией является социальным процессом, ко
торый обычно происходит в сообществе, в котором 
между членами существует доверие и открытость. 
При проведении программ обмена знаниями, мно
гие организации, в том числе Всемирный банк, при
шли к выводу о том, что создание основанных на 
знании общин или общин, основанных на практи
ческой деятельности, (экономисты, специалисты 
сферы образования, экологи и тому подобное) яв
ляется обязательным условием. 

Как правило, такие общины основаны на вза
имопонимании, возникающем в связи с одинако
вым образованием, практикой работы, интереса
ми или опытом, когда практические работники 
решают общий комплекс вопросов в конкретной 
области знания и имеют общие интересы в поис
ках новых или более эффективных решений дан
ных вопросов. Большое значение для придания 
этим общинам динамичности и жизнеспособнос
ти имеет определенная асимметрия знаний: одни 
члены общины должны обладать знаниями, кото
рыми другие члены общины не обладают, и на
оборот. Для укрепления таких общин существуют 
различные механизмы, в том числе конкретные 
цели работы, обеспечение необходимыми ресурса
ми и управлением и признание, формальное и не
формальное, вклада отдельных лиц. 

Принятие решения о партнере по обмену ин
формацией. Первое крупное решение касается 
предполагаемых бенефициаров. Программы по 
обмену знаниями могут быть направлены на об
мен либо с внутренней, либо с внешней аудито
рией. Программы по внутреннему обмену инфор
мацией направлены, как правило, на то, чтобы 
уже существующие предприятия работали лучше, 
быстрее или с меньшими затратами. Эта задача 
решается путем оснащения ведущих сотрудников 
более высококачественными, современными и до
ступными инструментами и исходными материа
лами. Усовершенствованный доступ позволяет им 
увеличивать ценность предоставляемых потреби
телям услуг и снижать затраты. Внутренний об

мен знаниями лежал в основе инициатив по об
мену знаниями в крупных международных кон
салтинговых фирмах в начале 1990-х годов. 

Позднее, некоторые из этих фирм, такие как 
«Артур Андерсен» и «Эрнст энд Янг», стали пред
лагать услуги по внешнему обмену знаниями, с 
тем чтобы клиенты получили прямой доступ в 
оперативном режиме к технологии фирмы. Фир
ма «Артур Андерсен» предоставляет некоторые 
из своих информационных ресурсов в оператив
ном режиме через службу Кпо\у1ес1§е8расе™, а 
«Эрнст энд Янг» отвечает на вопросы своих кли
ентов через консультативную службу Егше™ в 
оперативном режиме. Стратегия Всемирного 
банка по обмену информацией носила открыто 
внешний характер с самого начала. Его задача 
заключается в том, чтобы технология и опыт были 
доступны не только для внутреннего пользования 
сотрудников Банка, но и для внешнего использо
вания клиентами, партнерами и заинтересован
ными сторонами во всем мире. Попутно предпо
лагается охватить данной программой тех, кто 
имеет ограниченный доступ к опыту Банка или 
вообще не имеет к нему доступа. 

Внешний обмен знаниями представляет боль
ший риск, чем программы внутреннего обмена. 
В связи с ним возникают сложные вопросы кон
фиденциальности, авторского права и, в частном 
секторе, охраны фирменных активов. Но он так
же может иметь больше положительных момен
тов. По мнению некоторых аналитиков, в бли
жайшие пять лет программы обмена знаниями 
приобретут более широкий характер, и в них бу
дут включены, кроме сотрудников, поставщики, 
деловые партнеры и потребители. 

Какой информацией обмениваться. Информа
ция, которую стремятся распространить через 
программы по обмену знаниями, бывает различ
ных видов. Некоторые программы, например, 
программа фирмы Мапрошег, 1пс, предоставля
ют потребителям возможность более эффектив
ного использования услуг фирмы. Другие про
граммы, предоставляемые такими фирмами как 
ВгоскгЪипа 5оГг\уаге 1пс. и 8утап1ес Согрогайоп, 
предлагают услуги и поддержку в оперативном 
режиме, направленные на оказание содействия 
потребителям в более эффективном использова
нии приобретенного ими программного обеспе
чения. Третьи, такие как программы международ
ных консалтинговых фирм и Всемирного банка, 
направлены на обмен технологическими знания
ми и наиболее оптимальными методами работы, 
которые представляют собой основу приобретен
ного компанией опыта (врезка 9.7). 

Вопрос о том, какими знаниями обмениваться 
включает вопрос о типе информации и о ее качестве. 
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Врезка 9 .7 

Управление знаниями во Всемирном банке 

Недавно руководителю целевой группы Всемир
ного банка в Республике Йемен срочно потребова
лось дать клиенту ответ на вопрос о создании сис
тем управления информацией в министерстве об
разования. Еще совсем недавно ответ на такой зап
рос пришлось бы отложить до того, как руководи
тель группы вернется в штаб-квартиру, проконсуль
тируется с коллегами и, возможно, изучит библио
течные каталоги и базы данных в поисках ответа на 
данный вопрос. Однако с помощью банковской сис
темы управления знаниями, руководитель группы 
просто связался с консультативной службой по об
разованию в Сети Банка по развитию человеческих 
ресурсов, которое, совместно с соответствующим 
сообществом специалистов-практиков, компетент
но сообщило о том, что аналогичный актуальный 
опыт создания такой системы имеется в Кении. Ин
формация была передана в Йемен в течение 48 ча
сов, в то время как обычно на это уходило несколь
ко недель. 

Должностному лицу из Индонезии потребовалась 
информация о международном опыте участия част
ного сектора в профессиональном обучении. Опять 
же, воспользовавшись Сетью по развитию челове
ческих ресурсов, соответствующий руководитель це
левой группы Банка сумел быстро предоставить дан
ному должностному лицу результаты всеобъемлю
щего анализа, проведенного совместно с Органи
зацией ООН по промышленному развитию. Он даже 
сумел предложить ему некоторых потенциальных 
партнеров, найденных через Международную фи
нансовую корпорацию, филиал Банка. 

Созданная в октябре 1996 года система управ
ления знаниями Всемирного банка предназначена 

При организации программ обмена информацией 
обычно создаются механизмы, обеспечивающие ми
нимальный стандарт ценности и надежности инфор
мации, содержащейся в таких программах. Некото
рые программы, например, Опе\УогИ ОпБпе (врезка 
9.8) не проводят явных различий между степенями на
дежности после того, как был соблюден первоначаль
ный пороговый стандарт. Это позволяет пользовате
лям делать свои собственные заключения о ценности 
такой программы. Другие программы, особенно в об
ласти внешнего обмена знаниями, предоставляют от
крытую информацию о проверке материала на под
линность. В большинстве систем обмена информаци
ей также в различной степени разрешается включать 
новые перспективные идеи, которые еще не были про
верены и в этом смысле еще не являются знаниями. 

Программам по обмену знаниями приходит
ся заниматься адаптацией технологий к местным 
условиям. В тех случаях, когда технология выве
рена до мелочей, а местные условия во многом 
предсказуемы, такая адаптация не представляет 
серьезной проблемы. Тем не менее в большинстве 
областей помощи в развитии, технология, как 

для того, чтобы превратить Банк в расчетную па
лату знаний о развитии, и не просто в корпора
тивное хранилище наиболее оптимальных прак
тических методов, а в организацию, которая бы 
собирала и распространяла наиболее эффектив
ные знания о развитии, полученные от внешних 
организаций. Согласно плану, к 2000 году акту
альные компоненты системы будут предостав
лены для внешнего пользования и, таким обра
зом, клиенты, партнеры и заинтересованные сто
роны во всем мире смогут получить доступ к бан
ковской технологии. В настоящее время, разви
вающиеся быстрыми темпами и широким фрон
том секторные сети Банка находятся на пере
днем крае работы и проводят следующие виды 
деятельности: 

• Создание сообществ специалистов-практиков 
• Создание интерактивной базы знаний 
• Создание бюро по оказанию помощи и консуль
тативных служб 
• Создание каталога по имеющемуся опыту работы 
• Обеспечение доступа к основным статистичес
ким данным 
• Обеспечение доступа к информации об операциях 
• Создание условий для профессионального об
мена мнениями и 
• Обеспечение внешнего доступа и связи с кли
ентами, партнерами и заинтересованными сто
ронами 

Предполагается, что управление знаниями из
менит характер внутренней деятельности Всемир
ного банка и преобразует его взаимоотношения 
со всеми внешними контрагентами. 

правило, выверена не до конца, а местные усло
вия почти всегда непредсказуемы. Таким образом, 
знание местных условий и местной технологии 
становится очень важным. Осознание этого спо
собствовало усилению работы по включению 
местных знаний в системы управления знанием, 
которые ориентированы на развитие. 

Недавно принятый к реализации проект позво
лит расширить систему Всемирного банка по уп
равлению знаниями и включить местные знания 
из стран и секторов, в которых действует Банк. Та
кая информация, собранная путем проведения со
беседований на местах, общинных оценок с учас
тием членов общин и целевых групповых встреч с 
НПО, систематизируется по странам, регионам, 
секторам и тематике, с тем чтобы практические ра
ботники имели к ней широкий доступ. Принимая 
во внимание и дополняя традиционные методы 
практической работы в наименее развитых стра
нах, данный подход должен обеспечить доступ к 
знаниям намного большему числу бедных. Этот 
подход также может обеспечить большую степень 
согласия с решениями в области развития. 
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Решение о методах обмена знаниями. Про
граммы управления информацией могут рассмат
риваться как программы, имеющие параметры 
сбора информации и установления связей. Пер
вый вопрос из серии «как?» — это вопрос о том, 
как найти правильное соотношение между этими 
параметрами. Параметр установления связей 
включает установление связей между теми, кому 
необходимы знания и теми, кто этими знаниями 
владеет. Тем самым, создаются новые возможно
сти для создания знаний и действий в соответ
ствии с ними. Установление связей необходимо, 
поскольку люди и связи внутри и между органи
зациями являются носителями знаний. Информа
ция превращается в знание по мере ее расшифров
ки и конкретизации в свете понимания контекста 
отдельным человеком. 

Например, бюро по оказанию помощи и 
консультативные службы (небольшие группы 
специалистов, к которым обращаются за конк
ретными технологическими знаниями или за по
мощью в решении проблемы) могут быть весь
ма эффективными в краткосрочной перспекти
ве для установления связи между людьми и по
лучения быстрых ответов на возникающие воп
росы, что способствует сокращению сроков вы
полняемой работы и повышает ценность пре
доставляемых клиентам услуг. Такие услуги, 
предоставляемые Всемирным банком, были бо
лее продуктивны в краткосрочной перспекти
ве, чем более длительное создание информаци
онных баз. «Золотые страницы» той или иной 
организации (списки людей с указанием сфер их 
знаний) могут позволить сотрудникам более 
эффективно определять нужных им специалис
тов и получать необходимые данные по техно
логии. Тем не менее деятельность организации, 
которая целиком сосредотачивается на установ
лении связей и прилагает слишком мало усилий 
к сбору информации или вообще им не занима
ется, может оказаться неэффективной. Таким 
организациям не удастся добиться мультипли-
каторного эффекта, которым обладает подлин
ный обмен информацией, и они могут затратить 
большое количество времени на изобретение 
колеса. 

Параметр сбора информации относится к сбо
ру и распространению технологических знаний 
через информационные и коммуникационные тех
нологии, направленные на систематизацию, хра
нение и пользование хранимой информации, ко
торая в принципе постоянно обновляется через 
компьютерные сети. При таком сборе содержа
тельной информации новые знания немедленно 
поступают в распоряжение пользователя. Даже 
при наличии комплексных систем сбора инфор-

Врезка 9.8 

Обмен знаниями на сервере 
ОпеШогШ ОпНпе 

ОпеШогШ ОпПпе (илллллопешоМй.огд) обеспечи
вает электронный доступ общественности к вопро
сам об устойчивом развитии. На этом сервере со
брана информация с более 250 серверов партнер
ских организаций, в число которых входят государ
ственные ведомства, научно-исследовательские 
институты, НПО, службы новостей и международ
ные учреждения. Среди них Европейский центр по 
управлению политикой развития (Нидерланды), 
Институт исследований в области развития (Вели
кобритания), Международный институт по вопро
сам устойчивого развития (Канада), Центр по науке 
и охране окружающей среды (Индия) и Служба Йн-
тер Пресс (Италия). В сумме, все данные ресурсы 
представляют собой виртуальную библиотеку по 
вопросам развития и глобальной справедливости, 
в которой представлены более 70 000 статей на 
шести языках. Тем не менее в отличие от библио
графической базы данных, данные документы пред
ставлены в полном текстовом формате и предос
тавляются бесплатно каждому желающему. 

Партнеры Опе\Л/ог1с! ОпПпе создали группу по
тому, что пользователи Интернет обычно интере
суются знаниями по темам развития, а не по кон
кретной организации. Таким образом, сведение 
материалов, предоставленных этими разнообраз
ными организациями, под одним тематическим 
заголовком намного облегчает доступ к ним. Те
матика включает руководства по ключевым обла
стям развития, исследовательские центры для про
фессионалов, новости глобального значения, об
разовательные ресурсы, радиопрограммы и воз
можности обучения. Услуга оказалась весьма по
пулярной: в среднем, сервер посещаются более 4 
миллионов раз в месяц пользователями из 120 
стран, из которых 60 — развивающиеся. 

Сервером Опе№ог1с1 ОпПпе владеет благотво
рительная организация, а управление им осуще
ствляет группа из 15 человек, работающая в Ве
ликобритании недалеко от Оксфорда. Создаются 
дополнительные издательские центры в Нидерлан
дах, Индии, Африке и Центральной Америке. Они 
предназначены для создания подлинного аспекта 
«единства мира», особенно за счет использования 
других языков, кроме английского. Они также ока
зывают поддержку местным НПО в максимальном 
расширении возможностей Интернета как инстру
мента развития. 

Ключевым моментом сервера ОпеШоНс) ОпПпе 
является его специализированная поисковая ма
шина, созданная исключительно для работы по 
вопросам устойчивого развития, что дает пользо
вателям возможность не привлекать к работе по
исковые машины общего назначения, основанны
ми на принципе поиска «иголки в стоге сена». 
Пользователи поисковой машины ОпеИоНс! ОпПпе 
знают, что область, в которой проводится поиск, 
содержит исключительно соответствующий тема
тике материал с указанием дат и источников. 

мации, для ее эффективного использования все 
равно могут требоваться информированные и 
квалифицированные специалисты по ее расшиф
ровке и адаптации к местным условиям. В конце 
концов, человек, прочитавший статью об опера
циях на мозге, не может проводить такие опера-
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ции. Таким образом, организация, целиком сосре
доточенная на сборе информации и не занимаю
щаяся или занимающаяся недостаточно установ
лением связей между людьми, превращается, в 
итоге, в хранилище статичных, мало используе
мых документов. 

Большинство программ по управлению зна
ниями, в частности, программ, используемых 
внутри организаций, как, например, программы 
фирм «Эрнст энд Янг», «Артур Андерсен» и Все
мирного банка, направлены на комплексный под
ход к управлению сферой знаний, сочетая преиму
щества установления связей и сбора информации. 
Они находят баланс между установлением связей 
между людьми, которым требуются знания, и 
людьми, которые ими обладают, собирают полу
ченную в результате таких контактов информа
цию, фильтруют ее и предоставляют для пользо
вания. Когда собранные документы увязывают
ся с серверами авторов или их адресами электрон
ной почты, или когда предлагаются другие воз
можности интерактивного взаимодействия, то 
полученная информация расшифровывается еще 
точнее и изучается более глубоко, и такие доку
менты приобретают большую динамичность и, 
соответственно, полезность. 

Второй вопрос из серии «как» касается выбо
ра соответствующей технологии для обмена зна
ниями. Имеется много примеров систем, не обла
дающих скоростными качествами, сложных в ис
пользовании и непростых в обслуживании. Со
здание инструментов, надежно обеспечивающих 
процесс обмена знаниями соответствующим и 
удобным для пользователя образом, является не
простой задачей, особенно в условиях целой орга
низации. Большая часть имеющихся в настоящее 
время технических инструментов помогают в рас
пространении технологических знаний, но пред
лагают меньший объем помощи при пользовании 
ими. Инструменты, помогающие в создании зна
ний, разработаны в еще меньшей степени. Неко
торые из наиболее удобных для пользователей 
технологий являются традиционными: дискуссии, 
телефон и лекционные плакаты. 

При выборе информационной технологии 
для программ обмена знаниями, организация не 
должна забывать о нескольких важных вопросах. 
Отвечает ли технология потребностям пользова
телей, соответствует ли она способностям пользо
вателей и интегрирована ли она в достаточной 
степени с другими используемыми в данной орга
низации технологиями? Легко ли найти и полу
чить необходимую информацию? Вводится ли 
новый материал с сохранением качества всей си
стемы и быстро ли удаляется устаревшая инфор
мация? 

Решение об обмене информацией. Даже в слу
чае, если у организации есть четкое представле
ние о данных вопросах и ответы на них — чем, 
как и с кем обмениваться — ее деятельность в 
области управления знаниями не будет успешной 
при отсутствии поддержки со стороны высшего 
руководства. Подлинная приверженность обме
ну знаниями требует проведения существенных 
перемен в распределении ресурсов и в организа
ционных процедурах. 

Во-первых, официальные программы обмена 
знаниями могут потребовать резервирования зна
чительных финансовых ресурсов. На реализацию 
обычной программы управления знаниями в рам
ках организации может потребоваться не менее 5 
процентов общего бюджета предприятия. Счита
ется, что крупные международные консалтинговые 
компании затрачивают в среднем 6-12 процентов 
своей доходной части на деятельность и инфра
структуру, связанные с обменом знаниями. 

Во-вторых, для укрепления системы обмена зна
ниями должны быть внесены изменения в структу
ру стимулов организации. Открытая, прозрачная 
культура будет содействовать успеху реализации 
программ управления знаниями, а стимулы, в свою 
очередь, могут помочь превратить такую культуру 
в реальность. Некоторые организации, например, 
«Прайс Уотерхаус» и «Эрнст энд Янг» включили 
обмен знаниями в официальные системы оценки 
своих сотрудников, что, очевидно, привело к хоро
шим результатам. Также использовались ярмарки 
знаний (проводимые в компаниях мероприятия, во 
время которых специалисты в области знания пред
ставляют свои услуги различным категориям прак
тических работников) и награды за обмен знания
ми. В результате недавно проводившегося иссле
дования по успешно осуществленным проектам в 
области обмена знаниями было выяснено, что куль
тура, построенная на благожелательном отношении 
к знаниям, и система стимулов представляют собой 
два фактора, имевших первостепенное значение для 
успеха почти всех данных проектов. Тем не менее 
было подчеркнуто, что другие факторы, например, 
соответствующая технологическая и организацион
ная инфраструктура, могут иметь еще более важ
ное значение. 

В-третьих, организация должна быть готова 
согласиться с некоторой неопределенностью или, по 
меньшей мере, готова полагаться на некоторые не
традиционные меры при оценке воздействия обме
на информацией. Измерение данного воздействия, 
будь то в виде нормы прибыли по инвестициям (для 
частных компаний) или в виде успехов в развитии 
(для международных учреждений развития) продол
жает оставаться проблематичным. В принципе, ис
ходные материалы дает старт деятельности, кото-
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рая приводит к результатам, которые, в свою оче
редь, вызывают общее воздействие. Но проблемы с 
измерением возникают в каждом звене этой цепи. 

Весьма трудно отделить исходные материалы 
от результатов процесса обмена знаниями несмот
ря на то, что официальное определение конкрет
ной деятельности по обмену знаниями доказало 
свою пользу. Результаты можно определить с по
мощью обзоров, целевых групп и групповых за
седаний, но зачастую нелегко истолковать значе
ние полученных результатов для всей системы в 
целом. Воздействие можно оценить через корре
ляцию с другими мероприятиями, но причинно-
следственные отношения отследить весьма слож
но, и зачастую оценка носит, в лучшем случае, 
спекулятивный характер. Упомянутое выше ис
следование свидетельствует о степени этой слож
ности и спекулятивности: при принятии решения 
о том, какие проекты завершились успехом, ав
торы, в дополнение к ограниченной информации 
о финансовой отдаче, пользовались исходными 
показателями, характером их использования и 
качественными показателями. 

В итоге, можно сказать, что немногие органи
зации, если таковые имеются вообще, сумели раз
работать надежные меры измерения, необходимые 
для установления причинно-следственных взаимо
связей между затратами на обмен информацией в 
рамках организации и конкретными улучшениями 
ключевых функциональных показателей. Как 
правило, оценка сводится к качественному сужде
нию: эффективны ли проводимые мероприятия? 

Управление знаниями и помощь развитию: 
специальные проблемы 

Так же как и прочие организации, международ
ные учреждения и сообщество развития имеют се
годня беспрецедентные возможности использова
ния новых технологий управления знаниями в це
лях получения более быстрых и эффективных прак
тических результатов. Но любой сделанный ими 
выбор имеет более глубокие последствия, требуя 
принятия решений не только в отношении техни
ческих вопросов, но также и по более важным прин
ципам, лежащим в основе процесса развития. Те
перь, когда новая технология во многом упростила 
и удешевила обмен знаниями, возникла настоятель
ная потребность в том, чтобы данные инструменты 
использовались на благо общественности. В этих 
целях, сотрудничество и открытость становятся до
минирующими принципами деятельности, особен
но в сфере международной помощи (врезка 9.9). 

Международные учреждения должны направ
лять программы обмена знаниями на удовлетво
рение потребностей и обеспечивать их соответ
ствие техническим возможностям пользователей 

в развивающихся странах. Часть данной пробле
мы заключается в технологической схеме. Систе
мы должны быть ориентированы на пользовате
лей с ограниченными техническими средствами, 
как, например, низкоскоростными модемами и 
недостаточно мощными компьютерами, с тем 
чтобы их недостаточно современная технология 
не стала барьером на пути к обмену знаниями. В 
системах, по возможности, должно использовать
ся программное обеспечение общего пользования, 
а не фирменные разработки. Также должны обес
печиваться альтернативные пути доступа к ин
формации для пользователей, у которых нет ком
пьютеров. Следует избегать установления платы 
за пользование базами знаний в случаях, когда 
это может привести к ограничению доступа со 
стороны пользователей с низкими доходами. 

Удостоверение подлинности содержания также 
является частью проблемы. Поскольку зачастую 
люди полностью доверяют только тем знаниям, в 
создании которых они сами принимали участие, 
базы знаний о развитии достигнут своего полного 
потенциала только в том случае, если практичес
кие работники развивающихся стран будут прини
мать участие в их создании. В том, что касается яв
ных технологических знаний, благоприятные усло
вия для участия могут быть созданы за счет откры
тия баз данных для комментариев и оценок и пре
доставления средств регистрации альтернативных 
мнений. Для технологических знаний, которые не 
полностью выражены словами, требуется активное 
участие развивающихся стран на всех этапах созда
ния знаний, например, при разработке проекта и 
при создании новых баз данных. 

Предварительным условием обмена знаниями 
является беспрепятственное движение информаци
онных потоков. До сегодняшнего дня Интернет 
остается открытым и всеобъемлющим по своему 
характеру, хотя попытки ограничить такую сво
боду уже предпринимались. В некоторых странах 
доступ в Интернет запрещен полностью; в других 
используются чрезмерно завышенные расценки, 
которые отрезают доступ к нему для большей час
ти населения этих стран. Таким образом, нельзя 
терять бдительности в отношении того, чтобы 
Интернет оставался подлинно международным и 
общественным товаром с беспрепятственным дос
тупом к нему. Любая попытка ограничить доступ 
под любым предлогом, будь то коммерческие при
оритеты, моральные ценности, национальная гор
дость или языковые предпочтения, должна быть 
соотнесена с огромными затратами по упущенным 
возможностям, связанным с вмешательством в сво
бодные потоки информации. 

То же мышление, которое заставляет между
народное сообщество управлять своими знаниями, 
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Врезка 9.9 

Партнерства в области знаний 
по охране окружающей среды 

Устойчивое развитие требует наличия широкого 
круга заинтересованных сторон, совместно работаю
щих для достижения общих целей. Таким образом, 
Всемирный банк пытается оказывать услуги центра 
знаний, создавая благоприятные возможности для об
мена знаниями между заинтересованными сторона
ми и, особенно, между учреждениями промышленно 
развитого и развивающегося мира. 

В существенной мере, обмен знаниями касается 
области знаний об охране окружающей среды. В об
ласти устойчивого ведения лесного хозяйства Банк по
ставил далеко идущие цели по охране больших пло
щадей оставшихся мировых тропических лесов. Для 
достижения этих целей потребуется приверженность 
и поддержка широкого круга заинтересованных сто
рон. В этих целях были созданы целый ряд партнерств 
и проведены дискуссии в режиме реального времени 
с привлечением, среди прочих, Банка, Альянса Все
мирного фонда по охране дикой природы и Форума 
главных должностных лиц, группы, представляющей 
лидирующие частные лесохозяйственные компании 
мира. 

Вторым примером являются партнерские отноше
ния между Банком и Информационной системой по 
сохранению биологического разнообразия (БСИС), в 
которую, на организационной основе консорциума, вхо
дят 12 лидирующих НПО мира по вопросам сохране
ния биоразнообразия. Члены консорциума работают 
в направлении упрощения доступа к их широкой базе 
данных по охраняемым территориям, находящимся под 
угрозой исчезновения экосистемам и видам живой 
природы, а также по экологическому законодатель
ству. Партнерство с БСИС позволяет Всемирному банку 
передавать свои ресурсы в области знания и предос
тавлять огромный объем информации в пользование 
своих оперативных сотрудников и клиентов. Не менее 
важен и тот факт, что это позволяет увеличить поток 
информации и знаний из стран, в которых осуществ
ляется деятельность, обратно в международную сис
тему, одновременно обеспечивая доступ тем, кто за
нимается проектной деятельностью, к наиболее со
временной информации и оптимальным методам ра
боты в области охраны окружающей среды. 

применимо в той же мере и к развивающимся стра
нам. Им следует создать свои собственные базы зна
ний, удостоверить их подлинность на основании 
собственного опыта, выделить важные для них ас
пекты и создать будущие, которые отвечают их по
требностям. По мере того, как международные уч
реждения находят более эффективные способы об
мена знаниями, они могут и должны помогать раз
вивающимся странам в понимании того, в чем зак
лючается цель обмена знаниями, и в развитии ана
логичных организационно-технических инфра
структур. Эта работа представляет собой крупно
масштабное и долгосрочное начинание. 

* * * 
После того, как было признано, что знание 

является ключевым элементом развития, сообще

ство развития взяло на себя решение нового комп
лекса задач, связанных с созданием, передачей и 
управлением знанием. Поскольку ни одна страна 
или организация не сумеют создать все необходи
мые общественные товары, то этим должно занять
ся все сообщество развития. Повестка дня очень 
серьезна: лекарство от малярии, вакцина против 
СПИДа, восстановление озонового слоя, и это да
леко не все. Консультативная группа по сельско
хозяйственным исследованиям продемонстрирова
ла имеющиеся возможности, но указала также и 
на то, что в сегодняшнем мире уже невозможно 
сделать. Каким бы общественным товаром сооб
щество развития ни занялось, список участников 
придется расширить за пределы правительств, 
крупных филантропов и международных органи
заций и внести в него деловые круги и НПО. Это 
облегчит бремя, но, в то же время, усложнит про
цесс создания общественного товара в этот новый 
век партнерства. 

Поскольку знания об успешных практиках 
развития нередко заключены в головах немногих 
людей, другой важной задачей сообщества разви
тия, фактически другим общественным товаром, 
является оценка преимуществ альтернативной по
литики и проведение жестких экспериментов в об
ласти мер политики в различных условиях. Пере
дача знаний, полученных в результате оценок про
екта и изучения мер политики, а также его адапта
ция к местным условиям, может помочь избежать 
ошибок и продвинуть процесс развития. Тем не 
менее адаптация представляет самую сложную 
часть и потребует наличия достаточно развитой 
организационно-технической базы на местах. 

Разработка систем управления и обмена 
знаниями является основополагающим элементом 
создания такой организационно-технической 
базы. Транснациональные корпорации и между
народные учреждения уже приступили к решению 
этих вопросов в отношении своих производств, 
чему во многом способствовал прогресс в облас
ти информатики и средств сообщения. По мере 
совершенствования этих систем они открывают 
их для своих клиентов и, таким образом, учреж
дения могут быстрее реагировать на потребнос
ти своих клиентов и поставлять продукцию и ус
луги высочайшего качества. В том, что касается 
Всемирного банка и остальной части сообщества 
развития, то возникновение управления знания
ми начинает стимулировать подлинный обмен 
знаниями, а не односторонний поток информа
ции. А по мере того, как развивающиеся страны 
начинают создавать собственные системы управ
ления знаниями, возможности создания и обмена 
знаниями обо всех аспектах развития будут уве
личиваться быстрыми темпами. 



Глава 10 Ч Т О ДеЛЯТЬ 

правительствам? 

В обзоре нам предлагалось взглянуть на разви
тие по-новому: обратить внимание на разрыв в 
уровнях знаний между странами и внутри самих 
стран и на информационные проблемы, подрыва
ющие рынки и затрудняющие деятельность прави
тельств. Этот разрыв и информационные сбои осо
бенно серьезны в бедных странах и, в первую оче
редь, сказываются на положении неимущих. Дан
ные проблемы были подробно изучены в последу
ющих главах, где были также рассмотрены некото
рые из тех многочисленных способов, с помощью 
которых они решаются в разных странах мира. Рас
смотрение этих вопросов сквозь призму накоплен
ных знаний подтвердило некоторые хорошо извес
тные выводы, как например, решающее значение 
всеобщего образования, и привлекло внимание к 
другим потребностям, таким как высшее образова
ние. Это также резко подчеркнуло необходимость 
признания существования информационных про
блем и связанных с ними рыночных сбоев и приня
тия мер по их решению. 

Исходя из общего принципа, заключающего
ся в том, что государственные институты долж
ны использовать свои сравнительные преимуще
ства, правительствам следует сосредоточиться на 
выполнении тех обязанностей, которые частный 
сектор вряд ли возьмет на себя и с которыми вряд 
ли справится. Иными словами, правительства 
должны сосредоточиться на деятельности, кото
рая дает особо важную косвенную отдачу (вне
шний эффект), явно служит общественному бла

гу и решает проблемы перераспределения. Как 
неоднократно подчеркивалось в отчете, государ
ство играет важную роль в сокращении разрыва 
в уровнях знаний и в решении информационных 
проблем. В этой заключительной главе предла
гается стратегия действий государства с учетом 
трех основных выводов, изложенных в отчете. 

Во-первых, сокращение разрыва в уровнях 
ноу-хау, которые отделяют бедные страны от бо
гатых и бедных людей от небедных, может спо
собствовать экономическому росту в развиваю
щихся странах, повышению уровня доходов, смяг
чению остроты экологических проблем и в целом 
повышению качества жизни, особенно бедных 
слоев населения. В первом разделе настоящей гла
вы предлагаются возможные подходы прави
тельств к решению этих проблем. 

Во-вторых, даже если удалось бы чудом лик
видировать этот разрыв в уровнях знаний, раз
вивающиеся страны все равно остались бы в не
выгодном положении из-за информационных сбо
ев. Поэтому решение информационных проблем, 
таких как отсутствие у банкира сведений о кре
дитоспособности бедного заемщика или отсут
ствие у потребителя сведений о качестве товаров 
на рынке, может улучшить функционирование 
рыночных и нерыночных институтов, облегчить 
вовлечение людей в экономику и улучшить их 
жизнь. Во втором разделе настоящей главы крат
ко излагаются возможные действия правитель
ства по решению этих информационных проблем. 
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В-третьих, независимо от того, что правитель
ства делают для сокращения разрыва в уровнях 
знаний и совершенствования информационных 
потоков, эти проблемы никогда не будут устра
нены полностью. Проводимая политика дает наи
большую отдачу, когда в ее основе лежит призна
ние того, что знания не общедоступны и бесплат
ны и что положение дел на многих рынках това
ров, от которых в первую очередь зависит наше 
благополучие, далеко от совершенства. Поэтому 
в заключительной части отчета рассматривается 
вопрос о выработке политики в контексте сохра
нения разрыва в уровнях знаний и информаци
онных проблем. 

Разработка национальной 
стратегии сокращения разрыва 
в уровнях знаний 

Имеющиеся у стран и компаний возможнос
ти в плане совершенствования своей практичес
кой деятельности — сокращения разрыва в уров
нях знаний внутри стран и между ними — прак
тически безграничны, и речь идет не только о 
промышленности, но и об экономике в целом. 
Чтобы воспользоваться этими возможностями, 
необходимо быть готовым к восприятию идей 
извне. Также необходимы правильные стимулы 
и институциональная база. И это требует реши
тельных местных усилий по приобретению, адап
тации и обеспечению эффективного использова
ния необходимых знаний. При выработке стра
тегии сокращения разрыва в уровнях знаний ос
новное внимание следует уделить трем вопросам: 
• Какая политика способствует приобретению 

знаний? 
• Какая политика расширяет возможности стра

ны в области накопления знаний? 
• Какая политика повышает эффективность об

мена информацией и сокращает издержки? 
Странам приходится искать ответы на эти 

вопросы в контексте конкурирующих приорите
тов, которые требуют внимания и ресурсов, за
частую ставят явные дилеммы и навязывают ком
промиссы: приобретать ли странам знания за ру
бежом или создавать их самим? Стремиться ли 
системе образования к всеобщей грамотности в 
ущерб вложениям в высшее образование? Часто 
ответом является поддержание баланса, а конк
ретное соотношение меняется в зависимости от 
уровня развития страны и ее положения. 

Овладение накопленными в мире знаниями и созда
ние знаний па местах 

Приобретение знаний включает как овладе
ние имеющимися за рубежом знаниями, так и со

здание своих собственных. Поскольку ни одна 
страна не может сама создать все необходимые 
ей знания, решающий компонент успешной стра
тегии для всех стран, даже более технологически 
продвинутых, — учиться у других. Даже страны 
с низким уровнем доходов должны быть способ
ны адаптировать импортируемые знания и созда
вать те, которые нельзя получить из-за рубежа. 
Конкретное решение зависит от положения стра
ны. Некоторые недавно вставшие на путь индус
триализации страны Азии резко увеличили капи
таловложения в создание своего собственного 
научно-исследовательского потенциала, хотя и 
продолжают учиться у других. Некоторые стра
ны с низким уровнем доходов обнаружили, что 
для них наиболее эффективно учиться у стран со 
средним уровнем доходов. А некоторые страны с 
переходной экономикой с учетом уже достигну
того высокого уровня образования продолжают 
вести современные фундаментальные исследова
ния, хотя и занимаются одновременно сокраще
нием разрыва в технологии производства. 

Чтобы сформировать свою базу знаний, раз
вивающиеся страны должны изучить все имею
щиеся пути приобретения знаний из-за рубежа и 
создания их на месте. Им следует: 
• Найти новые и лучшие способы производства 

товаров и оказания услуг при помощи тор
говли, что как никогда важно, поскольку в 
структуре торговли наметился переход от 
предметов потребления и простейшей готовой 
продукции к более наукоемким изделиям; 

• Сотрудничать с прямыми иностранными ин
весторами, которые являются лидерами в об
ласти нововведений, побуждая внутренних 
производителей пытаться овладеть передо
вым практическим опытом и задействовать 
потенциальные потоки привносимых попут
но знаний; 
Получить доступ к новым запатентованным 
техническим знаниям через лицензирование 
технологии; 

• Стимулировать новаторство внутри страны и 
получить доступ к глобальным знаниям че
рез создание законодательной и институцио
нальной основы для защиты прав интеллек
туальной собственности; 

• Создавать привлекательные условия для воз
вращения на родину талантливых людей, ко
торые учатся или работают за рубежом, и 
Поддерживать отечественные НИОКР с це
лью повышения их ориентации на рынок. 
Торговля. Безусловно необходима открытость 

торговли. Одна из основных причин, по которым 
страны Восточной Азии могли столь долгое вре
мя развиваться такими быстрыми темпами, зак-
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лючалась в их способности наладить прочные 
связи с мировыми рынками и воспользоваться 
имеющимися на них технологиями. Они добились 
этого, проводя политику в диапазоне от либера
лизации торговли до стимулирования экспорта, 
что отчасти компенсировало протекционистские 
меры в пользу местной промышленности. Важную 
роль также играет стимулирование экспорта и его 
диверсификация, поскольку внутренним произво
дителям, чтобы конкурировать на мировом рын
ке, приходится осваивать современную техноло
гию и обеспечивать соответствие их продукции 
международным стандартам. Экспортерам также 
поступает много технической информации от по
купателей и поставщиков, а импортеры получа
ют доступ к знаниям, воплощенным в новых то
варах и услугах. Но для расширения торговли 
странам также необходимы адекватные стандар
ты, эталоны и системы проверки и контроля ка
чества, с тем чтобы местные изделия и услуги мог
ли конкурировать на мировом рынке. Эти стан
дарты не обязательно должны устанавливаться 
правительством, как мы это видели в случае сер
тификационных стандартов 180 9000, о чем го
ворилось в главе 2. 

Прямые иностранные инвестиции. Страны с 
более открытым режимом торговли скорее при
влекут конкурентоспособные, ориентированные 
на экспорт зарубежные инвестиции, которые при
вносят в экономику эффективную технологию и 
методы управления. Гонконг (Китай), Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Тайвань (Китай) и Таиланд 
были особенно гостеприимными, и бурный рост 
их экономики был тесно связан с резким увеличе
нием объемов прямых иностранных инвестиций. 
Напротив, страны Африки к югу от Сахары были 
менее открыты для внешней торговли и инвести
ций. Отчасти из-за этого регион привлек лишь 
примерно 1 процент мирового объема прямых 
иностранных инвестиций в развивающиеся стра
ны и отстает от других регионов в приобретении 
знаний и экономическом росте. Чтобы привле
кать зарубежные инвестиции, развивающимся 
странам также необходима соответствующая ин
фраструктура — как "жесткая" инфраструктура, 
например, транспорт и связь, так и "мягкая", ин
ституциональная инфраструктура, например эф
фективные правовые и финансовые системы и 
системы образования. 

Лицензирование технологии. Лицензирование 
технологии приобретает все более важное значе
ние, поскольку объем новых знаний быстро рас
тет. Правительства могут облегчить поступление 
таких знаний, если не будут ограничивать доступ 
к лицензированию технологии или условия таких 
контрактов. Наоборот, содействуя созданию 

внутренних информационных центров, где мест
ные фирмы могут получать информацию об ино
странной технологии, страны могут улучшить 
позицию своих фирм на переговорах о лицензи
ровании технологии. 

Права интеллектуальной собственности. С 
переходом стран мира к экономике, основанной 
на знаниях, производители знаний стремятся до
биться более эффективной защиты прав интеллек
туальной собственности, и это по-разному сказы
вается на производстве новых знаний и сокраще
нии разрыва в уровнях знаний. В рамках опти
мального режима охраны прав интеллектуальной 
собственности делается попытка сбалансировать 
частные стимулы к созданию знаний с социальны
ми благами, связанными с их распространением. 
Добиться такого баланса непросто, так как боль
шинство производителей знаний находится в про-
мышленно развитых странах. Но, как показано в 
главе 2, чтобы страна могла получить доступ к 
иностранной технологии через прямые иностран
ные инвестиции и передачу технологий, необхо
димо обеспечить адекватный режим охраны прав 
интеллектуальной собственности. Этот режим 
важен также для стимулирования внутреннего 
производства знаний, которое во многих разви
вающихся странах будет расширяться по мере 
укрепления их человеческого и технологическо
го потенциала. 

Как развивающиеся страны должны реагиро
вать на тенденцию к усилению режима охраны 
прав интеллектуальной собственности? Двояко. 
Во-первых, они должны договориться на между
народной арене о таких режимах охраны интел
лектуальной собственности, которые должным 
образом учитывают стоящую перед ними неотлож
ную задачу сократить разрыв в уровнях знаний и 
одновременно сохранять стимулы для производи
телей знаний во всех странах, с тем чтобы они про
должали свою творческую деятельность. Кроме 
того, поскольку технический прогресс ставит в 
повестку дня переговоров новые вопросы, напри
мер, вопросы биотехнологии и информационных 
технологий, развивающимся странам необходимо 
не отставать от этих тенденций и отстаивать на 
переговорах свои собственные интересы. Во-вто
рых, развивающимся странам следует ввести и 
обеспечить соблюдение норм охраны прав интел
лектуальной собственности, отвечающих между
народной практике, поскольку соблюдение этих 
норм необходимо для получения доступа к иност
ранной технологии через прямые иностранные 
инвестиции и передачу технологий и для получе
ния доступа к внешним рынкам через торговлю. 

Правительства развивающихся стран могут 
также продолжать работу по согласованию таких 
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определений прав интеллектуальной собственно
сти, которые признавали бы ценность местных 
знаний и вознаграждали бы тех, кто их создает и 
хранит. Например, в 1990 году мировой объем 
продажи современных лекарств, полученных с 
использованием растений, открытых коренными 
народностями, составил, по оценке, 43 млрд дол
ларов США. Однако лишь незначительная доля 
этих средств досталась людям и группам, кото
рые хранили традиционные знания об этих лечеб
ных растениях, или странам, где эти растения 
были найдены. Поэтому развивающимся странам 
следует укрепить свои позиции на переговорах, с 
тем чтобы добиться от иностранных фирм, извле
кающих прибыль из этих знаний, лучших усло
вий. Для этого им следует активно участвовать в 
разработке международных соглашений по пра
вам интеллектуальной собственности и биораз
нообразию. 

Людские ресурсы. Одним из важнейших кана
лов приобретения знаний из-за рубежа является 
возвращение экспатриантов. Сегодня более мил
лиона студентов из развивающихся стран обуча
ется в высших учебных заведениях за границей, и 
многие останутся там после завершения учебы. 
Многие из наиболее подготовленных местных 
специалистов, столкнувшись с ограниченными 
возможностями использовать приобретенные ими 
знания на родине, также в конечном счете эмиг
рируют. Эта продолжающаяся "утечка мозгов" 
привела к тому, что некоторые страны создали 
программы, поощряющие экспатриантов возвра
щаться. Корея и Тайвань (Китай) предложили вы
сокообразованным экспатриантам хорошую ра
боту и существенные финансовые и налоговые 
стимулы, с тем чтобы они возвратились в страну 
обучать других или работать. Китай, Индия и 
Тайвань (Китай) задействовали специальные зна
ния выходцев из своих стран, не приглашая их 
назад, а предлагая им особые возможности в пла
не торговли и инвестиций. 

Все ли способы передачи знаний одинаково 
способствуют развитию внутреннего потенциала? 
Вероятно нет. Наиболее приемлемая форма пере
дачи ноу-хау — это та, при которой уровень слож
ности технологии соответствует внутренним воз
можностям. Лицензирование в сочетании с актив
ными внутренними усилиями по развитию техно
логии может быть приемлемым для фирм в стра
нах, недавно вставших на путь индустриализации, 
в то время как для стран с низким уровнем дохо
дов наиболее подходящим подходом могли бы 
быть прямые иностранные инвестиции. Страны 
Восточной Азии использовали весь диапазон под
ходов, причем конкретный рецепт зависел от ба
зовых возможностей и планов правительства в об

ласти развития технологий. Их опыт показы
вает, что имеется более чем одно решение и что 
наиболее эффективная стратегия обеспечивает 
максимальное задействование всех доступных 
каналов как для получения знаний из-за рубежа, 
так и для создания их на месте. 

Создание знаний на месте. Развивающимся 
странам, помимо овладения знаниями, имеющи
мися в мире, следует развивать потенциал для их 
создания на месте. Как мы видели в обзоре, для 
успеха зеленой революции сельскохозяйственные 
знания пришлось адаптировать к местным усло
вием. Даже в сфере производства технологию из 
других стран зачастую приходится адаптировать 
с учетом различий в климате и вкусах потребите
ля и наличия дополнительных вводимых ресур
сов. Так и некоторые знания приходится созда
вать с нуля. В качестве примера можно назвать 
знание местной обстановки и традиций, что за
частую жизненно важно для обеспечения дей
ственности политики. По этим и другим причи
нам сбалансированная стратегия сокращения раз
рыва в уровнях знаний должна предусматривать 
способность создавать на месте те знания, кото
рые нельзя получить из-за границы. 

Правительства могут поощрять исследования 
непосредственно через государственную програм
му НИОКР или косвенно через стимулирование 
коммерческих НИОКР. Непосредственно к госу
дарственным НИОКР относятся те, которые фи
нансируются в университетах, государственных 
научно-исследовательских институтах, парках 
науки и ориентированных на исследования учеб
ных институтах. Косвенная поддержка НИОКР 
включает льготное финансирование, налоговые 
льготы, встречные субсидии и поддержку нацио
нальных проектов НИОКР. Однако в большин
стве развивающихся стран местные исследования 
должны быть сосредоточены на решении перво
очередных задач. И сохранение основного потен
циала в области базовых наук и технологии мо
жет быть необходимо не только для того, чтобы 
сохранить доступ к глобальной базе знаний, но и 
для того, чтобы адаптировать эти знания к мест
ным условиям. 

Многие государственные научно-исследова
тельские учреждения не располагают информаци
ей о потребностях производительного сектора 
или не заинтересованы в том, чтобы на эти по
требности откликаться. Именно поэтому Брази
лия, Китай, Индия, Корея и Мексика приступили 
к реализации масштабных программ перестрой
ки своих государственных научно-исследователь
ских учреждений и их ориентирования на потреб
ности производственного сектора, о чем говорит
ся в главе 2. Эти меры включают реструктуриза-
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цию этих учреждений, с тем чтобы они функцио
нировали наподобие корпораций, установление 
потолка взноса правительства в их бюджет, с тем 
чтобы стимулировать исследователей искать кор
поративных спонсоров, совершенствование сис
темы оплаты труда и поощрения исследователей 
и прямое стимулирование фирм заключать с ними 
контракты на исследования. 

Лишь несколько развивающихся стран, в том 
числе Корея, Сингапур и Тайвань (Китай) обес
печили адекватные стимулы для проведения зна
чительных НИОКР на коммерческой основе и 
предоставили возможность своим научно-иссле
довательским институтам, финансируемым из 
государственного бюджета, сосредоточиться на 
более базовых предкоммерческих исследованиях. 
Однако сохранение сильной государственной 
поддержки необходимо в некоторых других оп
ределяющих областях, таких как исследования с 
целью адаптации международных новшеств в 
области сельского хозяйства и здравоохранения 
применительно к местным условиям. 

Расширение человеческого потенциала 
освоения знаний 

Действенная стратегия сокращения разрыва 
в уровнях знаний должна включить меры по рас
ширению потенциала людей с точки зрения ис
пользования знаний. Обеспечение доступности 
для всех начального образования — решающий 
первый шаг, но этого недостаточно. Страны дол
жны также обеспечить наличие достаточного чис
ла хорошо обученных специалистов, включая 
инженеров и ученых. Для этого необходимы силь
ные средние школы и университеты, особенно в 
области прикладных и естественных наук. А это 
означает создание возможностей для непрерыв
ной последующей учебы после того, как заверше
но формальное образование. Чтобы удовлетво
рить эти потребности при ограниченном бюдже
те, все страны, особенно беднейшие, должны по
лучать максимальную отдачу от каждого вложен
ного в сферу образования доллара. 

Чтобы решить эти проблемы, правительствам 
следует рассмотреть следующие возможности: 
• Децентрализация образования, с тем чтобы 

расширить полномочия тех, кто лучше знает 
потребности сферы образования и пути их 
удовлетворения (студенты, родители, препо
даватели и руководители местных школ); 

• Направление государственных средств тем, 
кто в них наиболее нуждается, например, рас
ширение субсидирования обучения детей бед
ноты и девочек; 

• Оказание поддержки высшему образованию, 
особенно в области естественных и приклад

ных наук, при одновременном обеспечении 
доступа к нему для бедных слоев населения; 

• Использование новых технологий обучения, с 
тем чтобы повысить качество образования и 
расширить доступ к нему. 
Децентрализация для расширения полномочий 

тех, кто располагает наибольшей информацией. 
Для реализации целей в области образования под
час требуется не увеличить затраты, а скорее улуч
шить качество и методику обучения. Хотя выде
ление дополнительных средств, например, для 
уменьшения размера классов, безусловно приве
дет к повышению качества обучения, столь же су
щественные сдвиги зачастую возможны даже в 
рамках существующих бюджетов за счет повыше
ния эффективности и реформирования методики 
обучения. 

Системы образования сталкиваются со слож
ными информационными проблемами, и решение 
этих проблем может способствовать повышению 
качества обучения. Один из путей состоит в том, 
чтобы перейти от системы, управляемой сверху 
вниз, к системе, ориентированной на пользовате
ля, передав властные полномочия тем, кто ближе 
к процессу обучения и поэтому обладает наиболь
шей информацией. Как показано в главе 3, мно
гие эксперименты, реализуемые в развивающих
ся станах, открывают широкие возможности для 
того, чтобы узнать: что работает, а что не рабо
тает. Например, в Сальвадоре невыходы учите
лей на работу в школах, управляемых на уровне 
общин, даже в самых бедных районах, стали реже, 
потому что родители тщательно контролируют 
их работу. 

Направление государственных средств тем, 
кто в них наиболее нуждается. Несмотря на вы
сокую отдачу от образования для каждого конк
ретного человека, не все могут воспользоваться 
возможностями получения образования, посколь
ку не могут позволить себе связанные с этим рас
ходы. Образование требует от человека расходо
вания значительных личных ресурсов, даже если 
оно "бесплатно" в том смысле, что за него не взи
мается плата. Время, проведенное в школе, озна
чает отсутствие времени для решения других за
дач (работа за плату или на семейном предприя
тии, либо уход за младшими, что часто возлага
ется на девочек). Для бедных слоев населения по
добная стоимость альтернативы может сделать 
образование недоступным, особенно в тех случа
ях, когда нет доступа к кредиту. Правительства 
могут смягчить эти проблемы с помощью различ
ных механизмов: более высоких субсидий школам 
в бедных районах, прямые стипендии для нахо
дящихся в неблагоприятном положении учеников 
(подобных тем, которые недавно стали выплачи-
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ваться девочкам в Бангладеш) и займов студен
там для получения высшего образования. 

Поддержка высшего образования, особенно в 
области прикладных и естественных наук. Многие 
страны с низким уровнем доходов имеют програм
мы высшего образования, которые готовят специ
алистов для заполнения немногочисленных долж
ностей на государственной службе, но не обучают 
техническим специальностям. Зачастую полезнее 
сосредоточить государственные ресурсы на подго
товке инженеров и ученых, способных освоить и 
адаптировать передовые технологии. Корея обес
печила всеобщее начальное образование, еще до 
начала экономического подъема в стране, а затем 
быстро перешла к расширению системы высшего 
образования и подготовке собственных ученых и 
инженеров. В настоящее время среди учащихся 
доля тех, кто изучает математику, компьютерные 
науки и инженерные специальности, соответству
ет показателям многих стран ОЭСР. Укрепление 
высшего образования не обязательно требует зна
чительных государственных расходов, особенно в 
долгосрочной перспективе. Поскольку высшее 
образование дает значительные выгоды тем, кто 
его получает, правительства часто могут увеличи
вать плату за обучение, сохраняя при этом доступ 
для студентов с низким уровнем доходов, напри
мер, через расширение программ предоставления 
ссуд студентам. 

Страны с переходной экономикой сталкива
ются с особыми проблемами. С учетом требова
ний рынка и бюджетных трудностей им необхо
димо улучшить содержание, методику и финан
сирование образования, особенно в области ес
тественных и прикладных наук. Некоторые из 
стран с переходной экономикой имели перво
классные научные и технические учреждения, су
ществование которых теперь находится под уг
розой из-за недостаточного финансирования и 
"утечки мозгов". Сохранение качества исследо
ваний и обучения, а также их переориентация с 
учетом новых реалий будет непростой задачей. 

Использование новых технологий для повыше
ния качества системы образования и расширения 
доступа к ней. Новые технологии подготовки учи
телей и получения образования на расстоянии зна
чительно расширили возможности и сократили 
стоимость обучения для взрослых вне традици
онных университетских городков. В Китае поло
вина из 92 000 студентов, ежегодно получающих 
высшее образование в области прикладных и тех
нических наук, пользовалась дистанционной фор
мой обучения, которая обеспечивалась традици
онными университетами. Африканский виртуаль
ный университет пытается расширить число сту
дентов и повысить качество и практическую цен

ность обучения в области бизнеса и естественных 
и прикладных наук в регионе к югу от Сахары. 
Он уже установил 27 спутниковых терминалов и, 
чтобы компенсировать недостаток научных жур
налов в африканских университетах, создал элек
тронную библиотеку. 

Итак, эффективная система образования име
ет решающее значение для расширения способно
сти людей усваивать знания. Для достижения это
го реформа системы образования должна предус
матривать не просто увеличение расходов из го
сударственного бюджета. Правительства должны 
распределять свои ресурсы между различными 
учреждениями и видами деятельности, связанны
ми с процессом непрерывной учебы (дошкольные 
программы, базовое формальное обучение, выс
шее формальное обучение, программы формаль
ного обучения, обучение на рабочем месте, про
граммы распространения информации и нефор
мальное обучение). Наиболее действенными го
сударственными мерами являются те, которые 
ориентированы непосредственно на устранение 
информационных проблем, обусловливающих 
рыночные сбои, или решают проблемы перерас
пределения. 

Создание возможностей для общения людей 
Новые информационные и коммуникацион

ные технологии в настоящее время позволяют 
людям обмениваться информацией по все более 
доступной цене. Тем самым перед развивающи
мися странами открываются огромные возмож
ности воспользоваться новыми технологиями для 
модернизации системы образования, совершен
ствования процесса выработки и реализации по
литики и расширения диапазона новых возмож
ностей для предпринимателей. Чтобы реализо
вать данный потенциал, этим странам необходи
мо поставить задачу эффективного использова
ния информационных технологий в центр своей 
национальной стратегии развития, как это сдела
ла Малайзия. Странам следует: 
• Обеспечить конкуренцию и соответствующее 

регулирование, высвободить частную иници
ативу, с тем чтобы обеспечить наличие ком
муникационной инфраструктуры и услуг и 
расширить применение новых технологий; 

• Обеспечить, чтобы эти услуги охватывали уда
ленные районы и бедные слои населения, от
казавшись от традиционных схем перекрест
ного субсидирования и перейдя к отношени
ям партнерства с частным сектором или ко
нечными пользователями для определения 
требуемой государственной поддержки. 
Обеспечение конкуренции, участия частного 

сектора и регулирования. Чили, Гана, Филиппины 
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и десятки других развивающихся стран привати
зируют свои телекоммуникационные отрасли. Их 
опыт показывает, что доступ к услугам расширя
ется намного быстрее на приватизированных рын
ках, где царит конкуренция. Правительства долж
ны как можно скорее предпринять усилия по при
ватизации и, что еще важнее, обеспечить наряду с 
приватизацией конкуренцию, с тем чтобы вместо 
государственных монополий не возникли частные. 
Например, конкуренция между международными 
поставщиками телекоммуникационных услуг мо
жет гарантировать, что многие достижения техни
ческого прогресса в сфере телекоммуникаций бу
дет поступать в страны, пользующиеся услугами 
этих международных поставщиков. Но слишком 
часто развивающиеся страны полагаются лишь на 
одного международного поставщика. 

Доступ к телекоммуникационным услугам 
также быстро расширяется, когда правительство 
поощряет появление новых частных поставщиков 
услуг, особенно услуг, создающих добавленную 
стоимость, и услуг сотовой связи. Шри-Ланка 
выдала лицензии четырем частным компаниям 
сотовой связи и доступ к этой связи резко расши
рился. В Малайзии и на Филиппинах на каждые 
два обычных проводных телефона приходится 
приблизительно один сотовый, что в пять раз 
выше соотношения для Франции или Бельгии. 
Использование сотовых телефонов расширяется 
и во многих других развивающихся странах, по
скольку потребители видят в них хорошую заме
ну дефицитной и ненадежной традиционной те
лефонной связи. 

Хотя конкуренция в области телесвязи растет, 
она еще далека от идеальной. Даже в США, где 
конкуренция в сфере телекоммуникационных ус
луг является одной из самых жестких в мире, ее 
еще не достаточно, чтобы полностью отказаться 
от регулирования в этой сфере. Развивающимся 
странам необходимы надежные органы регули
рования не для сворачивания конкуренции, а для 
ее расширения. В Польше слабое регулирование 
настолько негативно сказалось на реализации 
выгод от либерализации отрасли, что из пример
но 200 новых лицензий на телекоммуникацион
ные услуги, выданных с 1990 года, по состоянию 
на 1996 год использовалось лишь 12. Среди при
чин можно назвать неблагоприятные условия рас
пределения доходов между новыми обладателя
ми лицензий и господствующей государственной 
компанией, ограниченный доступ к сети этой го
сударственной компании, затягивание перегово
ров по заключению соглашений о подсоединении 
к этой сети и запрет на создание своих собствен
ных передающих средств новыми обладателями 
лицензий. Одна из важных новых функций орга

нов регулирования заключается в обеспечении 
того, чтобы господствующая компания, будь она 
государственной или частной, не занималась сдер
живанием конкуренции, например, отказываясь 
предоставить важную техническую и коммерчес
кую информацию, необходимую для установле
ния цен на услуги по подключению. 

Регулирование принимает различные формы 
в странах, находящихся на разных этапах разви
тия и с разными потребностями, но из опыта 
Чили, Ганы, Польши и США можно почерпнуть 
многое. Одна из функций органов регулирования 
состоит в том, чтобы помочь конкурирующим 
компаниям достичь приемлемого соглашения, 
когда они не могут сделать этого самостоятель
но. Например, Гватемала требует, чтобы органы 
регулирования делали выбор на основе оконча
тельных предложений сторон по расценкам на 
подключение. Если одна сторона упорно настаи
вает на неоправданной цене, органы регулирова
ния вероятно выберут цену, предлагаемую дру
гой стороной. (Если страна не располагает спе
циалистами для обеспечения регулирования, эту 
задачу можно поручить внешнему подрядчику). 
Государственные компании должны быть лише
ны суверенного иммунитета, который защищает 
их от судебных исков. 

Монопольная власть вызывает обеспокоен
ность не только в телефонном обслуживании, но 
и в работе средств массовой информации. Неко
торые страны обеспокоены сужением числа вла
дельцев телевизионных станций и в целом средств 
печати и радиовещания. Еще одной причиной 
обеспокоенности является то, что приватизация 
государственных средств массовой информации 
может привести к сокращению культурного мно
гообразия. Поставщики, конкурирующие на мас
совом рынке, склонны предлагать схожую про
дукцию, оставляя более узкую аудиторию без до
статочного внимания. (В этом одна из причин 
наличия государственного радио и телевидения). 
К счастью, новые информационные и телекомму
никационные технологии могут способствовать 
расширению многообразия: кабельное и спутни
ковое телевидение может транслировать при низ
ких издержках передачи гораздо большего числа 
станций по сравнению с обычным вещанием. На
пример, одна частная компания собирается запу
стить три спутника, по одному для Африки, Ла
тинской Америки и Азии, для вещания различ
ных программ мирового уровня на аудиторию с 
низким уровнем доходов. 

Обеспечение доступа для сельских районов и 
бедноты. Во многих развивающихся странах 
предприниматели обеспечили доступ к телефон
ной связи даже для самых бедных слоев населе-
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ния. В Сенегале в 1995 году было более 2000 час
тных "центров связи", каждый с платным теле
фоном и факсом; это в четыре раза больше, чем 
всего лишь два года назад. Однако во многих слу
чаях для обеспечения доступа для сельской бед
ноты требуется государственная поддержка. В 
качестве образца можно использовать многоце
левые общинные информационные центры в 
Южной Африке. Ее Агентство всеобщего обслу
живания, созданное в 1996 году, покрывает каж
дому центру расходы на первые два года станов
ления и предоставляет специалистов, выезжаю
щих на место для оказания технической помощи. 
Проведенное в 1997 году обследование этих цен
тров показало, что в 67 процентах центров имел
ся телефон, в 31 — компьютер, а в 8 — доступ к 
Интернету. 

Как показали проведенные в Чили аукционы 
субсидий на телефонное обслуживание, рыночные 
механизмы могут определять размер требуемой 
государственной поддержки и помогать распре
делять государственное финансирование. В 1994 
году правительство создало специальный фонд 
для предоставления субсидий на конкурсной ос
нове проектам, обеспечивающим телефонное об
служивание малых городов и удаленных районов. 
Фонд реализует поставленные цели весьма эффек
тивно, поскольку многие частные, поставщики 
запросили меньшие субсидии, чем предполага
лось, а во многих случаях субсидии не потребо
вались вообще. Если фонд будет функциониро
вать по-прежнему, 97 процентов чилийцев будет 
иметь доступ к основным телекоммуникацион
ным услугам к концу 1998 года. 

Решение информационных 
проблем для стимулирования 
рынков 

Продуманная государственная стратегия в об
ласти информации требует от правительств поис
ка способов улучшения потоков информации, спо
собствующих эффективному функционированию 
рыночной экономики. Однако правительства, как 
и любые экономические субъекты, сами не владе
ют всей информацией. Поэтому директивным 
органам следует учитывать преимущества и недо
статки государственного потенциала по сравне
нию с потенциалом рынка. Это созвучно одному 
из ключевых выводов Отчета о мировом развитии 
1997 года: Государство в меняющемся мире, а имен
но, что при решении вопроса о масштабах и ха
рактере действий государства, директивные орга
ны должны соотносить сбой в работе рыночного 
механизма, который они хотят исправить, с воз
можностями государства решить эту задачу. 

В Части 2 настоящего отчета подробно гово
рится о необходимости решать информационные 
проблемы в области финансов, окружающей сре
ды и помощи бедным слоям населения — трех 
областях, особо актуальных для развивающихся 
стран. Здесь мы рассматриваем три вида мер, ох
ватывающих эти и все другие сферы экономики, 
и роль государства в каждой из них: 

Предоставление и сбор информации для про
верки качества; 
Контроль и обеспечение выполнения нормати
вов для поддержки рыночных операций; 
Налаживание двухстороннего обмена инфор
мацией между гражданами (особенно бедны
ми слоями населения) и правительством. 
Развитые страны, как правило, располагают 

гораздо более совершенными механизмами реали
зации всех этих мер, чем развивающиеся страны. 
С усложнением экономической системы, требую
щей обработки сложных операций на большом 
расстоянии, становится недостаточно традицион
ных информационных механизмов, таких как ме
стные учреждения контроля качества или надеж
ности. Отсутствие альтернативных учреждений 
может привести к серьезному снижению эффектив
ности и даже краху рынка. Поэтому правительства 
должны обеспечить сбор и распространение важ
ной для рынка информации, которая в ином слу
чае недоступна. Они должны в каждом конкрет
ном случае решить, заниматься ли этими пробле
мами самостоятельно, например, при помощи про
верки и удостоверения качества продукции, или 
создавать механизмы их решения с помощью дру
гих участников, например, фирм, добровольных 
ассоциаций и гражданских объединений. 

Предоставление и сбор информации 
В случае некоторых товаров и услуг достаточно 

одних только рыночных механизмов. Человек мо
жет легко решить, стоит ли стрижка запрошенной 
цены, и экономические потери в результате плохой 
стрижки малы, временны и в основном волнуют лишь 
клиента. Однако иногда покупатели не могут легко 
определить качество, и ущерб в результате неудач
ной покупки может быть серьезным и массовым. Это 
верно, например, в случае когда покупатели не мо
гут определить годность к употреблению продуктов 
питания, надежность банков или рентабельность 
компании, предлагающей акции на фондовом рын
ке. В таких случаях правительства могут значитель
но повысить эффективность работы рынка, предос
тавляя и собирая информацию, которая в ином слу
чае была бы недоступна. Они могут: 
• Установить стандарты изделия, чтобы гаран

тировать, например, качество продоволь
ствия и способствовать экспорту; 
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Обеспечить доступность информации и устано
вить стандарты услуг, например в области об
разования; 
Установить стандарты бухгалтерского учета; 
Ввести требования в отношении раскрытия ин
формации для банков и фирм; 
Создать механизмы добровольного раскрытия 
информации — систему стимулов, побуждаю
щих фирмы и частных лиц раскрывать инфор
мацию, которую в ином случае они скрывали 
бы, и 

• Обеспечить прозрачность работы государствен
ных учреждений. 
Существуют веские причины для активных 

действий правительств в этих областях. Зачастую 
та или иная информация представляет собой об
щественный товар или создает важные побочные 
эффекты, и в результате частный сектор не будет 
самостоятельно инвестировать достаточные сред
ства в сбор и распространение информации. Как 
и в других ситуациях, правительства должны 
сконцентрировать свои ограниченные ресурсы в 
тех областях, где рынок вряд ли обеспечит адек
ватные решения и где действия правительства ве
роятнее всего улучшат результат. 

Установление стандартов качества продук
ции. В большинстве стран со слабой институцио
нальной базой и неразвитыми рынками лишь 
правительство располагает полномочиями и ав
торитетом для установления и обеспечения со
блюдения стандартов, с тем чтобы качество учи
тывалось и вознаграждалось на рынке. В настоя
щем отчете приводится много примеров таких 
прямых действий государства. В Индии Нацио
нальная палата по развитию молочной промыш
ленности установила стандарты для рынка молоч
ных изделий и контролирует их соблюдение, что 
выгодно как потребителям, так и производите
лям (глава 5). Действия правительств также мо
гут обеспечить качество широкого диапазона эк
спортной продукции, повышая способность фирм 
конкурировать на мировом рынке, как это было 
сделано Малайзией в плане введения в стране 
международных стандартов качества. 

В других случаях правительство может поощ
рять введение коммерческих стандартов качества, 
вместо того чтобы пытаться разрабатывать и вво
дить свои собственные. Примером являются стан
дарты качества изделий 180 9000, разработанные 
и опубликованные частным сектором. Эти стан
дарты обеспечивают покупателей важной инфор
мацией о контроле качества непосредственно в 
процессе производства. Соблюдение таких стан
дартов особенно важно для экспортеров из раз
вивающихся стран, стремящихся создать себе ре
путацию поставщика качественных товаров на 

конкурентом рынке импорта. Поскольку частный 
сектор уже разработал стандарты, от правитель
ства требуется лишь опубликовать их и поощрять 
экспортеров их придерживаться. Точно так же 
частные агентства оценки кредитоспособности 
могут дополнять правительственные конт
рольные органы. Полагаясь на собираемую го
сударством информацию, они оказывают важную 
услугу, обеспечивая ее обработку и распростра
нение полученных результатов. 

Облегчение доступа к информации о возмож
ностях в области образования. Как родителям по
лучить информацию о качестве обучения, обес
печиваемого школами? Правительства могут по
мочь, потребовав от школ и программ обучения 
обнародования информации об общих результа
тах экзаменов и сводной информации о дальней
шей учебе или работе их выпускников. Они мо
гут также аккредитовывать школы непосред
ственно, после изучения и оценки их работы, и 
могут обнародовать информацию об итогах ра
боты школы. Иногда правительства могут поощ
рять частные добровольные учреждения, занима
ющиеся аккредитацией, обеспечивать распрост
ранение этой информации вместо них, как это 
делается на Филиппинах. Многие страны пола
гаются на сочетание этих методов, используя обя
зательную правительственную аккредитацию для 
системы начального образования и доброволь
ную частную аккредитацию для более высоких 
уровней. В США, например, аккредитация уни
верситетов почти полностью выполняется част
ными учреждениями. 

Установление стандартов бухгалтерского 
учета. Стандарты бухгалтерского учета чрезвы
чайно важны для инвесторов, чтобы оценить фи
нансовую историю фирмы и конкретные показа
тели ее финансовых активов и пассивов (балан
совый отчет), доходы и расходы (счет прибылей 
и убытков) и ликвидность (отчет о движении де
нежной наличности). Если правительства не ус
тановят стандарты и не потребуют раскрытия 
этой информации зарегистрированными на бир
же фирмами, фондовые рынки останутся слабы
ми, и фирмы должны будут больше полагаться 
на займы и прямое финансирование. Это препят
ствует эффективному распределению капитала и 
ограничивает возможности для распределения 
риска. Результатом является более высокое соот
ношение между собственными и заемными сред
ствами, что повышает уязвимость фирм и стран в 
случае внешних потрясений. 

Во многих странах с низким уровнем доходов 
системы бухгалтерского учета неадекватны, под
час там ощущается нехватка обученных бухгал
теров и иногда не существует единой системы уче-
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та. В таких условиях фондовые рынки как прави
ло отсутствуют или являются очень слабыми и на 
них доминируют иностранные участники, имею
щие лучший доступ к информации. В результате, 
несмотря на быстрый рост фондовых рынков в 
течение прошедшего десятилетия, в большинстве 
развивающихся стран на банки все еще приходит
ся львиная доля операций финансового сектора. 
Совершенствование стандартов бухгалтерского 
учета имеет важное значение для обеспечения эф
фективности финансовой системы и экономичес
кого роста. Исследования показали, что в стра
нах с надежными системами учета — например, 
со стандартами, которые обеспечивают всесто
роннюю и сопоставимую финансовую отчетность 
корпораций, более развито финансовое посред
ничество и быстрее экономический рост. Соглас
но оценке, приведенной в одном из исследований, 
приведение стандартов бухгалтерского учета в 
Аргентине в начале 1990-х годов в соответствие 
со средним уровнем, существовавшим тогда в 
странах ОЭСР, привело к увеличению темпов 
роста ВВП страны на 0,6 процента в год. 

Установление стандартов и требований в от
ношении раскрытия информации для банков и фирм. 
Установление стандартов и требований в отно
шении раскрытия информации для банков и дру
гих финансовых учреждений является весьма важ
ной и трудной задачей. Поскольку активы банка 
состоят главным образом из обещаний заемщи
ков погасить ссуды, точная и непротиворечивая 
информация о состоянии этих займов имеет ре
шающее значение при оценке жизнеспособности 
банка. Без этой информации может быть трудно 
дать оценку состояния всей экономики. Напри
мер, в Мексике перед кризисом 1994 года банки 
указывали просроченные процентные платежи 
как недействующие, но продолжили засчитывать 
сами ссуды в активы в отличие от практики в 
США. Когда мексиканские заемщики начали про
пускать платежи, мексиканская система учета 
рисовала гораздо более оптимистичную картину, 
чем та, которая была бы возможна по правилам 
США. Мексиканская система, которая с тех пор 
была преобразована, в настоящее время больше 
соответствует системе США. 

Банки играют ключевую роль в решении ин
формационных проблем, возникающих при оцен
ке показателей деятельности фирм, через текущий 
контроль их банковских счетов и проведенных 
операций. Но кто контролирует контролеров? 
Именно правительство от имени общества обя
зано определять качество самих банков. Для это
го правительство должно установить непротиво
речивые и строгие стандарты бухгалтерского уче
та, требующие от банков раскрытия информации 

об их активах, обязательствах и резервах на слу
чай возможных потерь по ссудам. Но раскры
тия информации недостаточно — органы регу
лирования банковской деятельности должны 
также обеспечить соблюдение установленных 
нормативов. 

Для установления стандартов и требований к 
фирмам в отношении раскрытия информации 
требуется меньше государственных ресурсов, чем 
для самостоятельных действий правительства по 
сбору и распространению той же информации. 
Поэтому раскрытия информации можно требо
вать даже тогда, когда правительства находятся 
в сложном финансовом положении. Но чтобы 
требования в отношении раскрытия информации 
давали результаты, их следует подкрепить дей
ственным юридическим механизмом обеспечения 
выполнения. И если рынки должны будут пола
гаться на информацию, предоставляемую либо в 
добровольном, либо в обязательном порядке, они 
должны быть уверенными в ее точности. Для это
го необходимы эффективные механизмы обеспе
чения выполнения строгих законов по борьбе со 
злоупотреблениями. 

Создание механизмов добровольного раскры
тия информации. В большинстве приведенных 
подходов информация извлекается субъектом, на 
один шаг отстоящим от источника. Этим субъек
том может быть правительство или третья сторо
на, например, частное агентство по аккредитации 
школ или агентство по оценке кредитоспособно
сти фирм. В последние годы некоторые правитель
ства вышли на перспективную альтернативу: 
иногда, создав надлежащие механизмы и стиму
лы, они могут побудить фирмы и физических лиц 
раскрывать информацию, которую они в ином 
случае скрывали бы. Речь идет о механизмах доб
ровольного раскрытия информации. 

В одном из таких механизмов добровольного 
раскрытия информации для того, чтобы побудить 
производителей со сложной структурой исчисле
ния издержек показывать их истинные затраты, 
используются аукционы. Иногда производители 
завышают свои затраты на оказание той или иной 
услуги, будь то услуги телекоммуникаций или 
борьба с загрязнением. Для борьбы с этим прави
тельства могут приступить к развернутой провер
ке финансов или производственных процессов в 
компании. Менее навязчивый и дорогостоящий, 
но более эффективный подход задействует рыноч
ные механизмы, с тем чтобы побудить произво
дителей раскрывать эту информацию доброволь
но. В качестве примеров можно назвать аукцион 
субсидий на телекоммуникационное обслуживание 
в Чили (глава 4) и систему коммерчески реализуе
мых лицензий на загрязнение в США (глава 7). 
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Добровольное раскрытие информации также 
использовалось для того, чтобы гарантировать 
целевое направление социальных пособий тем, 
кто в них больше всего нуждается. Во многих раз
вивающихся странах субсидированное продо
вольствие продается потребителям со всеми уров
нями дохода, что истощает дефицитные прави
тельственные ресурсы. В Тунисе на основе резуль
татов проведенных обследований потребления на 
уровне домашних хозяйств была создана система 
продажи субсидированных продуктов питания, 
которые пользовались спросом у бедных слоев 
населения, но были малопривлекательны для бо
лее состоятельных семей. Подобные механизмы 
самоотбора использовались в программах госу
дарственных работ. В рамках финансируемого 
Всемирным банком недавнего проекта в Арген
тине работа по реализации районных проектов 
вознаграждалась низкой заработной платой, ко
торая могла скорее всего заинтересовать лишь 
самых нуждающихся (глава 8). 

Обеспечение прозрачности работы государ
ственных учреждений. Государственные учрежде
ния, включая правительства и многосторонние 
учреждения, несут особую обязанность по рас
крытию информации о своей деятельности, то 
есть по обеспечению прозрачности. Отсутствие 
прозрачности может не только порождать кор
рупцию, ослабляя государство; оно может также 
использоваться для сокрытия ошибок и некомпе
тентности, ограничивая способность граждан 
контролировать правительство и выбирать эф
фективных лидеров. Отсутствие прозрачности 
может привести к неопределенности относитель
но будущей государственной политики, а такая 
неопределенность может негативно сказаться на 
деловой обстановке, особенно в плане инвести
ций. Отсутствие прозрачности подрывает также 
доверие к правительству и ведет к отказу от уча
стия в реализации государственных программ и 
сотрудничества при их выполнении, без чего не
возможно добиться успеха в процессе развития. 

Ряд конкретных политических мер может спо
собствовать обеспечению прозрачности. Привле
чение местной общественности к контролю над 
работой государственных служб улучшает обслу
живание и помогает бороться со злоупотреблени
ями местных властей. Устранение препятствий на 
пути конкуренции уменьшает возможности для 
коррупции, например в случаях, когда речь идет 
о сложных схемах перекрестных субсидий и спе
циальных привилегиях, связанных с монополия
ми. С учетом важности прозрачности многие пра
вительства ввели требования о раскрытии инфор
мации для самих себя; примером является Закон 
о свободе информации США. Возможно важней

шей гарантией прозрачности являются грамотные 
граждане и бдительные средства массовой инфор
мации. Они не только подкрепляют работу орга
нов государственного управления, например, че
рез усиление контроля за состоянием окружаю
щей среды, но и добиваются того, чтобы прави
тельства своевременно принимали меры для пре
дотвращения серьезных угроз, например голода. 

Контроль и обеспечение выполнения 
Проблема с обеспечением выполнения фирма

ми, банками и частными лицами своих обещаний, 
существует во всех обществах, но как правило она 
особенно остра в условиях отсутствия должной 
институциональной базы, что характерно для 
многих развивающихся стран. Три императива 
при выработке соответствующей политики состо
ят в следующем: 
• Создать сильную правовую и судебную систе

му, но 
• Предусмотреть стимулы для сведения к мини

муму обращений к ней, и 
• Изучить новаторские альтернативные подхо

ды к обеспечению соблюдения законов. 
Создание сильной правовой и судебной систе

мы. Обычно проблема заключается в отсутствии 
не законов, а надежных механизмов обеспечения 
их соблюдения. Поэтому для успеха экономичес
ких реформ решающее значение имеет реформа 
медлительной и коррумпированной судебной си
стемы. Но даже если судебная система работает 
хорошо, судебное разбирательство является весь
ма дорогостоящим делом. Поэтому наиболее дей
ственные механизмы создают стимулы для над
лежащего поведения, с тем чтобы обращение в суд 
лежало в основе системы, но использовалось в 
последнюю очередь. К числу областей, в которых 
надежный кодекс законов подкрепляет систему 
контроля и обеспечения соблюдения законов и 
раскрытие информации может свести к миниму
му необходимость обращения в суд, относятся 
банкротство, обеспечение выполнения условий 
контракта, регулирование банковской деятельно
сти и меры по борьбе со злоупотреблениями. 

Поскольку каждая из сторон, заключивших 
контракт, не имеет всей информации о намерени
ях другой стороны и ее способности выполнить 
его условия, правовой системой должно быть пре
дусмотрено установление и взыскание убытков, 
к которым может привести нарушение условий 
контракта. В этих вопросах необходимо обеспе
чить разумный баланс. Если убытки очень труд
но взыскать, будет слишком мало стимулов вы
полнять контракты; если это очень легко, одна 
из сторон может ложно заявить о нарушении кон
тракта в надежде на получение крупного дохода. 
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Различие между штрафами по гражданскому пра
ву и более жесткими наказаниями по уголовному 
праву отражает эту потребность в балансе: лица, 
признанные виновными в преднамеренном обма
не, наказываются строже, чем те, которые дока
зали свою неспособность выполнить контракт 
несмотря на добросовестно предпринятые ими 
усилия. 

Взаимодействие между надежными законами, 
эффективной судебной системой и механизмами 
обеспечения добровольного соблюдения законов 
носит неявный и сложный характер. Например, 
проблему отсутствия информации относительно 
намерения заемщика вернуть ссуду можно решить 
с помощью залога. Но чтобы эффективно исполь
зовать залог, необходимы четко установленные 
права собственности и регистрации земли. Даже 
там, где они существуют, залог способствует раз
витию кредитных рынков лишь в том случае, если 
заемщиков, не выполнивших свои обязательства, 
можно заставить незамедлительно передать пра
ва на заложенное имущество кредитору. Точно 
так же фирмы с большей вероятностью погаша
ют ссуды, если система банкротства дает креди
торам возможность конфисковывать активы не
платежеспособной фирмы. 

Создание стимулов для сведения к минимуму 
обращений в суды. Как и при проверке качества, 
правительство и частный сектор могут дополнять 
действия друг друга в целях улучшения работы 
системы контроля и обеспечения выполнения за
конов, если правительство устанавливает пра
вильные стимулы. Например, страховые компа
нии весьма заинтересованы в том, чтобы застра
хованные ими от пожара фирмы делали все воз
можное для его предотвращения. Поэтому они 
обычно обеспечивают соблюдение правил проти
вопожарной безопасности гораздо эффективнее, 
чем правительства. Поддержка правительства 
может заключаться в принятии законов об ответ
ственности в целях обеспечения заинтересованно
сти владельцев недвижимости в ее страховании. 
Правительства должны также следить за тем, что
бы их действия не подрывали стимулы к обеспе
чению частным сектором соблюдения законов. 
Например, компании, предоставляющие страхо
вание на случай землетрясения, заинтересованы 
в том, чтобы здания, которые они страхуют, стро
ились в соответствии с установленными стандар
тами. Но, если правительство обеспечивает чрез
вычайную помощь в восстановлении зданий при 
каждом землетрясении независимо от того, стро
ились ли они с соблюдением строительного ко
декса или нет, указанный стимул исчезает. В этом 
случае правительство должно воздерживаться от 
излишних действий. 

Аналогичная связь между стимулами, созда
ваемыми правительством, и действиями частно
го сектора прослеживается в банковском регули
ровании. Стоимость банка как действующего 
предприятия (его франшизная стоимость) может 
заставлять владельцев банка действовать осмот
рительно. В оптимальном случае эти стимулы 
более эффективны с точки зрения предотвраще
ния чрезмерно опасного кредитования, чем нор
мативы достаточности капитала. Но иногда не
достаточное регулирование в сочетании с прави
тельственной политикой ведет к тому, что фран
шизная стоимость неожиданно падает. Например, 
в США в 1970-х и 1980-х годах ссудно-сберега-
тельные учреждения преобразовывали краткос
рочные депозиты в крупные долгосрочные ссуды. 
Когда процентные ставки в 1979 году повысились, 
вкладчики стали размещать свои деньги в других 
местах, и ссудно-сберегательные учреждения ста
ли неплатежеспособными. Поскольку их фран
шизная стоимость стала снижаться, эти учрежде
ния, поощряемые отменой регулирования, заня
лись более рискованным кредитованием, что за
вершилось позднее их повсеместным банкрот
ством в 1980-х годах. Вот почему финансовая ли
берализация, которая дает банкам больше свобо
ды рисковать, в сочетании с низкой франшизной 
стоимостью представляет собой такую взрывоо
пасную смесь. 

Изучение новаторских альтернативных под
ходов. В последнее время на различных рынках, 
от финансов до потребительских товаров, стали 
приниматься новаторские меры по решению ин
формационных проблем и, тем самым, по улуч
шению работы механизмов контроля и обеспече
ния выполнения. В основе каждого из рассмот
ренных здесь примеров лежит идея о том, что ин
ституциональные механизмы, часто, но не всегда 
создаваемые по инициативе правительства, могут 
облегчить контроль и обеспечение выполнения 
для частного сектора или общественных органи
заций. 

Требование к фирмам раскрывать информа
цию о том, насколько они загрязняют окружаю
щую среду, зачастую поощряет их сокращать заг
рязнение. Такое давление действует через различ
ные каналы, как, например, в программе РК.ОРЕК 
в Индонезии, которая предусматривает оглаше
ние информации о соблюдении компаниями 
норм, касающихся загрязнения воды (глава 7). 
Располагая понятными данными о соблюдении 
этих норм расположенными по соседству фабри
ками, местные жители могут оказывать давление 
на эти фабрики, с тем чтобы те сократили загряз
нение. Кроме того, поскольку экологическая ре
путация влияет на объем продаж и курс акций 
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компании, раскрытие информации о соблюдении 
ею экологических норм создает стимулы для этой 
компании сокращать загрязнение сверх того, что 
требуется нормативами. Между тем органы регу
лирования могут сосредоточить свои ограничен
ные ресурсы на самых злостных нарушителях, 
включая тех, которые отказываются раскрывать 
точные данные о загрязнении. 

Другим перспективным подходом, наделяю
щим структуры частного сектора возможностя
ми контролировать и обеспечивать соблюдение 
экологических норм, является маркировка о со
ответствии экологическим требованиям. Потре
бители часто предпочитают товары, произведен
ные безопасным для окружающей среды спосо
бом, будь то пойманный безопасным для дельфи
нов способом тунец, изготовленная из макулату
ры бумага или древесина, полученная по методи
ке устойчивого лесопользования, и иногда гото
вы платить за них более высокую цену. Марки
ровка о соответствии экологическим требовани
ям дает в руки потребителям возможность воз
награждать и поощрять ту практику, которую 
они одобряют. Правительства могли бы прямо 
поддерживать такую маркировку, устанавливая 
стандарты и проверяя производителей на пред
мет их выполнения. Однако, зачастую проще и 
эффективнее лишь предусмотреть правовую ос
нову и защиту авторского права, чтобы обеспе
чить правильность экологической маркировки и 
не допустить пиратского использования чужой 
маркировки. 

Иногда правительства могут фактически со
здавать новые заинтересованные группы, чтобы 
те помогали им обеспечивать контроль и соблю
дение нормативов. Одним из примеров является 
имеющееся в некоторых странах требование к 
банкам выпускать долгосрочные, незастрахован
ные, субординированные (неприоритетные) дол
говые обязательства. Поскольку эти долговые 
обязательства не застрахованы, покупатели весь
ма заинтересованы в обеспечении контроля над 
деятельностью банков-эмитентов. Даже цена су
бординированного долга на вторичных рынках 
дает ценную информацию о надежности банков. 
Такой контроль в "несколько глаз" также помо
гает улучшить работу банков: поскольку управ
ляющие банком не хотят, чтобы цена их субор
динированного долга падала, они стремятся бо
лее осмотрительно управлять банком, чем это 
имело бы место в ином случае. 

Другой областью, в которой создание новых 
заинтересованных групп улучшило контроль и 
обеспечение выполнения, является микрофинан
сирование. Чтобы решить хроническую пробле
му отсутствия информации о способности бедно

го человека вернуть ссуду, программы микрофи
нансирования выдают займы через небольшие 
группы людей, хорошо знающих друг друга. Хотя 
заем предоставляется конкретному человеку, все 
члены группы понимают, что если любой из них 
не погасит ее, то никто из них в будущем ссуды не 
получит. Таким образом заемщики весьма заин
тересованы в том, чтобы контролировать исполь
зование средств членами группы и полагаться на 
давление коллектива для обеспечения погашения 
ссуды. Обеспечивая контроль и выполнение там, 
где их прежде не было, эти программы дают уча
стникам доступ к кредиту под приемлемые про
центы, зачастую впервые в их жизни. 

Обеспечение двусторонних потоков информации 
То, как правительства информируют своих 

граждан, особенно бедные слои населения, зача
стую имеет решающее значение. А также то, как 
они прислушиваются к своим гражданам и чему 
они от них учатся. Из многочисленных приведен
ных в отчете примеров видно, как правительства 
могут обеспечить двусторонний обмен информа
цией — от общества правительству и от прави
тельства обществу. Отправной точкой всего это
го является необходимость прислушиваться к бед
ным. Странам следует: 
• Дать бедным возможность высказываться, в 

частности через расширение возможностей для 
получения образования и доступа к средствам 
телекоммуникаций; 

• Знать положение бедных слоев населения, выс
лушивая самих бедных; 
Использовать местные каналы и завоевывать 
доверие неимущих, и 

• Предоставлять знания в распоряжение бедных 
таким образом, чтобы они могли их использо
вать. 
Предоставление бедным возможности выска

зываться. С получением образования расширяет
ся кругозор и способность ясно формулировать 
свои интересы и желания, вносить предложения 
и высказывать жалобы. Девушка, которая учит
ся читать, также учится и писать пусть даже лишь 
для того, чтобы заполнить заявление о приеме на 
работу, и это расширяет ее способность выражать 
свои собственные интересы. Доступ к средствам 
телекоммуникаций, особенно к телефонной свя
зи, электронной почте и Интернету, также спо
собствует усилению голоса бедноты, будь то при 
поиске сбыта для деревенских кустарных изделий 
или при лоббировании политики, учитывающей 
ее нужды. Бедный чернорабочий с доступом к те
лефону может выслушать совет врача или вете
ринара или пожаловаться должностным лицам на 
низкое качество услуг здравоохранения. В главе 
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4 приводятся некоторые примечательные приме
ры: использование электронной почты в про
грамме кредитования мелкого бизнеса во Вьет
наме, панамские женщины, помещающие фото
графии своих кустарных изделий во "Всемир
ной паутине", фермеры на Филиппинах, кото
рые вели натуральное хозяйство, но стали спе
циалистами по выращиванию ананасов благода
ря факсу и телексу. 

Обеспечение бедным возможности высказать
ся также означает выделение времени на то, что
бы выслушать и понять. Вспомните о том, что 
наиболее эффективными, распространителями 
новых методов "зеленой революции " среди фер
меров были те, кто прислушивался к ним и лучше 
понимал их потребности и интересы. Затем сель
скохозяйственные исследователи в Колумбии и 
Руанде дали фермерам-женщинам возможность 
выбрать те сорта бобов, которые по их мнению 
дадут наилучшие результаты в местных услови
ях. Урожайность отобранных женщинами сортов 
превысила урожайность сортов, отобранных се
лекционерами на центральных исследовательских 
станциях, на 60-90 процентов. 

Результаты усилий по всему миру говорят о 
том, что если дать бедным возможность выска
зываться и если прислушиваться к их голосу, то 
это может существенно улучшить процесс приня
тия правительственных решений. Инициатива по 
гласному составлению бюджета в Порту-Алегри, 
Бразилия, увенчалась успехом лишь благодаря 
тому, что была предоставлена самостоятельность 
действий городу и городским планировщикам , 
которые привлекли к разработке и реализации 
проектов тех, для кого они были предназначены. 
Это дало им возможность выбирать приоритеты 
и выполнять программы в соответствии с мест
ными потребностями. Инициатива показала, что 
иногда самый простой способ узнать, чего хотят 
люди, это просто спросить. 

Предоставление общественности возможнос
ти контролировать действия государства и выс
казывать свои предпочтения через свободные и 
активные органы печати поможет сократить зло
употребления властью и улучшить качество ус
луг. Действуя от имени бедных, активные сред
ства массовой информации Индии заблаговре
менно предупреждали об опасности голода и при
зывали общественность к действиям, которые 
скорее увенчаются успехом в обществе, где инфор
мация может распространяться свободно и где 
готовность общества к таким действиям может 
быть проявлена без опасения репрессий со сторо
ны правительства. 

Изучение положения бедных слоев населения. 
Изучение положения бедных зачастую предпола

гает проведение систематических исследований с 
помощью обследования домашних хозяйств и дру
гих методов. Обследование уровня жизни домаш
них хозяйств на Ямайке позволило получить не
которую примечательную информацию о двух 
программах, призванных помочь бедным (субси
дирование основных продуктов питания и продо
вольственные талоны для домашних хозяйств с 
низким уровнем доходов). Директивные органы 
были особенно обеспокоены тем, что страдающие 
от недостаточного питания дети не появлялись в 
клиниках, которые являются основным каналом 
для выявления тех, кому необходимы продоволь
ственные талоны. Однако обследование показало, 
что продовольственные талоны, предназначенные 
для домашних хозяйств с низким уровнем доходов, 
гораздо эффективнее общего субсидирования ос
новных продуктов питания с точки зрения охвата 
бедных слоев населения. 

В настоящее время существует много путей 
для того, чтобы выслушать мнение бедноты и 
принять его к сведению. Возможно, наиболее важ
ным моментом является привлечение неимущих 
к разработке и реализации предназначенных для 
них проектов. Приведенные ниже цифры говорят 
о чрезвычайно важном значении такого участия, 
которое наконец-то стало рассматриваться в ка
честве основополагающего условия теми, кто за
нимается вопросами развития. Из 121 проекта 
водоснабжения в сельских районах в 49 странах, 
среди проектов, которые предусматривали учас
тие в их разработке тех, для кого они предназна
чались, успехом увенчались 7 из 10 по сравнению 
лишь с 1 из 10 среди проектов, которые не пре
дусматривали такого участия. Это исследование 
также показало, что правительства играют клю
чевую роль в содействии такому участию. 

Использование местных каналов для завоева
ния доверия. Многочисленные исследования по
казывают, что на людей сильное влияние оказы
вает коллектив и что использование традицион
ных каналов общения играет особо важную роль 
в распространении новых идей. Очевидно, что это 
особенно справедливо в случае бедных слоев на
селения, где широко распространена неграмот
ность и отсутствуют возможности для получения 
знаний из других источников. Недавние исследо
вания успеха новой профилактической програм
мы в области здравоохранения в штате Сеара, 
Бразилия, показывают, что люди лучше всего 
учатся от себе подобных. И исследование, охва
тывающее 70 деревень в округе Матлаб в Банг
ладеш, показало, что пример других был ключе
вым фактором, повлиявшим на использование 
людьми новых методов регулирования размера 
семьи. В каждом случае тесное сотрудничество с 
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местными общинами позволило довести ценную 
информацию до сведения тех, кто в ином случае 
отверг бы ее или даже побоялся выслушать. Ра
бота через местные группы также была эффектив
на в Кении, где фермеры объединились в коопе
ративы для сбыта своего зерна, получения креди
та и совершенствования методов ведения сельс
кого хозяйства. Национальная программа обслу
живания сельского хозяйства действует через эти 
кооперативы и иногда выходит непосредственно 
на отдельных фермеров. 

Таким образом, завоевание доверия бедноты 
является ключом к эффективному обмену знани
ями, а вовлечение местных жителей является мощ
ным средством распространения новых знаний, 
будь то информация о новых семенах, новых про
тивозачаточных средствах или новых учебных 
программах. С учетом важности доверия не вы
зывает удивления то, что, как представляется, 
знания распространяются быстрее в деревнях, где 
социальная сеть плотнее. Чтобы оценить плот
ность и значение социальных связей в сельских 
районах Танзании, исследователи попросили, 
чтобы домашние хозяйства перечислили группы, 
к которым они принадлежат: церкви, мечети, по
хоронные общества, кредитные ассоциации, по
литические организации. Деревни с большим со
циальным капиталом имели более высокий уро
вень доходов, чем деревни с небольшим капита
лом. Вероятность использования удобрений, про
дуктов агрохимии и улучшенных семян в этих 
деревнях, как правило, намного выше. 

Предоставление знаний в распоряжение бед
ных. Подход, принятый Детским фондом Орга
низации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Не
пале, показывает преимущества предоставления 
знаний, которые могут использоваться бедными 
слоями населения. В этой стране в рамках про
граммы пропагандировались растворы, приго
товленные в домашних условиях, а не их коммер
ческие аналоги, но в рекламных материалах ме
тодика их использования описывалась термино
логией, применимой в обоих случаях. Вместо 
того, чтобы привести к сокращению продаж го
товых растворов, эта программа помогла повы
сить доверие к ним и увеличить местный спрос. И 
с углублением знаний о лечении заболевания, ме
стные жители в большей степени склонны исполь
зовать ту или иную форму пероральной регидра-
тации. Программа, обеспечив охват 96 процен
тов населения, помогла более чем вдвое сократить 
детскую смертность по причине желудочно-ки
шечных заболеваний. 

О важности предоставления знаний, которые 
беднота может использовать, и в такой доступ
ной форме, чтобы она могла ими воспользовать

ся, свидетельствует также борьба с распростра
нением СПИДа. Ученым известны пути распрос
транения заболевания и меры его профилактики. 
Но эта информация становится полезной для бед
ных лишь в том случае, если ее распространители 
знают местные условия и в сотрудничестве с мес
тными лидерами разрабатывают программы пре
дотвращения заболевания, подходящие для этих 
условий. Это было сделано в Эфиопии и Нами
бии, где уличные представления оказались более 
эффективными с точки зрения предотвращения 
СПИДа, чем радио, телевидение или печать. 

Осознание хронического 
характера разрыва в уровнях 
знаний и информационных 
проблем 

Что бы ни делали правительства, разрыв в 
уровнях знаний и информационные сбои будут 
сохраняться. Даже странам, реализующим актив
ную, ориентированную на накопление знаний 
стратегию развития, не удастся избежать этих 
проблем. Директивным органам приходится ми
риться с некоторыми изъянами: 

Во многих случаях приходится принимать клю
чевые решения, не обладая всей информацией; 
Во всех случаях они должны иметь в виду, что 
даже политика, не связанная с проблемой зна
ний и информации, будет реализовываться в 
стране, где могут дать сбой информацион
ные механизмы и тем самым рыночные ме
ханизмы. 

Выработка политики в условиях хронического раз
рыва в уровнях знаний. 

В главе 3 указывается на некоторые положи
тельные побочные эффекты образования: обра
зованные фермеры обучают необразованных, 
образованные матери имеют более здоровых де
тей и так далее. В других случаях действия, иду
щие на пользу компании или частному лицу, име
ют отрицательные побочные эффекты: нагляд
ным примером является загрязнение воды ком
паниями и воздуха автомобилями. Важная роль 
правительства заключается в том, чтобы добить
ся максимального благосостояния путем коррек
тировки стимулов для учета этих побочных эф
фектов, например, предоставляя стипендии для 
получения образования и облагая налогом заг
рязнение воды и потребление бензина. Но по
скольку эти побочные эффекты трудно замерить, 
политикам редко известны их точные парамет
ры. Но это не означает, что правительства дол
жны их игнорировать. Правильно идти методом 
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проб и ошибок, используя имеющиеся в распо
ряжении правительства инструменты для кор
ректировки стимулов с целью выхода на соци
ально желаемые результаты. 

Потребность в эффективных политических 
мерах является наибольшей тогда, когда действие 
или бездействие угрожает причинить необрати
мый ущерб благополучию людей. Мы не знаем 
наверняка будущие последствия сегодняшнего 
выброса двуокиси углерода с точки зрения гло
бального потепления. Но с учетом этой опаснос
ти было бы благоразумно перестраховаться и ог
раничить эмиссию наиболее эффективным с точ
ки зрения затрат способом. Точно так же мы не 
можем знать заранее, какая разновидность сала
мандры или орхидеи содержит лекарство от рака 
или как разнообразные виды поддерживают друг 
друга и сохраняют всю нить жизни. Поэтому бла
горазумнее сохранить хрупкие и уникальные эко
системы, даже если это означает отказ от крат
косрочной экономической выгоды создания пас
тбищ на месте лесов или строительства портов на 
месте водно-болотистых угодий. В других облас
тях, например в здравоохранении, бездействие 
может иметь необратимые последствия. Хотя по
казатели долгосрочных последствий недостаточ
ного питания детей менее чем совершенны, мы 
знаем, что эти последствия вероятнее всего будут 
постоянными и что благоразумные правительства 
должны обеспечить надлежащее питание каждо
му ребенку. 

В этих и других случаях директивным орга
нам также мешает отсутствие информации о воз
действии конкретных политических мер. Действи
тельно, большинство политических решений, 
даже те, которые не ведут к побочным эффектам 
или необратимым последствиям, приходится при
нимать в условиях сохраняющегося разрыва в 
уровнях знаний. Отчасти эта дилемма обуслов
лена несовершенным знанием природы человека: 
люди реагируют на политику непредсказуемо. 
Эта проблема стоит острее в развивающихся стра
нах, где способности разработки и реализации 
политики не столь полно развиты и где техноло
гия сбора и анализа информации о реакции лю
дей зачастую не отработана. 

Имеется множество примеров того, как нали
чие у правительства информации сыграло реша
ющую роль в реализации государственных про
грамм. Например, если правительство не может 
эффективно контролировать продажу товаров, 
оно не может ввести налог на продажу. Традици
онно многие развивающиеся страны активно ис
пользовали налоги на торговлю в качестве источ
ника дохода не потому, что хотели ограничить 
торговлю, а потому, что продаваемые товары 

должны проходить через несколько очевидных 
контрольных пунктов и поэтому могут быть лег
ко отслежены и обложены налогом. К счастью, 
все больше развивающихся стран решили вос
пользоваться резко упавшими ценами на новую 
технику и упрощением процедур ее использова
ния, с тем чтобы расширить пакет налогов, кото
рые могут быть эффективно собраны. В Цент
ральной и Южной Америке в ряде стран повыси
лось качество и увеличился объем информации, 
собираемой об индивидуальных налогоплатель
щиках. Для отслеживания характеристик налого
плательщика, сделок, сообщенных третьими ли
цами, и учета сбора налогов и задолженности по 
их уплате используются регистрационные номе
ра налогоплательщиков и компьютеризирован
ные базы данных. 

Выработка политики в условиях хронических 
информационных сбоев 

Возможно наиболее трудной проблемой при 
выработке политики является признание наличия 
пробелов в имеющейся информации и внесение 
соответствующих политических корректив. Труд
ности, обусловленные неспособностью учитывать 
хронические информационные сбои, можно отме
тить в двух очень различных регионах (страны с 
переходной экономикой в Центральной и Восточ
ной Европе и затронутые финансовым кризисом 
страны Восточной Азии). 

В странах с переходной экономикой очевид
ны весьма болезненные последствия отсутствия 
институциональных механизмов решения инфор
мационных проблем. После замены неэффектив
ной системы центрального планирования рыноч
ной системой цен, прибыли и частной собствен
ности можно было ожидать резкого роста объе
мов производства. Вместо этого производство 
резко упало — и до сих пор не восстановилось, 
почти десятилетие спустя с начала переходного 
периода. Отчасти это объясняется тем, что тем
пы, последовательность и способ перехода раз
рушили механизмы распространения информа
ции быстрее, чем могли быть созданы новые ме
ханизмы для рыночной экономики. 

После развала Советского Союза в 1991 году 
советский производственный потенциал остался 
на месте, а многочисленные ценовые и торговые 
диспропорции старой системы исчезли. Однако в 
10 из 15 стран, входивших в бывший Советский 
Союз, ВВП сократился почти наполовину (рис. 
10.1). Чем объясняется такой обвал? При цент
ральном планировании многие предприятия по
лагались на единственного поставщика вводимых 
ресурсов. С освобождением рынков у производи
телей появились новые возможности по всей це-
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ханизмы для решения этой задачи. Бразилия вве
ла налог на приток капитала. В Чили создана си
стема обязательных депозитов. Колумбия ввела 
ограничения на открытую позицию банка. Рас
сматриваются и другие механизмы, в том числе 
предложения ограничить или отменить скидки с 
налога на доходы корпораций с учетом выплаты 
процентов по краткосрочным займам в иностран
ной валюте. Сработают ли они? Лишь время и 
гибкие коррективы дадут ответ. Пока же с опре
деленностью ответить на эти вопросы не 
представляется возможным. 

Движение вперед 

Последние концепции развития основывались 
на той посылке, что рынки работают достаточно 
хорошо, чтобы обеспечить развитие и покончить 
с нищетой. Более широкое осознание информаци
онных проблем позволяет говорить о том, что 
рынков самих по себе подчас недостаточно; обще
ству также необходима политика и институцио
нальные механизмы, облегчающие приобретение, 
адаптацию и распространение знаний и смягчаю
щие последствия информационных сбоев, особен
но для бедных слоев населения. Такой подход под
разумевает расширение сферы действий государ

ства. Однако на деятельности правительств, как и 
на деятельности рынков, негативно сказываются 
сбои в работе информационных систем. Решая, 
какой проблемой заняться, директивные органы 
сопоставляют масштаб информационной пробле
мы и возникающего в результате сбоя в работе 
рыночного механизма со способностью правитель
ства улучшить ситуацию. Правильный путь дей
ствий зависит от конкретных обстоятельств. Од
нако во всех странах готовность к познанию, при
знание того, что мы многого еще не знаем, и го
товность вносить коррективы по мере движения 
вперед увеличат шансы на успех. 

В начале мы сравнили знания со светом. Ког
да через 25 лет мы оглянемся назад на тот путь, 
который пройдет развитие за первую четверть 
XXI века, мы спросим себя, какие страны добь
ются особого успеха? Это конечно будут те стра
ны, которые сумеют наладить процесс приобре
тения знаний, расширят возможности для их ос
воения и улучшат средства связи для всех своих 
граждан. Это будут те страны, которые также 
найдут способ избежать информационных сбо
ев и повысят эффективность рынков. Таким об
разом это будут те страны, которые распрост
ранят силу и влияние знаний, с тем чтобы обес
печить полноценную жизнь для всех. 



Техническое 
примечание 

Таблица 1.2 составлена по Еах1ег1у, Ьеуте апс! 
РгйсЬеН с помощью дисперсионного разбиения 
данных по трем исследованиям, приводимым в 
таблице. Первоначально они составили следую
щее уравнение: 

Рост ВВП на душу населения = 

рост СПФП + 0,4 х рост капитала на душу 
населения, 

в котором коэффициент 0,4 представляет со
бой долю капитала в ВВП. Затем они разбили 
дисперсию роста ВВП на душу населения следу
ющим образом: 

Дисперсия (рост ВВП на душу населения) = 

Дисперсия (рост СПФП) 

+ (0,4)2 Дисперсия (рост капитала на душу 
населения) 

+ 2 х 0,4 х Ковариация (рост капитала на душу 
населения) 

+ 2 х 0,4 х Ковариация (рост СПФП, рост ка
питала на душу населения). 

Таким образом, в первой строке таблицы ука
зывается величина, полученная для второго чле
на правой части уравнения, которая выражена в 

■ ■ ■■■■■ . - . ■ . ' . ' ■ " " . • . . . : . ■ ■ 

виде процента от общей дисперсии в росте ВВП 
на душу населения. В третьей и четвертой строке 
таблицы указаны значения по, соответственно, 
третьему и четвертому члену. Во второй строке 
таблицы приводятся суммарные значения третьей 
и четвертой строки. 

В рисунке врезки 1.3 учтена оценка уравнения, в 
котором темпы роста ВВП на душу населения стра
ны были регрессированы по отношению к несколь
ким независимым переменным, включая те из них, 
которые, по предположениям, оказывали влияние 
на доступ страны к знаниям и способность их при
менять. Были собраны и использованы данные по 
74 странам и средние показатели за тридцать лет 
(1965-1975,1975-1985 и 1985-1995 годы). Во избежа
ние воздействия на результаты обратной причин
но-следственной связи были взяты величины неза
висимых переменных по состоянию на начало каж
дого десятилетия, на основе которых были выведе
ны средние зависимые величины переменных. 

Зависимая переменная в уравнении (РОСТ) 
представляет собой рост реального ВВП на душу 
населения в международных долларах 1985 года. 
При оценке периода 1965-1992 годов были ис
пользованы данные из Репп №огШ ТаЫез 5.6 
(ШЕК 1998) и данные из \УогЫ Вапк 1998с! за 
период 1980-1995 годов. В случаях взаимного на
ложения периодов из двух данных источников 
применялись усредненные показатели по соответ
ствующим годам. 

В числе независимых переменных были три кон
трольных переменных (ОТКРЫТОСТЬ, ТЕЛ ЕФ100 
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и ШКОЛА) и три государственных переменных 
(ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОХОД и ИНВЕСТИЦИИ). 
Под ОТКРЫТОСТЬЮ понимается открытость 
страны для торговли, измеряемая объемом экспор
тно-импортных операций, который выражен про
центом номинального ВВП. Данные приводятся по 
КВЕК 1998. ТЕЛЕФ100 представляет собой число 
телефонных линий на 100 жителей. Данные приво
дятся по базе данных Международного союза элек
тросвязи. Переменная ШКОЛА представляет собой 
среднее количество лет образования населения. 
Данные взяты из проекта СПФП Группы сбора 
данных по развитию Всемирного банка. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО представляет собой долю 
общих расходов правительства в реальном ВВП в 
международных долларах 1985 года. Данные взя
ты из Ш Е К 1998 года. Показатель ДОХОД — 
реальный ВВП на душу населения. Данные из 
ЫВЕК 1998 года за период с 1975 по 1992 год и 
Всемирного банка 1998с1 по остальным годам. 
ИНВЕСТИЦИИ означает долю инвестиций в ре
альном ВВП. Данные из ИВЕК 1998. 

В таблице Тех1 представлены результаты. 
Точечные оценки по логарифму ДОХОДА и его 
квадрату были близки к оценкам из Еа51ег1у апё 
Ьеуте 1996. Результат подтверждает наличие кон
вергенции и свидетельствует о том, что конвер
генция в сильно отстающих странах происходит 
медленно или вовсе отсутствует. Величины дру
гих коэффициентов приближались к данным, по
лученным в других исследованиях. 

Затем на основе оценочного уравнения были 
рассчитаны средние темпы роста изучаемого об
разца с помощью установления средних фикси
рованных величин и изменения контрольных ве
личин в пределах «низких» и «высоких» значений. 
«Низкие» значения представляют собой стандар
тное отклонение ниже среднего значения на 1 или 
больше, а «высокие» — то же самое, но выше сред
него значения. 

Таблица Тех1 

Влияние регрессии роста ВВП на доступ к 
знаниям и возможность его применения 

Независимая 
переменная 
Константа 
ОТКРЫТОСТЬ 
ТЕЛЕФ100 
1_од (1+ШКОЛА) 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
[_од ДОХОДА 
(1_од ДОХОДА)2 

ИНВЕСТИЦИИ 

Скорректированный 
Кол-во наблюдений 

Коэффициент 
регрессии 

-0,27 
1,03 х Ю-4* 
6,66 х Ю-4* 

0,012* 
-0,001 ** 
0,086 * 

-0,006 * 
9,08 х Ю-4** 

В2 0,24 
197 

Статистика 
критерия 

-1,80 
2,20 
2,08 
2,29 
-3,95 
2,07 
2,36 
3,28 

** Значительный на уровне 1%. 
* Значительный на уровне 5 %. 

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка. 



Библиографические 
примечания 

Данный отчет был подготовлен на основе широ
кого ряда документов Всемирного банка и многочис
ленных внешних источников. Работы Всемирного бан
ка включают как результаты проводимых в настоящее 
время исследований, так и работы, выполненные по 
экономике отдельных стран, секторам хозяйства и от
дельным проектам. Эти и другие источники приведе
ны в алфавитном порядке по фамилии автора или на
званию организации и сгруппированы в двух разделах: 
специальные исследования для целей настоящего От
чета и избранная библиография. Некоторые из специ
альных исследований можно будет получить в виде 
серии РоПсу КезеагсЬ \Уогкт§ Рарег, а остальные — 
через офис по подготовке Отчета о мировом развитии, 
представляют собой синтез наиболее важных публи
каций и работ самого Банка. Высказываемые в них 
точки зрения не являются обязательной позицией Все
мирного банка или данного Отчета. 

В дополнении к основным перечисленным источни
кам ценные советы и руководство обеспечивали многие 
специалисты, работающие как во Всемирном банке, так 
и вне Банка. Особую благодарность необходимо выра
зить Пранабу Бардхану, Грегори Инграму, Жан-Жаку 
Лафонту, Дилипу Мукхерджи, Джонатану Мордуку, 
Кристоферу Удри и Джону Вильямсону. Необходимо 
также выразить особую признательность исполнитель
ным директорам Банка за их неоценимые замечания. 

Дополнительные замечания и предложения внесли 
Джеймс Адаме, Кулсум Ахмед, Мир А. Алтаф, Катрин 
Бейн, Рема Баласундрам, Майкл Бэкстер, Тамара Белт, 
Пол Бермингэм, Наташа Бешомер, Дипак Бхаттасали, 
Тайлер Биггс, Джеймс Бонд, Франсуа Бургиньон, Де
рек Байерли, Вильям Бирд, Аджай Чибер, Джон Дэй-
ли, Пол Дэйвид, Асли Демиргюс-Кунт, Шантаянан Де-

• ■ : . . . . ; -

вараджан, Донна Даусетт-Койроло, Жаклин Дюбау, 
Гюннер Ескеланд, Гершон Федер, Освальдо Фейнстейн, 
Хабиб Фетини, Карстен Финк, Кеннет Флэмм, Эмма-
нуэл Форестье, Джейсон Фурман, Алэн Гелб, Кристи
ан Гротэрт, Санджив Гупта, Джефри Хаммер, Ян Г. 
Хегги, Джон Хейлбрунн, Питер Хеллер, Лауритс Холм-
Нилсен, Кэролайн Хаттер, Джонатан Ишам, Ханнан 
Джакоби, Ян Джонсон, Кристин Джонс, Даод Л. Кай-
раллах, Налин Кишор, Мэтью Кредо Кумуэн, Майкл 
Креммер, Кейти Крумм, Пьер Ланделл-Миллс, Кэрол 
Ли, Фред Леви, Кэтрин Маршал, Джин Роуджер Мер-
сье, Прадип Митра, Раджа Митра, Джоел Мокир, Ди-
лип Мукерджи, Мохамед Мухсин, Мустафа Камел 
Набли, Викрам Неру, Ричард Нельсон, Ричард Нью-
фармер, Марис О'Рурке, Мид Оувер, Гавард Парк, 
Джон Пейдж, Фил Парди, Гилермо Перри, Гай Пфеф-
ферман, Борис Плескович, Карл Прей, Дэнни Куах, 
Виджая Рамачандрам, Дэни Родрик, Александер Рон-
дос, Марк Розенцвейг, Алэн Руби, Камал Сагги, Джо
ан Салоп, Марсело Селовски, Измаил Серагелдин, Пол 
Сигельбаум, Питер Смит, Анил Сривастава, Анна 
Стахмер, Индер Суд, Хун Тань, Винод Томас, Бригита 
Туасон, Дина Умали-Дейнинджер, Рудольф В. Ван Пай-
мбрек, Кешав Варма, Вальтер Вергара, Роберт Ватсон, 
Бьорн Веллениус, Джордж Вест, Стюарт Вайтхед, Джон 
Вильямсон, Л. Колин Сюй и Биллем Зийп. Сотрудни
ки СоттишсаИопБ ОераПтеШ оГ ^а5пт§1оп Т).С. 
Адриен Брусселарс, Мета де Кокеромонт, Венди Гай-
етт, Гльен Гаймон, Пол Холтс, Дафни Левитас, Терра 
Линч, Хейди Манли, Лорел Морес и Алисой Смит вне
сли важный вклад в редактирование Отчета. Весомый 
вклад в подготовку Отчета внесли также Кэрол Бест, 
Эмили Каин, Елизабет де Лима, Мишель Мейсон и 
Джордж Мур. 
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При подготовке Отчета были проведены широкие 
консультации. Мы выражаем особую благодарность 
следующим организациям и лицам за подготовку кон
сультативных заседаний: Правительству Канады и 
Институту экономического развития Всемирного бан
ка за проведение консультаций в ходе специальной 
конференции, посвященной вопросам глобальной ин
формации, прошедшей в 1997 году Торонто; министер
ству иностранных дел Дании; министерству иностран
ных дел Финляндии; министерству сотрудничества Гер
мании; Национальному совету по экономическим ис
следованиям в Ныо-Дели; Вивек Бхарати в Постоян
ном представительстве Всемирного банка в Ныо-Дели; 
Организации экономического сотрудничества и разви
тия в Париже; Остину Ху в Постоянном представитель
стве в Пекине; Эндрю Роджерсону и Кейко Итох в По
стоянном представительстве в Лондоне; Институту за
рубежного развития; Институту инновационных иссле
дований; Мике Ивасаки в Постоянном представитель
стве в Токио. Мы также благодарим трастовые фонды 
Дании, Норвегии и Швейцарии за щедрое финансиро
вание, предоставленное на цели проведения специаль
ных исследований в рамках настоящего Отчета. 

Мы хотим поблагодарить многочисленных участ
ников консультаций, это — в Пекине: Цзин Чэнь, Ся-
очжу Чэнь, Сяньхун Дэн, Чжэнглай Дэн, Сюань Фэн, 
Остин Ху, Кейти Крумм, Сяомин Лай, Чжан Лансун, 
Ханьлинь Ли, Цзинвэнь Ли, Шаньтун Ли, Ванжун Ли, 
Сяофу Ли, Дэсю Ма, Ян Ма, Вэйфан Мин, Сяогуан 
Оуян, Хун Шэн, Цзикан Вань, Цзикан У, Хауньчжунь 
Се, Хуэйсин Сю, Пэйцзэнь Сюань, Сяочжунь И, Юнг-
дин Юй, Вэйин Чжан, Сянчэнь Чжан, Дихуа Чжао; в 
Берлине: К.Й.Амоако, Ела Бхатт, Лахос Бокрос, Х.Е. 
Карлос Брессер-Перейра, Хайнц Бюхлер, Харалд Фюр, 
Сесилия Галлардо де Кано, Тассо Герейссати, Хеба 
Хандусса, Нгуень Тай Хань, Ингомар Гаучлер, Джер
си Гауснер, Алэн Гирш, Гудрун Кочендорфер-Луциус, 
Клаус Кониг, Армии Лашет, Генриетта Менса-Бонсу, 
Джоерг Мейер-Стамер, Солита Монсод, Волф Прюсс, 
Олег Д. Проценко, Волфганг Шмитт, Карл-Дитер 
Шпрангер, Клаудия М. Вон Монбарт; в Копенгагене: 
Пол Енгберг-Педерсен, Дженс Крюммхолт, Фроде 
Неергаард, Клаус Винкел; в Хельсинки: Мария Ерола, 
Каарина Раутал; в Лондоне: Джофф Барнард, Хитер 
Будж-Рид, Чарльз Клифт, Бен Файн, Каролайн Хар-
пер, Роберт Ламб, Розмари МкГее, Энди Нортон, Энд
рю Скотт, Пол Сррей, Кой Томпсон, Патрик Ватт, 
Алекс Вилке; в Ныо-Дели: Андре Бетей, Вивек Бхара
ти, Винаяк Чаттерджи, Мринал Датта Чоухари, Бибек 
Деброй, Ашок Десай, Ашок Гангули, Джеймс Хансон, 
П.В.Индиресан, Л.С. Джайн, Эдвин Лим, Ракеш Мо-
хан, Дипак Найар, Р.С. Парода, Р.К. Пачаури, В.С. 
Раджу, С. Рамачандран, Джайрам Рамеш, С.Н.Р. Рао, 
Н.С. Саксена, Пронаб Сен, Н. Сешагири, Харшавард-
хан Сингх, Парвиндер Сингх, С. Сундарешан, Суреш 
Тендулкар, Марк Тулли; в Нью-Йорке: Нэнси Барри, 
Джозеф Фоумби, Мортен Гирсинг, Марджори Ныо-
ман-Виллиамс, Кеннет Превитт; в Оттаве: Брент Гер-
берт-Копли, Кэролайн Пестио; в Париже: Грэм Вике-
ри, Винь-Инь Юй; в Торонто: 70 НПО и членов прави
тельств, участвовавших в заседании, посвященном вы
ходу Отчета в свет; в Токио: Дун-Се Ча, Юнь-Так Чунь, 

Акира Гото, Томоко Хирай, Фарук Икбал, Мика Ива
саки, Румико Какишима, Йунг-Ки Ли, Хироюки Мае-
да, Масаки Омура, Садао Нагаока, Икуджиро Нона-
ка, Наоки Сужуки, Казуо Такахаши, Хиротака Такеу-
чи, Шуджиро Урата; в Вашингтоне па заседании с уча
стием членов Академической консультативной группы 
по подготовке Отчета, это были: Пол Дэйвид, Роберт 
Евенсон, Джозеф Гринвальд, Ричард Нельсон, Гавард 
Пак, Верной Руттан, Люк Соте; на заседании с участи
ем членов Совета по управлению информацией Всемир
ного банка: Роберто Чавез, Борис Курнеде, Стивен Ден-
нинг, Освальдо Файнстайн, Патрик Грассо, Дейвид 
Грей, Патти Хамшер, Наджи Ханна, Аднан Хассан, 
Патрис Маллет, Клаус Тайлмз; на заседании с участи
ем членов Консультативной группы по развитию част
ного сектора, это были: Дебра Амидон, Роберт Бук-
ман, Марк Демарест, Нил Дуффи, Лиф Едвинссон, Пи
тер Евелл, Питер Геншел, Роберт Хибелер, Дэн Холц-
хаус, Синтия Джонсон, Бипир Джуннаркар, Стивен 
Керр, Еско Килпи, Джеймс Мингле, Карла О'Делл, Ха-
уард Пак, Една Пашер, Пол Педерсон, Алэн Пауэлл, 
Хьюберт Ст. Онг, Том Стьюарт, Сыозан Стаки, Карл 
Ерик Свейби, Майк Талакер, Роб Вандер Спек, Виви-
ен Ви, Андерс Вийкман и Карл Вийг. 

Обзор 
Сопоставление показателей по Корее и Гане основа

но на данных, взятых из публикаций Зиттегз апо! НезЮп 
1994 и \УогИ Вапк 1993Ь. Данные по числу новых сортов 
риса и кукурузы, предоставленные государственными на
учно-исследовательскими организациями, извлечены из 
ВуеНее апё Моуа 1993 и Ьорех-Регеп-а апё Могпз 1994. 
Вывод о том, что более образованные фермеры более опе
ративно применяли технологические достижения «зеле
ной революции» и что выгоды, полученные фермерами 
от образования возросли в тех районах, где имелись наи
большие возможности для увеличения доходов от при
менения новых сортов, основан на публикации РозСег апё 
Козепгл'е1§ 1996. Оценка потери дохода фермерами в свя
зи с медленным принятием и неэффективным использо
ванием высокоурожайных сортов приводится по Роз1ег 
апо! Козепг^ещ 1995. Результаты обследования, прове
денного в южной Индии, которое было посвящено воп
росам резкого увеличения реальных доходов мелких фер
меров в результате введения новых сортов семян, взяты 
из специального исследования, выполненного Розенцвей-
гом. Обследование доходов фермерских хозяйств в юж
ной Индии и потребления ими калорий приводится в 
НагеП апс! оГЬегз 1991. В специальном исследовании, про
веденном Мукхерджи, обсуждается инициатива привле
чения общественности к разработке бюджета в Порто-
Алегре. Документальное обоснование других материалов 
Обзора приводится в библиографических примечаниях 
к остальным главам. 

Глава 1 
Томас Джефферсон цитируется по работе Т>&у\й 

1993. Причины изменения соотношения между дохо
дом на душу населения и смертностью детей в возра
сте до одного года были выявлены в ходе обсуждения 
совершенствования стандартов в сфере здравоохра
нения, приведенного в ^ о г И Вапк 1993с. Изучение 
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воздействия образовательного уровня матерей на 
смертность детей в возрасте до одного года взято из 
работы РПтегапё РгксЬеи 1997, в которой приводят
ся также показатели смертности по 45 развивающим
ся странам. Во врезке 1.1 использовалась информа
ция, предоставленная Луисом Заенцом. Воздействие 
курения на детский и женский организм рассматри
вается в \\^ог1ё Вапк 1996. Данные о воздействии об
разовательного уровня главы домашнего хозяйства на 
уровень доходов и бедности домашних хозяйств во 
Вьетнаме взяты из Шог1ё Вапк 1995Б. 

Подход, учитывающий совокупную производи
тельность факторов производства, описан в 8О1О\У 1956. 
Врезка 1.2 основана на публикациях Уоип§ 1995, Ю т 
апё Ьаи 1992, Юи§тап 1994, Юепо\у апё К.оёп§иег-
С1аге 1997Ь и 5и§НС2 1996. Исследования воздействия 
образования на рост ВВП на душу населения в США 
изложены в работе Оешзоп 1985. Изучение совокуп
ной производительности факторов производства в 98 
странах освещается в публикации К1епо\у апё 
К.оёп{шег-С1аге 1997Ь. Цитата из Альфреда Маршал
ла взята из МагзЬаП 1980. Целевые инвестиции в обра
зование, инновации и адаптацию знаний были впер
вые включены в модели роста в Яотег 1990 и Ьисаз 
1988. Врезка 1.3 основана на расчетах, произведенных 
сотрудниками Всемирного банка (читайте техническое 
приложение). Исследование воздействия качества ин
ститутов и разумной политики на экономический рост 
рассматривается в работе 0180П, Загпа апё Змату 1997. 
Показатели роста международной торговли за 1960-
1995 годы основаны на публикации МогИ Вапк 1998с!; 
доля операций между многонациональными корпора
циями и их филиалами в мировой торговле взята из 
^ог1ёВапк1997ё. 

Оценка доли ВВП в основных странах ОСЭР, свя
занной с производством и распространением знаний, 
была произведена ОЕСБ 1996Ь. Статистические дан
ные о количестве патентов, выданных во всех странах 
мира, извлечены из специального исследования, про
веденного Вга§а, Ртк , апё 5ери1уеёа. Прогноз средней 
продолжительности производственного цикла в авто
мобильной промышленности США и Японии взят из 
Шез1ег 1993. Гипотетический пример с Боингом 767 сто
имостью в 500 долларов, показывающий резкое сни
жение затрат и увеличение мощности информацион
ных технологий, почерпнут из публикации \УНО 1988. 
Статистические данные об увеличении телефонного 
трафика с 1975 по 1995 год содержатся в работе \Уог1ё 
Вапк 1997(1. 

Глава 2 
При подготовке данной главы использовались ма

териалы публикации Еуепзоп апё Мезфпа! 1995. Ре
зультаты исследования производительности 200 фирм 
в Кении приведены в публикации КРЕБ 1998, в кото
рой также освещаются обследования, проведенные в 
Гане и Зимбабве, которые дали аналогичные резуль
таты. Раздел, посвященный освоению технических зна
ний в глобальном масштабе, основан на материалах 
специального исследования Ьа11 (Ь) и БаЫтап 1994. 
Показатели средней производительности труда в пря
дильной отрасли Кении извлечены из работы Раек 1987. 

Процент проводимых в мире НИОКР и научных пуб
ликаций, изданных в рамках НИОКР в промышленно 
развитых странах, взят соответственно из публикаций 
1ЖЕ5СО 1996 и Еигореап Сотгшззюп 1994. Урок опы
та ЯПОНИИ О значении импорта обсужден в публика
ции 1Ма§аока 1989. Изменение структуры международ
ной торговли с 1970-х годов обсуждается в специаль
ном исследовании Ьа11 (Ь). Врезка 2.1 составлена на 
основе работы Р1ага апё Запашкопе 1997. Обследова
ние, приведенное в данной врезке, взято из публика
ции Е1МШО 1995. Совершенствование производствен
ного процесса «Сударшан Кемикал Индастриз» обсуж
дается в СЪепгиса1 \Уеек 1994. Статистические данные 
о количестве выданных в США патентов, приходящих
ся на долю многонациональных компаний, взяты из 
специального исследования, выполненного Кшпаг. С 
практикой заключения субподрядов малайзийским 
филиалом корпорации «Интел» можно ознакомиться 
в публикации \Уог1ё Вапк 1993Ь. Исследования, на ко
торые делается ссылка во врезке 2.2, приводятся по 
Ьеуте апё КепеИ 1992, МаШогга 1995 и \Уог1ё Вапк 
1993Ь. Данные о «гс^иПаёога» и их относительной 
изолированности от остальной экономики Мексики 
были предоставлены «Алфа Сауфвест Корпорейшн». 
МВФ предоставил статистические данные об увеличе
нии объема платежей в связи с передачей технологий 
за разные годы. Информация о проводимых корейски
ми фирмами переговорах о лицензировании содержит
ся в работе Епоз 1991. Меры, предпринятые Министер
ством международной торговли и промышленности 
Японии по ослаблению позиции иностранных лицен
зиаров на переговорах в 50-е и 60-е годы, приведены в 
публикации 1Ча§аока 1989. В работе ЗПЪегтап апё 
уУе155 1992 сообщается о передаче технологий США 
европейским странам в рамках Плана Маршалла. В 
публикации Е^ЕЗСО 1997 содержатся данные о ко
личестве учащихся из развивающихся стран, получа
ющих высшее образование за рубежом. О положитель
ном опыте развивающихся стран, реализующих про
граммы борьбы с «утечкой мозгов», сообщается в ра
ботах ОаЫшап апё Запашкопе 1990 и Ю т 1997. Ин
формация о том, как Кот-д'Ивуар снизил стимулы к 
повышению эффективности производства в текстиль
ной промышленности, содержится в работе Му1е1ка 
1985. Попытка Бразилии создать собственную компь
ютерную промышленность приводится в ОаЫтап 1993. 
Данные, свидетельствующие о том, что обусловлива
ние субсидий показателями экспортной деятельности 
обеспечило использование технологий, которые были 
достаточно сложными, чтобы позволить странам Вос
точной Азии конкурировать на мировых рынках, взя
ты из \\^ез1рпа1 1990. Врезка 2.3 составлена на основе 
Кау 1998. Обсуждение различных способов, которыми 
Япония, Корея и Тайвань (Китай) обеспечили государ
ству важную роль в развитии промышленности, содер
жится в публикации \Уог1ё Вапк 1993Ь. Проведение 
Гонконгом (Китай) и Сингапуром более традиционно
го, ориентированного на внешний мир политического 
курса, который предусматривал гораздо более низкую 
степень вмешательства государства, обсуждается в ра
ботах ХУогИ Вапк 1993 Ь и БаЫтап 1994. С результа
тами одного из первых исследований экспорта техно-
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логий из развивающихся стран можно ознакомиться в 
работе ОаЫтап апс! ЗегсоуюЬ 1984. Врезка 2.4 основа
на на материалах специального исследования, прове
денного Вга§а, Р т к , апс1 5ери1уес!а. Врезка 2.5 опира
ется на работу МапзПеИ 1994 и 1995. В проведенном 
Вга§а, Ртк , апсЗ ЗерЫуеа'а специальном исследовании 
обсуждаются затраты, связанные с разработкой, тес
тированием и продвижением на рынок нового лекар
ства. В готовящейся к печати работе исследователи 
Маг2о1еш апс! N615011, а также Мапзг1е1с! 1994 и 1995, 
впервые говорят о незначительном положительном 
воздействии защиты прав интеллектуальной соб
ственности на экономический рост в разных странах. 
Данные об увеличении числа развивающихся стран, под
писавших Парижскую и Венскую конвенции о защите 
прав интеллектуальной собственности, были предостав
лены Всемирной организацией интеллектуальной соб
ственности (ВОИС) и приводятся в специальном иссле
довании, проведенном Вга§а, Ртк, апс! 5ери1уес!а. Врезка 
2.6 извлечена из специального исследования Вга§а, Ртк, 
апс! Зери1уес!а. В этом же специальном исследовании рас
смотрены новые проблемы, связанные с защитой прав ин
теллектуальной собственности, с которыми сталкивают
ся развивающиеся страны в области биотехнологии и ин
формационной технологии и обсуждается Договор ВОИС 
об авторских правах, а также Договор ВОИС об испол
нительской деятельности и фонограммах. 

Исследование технологических институтов и по
литики Китая, Кореи, Мексики, Тайваня (Китай) и 
Японии изложено в работе Ег§аз апс! о1Ьегз 1997. Со
поставление затрат на НИОКР как доли ВВП в разви
вающихся и промышленно развитых странах взято из 
специального исследования Ьа11 (Ь), в котором описы
вается также расширение проведения НИОКР частны
ми фирмами в развивающихся странах за последние 
15 лет и стратегия развития отечественных НИОКР в 
Корее. Врезка 2.7 основана на публикации \Уог1с! Вапк 
1997Г. Оценка доходов от проведения сельскохозяй
ственных исследований содержится в работе А1з1оп апа" 
оШегз 1998. Отсутствие защиты прав интеллектуаль
ной собственности в сфере важнейших сельскохозяй
ственных технологий обсуждается в специальном ис
следовании, проведенном Ргау. Программы реструкту
ризации государственных научно-исследовательских 
лабораторий в Бразилии, Индии, Китае, Корее и Мек
сике и их переориентация на удовлетворение потреб
ностей производственного сектора приведены в специ
альном исследовании Ьа11 (Ь). Данные о лидирующем 
положении Кореи по количеству частных НИОКР и 
способствовавшие тому факторы приводятся в работе 
Кип 1997. Статистические данные по объему продаж 
лекарств, полученных из растений, лечебные свойства 
которых обнаружены коренным населением, а также 
данные по натуральным фармацевтическим препара
там для США, взяты из работы ВгизЬ апа" 8аЫпзку 1995 
и ЦГМСЕР 1995. Противоположный пример прекра
щения использования местных знаний, как это имело 
место в случае пероральных регидратационных раство
ров, обсужден в публикациях ЫМСЕР 1995 и ХУегпег 
апс1 Запрета 1997. Врезка 2.8 основана на работе 
0ш5итЫп§ апс! о1пегз 1995. Врезка 2.9 подготовлена 
на основе материалов Е5МАР 1991Ь. 

Глава 3 
Исследования рынков труда, в которых устанав

ливается взаимосвязь между заработной платой и на
чальным образованием, изложены в публикациях 
01е\у\уе 1998 (по Гане), Кш§Ы апс! 8аЬо1 1990 (по Ке
нии и Танзании), АИегтап апс! о1пегз 1996 (по Паки
стану) и Мо11 1998 (по Южной Африке). Изучение эф
фекта «корочки» или, иначе говоря, диплома об 
окончании учебного заведения содержится в рабо
тах уап йег Оаа§ апс! УууегЪегё 1989, ТаууеЬ 1991, и 
К т ё 1990. 

В библиографических примечаниях к обзору со
держатся ссылки на исследования, в которых установ
лено, что более образованные фермеры добиваются бо
лее высокой производительности труда и выше веро
ятность получения ими выгод от применения техноло
гических достижений. В работе Огагет апс! Уос!ор1Уес 
1995 установлено, что более образованные словенские 
рабочие в меньшей степени пострадали от снижения 
уровня занятости и реальной заработной платы. Источ
ником данных о том, что лица, чей уровень образова
ния выше, с большей вероятностью будут пользовать
ся новыми противозачаточными средствами, является 
публикация .1е)ееЪпоу 1995. Благоприятное воздействие 
образования на коэффициент интеллектуального раз
вития, а также развитие врожденных способностей и 
умственное развитие обсуждаются в работе 51егпЬег§ 
апс! Оп§огепко 1997. Врезка 3.1 основана на материа
лах Уоип§ 1997. С четырьмя основными способами, 
позволяющими матерям растить здоровых детей при 
помощи образования, можно ознакомиться в работах 
01е\у\уе 1997, ТТютаз апс! 81гаизз 1992, Ваггега 1990, 
РгапкепЬегз 1995, Козеп2\уе1§ апй 8спи11г 1982 и 
ТЬотаз, Ьауу, апй 81гаизз 1996. Примеры ТОГО, как об
разование дополняет услуги здравоохранения и способ
ствует снижению детской смертности, приведены в 
АИегтап апс! Ьауу 1996. Взаимосвязь между уровнем 
образования и использованием презервативов рассмот
рена в работе РПтег 1997. 

Изучение образовательного уровня индийских изоб
ретателей изложено в работе Оео1аНкаг апс! Еуепзоп 1990. 
Свидетельства наличия взаимосвязи между результатами 
экзаменов по математике и естественным наукам и после
дующим экономическим ростом содержатся в публикации 
Напизпек1995. 

Врезка 3.2 основана на материалах Мигрпу, 
ЗЫепЪг, апс! У1зппу 1992. Врезка 3.3 построена на рабо
те ОЕСБ 1996а и Атзскп 1989. В работе Ьее 1996 об
суждается тенденция к созданию связей между универ
ситетами и частным сектором. 

В библиографических примечаниях к обзору по
казано, что по мере накопления опыта, фермеры с 
начальным образованием получают значительное 
преимущество перед фермерами без всякого образо
вания. В работе \Уез1рпа1, РЬее, апс! РигзеИ 1981 ут
верждается, что быстрые темпы накопления техно
логических знаний в Корее были обусловлены корот
кими промежутками между строительством новых 
заводов. В публикации Тап апс! Ва1га 1995 обсужда
ется вопрос о том, что крупные фирмы с большей ве
роятностью обеспечивают своим работникам фор
мальную подготовку. 
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Тот факт, что дети более образованных родителей, и в 
частности матерей, получают более солидное образование, 
обсуждается в АЫегтпап, Огагет, апс! Ра1егпо 1996. Иссле
дование, в котором определяется доля образованных лю
дей в индийской деревне, которая является оптимальной 
для принятия новых сельскохозяйственных технологий, 
изложено в работе УатаисЫ 1997. Процент мужчин с окон
ченным и не оконченным средним образованием, привле
ченных к уголовной ответственности, взят из СоипсП оГ 
Есопогшс АёУ1$егз 1995. Недавнее исследование, выявив
шее отсутствие какой-либо взаимосвязи между государ
ственными расходами на образование и экономическим 
ростом, опубликовано Оеуага]'ап, 8\уагоор, апё 2ои 1996, 
а исследование, обнаружившее, что подобные расходы не 
связаны с результатами образования, рассматривается в ра
боте Напизпек апс! Клт 1996. В изданиях Отчета о миро
вом развитии за 1988,1990,1991 и 1997 годы обсуждают
ся проблемы эффективности и равноправия, с которыми 
сталкивается система образования. Эти проблемы обсуж
даются также в ряде стратегических документов по воп
росам образования: читайте, например, ^огИ Вапк 1995а. 
Оценки, показавшие, что ученики не овладели навыками, 
предусмотренными учебной программой, приводятся по 
01е\утее 1998 и 01е\у\уе, Кгетег, апс1 МоиНп 1997. Врезка 
3.4подготовлена по материалам Кпо\у1ез ала1 ошегз 1998. 

С обсуждением вопроса о значении децентрализации 
можно ознакомиться по работе Ьаи§1о апс! МсЬеап 1985. 
Обсуждение вопроса о децентрализации образования в 
целях решения информационных проблем за счет прове
дения мониторинга и введения стимулов взято из еще не 
опубликованной работы РгксЬеН апо! Р11тег. Кт§ апс! Ог1ег 
1998 изучили ОПЫТ школьной реформы и ее воздействие 
на результаты экзаменов в Никарагуа. Совершенствование 
и расширение системы школ, управляемых общинами, 
имевшее место после окончания гражданской войны в 
Сальвадоре, освещается в работе Лтепег апс! Зашайа 1998. 
Данные о воздействии информации на поведение людей 
во время эпидемии СПИДа приведены в публикации УУОГ1С! 
Вапк 1997Ь. Врезка 3.5 основана на материалах публика
ции МШ1е1оп, 2йегтап, апо! Уап Аёатз 1993. 

Аккредитация обсуждается в работе Соопеу апо1 

Ра^иео апс! Аггего 1993. Оценочная норма прибыли по 
образованию взята из Рзаспагорои1оз 1994. Исследо
вания по 21 стране, свидетельствующие о том, что раз
мер дохода является существенным ограничителем, 
изложены в ВеЬгтпап апс! Кпо\у1ез 1997. Результаты по 
Перу приводятся в работе .ГасоЪу 1994, а по Вьетнаму 
— в публикации С1е\у\уе апо! .1асоЬу 1995. Процесс вы
бора учащихся для поступления в высшие учебные за
ведения Колумбии рассматривается в Лтепег апс! Тап 
1987. 1атез 1991 предоставил статистические данные 
по системе высшего образования на Филиппинах. 
А1Ъгесп1 апс! 21с!егтап 1991 провели сравнительно-со
поставительное исследование государственных про
грамм студенческих займов по странам. Во врезке 3.6 
использованы материалы НапЛп§ 1995 и Нагпзоп 1997. 
Доля бюджетных расходов, не связанных с образова
нием в системе высшего образования франкоговоря-
щих стран Африки, взята из публикации \Уог1с! Вапк 
1995а. 

Источником информации о разработке учебных про
грамм в странах Европы и Средней Азии послужила рабо

та Неупетап 1998. Документация по обучению на рассто
янии в Латинской Америке приводится в публикации ХУоНс! 
Вапк 1998а. Информация об интерактивном обучении по 
радио почерпнута в работе ВозсЬ 1997. В публикации Озт 
1998 приводится недавно проведенная оценка обучения с 
применением компьютеров. В работе КиНк, КиНк, апс! 
Ваап§еп-Ого\таз 1985 рассматриваются выгоды от исполь
зования компьютеров в учебном процессе. Обзор обуче
ния на расстоянии и виртуальных университетов содер
жится в РеггаСоп апо! Ро1азптк 1997. Врезка 3.7 основана 
на материалах готовящейся к печати публикации 'УУОЙО! 
Вапк(Ь). 

Глава 4 
Обсуждение информационной революции и факто

ров, обусловивших ее, опирается на работу Вопо! 1997а. 
Информация о том, как бродячие театральные группы 
распространяли информацию о профилактике СПИДа, 
почерпнута в публикации МсГпгуге 1998. Статистичес
кие данные о возрастании мощности вычислительной 
техники на один вложенный доллар и снижении стоимо
сти сетей звукопередачи взяты из Вопс! 1997а. Врезка 4.1 
основана на специальном исследовании Р1атт (а), а 
также на информации, предоставленной Департаментом 
энергетики, горнодобывающей промышленности и те
лекоммуникаций Всемирного банка. Данные о темпах 
роста поставок информационных технологий на миро
вых рынках и о доле промышленно развитых стран в их 
производстве взяты из МапзеП апс! \Уепп 1998. 

Примеры использования технологии индивидуаль
ными инвесторами в Китае взяты из 5гш1п 1997. При
мер об использовании информационной технологии с 
целью расширения возможностей в плане создания 
доходов во Вьетнаме заимствован из 24 Ноигз т 
СуЬегзрасе 1996, а панамский пример был сообщен 
Оаше1 5а1сес!о. Врезка 4.2 построена на работе С1о11ез 
1997, а Кета Ва1азипс!гат предоставил дополнителные 
материалы. 

Примеры использования компьютерной и телесвя
зи для предоставления маркетинговой информации 
фермерам в Коста-Рике и сотовых телефонов для со
общения фермерам в Кот-д'Ивуаре котировки между
народных цен на какао взяты, соответственно, из 2ур 
1994 (ссылка на Апшз 1992) и ШзсЬагс! 1996. В работе 
2пр 1994 говорится об использовании филиппински
ми фермерами телексов и факсов для проведения ис
следований и маркетинга и описывается использова
ние компьютеров мексиканскими фермерскими объе
динениями для мониторинга государственной програм
мы кредитования сельских районов. 5аипс!егз, ШагГогс!, 
апс! УУеПепшз 1993 сообщают о том, как телефониза
ция повлияла на деятельность фермеров, выращиваю
щих фрукты в Шри-Ланке, владельца мелкой бакалей
ной лавки в Уругвае и торговца запасными частями в 
Кении. Примеры по Кении и Марокко о возможнос
тях использования технологий для совершенствования 
управления посредством обмена информацией между 
директивными органами и «мозговыми центрами» при
ведены по 8сЪ\уаге апо! К1тЬег1еу 1995 и Наппа 1991, 
соответственно. Врезка 4.3 основана на работе Зспшаге 
апс! К1тЬег1еу 1995. Задачи Государственной страте
гии развития Малайзии в области информационных 
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технологий были сообщены Отделом содействия раз
витию Малайзии Всемирного банка и опубликованы в 
публикации МиШтесНа Оеуе1ортеп1 Согрогапоп 1998. 
Обсуждение проблемы 2000 года и врезка 4.4 основа
ны на материалах, предоставленных Группой инфор
мационной поддержки и Программой «Информация в 
целях развития» Всемирного банка. 

Обследование пользователей Интернета в Афри
ке обсуждается в Мепои 1998. Данные о плотности те
лефонной сети в Южной Азии, Африке к югу от Саха
ры и США взяты из базы данных Международного 
союза электросвязи, равно как и данные, показываю
щие, что большинство людей, ожидающих очереди на 
установку телефона, живут в развивающихся странах. 
Общий объем годовых инвестиций в секторе телеком
муникаций развивающихся стран приводится в рабо
те СЬПезз 1997. 

Общая информация для раздела о конкуренции и 
роли государственной политики почерпнута в публи
кации 5й{»Н12 1998, в которой также сообщается о вы
соких капитальных затратах на установку телефона во 
многих развивающихся странах. Процент телефонных 
линий, предоставляемых частными компаниями в Аф
рике к югу от Сахары, взят из базы данных Междуна
родного союза электросвязи. Врезка 4.5 основана на 
работе Вга§а 1997. Данные о ценовой конкуренции на 
сотовые телефоны в Шри-Ланке предоставлены Все
мирным банком. Изменения способов предоставления, 
финансирования, использования и регулирования ин
формационной инфраструктуры, а также ценообразо
вания в данной области, имевшие место с 80-х годов, 
обсуждаются в публикации 5ткЬ 1995. 

Врезка 4.6 была составлена по работе Вга§а апс1 
оШегз 1998. Статистические данные о доступности 
платных телефонов в Африке и Сингапуре взяты из 
базы данных Международного союза электросвязи. 
Информация о затрудненном доступе к услугам теле
связи в бедных странах, почерпнута в публикациях 
Норе 1997 и \Уас!е-Ваггеи 1997. Описание изменений, 
последовавших после того как Чили и Филиппины раз
решили конкуренцию в системе телекоммуникаций, 
приведено в работе ^еПепшзз 1997Ь, в которой даны 
также конкретные цифры. Информация об инициати
ве создания условий для конкуренции в сфере телефон
ных услуг в Уганде получена из базы данных 1ЕМТ1 
Те1есотптишса1юп КеГогт. В публикации ^еПешиз 
1997Ь обсуждаются выгоды, создаваемые конкуренци
ей в сфере сотовых телефонных услуг для потребите
лей в Гане. Врезка 4.7 построена на информации, пре
доставленной Раи1 Вепгпп§пат. 

Принципы приватизации в секторе телекоммуни
каций обсуждаются в $и§П12 1998. Вопрос о том, как 
неадекватное регулирование свело на нет выгоды от 
либерализации в Польше, рассматривается в публи
кации \Уе11епш8 1997Ь. Меры регулирования, приня
тые в Гватемале с целью установления платы за со
единение на конкурентной основе, приведены в рабо
те 8рШег апс! СагсШН 1997. Меры по обеспечению дос
тупа бедных слоев населения Сенегала к телефонной 
связи изложены в 2оп§о 1997; информация о таких 
мерах в Южной Африке была предоставлена сотруд
никами Департамента управления секторами энерге

тики и связи Всемирного банка. С опытом успешной 
приватизации в Чили и Новой Зеландии можно озна
комиться по работе ЗрШег апс! СагсШН 1997. В работе 
ШеПепшзз 1997а обсуждается чилийская модель про
ведения тендеров на субсидии. МогШЗрасе является 
той частной компанией, которая обеспечит трансля
цию программ мирового класса для потребителей с 
низким уровнем доходов в Африке, Латинской Аме
рике и Азии через систему низкоорбитных спутников 
(см. \УогШрасе 1998). 

Глава 5 
Роль гильдий в обеспечении контроля качества в 

средневековой Европе и Арабских странах в XIX веке 
обсуждается в Кигап 1991. Врезка 5.1 основана на ра
боте КШ^аагс! 1991. Обсуждение вопросов качества на 
рынке свежих фруктов в США опирается на публика
цию 01гш1п 1997. В основу обсуждения проблемы ка
чества на рынке труда и обследования, проведенного в 
1986 году в Западной Бенгалии (Индия), в котором со
общается о территориальном разделении рынка тру
да, легла работа ВагсШап апс! Киёга 1986. Врезка 5.2 
построена на А1еет 1993. Обсуждение испольной сис
темы основано на работе 511§Шг 1974. Статистические 
данные о доле земель, находящихся в испольной арен
де, взяты из Осзика, СЬшпа, апс! Науагш 1992. Врезка 
5.3 была составлена на основе публикации ЗЬаЬап 1987. 
Обсуждение систем аренды в сельских районах Туниса 
содержится в ЬаГГоШ: апс! Ма1оизз11995. Земельные ре
формы в Бразилии, направленные на решение проблем 
производительности бедных фермерских хозяйств, об
суждаются в публикации \Уог1с1 Вапк 1997е. Обсужде
ние постоянных трудовых договоров опирается на ра
боту Кау 1998, в которой содержатся также данные о 
сокращении числа таких договоров в двух индийских 
деревнях. 

Глава б 
Общий обзор роли финансовой системы в разви

тии приведен в работе Ьеуте 1997. Ряд ссылок обще
го плана к вопросу о рыночных сбоях, связанных с 
дефицитом информации в финансовом секторе, взят 
из публикаций $П§Пг2 1993 и 3(1§1П2 апс! \Уе1з8 1981. 
Теоретический аспект информационных основ бан
ковского сектора подробно рассматривается в рабо
те Ргахаз апс! КосЬе! 1997. Врезка 6.1 основана на 
материалах публикации Капе 1994. Данные по Эква
дору и Индии о взаимосвязи между производитель
ностью и доступом к кредиту взяты из Сарпо апс! 
Оет1г§ис-Кип1 1997. Врезка 6.2 построена на работе 
топоп 1997. Клуо1ак1 апс! Мооге 1997 применили сис
темный подход при рассмотрении динамичной обрат
ной связи в условиях снижения стоимости залогового 
обеспечения. Аргумент о том, что финансовые рынки 
не стимулируют в полном объеме сбор информации, 
взят из работы Огоззтап апс! 5и§Н12 1980. 0ш11 
Негтапз предоставил подробную информацию об из
менении системы собственности на землю в Ботсва
не, повлекшем за собой усиление залогового обеспе
чения. Врезка 6.3 была подготовлена ЯапсН Яу1егтап. 
■1атез 1987 показал, что объявление о заключении согла
шения о займе с банком, повышает стоимость акций фир-
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мы-заемщика. \УаКег Ва]еЬо1 цитируется по Ва]еЬо1 
1873. Обсуждение различий в стандартах бухгалтерс
кого учета и правовых системах в разных странах, 
включая дифференцированную защиту управляющих, 
кредиторов и акционеров, основано на работе Ьа РогСа 
апё оСпегз 1998. Анализ количественного соотноше
ния между этими различиями в системах бухгалтерс
кого учета и правовых системах и экономическим 
ростом основан на публикации Ьеуте, Ьоауха, апё 
Веек 1998. В работе АкеНоГ апё Котег 1993 проблема 
«грабежа» рассматривается в аналитическом плане. 
Обсуждение взаимосвязи между ликвидными фондо
выми биржами и ростом основано на Ьеуше апс! 2егуоз 
1998. Вопрос о необходимости принятия различных 
подходов к созданию правовой системы в странах с 
переходной экономикой рассматривается в работе 
В1аск, Кгаактап, апё Нау 1998. Врезка 6.4 частично 
основана на ^6153 апо1 №кШп 1998. Врезка 6.5 построена 
на основе Оапла 1996 и \УЬке 1997. Описание комплекс
ных производных и их воздействия на кризис, связан
ный с валютным курсом в Мексике, приведено в ОагЬег 
1998. Врезка 6.6 составлена Оегапл Сарпо. Система час
тного регулирования, которая практиковалась банком 
«Саффолк», рассмотрена в работе Са1отшз апё Капп 

1996. С обсуждением вопроса о том, что незначитель
ные ограничения на процентные ставки на депозиты мог
ли способствовать росту в ряде стран Восточной Азии, 
можно ознакомиться по \Уог1ё Вапк 1993Ь. В работе 
Бегшгбис-Кит апс! Бе^а^асЬе 1997 устанавливается вза
имосвязь между счетом движения капитала и уязвимос
тью финансового рынка. С теорией финансовых огрни-
чений можно ознакомиться по работе НеПтап, Мигёоск, 
аш!8%Шг1997. 

Дополнительный материал и предложения были пре
доставлены СНегу1 Огау, 0ш11 Негтапз, Каг1а НоГГ, Спае 
ЬеесЬог, Козз Ьеуте, Боп Мс1заас, ВагЬага Оррег. 

Глава 7 
Данная глава построена на материалах целого ряда 

работ, включая Баз§ирСа апс! Ма1ег 1994, Т1е1епЬег8 
1997, Тпотаз, КлзНог, апс! Век 1997 и \Уог1ё Вапк 1998Ь. 
Данные о загрязнении в четырех китайских городах 
извлечены из \Уог1ё Вапк 1997а. Количественные по
казатели и другие свидетельства болезней и ущерба, 
вызванных загрязнением окружающей среды, взяты из 
Сгоззоп апё Апёегзоп 1991, Егзеу 1990 и №1зоп 1990. 
Пример дерева дуриан приводится в публикациях 
Ье\уш 1987 и \\^ог1ё Вапк 1992. Данные о производстве 
пшеницы и деградации ресурсов в Пакистане содер
жатся в работах ВуеНее 1992, Вуег1ее апс! ЗЫоЧд 1994 и 
АН 1998. 

Хронологическая последовательность во врезке 7.1 
с некоторыми изменениями, позволившими учесть но
вые данные, взята из Напс!е1 апс! К1зЬеу 1992 и ,1а§ег 
1992. Понятие устойчивого развития, основанного на 
замене природного капитала капиталом, созданным че
ловеком, обсуждается целым рядом авторов; читайте, 
например, Реггеу 1989. 

Рассуждения о стоимости альтернативного решения 
во врезке 7.2 содержатся в АГГО\У апс! Р1зЬег 1974; оценка 
стоимости альтернативного решения о сохранении дикой 
природы Сьерра де Манантлан взята из Р1зпег ап Напетапп 

1990. Эффективные экологические показатели были 
предложены в публикации \Уог1с! Вапк 1997с. Понятие 
истинных сбережений и показатели по Латинской Аме
рике и Карибскому бассейну, а также по Африке к югу 
от Сахары, рассматриваются в \Уог1ё Вапк 1997с. Врез
ка 7.3 основана на работе \Уог1ё Вапк 1998Ь. Пример 
счетов природных ресурсов в Ботсване был предостав
лен К1гк НагшКоп. Ыогёпаиз апс! Рорр 1997 произвели 
оценку стоимости информации о климатических изме
нениях. Обсуждение прогнозирования «Эль Ниньо» 
основано на информации, предоставленной Махх 
ЭШеу и КоЬеП ХУаСзоп. Пример использования дров 
для отопления в Республике Йемен взят из ЕЗМАР 
1991а. О ТЭС Вайгаокяо в Китае сообщается в публи
кации Шог1ё Вапк 1997а. Врезка 7.4 основана на об
зорном документе по проекту, предоставленном Бе1у 
Оаразш. 

Пример западноафриканского центра СМИ и раз
вития взят из Апаз1п§ат, АЪеёт, апс! СЬее 1997. Врез
ка 7.5 основана на материале, предоставленном Ки1зит 
Аптеё и Раи1 Маг 1т. Информацию о сети информа
ционных ресурсов и опыте стран Африки к югу от Са
хары можно получить в МЕЫ55А 1998. Врезка 7.6 
построена на работе Оз1гогл апс! б е г и т е 1995. Врезка 
7.7 составлена на материалах, предоставленных 
Маигееп Сгоррег и Бопа1ё Ьагзоп, а также на анализе, 
проведенном 5сЬта1епзее апс! о1пегз 1997. По вопросу 
о системах снижения уровня загрязнения вод в Китае 
читайте работу \Уап§ апс! \УЬее1ег 1996. Оценка выгод 
от использования рыночных механизмов для снижения 
выбросов парниковых газов основана на Кюпе1з апс! 
о1пегз 1996. По вопросу о совместной реализации и 
других подобных инструментах, читайте 1ЖРССС 
1998. В публикации Оаз§ир1а апс! Ма1ег 1996 показана 
взаимосвязь между отсутствием страхования и дегра
дацией земель. Вопрос о компаниях, предоставляющих 
электроэнергетические услуги, обсуждается в СаЬгаа1, 
Соз§гоуе-ОаУ1ез, апс! ЗспаеГГег 1996. Оценку снижения 
стоимости электроэнергии предоставила «Солар Елек-
трик Лайт Компани» в Чеви-Чейсе (Мериленд). Неко
торые вопросы децентрализации функций экологичес
кого управления обсуждаются в Ьи1г апё СаИесоИ 1996. 
Последние данные о том, как промышленность реаги
рует на экологическое давление со стороны местного 
населения, содержатся в публикации \Уо1ё Вапк 1998Ь. 
Врезка 7.8 взята из 'УУОГИ Вапк 1998Б. Врезка 7.9 осно
вана на работе В1асктап апё Вапп131ег1998. Врезка 7.10 
составлена по материалам обзора проекта, предостав
ленного Капп Кешрег и Оопа1ё Ьагзоп. 

Информация о работе парасистематиков в Коста-
Рике содержится в Ке1ё 1993. Прогнозирование спроса 
на экологически чистую продукцию в Канаде взято из 
'УУеутез 1990. Обсуждение бесплатного использования 
странами результатов международных соглашений, вы
полняемых другими, основано на работе ВаггеН 1992. 

В подготовку данной главы ценный вклад внесли 
в форме содействия, замечаний и предложений Кулсум 
Ахмед, Тамара Белт, Анил Кабраал, Кен Чомиц, Луис 
Константине, Морин Кроппер, Чона Круз, Джон Диксон, 
Франческо Феррейра, Дели Гапасин, Кирк Хамильтон, Ян 
Джонсон, Кэрин Кемпер, Налин Кишор, Кант Кумари, 
Дональд Л арсон, Владимир Литвак, Пол Мартин, Дуглас 
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Олсон, Рамеш Раманкутти, Ричард Рейдингер, Фрэнк 
Риттер, Лэрри Симпсон и Винод Томас. 

Глава 8 
Статистические данные о бедности во вступитель

ном разделе собраны Всемирным банком. Исследова
тельские оценки воздействия повышения уровня гра
мотности на понимание экологических проблем взяты 
из Оаз§ир1а апс! \УЬее1ег 1997. Врезка 8.1 построена на 
основе публикации ТЬотаз, Зггаизз, апс! Неппциез 1991. 
В работе Огозп 1992 обсуждается обследование уров
ня жизни на Ямайке, в котором содержится также ин
формация о субсидиях на продукты питания и продо
вольственные карточки для бедных домашних хо
зяйств. В работе 1Магауап апа! РгкспеИ 1995 изучается 
121 проект по сельскому водоснабжению в 49 странах. 
По работе ОзСгот 1995 можно ознакомиться с финан
сируемой из донорских средств ирригационной про
граммой в Непале, разработчики которой в последнюю 
минуту выяснили, что фермеры уже самостоятельно уста
новили ирригационные системы. Описание кооперативных 
групп в Кении и эффективности распространения инфор
мации среди женщин-фермеров с опорой на группы при
водится в ВшсШзп апс! Еуепзоп 1993 и РигсеП апа1 Апёегзоп 
1997. Исследование, в котором устанавливается влияние 
окружения на реализацию программы планирования се
мьи в Бангладеш, рассматривается в работе МшзЫ апс! 
Мауаих 1998. Врезка 8.2 построена на материалах публи
каций ТепсНег 1994 и ТепсПег апс! Ргеес!Ье1т 1994. Обсле
дование, измеряющее ПЛОТНОСТЬ И значение социального 
капитала в сельских районах Танзании, освещается в ра
боте 1Чагауап апс! РгксЬеи 1997. Вопросы, связанные с по
пуляризацией репарационной терапии, обсуждаются в 
публикациях 1ЛЧ1СЕР 1997иШегпегапс!5апс!егз 1997. 

Ыап апс! КауаШоп 1998 исследовали воздействие инди
видуальных и ковариативных потрясений, связанных с поте
рей дохода, на деревенские домашние хозяйства с различ
ным уровнем доходов в южном Китае. Приведенное во врез
ке 8.3 изучение данных Международного института сельс
кохозяйственных культур полузасушливых тропиков о вы
боре фермерами традиционных и высокоурожайных сортов 
риса основано на работе МогёисЬ 1995; Втз\уап§ег апс! 
Козепиуещ 1993 установили наличие взаимосвязи между 
уровнем фермерских доходов и предсказуемостью времени 
наступления муссона. .ГасоЪу апд Зкоийаз 1997 изучили воз
действие сезонного колебания доходов на посещаемость школ 
в Индии. Врезка 8.4 основана на публикации Шгу 1994. 

Заключение о том, что тайские фермеры, имеющие 
права владения своими земельными участками и исполь
зующие их в качестве обеспечения кредита, могли по
лучать больше средств от финансовых организаций, чем 
крестьяне, которые не обладают такими правами, взято 
из Редег, ОпсЬап, апс! ЯарагЛа 1986, равно как и данные 
о том, что фермеры в Таиланде и других странах, име
ющие права владения землей, вкладывали в нее больше 
средств и получали расширенный доступ к кредиту. В 
работе Рес!ег 1991 собраны данные по другим странам. 
Данные, подтверждающие значение закрепления прав 
собственности на землю для расширения доступа к кре
дитам, взяты из ОНпСо 1997. Исследование регистрации 
земли в Гане, Кении и Руанде было проведено Вгисе апс! 
М1§о1-Ас!по11а 1994. Обсуждение банка «Грамин» и дру

гих микрофинансовых учреждений основано на 
МогёисЬ 1998. Врезка 8.5 построена на работе 
\Уоо1соск 1998. 

Информация о программе «Юнит Деза» в Индо
незии содержится в публикации 'опаСЬап Могйисп. 
Роль краткосрочных программ помощи наряду с ин
ституциональными кредитами в сокращении количе
ства случаев продажи земли в результате стихийного 
бедствия в Индии рассматривается в Саш 1983. Про
граммы помощи, основанные на принципе самоотбо
ра, обсуждаются в ЗиЬЬагао апё оШегз 1997; описание 
проекта Всемирного банка, реализованного в 1977 году 
в Аргентине, приводится в отчете Всемирного банка 
для внутреннего пользования. В работе Тиск апс! 
Ыпйеп 1996 рассматривается программа продоволь
ственных субсидий в Тунисе. Врезка 8.6 основана на 
материалах публикации Сазе апс! ОеаЮп 1996. 

Обсуждение программы Р4К в Индонезии основано 
на материалах, предоставленных Международным фондом 
сельскохозяйственного развития. С обсуждением программ 
содействия социальному развитию банка «Грамин» мож
но ознакомиться по работе КЬапйкег, КЬаШу, апс! КЬап 
1998. Предприятие сотовой телефонной связи банка «Гра
мин» обсуждается в работе Уипиз 1996. Подробные сведе
ния о программе обучения по вопросам прав человека и 
законодательства Комитета сельского развития Бангладеш 
были предоставлены .1опа1пап МогстсЬ. В публикации 
Могс!исп 1998 описано создание консорциумов с целью 
объединения программ микрофинансирования в глобаль
ную сеть. 

Глава 9 
Информация для раздела о создании знаний и для 

врезок 9.1, 9.2 и 9.3 была предоставлена Консультатив
ной группой по международным сельскохозяйственным 
исследованиям, Мидом Оуверером и Глобальным эко
логическим фондом. 

Раздел о передаче и адаптации знаний в значитель
ной степени опирается на еще не опубликованную ра
боту Всемирного банка (а).С деятельностью ПРОСА-
НЕАР можно ознакомиться по публикации \Уог1с! Вапк 
1994Б и другим работам Всемирного банка. Описание 
АГЕТИП взято из Т>'\а. 1995. Информация о секторе во
доснабжения Гвинеи взята из «У1етлфот1» — информа
ционного бюллетеня Всемирного банка за 1996 год, из
даваемого Департаментом промышленности и энерге
тики. Врезка 9.4 опирается на публикацию Не§§1е 1995. 
Описание услуг по планированию семьи в сельских рай
онах Бангладеш приводится в готовящейся к изданию 
публикации \Уог1с! Вапк (а). Кенийский эксперимент с 
учебниками приводится в работе СНеи'ше, Кгетег, апс! 
МоиНп 1997. С ОПЫТОМ Вьетнама можно будет ознако
миться по публикации ХУогИ Вапк (а) (в печати). В ра
боте ШогМ Вапк 1994а обсуждается международная 
помощь и пенсионная реформа. Ссылка на недавно из
данную в Великобритании Белую книгу по международ
ному развитию взята из доклада Государственного сек
ретаря Великобритании по международному развитию 
за 1997 год. Обсуждение вопроса о возвращении к ана
литической работе основано на работе Оетш§ег, 3^и^^е, 
апс! Вази (в печати). Источником информации для врез
ки 9.5 послужил документ Всемирного банка для внут-
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реннего пользования. Цитата из оценки, проведенной 
ПРООН, приводится по Вег§ 1993. 

С распространением формальных программ управ
ления знаниями в Европе и США можно ознакомиться 
по публикациям Американского центра производитель
ности и качества за 1996, 1997 и 1998 годы. Согласно 
Ве8181о апс! Нагпз 1998 в ближайшие пять лет акцент 
программ обмена знаниями будет смещаться от внут
ренней к внешней аудитории. Врезка 9.6 опирается на 
материалы, предоставленные Вгисе Козз-Ьагзоп. Врез
ка 9.7 построена на основе публикации КоЪегЮ СЬауег. 
С общим обсуждением вопроса о выборе оптимальной 
технологии для обмена знаниями можно ознакомиться 
по работе Бауепрог апс! Ргизак 1998. Врезка 9.8 была 
составлена Ре1ег Агтз1гот|. В работе \УШто(1 1998 об
суждается вопрос о том, что многие системы все еще не 
обладают скоростными качествами, сложны в исполь
зовании и непросты в обслуживании. ОауепроП апс! 
Ргизак 1998 отметили отсутствие технологии, которая 
могла бы применяться в процессе создания знаний, и 
обсуждают более традиционные средства связи в каче
стве инструментов обмена знаниями. 

«Гартнер Груп» исследовала издержки, связанные 
с реализацией программ обмена знаниями (Ваи- апс! 
Ншпег 1998), включая оценки расходов по управлению 
знаниями в бюджетах предприятий и доходах консуль
тативных компаний (Нитег 1998). Американский центр 
производительности и качества показал, каким обра
зом такие организации, как «Прайс Уотерхаус» и 
«Ернст энд Янг» включили обмен знаниями в офици
альные системы оценки своих сотрудников. Общее об
суждение использования наград за обмен знаниями со
держится в работе Бауепрог! апс! Ргизак 1998, а описа
ние награды под названием «То, что не мы это изобре
ли, не мешает нам этим пользоваться», введенной ком
панией «Тексэс Инструмент», — в публикации Амери
канского центра производительности и качества за 1997 
год. БауепрогС, Бе Ьоп^, апс! Веегз 1998 установили, 
что использование стимулов является решающим фак
тором успеха; в этой же работе сообщается об исследо
вании, которое должно показать, добиваются ли про
граммы управления знаниями успеха. Врезка 9.9 была 
написана Оау1с! Отау. 

Глава 10 
Материалы данной главы большей частью пред

ставляют собой обобщение вопросов, обсужденных в 
других главах. Документация представлена в библио
графическом примечании к главе, в которой содержит
ся обсуждение вопроса. 

К т § апс! Аппе 1993 сообщают о предоставлении 
ученических стипендий девочкам в Бангладеш. В ра
боте А1уег 1996 приведено описание того, как методы 
бухгалтерского учета в Мексике не отражали действи
тельное положение дел с банковскими ссудами. По воп
росу о роли средств массовой информации Индии в пре
дупреждении населения об опасности голода и мобилиза
ции общественности читайте в Огеге апс! 8еп 1989 и К а т 
1990. Утверждение об увеличении объема и повышении 
качества информации о конкретных налогоплательщиках 
в ряде стран Южной и Центральной Америки взято из 
специального исследования МоокЬеп'ее. 

Специальные исследования 

Ваг1оп, 1оЬп. "Вю1есппо1о8у Ра1еп1т§." 
ВеЬгтап, .Теге. " Е т р т с а 1 Еу1с!епсе оп А з у т т е т с 

1пГогтаПоп, Магкегз апс! РоПс1ез т Оеуе1орт§ 
Есопогтез." 

Ве1изз1, Рюгепга. "РоНЫез Гог [Ье Эеуе1ортеп1 оГ 
Кпо\у1ес1§е-1пСеп51уе Ьоса1 Ргодиспоп ЗузСетз." 

Вга§а, Саг1оз, СаШеп Ртк , апё С1ашНа Раг 5ери1уес!а. 
"1п1е11ес1иа1 Ргорег1у К1§Ь1з апс! Есопогшс 
Оеуе1ортеп1." 

Сетге Гог 1пГогта1юп 5ос1е1у Оеуе1ортеп1 т АГпса, 
С81К 5ои1Ь АГпса, апс! Ше СепГге Гог Те1е-
1пГогтаПоп, Теспшса1 Сшуегзку оГ Оептагк. 
"Кпо\у1её§е т Оеуе1ортеп1: МЫи-МесЪа, Ми1п-
Ригрозе С о т т и п к у ГпГогтаСюп СепСгез аз 
Са1а1уз1з Гог Вш1сНп§ 1ппоуаиуе КпоуЛес!§е-Ва5ес! 
Зоаеиез." 

Р1атт, КеппесЬ. "Аззеззтд [Ье Ка1е оГ ТесЬпо1о§юа1 
АЙуапсе ш 1пГогта1юп ТесЬпо1о§у: ОиапМаиуе 
Меазигетеп[з апс! Ме1Ьос!о1о21са11ззиез." (а) 

. "5ет1сопс!ис1ог Тгаёе 015ри1ез: ВеПшп§ (Ье 
\Уог1с! ТгасНпё 5уз(ет т Н1§Ь ТесЬпо1о§у РгойисСз." 
(Ь) 

тоЬпзоп, Башек апс! КоЪеП Еуепзоп. "1пуепйоп т Ьезз-
Оеуе1орес! СоипШез." 

Китаг , 1Ча§езЬ. "МиктаПопа1 ЕпСегрпзез апс! 
ТесЬпо1о§у ОепегаНоп: Ьоса1юпа1 РаПегпз, ТЬе1г 
ВеСептппатз апс! 1трЬсаиоп8." 

Кигпе1зоу, Уеу§епу. "РиЫю РоИсу ш Ле ХУогИ оГШсеПатгу 
апс! СЬап§е: РасШштд 5оаа1 Ееаггап§." 

Ьа11, Защауа. "Ехрокз оГ МапиГасГигез Ьу Оеуе1орт§ 
СошПпез: Етег§т§ РаПегпз оГТгайе апс! ЬосаПоп." 
(а) 

. "РиШп§ Кпо\у1её§е Со '\Уогк Гог Б е у е Ь р т е т . " 
(Ь) 

Мазкиз, КекЬ. "Рпсе ЕГГес1з апс! СотреСШоп АзресСз оГ 
1п1е11есШа1 Ргорег1у К1{;Ь18 т Оеуе1орт§ Соитпез." 

Мкга, Ка]а. "Нагпеззтё 1пГогтайоп апс! Кпо\у1ес!§е Гог 
Есопоппс Оеуе1ортеп1." (а) 

. "Кпо\у1ес!§е С1из1егз апс! Ке§юпа11пециа1Шез." 
(Ь) 

МоокЬефе, БШр. "1пГогтаПоп 8уз1етз апс! РиЬНс РоЬсу 
т ЬБСз." 

Ргау, Саг1. Работа не озаглавлена. 
Каёозеую, 81ауо. "Роз1-8ос1аНз1 ТгапзГогтакоп оГ 

Соиптез оГ 1Ье Сеп1га1 апс! Еаз1егп Еигоре апс! 
Кпош1ес!§е-Ва5ес! Есопоту: ТЬе Еу1ёепсе апс! М а т 
Апа1укса11ззиез." (а) 

. "ВиПолп§ Кпо\у1ео!§е-Ва5ес! Есопоту т 
СоипСпез оГ Сеп1га1 апс! Еазсегп Еигоре: РоНсу 
1трЬсаиопз." (Ь) 

Козеп2\уе1§, Магк. "Зос1а1 Ьеагшп§ апс! Есопогшс 
Ого\у[Ь. Етртса1 ЕУ1с!епсе." 

ЗсетЬег^, КоЪек, Е1епа Оп§огепко, апс! ОопаЫ Випс!у. 
"Меазиг1п§ Нитап Оеуе1ортеп[: ТЬе К о к оГ 
Сепега11пс!юе5 оГ Со§п111Уе АЬШ1у ш Аззеззтд 1Ье 
1трас[ оГ Ес!исакоп апс! Таг§еСес! 1пСегуепиопз оп 
СЫЫ Оеуе1ортепС." 

ТЬотаз , У1пос!, 1ЧаНп К1зЬог, апс! Т а т а г а Век. 
"ЕтЬгас1п§ 1пе Рошег оГКпо*1ес!§е Гог а 5из(атаЪ1е 
ЕпУ1гоптеп(." 
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Таблица А.1. Уровень обучения в ВУЗах 
по основным областям знаний 

Сбор данных по образованию осуществляется 
Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры через обзоры и от
четы, предоставляемые образовательными ведом
ствами различных стран по официальным каналам. 
Данные, представленные в таблице, разбиты по 
категориям Международной стандартной класси
фикации образования (15СЕБ) и областям знаний. 
В таблицу включены данные по учащимся в соот
ветствии с категориями 18СЕО с 5 по 7. Учащиеся 
пятого уровня занимаются по программам, по за
вершении которых они не получают степени, соот
ветствующей первой университетской степени. Дан
ные программы предназначены для их подготовки 
к дальнейшему обучению по конкретным областям 
профессиональной деятельности. Студенты шесто
го уровня зачисляются на обучение, по окончании 
которого они получают первую университетскую 
степень или ее эквивалент, например, степень ба
калавра. Студенты седьмого уровня зачисляются на 
обучение по программам, дающим им право на по
лучение аспирантской степени или ее эквивалента. 

Понятие "область знаний" в 18СЕО относится 
к основной специализации студенты. В число есте
ственных наук входят биология, химия, геология, 
физика, астрономия, метеорология и океанография. 
Раздел Математика и информатика включает об
щие программы обучения по математике, статис
тике, страховому делу и информатике. Раздел Ин
женерные специальности включает химическую тех
нологию и технику материалов, электротехнику, 

электронику, промышленность, металлургию, гор
ное дело, а также технику и технологию машино
строения, топографии, сельского, лесного и рыбно
го хозяйства. В раздел Транспорт и связь входят про
граммы подготовки офицеров воздушных и морс
ких судов, операторов железнодорожного транспор
та, программы подготовки операторов дорожных 
транспортных средств и программы подготовки 
почтовых работников. 

Данные о числе учащихся готовятся сотрудни
ками Всемирного банка с помощью электронных баз 
данных ЮНЕСКО, которые соответствуют данным, 
опубликованным в Годовом статистическом отче
те этой организации за 1997 год. Поскольку клас
сификация учебных дисциплин и практика сбора 
данных в различных странах неодинаковы и могут 
отличаться даже внутри одной страны по проше
ствии времени, то читатели могут обращаться к кон
кретным примечаниям по странам, приводимым в 
Годовом статистическом отчете ЮНЕСКО за 1997 
год (таблица 3.11). 

Таблица А.2. Оценка правовой системы 
Значения указанных в таблице индексов взяты 

из Ьеуте (в печати). Индексы представляют собой 
сочетание показателей, взятых из Ьа РоПа ее а1.1998, 
где собраны данные из национальных источников 
и Международного руководства по страновым рис
кам. Таким образом, данные отражают ситуацию на 
время проведения обзора (1995-1996 гг.) Индекс прав 
кредиторов представляет собой сочетание трех по
казателей. Первый показатель — А11Т08ТАУ — 
равняется единице, если законодательство страны 
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автоматически налагает арест на имущество фир
мы после подачи заявки о реорганизации и нулю, 
если в кодексе законов такого ограничения не пре
дусмотрено. Данное ограничение отрезает банки
рам возможность завладения залоговыми актива
ми. Второй показатель — МАЫАОЕ8 — равняется 
единице, если фирма сама продолжает управлять 
своей собственностью до завершения реорганиза
ции, и ее руководство не подлежит замене по реше
нию суда или кредиторов. В противном случае, по
казатель МАИАОЕ8 равняется нулю. Показатель 
8ЕС1ЖЕО равняется единице в том случае, если за
страхованные кредиторы в первую очередь получа
ют доступ к активам обанкротившейся фирмы. Та
ким образом, показатель М А1ЧАОЕ8 должен иметь 
обратную зависимость по отношению к деятельно
сти банка, а показатель 8ЕС1ЖЕО — прямую. Ин
декс прав кредиторов рассчитывается по следующей 
формуле: 8ЕС1Л1ЕО минус А1ГГ08ТАУ минус 
МАЫАОЕ8 и колеблется в пределах от 1 (лучший) 
до -2 (худший). 

Права акционеров также представляют собой со
четание пяти показателей, значения которых могут 
изменяться в пределах от 0 до 1. Показатель РКОХУ 
равняется 1 в том случае, когда акционеры имеют воз
можность голосовать лично или по почте. Показа
тель С11МПЬАТ1УЕ равняется единице, если закон 
или правовые нормы позволяют акционерам пода

вать все свои голоса за одного кандидата. Показа
тель ВЬОСКЕО равняется 1, если закон или право
вые нормы не разрешают фирмам требовать от ак
ционеров депонирования акций до проведения об
щего собрания акционеров (тем самым предотвра
щается возможность продажи данных акций в тече
ние нескольких дней). Показатель МШОК. равняет
ся единице, если меньшинство акционеров имеют воз
можность оспаривать решения руководства или пра
во выхода из компании путем наложения на нее обя
зательства покупки акций в случае, если они не со
гласны с определенными фундаментальными изме
нениями. Показатель МЕЕТШО равняется единице, 
если минимальный процент акционерного капитала, 
которым должен владеть акционер для того, чтобы 
иметь право созыва внеочередного собрания акцио
неров, не превышает 10 процентов. 

Наконец, правовое обеспечение представляет 
собой сочетание двух переменных, значения кото
рых могут колебаться в пределах от 1 до 10. Пока
затель К.11ЬЕЬА\У применяется для оценки нацио
нальных традиций соблюдения законности в пери
од 1982-1995 годов. Показатель СОЫК18К являет
ся оценкой способности правительства вносить из
менения в подписанный контракт в одностороннем 
порядке за тот же период. Данные по обеим пере
менным взяты из Международного руководства по 
страновым рискам. 
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Таблица АЛ. Уровень обучения в ВУЗах по основным областям знаний 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Албания 
Алжир 
Алгола 
Аргентина 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Гана 
Гвинея 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Египет, Арабская 
Респ. 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камерун 
Канада 
Кеггия 
Китай 
Гонконг, Китай 

Колумбия 
Коггго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая 
Гвинея 
Парагвай 
Перу 

Естественньм 

% студентов 
в возрасте 
20-24 лет 
1990-95а 

5,2 
2.5 
0,3 
1.4 
0,1 
2,8 
0,1 
1.2 
(1.4 
0,9 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
2,6 
0,3 
0,1 
0,3 
2.2 
0.0 
2.0 
2.7 
1,6 
0,5 

0,2 
2,1 
1.1 
0,2 
1,4 
5,4 
2,9 
2,2 
0.1 
1,9 
0,8 
2,2 
0,2 
0,1 
3,0 
0,3 
0,4 
3,8 
0,4 
0,8 
1.1 
0,0 
0,6 
0,2 
1,3 
0,1 
0,3 
0,7 
0,8 
0.0 
0,5 
0,0 
2,8 
0,5 
0.1 
0,1 
0,7 
0,4 
0,8 
0,5 
1.4 
0,3 
4.Х 
3,0 
0,5 
0,3 
0,3 
0,8 
0.1 

0,3 
0,7 

науки 

% 
женщин 
1990 95а 

45,4 
39,5 
55,8 
52,7 
40,1 

39,1 
9,9 

61,3 

52,0 
7,3 

24,0 
44,4 
36,7 
17,3 
5,8 

33,3 
48,7 
37,4 
65,0 
40,3 
37,1 

24,1 
52,4 
33,3 
34,0 
57,1 
51,1 
50,4 
51,9 
23,9 
70,7 
16,8 
46,4 
12,6 

28,9 
46,4 

9,4 
33,7 

8,0 
65,3 
40,7 
49,5 
33,0 
52,0 
44,2 
16,4 
36,0 
70,7 
20,9 
46,1 

2,8 
29,0 
54,6 
28,8 

62,4 
35,2 
12,9 

32,4 
76,0 
42,3 
40,0 
76,5 
62,8 
15,8 
48.9 
20,6 

80,2 

Математика и 
информатика 

% студентов в 
возрасте 20-24 

лет 
1990-95а 

1,8 
2,8 
0,0 
0,8 

1,4 
0,0 
0,6 
0,9 
0.7 
0.0 
0.0 
2,2 
0,2 
0,0 

1,8 
0,6 
1,8 
0,4 
1,7 
0,1 

0,1 
1,6 

0,8 
2,5 
1,2 
2,5 
1.0 
0,0 
1,1 

2.5 

0,1 
1,5 
0,3 
0,0 
2,8 
1,2 
0,3 
0.5 
0.1 
1,2 
0,0 
0,6 
0.1 
0,0 
(1.1 
0,5 

0,3 
0,0 

1.2 
0.0 
0,0 
0,3 

0,7 
0,8 
0.4 
0.4 
0,3 
0,1 

0,6 
0.0 

0,7 

% 
женщин 
1990 95а 

25.6 
21,5 
45,5 
36,0 

22,9 

55,3 

40,4 
5,4 

17,6 
25,2 
20,1 
11.5 

24,1 
6,6 

32,5 
52,2 
26,1 
23,8 

36,5 
34,7 

34,3 
41,3 
32,3 
31.8 
43.1 
26,4 
25,9 

30,0 

25,1 
43,9 
25,0 
25,9 

18,7 
72,4 
22,9 
31,2 
28,3 
37,6 
30,8 
13,2 
20,9 
65,8 

51,0 
4,9 

41,2 
25,5 

51,2 

10.2 
53.5 
30,3 
27,6 
66,5 
59,0 

53.1 
32,5 

46,0 

Инженерные специальности 

% студентов в 
возрасте 20-24 

лет 
1990-95а 

7,5 
4,5 
0,9 
2,5 
0,1 
3,9 
9.1 
3,4 

8,4 
2,9 
1,1 

0,6 
4,7 
1,9 
0.1 
0,2 
5,8 
1.8 
6.1 
8,9 
4,6 
1,0 

0,7 
6,2 
0,3 
1,8 
3,1 
3,9 
6,2 
4.2 
0,2 
2,3 
0,1 
4,9 

0,8 
3,7 
4,9 

13,5 
2,5 
0,2 
0,4 
0,2 
2,8 
0,1 
1,1 
0,3 
0,1 
0,1 
4,2 
0,1 
0,8 
0,1 
0,1 
2,7 
0,1 
9,6 
2,5 

0,1 
0,3 
4,8 
1,9 
3,0 
5,2 
0,4 
0.4 
0.4 
5.0 
0,2 

0,5 
4,0 

% 
женщин 
1990-95а 

10,0 
10.4 
26,2 
26,6 
21.1 

30,6 
14,6 

42,6 

19,2 

3,6 
12,3 
20,2 

2.8 
3,8 
9,7 

31,3 
19,6 
31,8 
20,2 
19,8 

6,4 
23,9 

7,9 
14,2 
17,7 
11,6 
22,3 
13,1 
10,5 
28,7 
0,8 

14,3 

6,2 
30,7 

9,9 

8,7 
38,0 
11.2 
19,6 
13,7 
20,0 
4,1 
6,6 

12,4 
26,4 
5,3 

14,4 
1,9 

13,7 
14,0 
6,8 

42,2 
45.7 

8,6 

12,8 
26,5 
13,3 
18,6 
22,4 

8,9 
2,0 

31,8 
6,3 

17,2 

Транспорт 

% студентов 
в возрасте 20-

24 лет 
1990-953 

0,6 

0,0 

0,4 

0,6 

0,9 

0,0 

0,3 
0,9 
0,1 

0,1 
0,0 

0.1 

0,5 

0,2 

0,1 
о.о 

0.0 
0,0 
о.о 
0,3 
0,1 
0,5 

0.1 

0.0 
0,0 
0,0 

0,8 
0,1 

0,1 

0,2 
0,3 

и связь 

% 
женщин 
1990 95а 

13,9 

18,7 

42.0 

21,6 

23,5 

2.4 

9,0 
48,3 

7,5 

20,5 

43,1 

48,3 

6,7 

32,3 

35,6 

18,9 
3,9 
5,3 
9.0 

21,8 

20,3 
1,7 
9,9 

21,6 
50,3 

5,7 

11,6 
8,1 
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Таблица АЛ. (продолжение-) 

Страна 
Польша 
Португалия 
Российская 
Федерация 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 

Естественные науки 

% студентов 
в возрасте 
20-24 лет 
199()-95а 

0,8 
1.0 
1,6 

0.6 
0,0 
1,0 
0,6 

Сирийская Арабская 1,4 
Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Тою 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафри-
канская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

0,9 
0,7 
2,6 

1,3 
0,0 
0,3 
0,7 
1,5 
0,7 
0,1 

0,4 
0,5 
2,9 
7.1 
0,3 
0,1 

0,0 
0,7 
0,7 
2,3 
1,8 
0,5 
0.7 
0,9 
0.0 
0.7 
0,5 
0,7 

% 
женщин 
1990-95а 

62,8 
59,8 
51,8 

72,1 
57,6 
51,2 
9,3 

41,9 

48,0 
54,0 

41,7 
11,9 
7,4 

51,3 
37,2 
45,2 
26,8 

67,9 
50,9 
36,4 
58,9 

7,3 

3,5 
38,1 
46,7 
29,8 
47,0 
44,0 

40,8 
16,0 
45,9 

17,6 

Математ! ■ка и 
информатика 

% студентов в 
возрасте 20-24 

лет 
1990 95а 

0,5 
1,7 
1,6 

0.5 
0,4 
0,3 
0,0 
0,1 

0,1 
0,1 
2,7 

0,0 
0,0 

0,3 
0,5 
0,0 

2,1 
3,5 

0,2 
0,0 

0.0 
0,4 
0,3 
0,6 
2,3 
0.0 
0.0 
0,6 
0,0 
0,9 
0,2 
0,2 

% 
женщин 
1990 95а 

56,3 
46,2 
55,0 

57,8 
50,0 
32,4 
12,4 
30,7 

22,5 
38,1 

50,5 
2.7 

22,1 
33,0 
17,9 

54,4 
18,4 

29,6 

3,3 
13,8 

14,4 
27,3 
33,4 

44,4 
19.1 
34.9 

20,2 

Инженерные специальности 

% студентов в 
возрасте 20-24 

лет 
1990-95а 

4,9 
6.0 

14,8 

4,5 
2,6 
0,5 
0,1 
1.0 

8,7 
5,6 
4,2 
3.2 
1.7 
0.1 
0.1 
0,9 
0,8 
2,5 
0,1 

10,6 
3,6 
3,9 

12,7 
1,2 
6,6 
0,1 

0.0 
5,9 
6,9 
4,4 
6,2 
0.4 
2,6 
6,6 
0,1 
0,6 
0.4 
9,0 

% 
женщин 
1990-95а 

18,1 
28,3 
24.2 

28,1 
24,0 
4,6 

30,2 
32,5 

28,5 
21,4 

17,2 
5,9 
4,0 
2,3 

20,9 
16,8 
16,8 
9,1 

18,3 
14,1 
21,2 
19.3 
3,4 

19,8 
19,1 
4,7 

19,4 
12,4 

14,8 
8,1 
5,8 

10,8 

Транспорт и 

% студентов 
в возрасте 20-

24 лет 
1990-953 

0,2 
0,0 
0,5 

0,1-

0,1 

0,9 
0,6 

0,0 
0,0 

0,0 
0,1 
0,0 

0,9 

0,9 

0,2 

0,0 
0,1 

0.4 

0,0 

связь 

% 
женщин 
1990-95а 

10,0 

36,0 

11,6 

29,3 

19,1 

24.2 
14,2 

0,8 

13,8 

20,6 

3.5 
13.9 

14.1 

6.2 

а. Указаны последние имеющиеся данные. 
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Таблица А.2. Опенка правовой системы 

Страна 
Британская система 
Австралия 
Великобритания 
Гонконг, Китай 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Ирландия 
Канада 
Кения 
Малайзия 
Нигерия 
Новая Зеландия 
Пакистан 
Сингапур 
США 
Таиланд 
Шри-Ланка 
Южная Африка 
Средний показатель 

Германская система 
Австрия 
Германия 
Корея 
Тайвань, Китай 
Швейцария 
Япония 
Средний показатель 

Французская система 
Аргентина 
Бельгия 
Бразилия 
Венесуэла 
Греция 
Египет 
Индонезия 
Иордания 
Испания 
Италия 
Колумбия 
Мексика 
Нидерланды 
Перу 
Португалия 
Турция 
Уругвай 
Филиппины 
Франция 
Чили 
Эквадор 

Средний показатель 

Скандинавская система 
Дания 
Норвегия 
Финляндия 
Швеция 
Средний показатель 

Права 
кредиторов 

-1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1 
-1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

-1 
1 

— 
0 

0,41 

0 
0 
1 
(1 
-1 
0 
0 

1 
0 
-2 
— 
-1 
1 
1 

— 
0 
-1 
2 

-2 
-1 
-2 
-1 
-1 
0 

-2 
-2 
-1 
1 

-0,84 

0 
-1 
-1 
-1 

-0,75 

Права 
акционеров 

4 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
5 
3 
2 
4 

3,39 

2 
1 
2 
3 
1 
3 
2 

4 
0 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
3 
2 

1,76 

3 
3 
2 
2 

2,50 

Правоприменение 

9,36 
9,10 
8,52 
4,36 
6,18 
5,14 
8,38 
9.4Х 
5,54 
7,11 
3,55 
9,65 
3,95 
8,72 
9,50 
6,91 
3,58 
5,85 
6,94 

9,80 
9,50 
6,97 
8,84 
9,У9 
9,34 
9,07 

5,13 
9,74 
6,31 
6,34 
6,40 
5,11 
5,04 
4,61 
8,10 
8,75 
4,55 
5,95 
9,68 
3,59 
8,63 
5,57 
6,15 
3,77 
9,09 
6,91 
5,93 
6,44 

9,66 
9,86 
9,58 
9,79 
9,72 

— нет данных. 
Примечание: оценка прав кредиторов в диапазоне от-2 до 1, прав акционеров -
правоприменения — от 1 до 10. 
Источник: Ьа РоПа е1 а1. 1998; Ьеуте, Ьоауга, апс! Веек 1998. 

- от 1 до 5; значения уровня 
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Предварительные замечания 
к выборочным показателям 
мирового развития 

В выборочных показателях мирового разви
тия собраны основные стандартные индикаторы, 
составленные на базе данных о развитии, имею
щихся во Всемирном банке. Показатели разбиты 
на 21 таблицу, при этом сохранен традиционный 
формат сопоставления социально-экономических 
данных более чем из 130 стран мира за последний 
год, по которому имеются данные, а также за один 
предшествующий год. В отдельной таблице так
же представлены основные показатели развития 
77 стран, по которым имеются ограниченные дан
ные или население которых насчитывает менее 
одного миллиона человек. 

Предлагаемые показатели выбраны из бо
лее чем 500, входящих в Показатели мирового 
развития за 1998 год. В названном ежегодном из
дании принят комплексный метод измерения ус
пехов развития. Во вступительной главе этой пуб
ликации подведены итоги и освещены перспек
тивы социального и экономического прогресса в 
развивающихся странах по шести международ
ным целевым параметрам. В пяти основных раз
делах анализируется роль различных факторов: 
развитие человеческого капитала, экологическая 
устойчивость, результаты макроэкономической 
деятельности, развитие частного сектора, а так
же международные отношения, определяющие 
внешние условия развития. Наряду с Показате
лями мирового развития, отдельно выходит база 
данных на СБ-КОМ, содержащая более 1000 таб
лиц и 500 показателей временных рядов по 223 
странам и регионам. 

Структура выборочных показателей 
мирового развития 

Таблицы 1 и 2, Картина мира, освещают та
кие важнейшие аспекты развития, как уровень 
достатка или бедности населения в каждой стра
не, реальный уровень благосостояния, находящий 
отражение в степени детского недоедания и ко
эффициентах смертности детей, продолжитель
ность жизни при рождении, процент неграмотных 
среди взрослого населения. 

Таблицы 3 — 7, Население, отражают темпы 
социального развития за последние десять лет. 
Представлены данные о приросте населения, ак
тивности трудовых ресурсов и распределении 

доходов. Новой в данном издании является таб
лица, демонстрирующая распространенность и 
степень бедности. Также приведены такие пока
затели благосостояния, как недоедание, доступ
ность медицинского обслуживания, охват школь
ным образованием и различия в уровне образо
вания между мужчинами и женщинами. 

Таблицы 8 — 10, Окружающая среда, вклю
чают основные показатели землепользования, 
сельскохозяйственного производства, состояния 
водных ресурсов, потребления энергии и выбро
сов двуокиси углерода в атмосферу. 

Таблицы 11 — 15, Экономика, содержат ин
формацию об экономической структуре и темпах 
экономического роста в странах мира, а также 
сведения о государственной финансовой статис
тике и платежном балансе. 

Таблицы 16— 19, Государство и рынок, осве
щают роль государственного и частного секторов 
в обеспечении необходимой базы экономического 
роста. В таблицах представлены данные о частных 
инвестициях, фондовых рынках и экономической 
деятельности государства (включая расходы на 
оборону), а также приведена таблица показателей, 
отражающих состояние информационной техно
логии и научно-технического развития. 

Таблицы 20 — 21, Глобальные связи, содержат 
данные о торговле и потоках капитала, включая 
кредитование и финансовую помощь развиваю
щимся странам. 

Поскольку основной задачей Всемирного бан
ка является предоставление кредитных средств и 
консультационных услуг странам-членам с низким 
и средним уровнями доходов, материалы в табли
цах посвящены преимущественно этим странам. В 
тех случаях, когда имеются данные о странах с вы
соким уровнем доходов, они также приводятся для 
целей сопоставления. Дополнительную информа
цию об этой группе стран можно найти в публика
циях национальных статистических органов, Орга
низации экономического сотрудничества и разви
тия и Европейского сообщества. 

Классификация стран 

Как и в самом Отчете, основным критерием 
классификации стран и различных этапов эконо
мического развития является валовой нацио-
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нальный продукт (ВНП) надушу населения. В за
висимости от уровня доходов различают три 
группы стран. В настоящем издании использова
на классификация, учитывающая действующие во 
Всемирном банке рабочие указания. Определены 
следующие группы стран по размеру ВНП на 
душу населения в 1997 году: с низким уровнем 
доходов —785 долларов или менее; со средним 
уровнем доходов — от 786 до 9655 долларов; с 
высоким уровнем доходов — 9656 долларов и 
более. Проводится также дополнительное разгра
ничение между странами с доходом менее 3125 
долларов на душу населения (страны с доходом 
ниже среднего) и с доходом выше указанной сум
мы (страны с доходом выше среднего). Страны 
также классифицируются по регионам. Списки 
стран, входящих в каждую из групп, приведены в 
таблицах классификации стран в конце Отчета 
(также включены страны с численностью населе
ния менее 1 млн человек). 

Источники данных и методы анализа 

Приводимые социально-экономические дан
ные взяты из нескольких источников, прежде все
го из базы данных Всемирного банка, статисти
ческих публикаций стран-членов, исследовательс
ких институтов, таких как Институт мировых ре
сурсов, и международных организаций, в том чис
ле ООН и специализированных организаций ООН, 
Международного валютного фонда и Организа
ции экономического сотрудничества и развития 
(полный список приводится в разделе «Источни
ки данных» в конце Технических примечаний). 
Хотя в большинстве случаев официальные стати 

и классификации, все же различия в степени 
охвата и актуальности информации, а также в 
возможностях и ресурсах, необходимых для сбо
ра и обработки данных, неизбежны. В некоторых 
случаях требуется проверка данных, поступаю
щих во Всемирный банк из нескольких источни
ков, с тем чтобы обеспечить использование наи
более достоверной информации при рассмотре
нии того или иного вопроса. Иногда имеющаяся 
информация представляется недостаточно надеж
ной или не отвечающей международным стандар
там, чтобы послужить основой для расчета пока
зателей и тенденций. В этих случаях данные не 
приводятся. 

Приводимые данные в целом соответствуют 
данным, содержащимся в «Показателях мирово
го развития за 1998 год». Однако по мере поступ
ления новой информации предпринимались по
пытки пересмотра и обновления данных. Расхож
дения в данных могут также объясняться пере
смотром временных рядов и изменениями в мето

дологии. Так, в разных изданиях публикаций Бан
ка могут появляться данные за разные периоды. 
Читателям не рекомендуется сравнивать данные 
из различных изданий. С данными в едином фор
мате можно ознакомиться в издании 1998 УУогШ 
ВеуеЬртеШ ЬгсИссйогз на компакт-диске. 

Все суммы приведены в текущих долларах США, 
если не указано иное. Различные методы конверти
рования национальных валют в доллары описаны в 
Технических примечаниях. 

Суммарные показатели 

В конце каждой таблицы на цветном фоне 
приведены суммарные значения (г, когда совокуп
ные показатели включают оценку по странам, не 
предоставившим информацию, и в случае отсут
ствия данных; или 5, когда указаны простые сум
мы), средневзвешенные значения (и') или медиан
ные (т), рассчитанные для групп стран. Страны, 
не включенные в основные таблицы (они пред
ставлены в таблице 1а), были включены в суммар
ные показатели при наличии данных или на том 
основании, что развитие их экономики следует 
тем же тенденциям, что и в странах, предоставив
ших информацию. Такая стандартизация данных 
по странам за каждый указанный период позво
ляет получить более последовательные совокуп
ные показатели. В тех случаях, когда при состав
лении оценки не хватает более трети необходи
мых данных, в таблице указывается, что показа
тель по группе отсутствует. 

Терминология и охват данных 

Понятие «страна» не подразумевает полити
ческого суверенитета, а лишь обозначает любую 
территорию, по которой социально-экономичес
кие данные из официальных источников пред
ставлены отдельно. Данные по странам приведе
ны по состоянию на 1997 год, а исторические дан
ные — с учетом последних геополитических из
менений. Все прочие случаи оговорены особо в 
таблицах. 

С 1 июля 1997 года суверенитет Китая рас
пространился на Специальный административный 
район Гонконга. Данные по Китаю не включают 
Тайвань, если не указано иное. 

Данные по государствам, возникшим на 
территории бывшей Чехословакии, — Чехии и 
Словакии — приведены по мере возможности 
раздельно. 

Данные по Эритрее приведены отдельно, 
там где это было возможно. Однако в большин
стве случаев до 1992 года они включены в дан
ные по Эфиопии. 
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Данные по Германии относятся к объединен
ной Германии, если не указано иное. 

Данные по Иордании относятся только к 
Восточному берегу реки Иордан, если не указано 
иное. 

Союз Советских Социалистических Респуб
лик официально прекратил существование в 1991 
году, и на его территории возникло 15 независимых 
государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру
зия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Мол
дова, Российская Федерация, Таджикистан, Турк
менистан, Узбекистан, Украина, Эстония. По мере 
возможности данные приведены по отдельным стра
нам. 

Данные по Республике Йемен приведены в 
соответствии с территориальным статусом, зак
репившимся с 1990 года; данные за предшеству
ющие годы относятся к бывшей Народной Демок
ратической Республике Йемен и к бывшей Йемен
ской Арабской Республике, если не указано иное. 

Там, где это возможно, данные указаны по 
отдельным странам, входившим в состав бывшей 
Югославии: Боснии и Герцеговине, Хорватии, быв
шей Югославской Республике Македонии, Слове
нии и Федеративной Республике Югославии (Сер
бия и Черногория). 

Структура таблиц 

Структура таблиц в настоящем издании следует 
формату, принятому в \Уогк1 ОеуеюртеЩ 1псИса1:огз. 
Страны расположены в алфавитном порядке, а сум
марные показатели помещены в конце таблиц. Стра
ны с населением менее 1 млн человек и страны, по 
которым имеются ограниченные данные, не указа
ны отдельно в основных таблицах, но включены по 
мере возможности в совокупные значения. Основные 
показатели по этим странам приведены в таблице 1а. 

Классификация стран по ВНП на душу населения — 
один из традиционных параметров в формате Вы
борочных показателей мирового развития — вклю
чена в настоящем издании в таблицу 1. 

Технические примечания 

Ввиду проблематичности качества данных и 
результатов сопоставления между разными стра
нами рекомендуется обращаться к Техническим 
примечаниям, таблице «Классификация стран» и 
примечаниям к таблицам. Более подробное опи
сание можно найти в справочнике 1998 МогИ 
Оеуе1ортеп1 1псНса1;ог5. В разделе «Источники 
данных», следующем за Техническими примеча
ниями, указаны материалы, дающие более пол
ные определения и описания использованных по
нятий. 

За дополнительной информацией о «Выбо
рочных показателях мирового развития» и о дру
гих статистических изданиях Всемирного банка 
обращаться по адресу: 

1пГогтайоп Сеп1ег, ОеуеЬртеп! Оа1а. Огоир 
ТЬе ХУогЫ Вапк 
1818Н8(»е(,1*ЛУ. 
\Уа8Ып§1оп, ЭС. 20433 
Горячая ЛИНИЯ: (800) 590-1906 ИЛИ (202) 473-7824 
Факс (202) 522-1498 
Е-таП: 1пГо@,\уогИЬапк.ог§! 
Интернет: ЬМр://\у\уду.\Уог1с1Ъапк.ог§/\уал 

Издания Всемирного Банка можно заказать по элек
тронной почте Ьоокз@ улэгюЪапк.ог§, а также обратив
шись в \УогЫ Вапк РиЪНсайопз по вышеуказанному ад
ресу ИЛИ по телефону (202) 473-1155. 



Страны мира по уровню доходов

Указанные на карте страны сгруппированы в соответствии с принятой во Всемирном банке

оценкой ВНП на душу населения в 1997 году. и в приводимых ниже таблицах сгруппированы по уровню доходов.

На карте не поместились следующие страны: Амер . Самоа (доход выше среднего); Фиджи , Кирибати , Самоа ,

Тонга (доход ниже среднего) ; Французская Полинезия (высокий уровень доходов) ; Тувалу (данные отсутствуют).

Низкий доход 785 долл. и менее

Ниже среднего, 786 - 3,125 долл .

Выше среднего 3,126 - 9,655 долл .

Высокий доход, 9,656 долл. и более

Нет данных
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Таблица 1. Основные экономические показатели 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
["ценим 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 

Население 
(млн чел.) 

1997 
19 
X 
8 
3 

29 
11 
36 

4 
124 

10 
10 
6 
8 
8 

104 
11 
7 

59 
10 
23 
77 

1 
7 

18 
11 
7 
1 

82 
6 

11 
5 
5 
8 

60 
9 

11 
6 

961 
200 

4 
4 

39 
57 
16 
16 
11 
14 
30 
28 

1 227 
7 

38 
47 

3 
46 

4 
15 
5 
5 
2 
2 
4 
4 
1 

10 
21 
10 
28 
95 
19 
4 
3 
2 

23 
10 

Площадь 
(тыс. кв. км) 

1995 
7 682 

83 
87 
27 

2 382 
1 247 
2 737 

28 
130 
207 

33 
111 
111 

1084 
8 457 

274 
26 

242 
92 

882 
325 
258 
28 

228 
108 
246 

28 
349 
112 
129 
70 
42 
48 

995 
743 
387 

21 
2 973 
1 812 

89 
69 

499 
204 
528 

2 671 
177 
465 

9 221 
569 

9 326 
1 

1039 
2 267 

342 
99 
51 

318 
192 
231 

62 
30 
10 
65 

2 
94 

329 
1 220 

446 
1 909 

784 
33 

1 567 
823 
143 

1 267 

Плотность 
насел. 
(чел. 

на кв. км) 
1997 

2 
97 
87 

119 
12 
9 

13 
133 
920 

50 
310 
49 
76 

7 
19 
38 

244 
243 
111 

25 
227 

4 
260 

75 
98 
27 
38 

234 
53 
81 
78 

123 
162 
58 
12 
28 

269 
313 
107 
47 
52 
79 

195 
29 

6 
57 
29 

3 
47 

129 
6 218 

35 
19 
8 

456 
66 
44 
24 
20 
41 
65 

391 
57 

553 
104 
61 

8 
59 
48 
22 

132 
2 
2 

150 
7 

Валовой национальный продукт 
(ВИН) 

млрд 
долл." 

1997" 
380,0 
225,9 

3,9 
2.5 

43.8 
3.8 

305,7 
2,0 

33,2 
22.1 

268.4 
2,2 
9,4 
7,4 

773,4 
2,6 
1,2 

1 220,2 
45,0 
78,7 
24,5 

4,9 
2,5 
6,6 

16,8 
3,9 
0,3 

2 319,5 
4,4 

126.2 
4,6 

171,4 
13,5 
71,2 

3,6 
8,6 

87,6 
373,9 
221,9 

7.0 
66.4 

570,1 
1 155.4 

4,3 
21,8 

3,2 
9,1 

583,9 
9,3 

1 055,4 
164,4 
86,8 

5,1 
1,8 

485,2 
9,3 

10,2 
2,0 
1,9 
6,0 
1,4 

13,9 
8,3 
4,3 
2,3 

98,2 
2.7 

34,4 
348,6 

1.7 
2.3 
1,0 
3,6 
4,8 
2,0 

место 

1997 
14 
21 

101 
111 
49 

102 
18 

118 
52 
57 
19 

114 
74 
81 

8 
109 
128 

5 
48 
39 
55 
90 

ПО 
85 
66 

100 
133 

3 
95 
31 
94 
24 
69 
41 

105 
78 
37 
15 
22 
82 
43 
10 
6 

97 
58 

106 
77 

9 
75 

7 
26 
38 
89 

122 
11 
76 
73 

116 
120 

87 
127 
68 
80 
96 

113 
35 

108 
51 
16 

124 
112 
131 
103 
92 

119 

Средне
годовой 
прирост 

(%) 
1996-97 

2,9 
2,1 
3,1 

2.0 
15.4 
6,1 
5,6 
5,4 

11,1 

5,3 
-6 ,8 

2,4 
6,8 
3,7 
3,4 
3,9 
7,4 

6.4 
1,1 
3,1 
3,6 
7,2 
7.4 

7,6 
3,4 

3,4 
11,7 
4,9 
7,9 
2,1 

5,0 
4,4 
4,4 
7,5 
3,2 
1,3 

1,3 

8,4 
3,6 
2,3 
8,9 
5.2 

0,5 
4,8 
2,6 
6,9 
5,1 
6,5 

5,2 

2,7 
5,2 
3,1 
7,5 
6.6 

-2 ,7 
8,0 
8,6 

3,8 
2,7 
3.6 

ВНП на душу 

долл." 

1997" 
20 540 
27 980 

510 
750 

1490 
340 

8 570 
530 
270 

2 150 
26 420 

380 
1 140 

950 
4 720 

240 
180 

20 710 
4 430 
3 450 

320 
4 230 

330 
370 

1 500 
570 
240 

28 260 
700 

12010 
840 

32 500 
1670 
1 180 

380 
750 

15 810 
390 

1 ПО 
1 570 

18 280 
14510 
20 120 

270 
1 340 

3(10 
650 

19 290 
330 
860 

25 280 
2 280 

ПО 
660 

10 550 
2 640 

690 
440 
400 

2 430 
670 

3 350 
2 230 
3 800 

220 
4 680 

260 
1 250 
3 680 

90 
540 
390 

2 220 
210 
200 

место 

1997 
16 
8 

96 
84 
67 

107 
28 
95 

116 
58 

9 
104 
74 
79 
34 

121 
130 

15 
37 
44 

114 
38 

108 
106 

66 
92 

123 
7 

86 
24 
82 

5 
62 
72 

105 
85 
22 

102 
75 
64 
19 
23 
17 

117 
69 

115 
90 
18 

109 
81 
13 
55 

131 
89 
25 
52 
87 
99 

101 
54 
88 
46 
56 
40 

124 
35 

118 
70 
42 

133 
94 

103 
57 

125 
128 

населения 

Средне
годовой 
прирост 

(%) 
1996-97 

1,8 
1,9 
2,6 

-0 ,1 
12,1 
4,7 
5,4 
3,7 

П ,5 

2,3 
-6 .1 

1,1 
4,0 
1,1 
3,2 
4,3 
5.3 

3,8 
-0 ,8 

0,5 
0,9 
4,6 
5,0 

4,5 
3,1 

3,1 
9,8 
3,0 
5,3 
0.0 

3,2 
2,8 
1,5 
7,3 
3,1 
1.2 

2 5 

5,3 
2,6 

-0 ,1 
7,8 
2,1 

- 2 2 
Х& 
0,7 
4,2 
4,0 
3,8 

2,9 

2,9 
4,2 
0,5 
5,2 
3,5 

-4 ,4 
6,2 
5,7 

1,3 
0,0 
0.1 

ВНП по ППС" 

млрд долл. 

1997 
373,2 
177,5 

11.6 

134.5е 

10.8 
355,0 

8,6 
129,6 
49.7 

227,3 
7,3 

32,0 

1 019.9 
10,8е 

3,9 
1 208.9 

71.1 
194.3 
128.3 

7.5 
8,6е 

32 ,3 е 

43,1 
12,8 

1.2 
1 748,3 

13,8 
137,5 

10,7 
120.0 
36,8 

177,3 
8,4 

26,2 
99,0 

1 587,0 
690.7 

15,2 
60.7 

617.6 
1 152.1 

11.8 
53.7 

27,9 
661,6 

31.2 
4 382,5 

159,6 
251,7 
35,8е 

3,8 
621,1 

22 5 
24,2 

9,5 
6,3 
9.1 

5 .1 е 

24,9 
16,7 
10.7 
7,2 

229,3 
7,6 

86,1 
770,3 

9,7е 

8,8е 

24,7 
8,9е 

на душу населения 
долл. 

1997 
20 170 
21 980 

1 520 

4 580 е 

940 
9 950 
2 280 
1 050 
4 840 

22 370 
1 260 
3 860 

6 240 
990е 

590 
20 520 

7 000 
8 530 
1 670 
6 540 

1 150е 

1 790 е 

3 840 
1 850 
1 070 

21 300 
2 200 

13 080 
1 980 

22 740 
4 540 
2 940 

890 
2 280 

16 960 
1 650 
3 450 
3 430 

16 740 
15 720 
20 060 

720 
3 290 

1 980 
21 860 

1 ПО 
3 570 

24 540 
6 720 
790е 

1 380 
13 500 
6 4 1 0 
1 640 
2 040 
1 290 
3 650 

2 480е 

5 990 
4 5 1 0 
9 360 

700 
10 920 

740 
3 130 
8 120 
520 е 

5 440 е 

1 090 
920е 

место 

1997 
15 
9 

96 

54 
109 
30 
79 

106 
52 

8 
100 
61 

47 
108 
120 

14 
39 
33 
91 
42 

101 
88 
62 
87 

105 
13 
81 
25 
85 

7 
55 
72 

113 
80 
19 
92 
67 
68 
20 
22 
16 

117 
69 

84 
10 

102 
65 

4 
40 

115 
98 
24 
44 
93 
83 
99 
64 
74 
48 
56 
31 

118 
29 

116 
70 
35 

121 

49 
103 
111 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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КАРТИНА МИРА 

Страна 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и 
средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 

Население 
(млн чел.) 

1997 
118 
16 
5 
4 
4 
3 
о 

137 
3 
5 
5 

25 
39 
10 

147 
8 

23 
6 

20 
9 
3 

15 
5 
2 

268 
5 
б 

61 
31 
4 
1 
9 
5 

64 
20 
24 
50 

3 
73 

5 
59 

4 
3 
7 

10 
15 
7 
9 

18 
12 

1 
60 
38 

3 
126 

5 8291 
2 048 
2 855 
2 285 

571 
4 903 

614 
283 

Плошадь 
(тыс. кв. км) 

1995 
911 

34 
121 
268 
307 

84 
212 
771 

74 
453 
397 

1 280 
304 

92 
16 889 

25 
230 

21 
2 150 

193 
1 

184 
48 
20 

9 159 
72 

141 
511 
884 

54 
5 

155 
470 
770 
200 
414 
579 
175 
298 
305 
550 

56 
623 

1259 
77 

749 
40 

412 
65 

277 
42 

1 000 
1 221 

11 
377 

130 129 1 
30 175 
68 983 
46 158 
22 825 
99 158 

23 628 
10 972 

Плотное™ 
насел. 
(чел. 

на кв. км) 
1997 
122 
456 

36 
13 
14 
29 
10 

169 
35 

9 
12 
19 

127 
108 

9 
259 

98 
273 

9 
43 

4 896 
77 

111 
99 
29 
63 
42 

116 
34 
76 

251 
58 
10 
80 
96 
55 
89 
18 

236 
17 

106 
85 

5 
5 

134 
19 

178 
21 

280 
41 
35 
56 
30 

233 
333 

4 4 » 
65 
40 
48 
24 
48 

25 
25 

Валовой национальный продукт 
(ВНЛ) 

млрд 
долл." 

1997" 
30.7 

402,7 
1.9 

60,5 
158,9 
42,7 
10.6 
67,2 

8,4 
4,2 

10,2 
60,8 

138,9 
103,9 
403,5 

1,7 
32,1 
10,7 

128,9 
4,9 

101,8 
17,1 
19,8 
19,3 

7 690,1 
0,9 
2,0 

169,6 
6,6 
1.4 
5,5 

19,4 
2,9 

199,5 
6,6 

23,9 
52,4 
19,4 
89,3 

123,8 
1 526,0 

20,7 
1,1 
1,6 

53,5 
73,3 

313,5 
232,0 

14,8 
19,0 
4,8 
6.5 

130,2 
4,0 

4 772,3 
2992Я71 
721,7 

5 401,9 
2 817,9 
2 584,0 
6 123,6 

309,1 
582,7 

место 

1997 
54 
13 

121 
45 
27 
50 
71 
42 
79 
98 
72 
44 
28 
33 
12 

123 
53 
70 
30 
91 
34 
65 
60 
63 

1 
132 
117 
25 
83 

126 
88 
61 

107 
23 
84 
56 
47 
62 
36 
32 

4 
59 

129 
125 
46 
40 
17 
20 
67 
64 
93 
86 
29 
99 

2 

Средне
годовой 
прирост 

(%) 
1996-97 

4,2 
3 2 

13,5 
1,9 
4,0 

2,8 
4,3 

-14,0 
14.5 

1,7 
6,8 
3,4 

15,1 
-6 ,6 

3,5 

4,4 
8,8 
2,0 
6,1 

3,8 

2,2 
-о!4 

5,0 
6,4 

11,5 

8,1 
5,3 
2,2 

-з!о 
3,4 
5,8 
4,6 
2,3 

5,6 
6.8 
0,7 
7,6 

1,8 
6,9 
4,4 
6,4 
5,3 
1,3 
1,9 
0,5 

3,2 и 
5,0 
4,9 

4,7 
4,9 

4,2 

ВНП на душу 

долл." 

1997" 
260 

25 820 
410 

16 480 
36 090 
17 360 
4 950 

490 
3 080 

940 
2010 
2 460 
3 590 

10 450 
2 740 

210 
1 420 
1 810 
6 790 

550 
32 940 

1 150 
3 700 
9 680 

28 740 
200 
330 

2 800 
210 
330 

4 230 
2 090 

630 
3 130 

320 
1010 
1 040 
6 020 
1 220 

24 080 
26 050 

4 6 1 0 
320 
240 

5 200 
5 020 

44 320 
26 220 

800 
1 590 
3 330 

по 
3 400 
1560 

37 850 
5 1,30 «■ 

350 
1 890 
1 230 
4 520 
1 250 

500 
2 060 

место 

1997 
119 

12 
100 
21 

3 
20 
33 
97 
49 
8(1 
6(1 
53 
43 
26 
51 

126 
68 
61 
29 
93 

4 
73 
41 
27 

6 
129 
110 
50 

127 
111 
39 
59 
91 
48 

И З 
78 
77 
30 
71 
14 
11 
36 

112 
122 
31 
32 

1 
1(1 
83 
63 
47 

132 
45 
65 

2 

населения 

Средне
годовой 
прирост 

(%) 
1996-97 

1,2 
2,7 
10,4 
1.0 
3,5 

0,0 
2,6 

-15.9 
11,6 
-0.1 
6,7 
3,3 

-2 ,0 
-6 .3 

0,9 

1,6 
7,2 

-0 ,6 
5,9 

2,9 

0,7 
-1 ,3 

2,1 
5,5 
9,7 

6,4 
2,3 
0,3 

-2 ,3 
2,8 
3,6 
4,3 
1.9 

3,4 
4,2 
0,8 
6,1 

1,7 
5,8 
2,3 
7,7 
2,0 

-0 ,5 
1,0 
0,2 

1,8 и-
2.8 
3,8 

3,2 
3,3 

1,2 

ВНП по ППС" 

млрд долл. 

1997 
103.5 
332.8 
11,0е 

60,9 
105,4 

20,1 
218,2 

19,2 
10,8е 

19.7 
108,7 
246,6 
137,6 
618.4 

4,9 
96,8 
16,7 

14,6 
89,6 
44,5 
42,0 
24,9 

7 690,1 
2,4 
5.6 

399,3 

7,8 
8,4 

46,2 
6,6 

409,7 
21,3 е 

58,0 
109,3 
27,3 

269,2 
97,6 

1 280,3 

5,2е 

7,2 
117,3 
176,6 
186,2 
168,4 
45,5 
57,5 

7,3 
30,7 

286,9е 

8,9 
2 950,7 

36 950,6 ( 
2 869.9 

12 989,8 
8 594,9 
4 394,9 

15 859.7 

905,3 
1 297.3 

на душу населения 

долл. 

1997 
880 

21 340 
2 370е 

16 600 
23 940 

8 690 
1590 
7 070 

2 390е 

3 870 
4 390 
6 380 

13 840 
4 190 

630 
4 290 
2 8 1 0 

1 670 
29 000 

2 990 
7 850 

12 520 
28 740 

510 
930 

6 590 

1 790 
6 4 1 0 
4 980 
1 410 
6 430 

1 0 5 0 е 

2 450 
2 170 
8 460 
3 670 

18 980 
21 860 

1 530 е 

1 070 
11 380 
12 080 
26 320 
19 030 
2 460 
4 820 
5 0 1 0 

510 
7 ^спс 

3 470 
23 400 

6 ззо к 
1400 
4 550 
3 760 

7 700.0 
3 230.0 

1 470 
4 580 

место 

1997 
114 

12 
78 
21 

5 

32 
94 
38 
77 
(,(1 
57 
46 
23 
59 

119 
58 
73 

90 
1 

71 
36 
26 
2 

123 
ПО 
41 

89 
45 
51 
97 
43 

107 
76 
82 
34 
63 
18 
11 

95 
104 
28 
27 

3 
17 
75 
53 
50 

122 
37 
66 

6 

Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

1 753 

471 
494 

15 869 

23 844 
20 064 

108 

20 
24 

1 707,3 

1 105,8 
1 916,8 

6,8 

4.4 

970 

2 320 
3 880 

5,6 

2.7 

6 247.3 3 560 

2 089,1 
3 288,7 

4 390 
6 660 

Южная Азия 
Страны с высоким 
доходом 

1 289 
926 

4 781 
30 971 

260 
30 

501,9 
23 802,1 

4.8 
2,8 

390 
25 700 

2.9 
2,2 

2 032,0 
21 090,9 

1 580 
22 770 

а. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны по методологии "Атласа Всемирного банка"; курсивом указаны данные за 1996. Ь. Паритет покупательной 
способности; см. технические примечания, с. Оценка получена методом регрессии; другие данные экстраполированы на основе последних оценок Программы 
международных сопоставлений. 



240 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1998/99 

Таблица 2. Качество жизни 

Прирост частного 
потребления на душу 

населения 
среднегодовой 

прирост (%), 1990-96 
без с поправкой 

поправок на распрел. 

Уровень 
недоедания 

среди детей в 
возрасте до 5 лет 

(%), 1990-96 

Коэф детской 
смертности 
в возрасте 
до 5 лет 

на 1000 детей 

1980 1996 

Ожидаемая 
продолжитель

ность жизни 
при рождении 

(лет) 
муж
чины 

1996 
жен
щины 

Уровень 
неграмотности 

взрослого насел. (% 
людей в возрасте 15 
лет и старше), 1995 

муж
чины 

жен
щины 

Городское 
население 

(% от 

1980 

всего) 

1997 

Доступ к 
канализации в 

городских р-пах(% 
городского насел., 

имеющего) 
доступ 

1995 
Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 

1.6 
2,0 

-1,9 
-7,4 

-5,4 
0,0 

-4,5 
1.7 

-0.8 
-0,7 
-0.7 

0.0 
0,0 

-0,8 
2,6 
1,4 

-0,7 

^1,9 
-0,8 
0,1 

-0,4 

1,1 
1,5 

-1,2 

0.0 
-3,5 

1,3 

-0,5 
-0,4 

0,0 

1,7 
1,0 

-0,4 

0,1 
-0,1 

10 

10 
35 
2 

68 

24 

16 
7 

33 
38 

5 
45 
15 
28 
27 
33 

139 

38 

207 

205 

171 
86 

241 
195 

42 
60 

200 
157 
140 

7 
6 

23 
40 
39 

209 
25 
20 

112 
17 
7 

140 
20 

102 
42 

158 
176 

7 
13 
28 
48 

145 
130 
ПО 
56 

75 
74 
65 
69 
68 
45 
69 
69 
57 
63 
73 
52 
67 
59 
63 
45 
45 
74 
65 
70 
66 
53 
54 
57 
64 

81 
80 
74 
75 
72 
48 
77 
76 
59 
74 
80 
57 
75 
63 
71 
47 
48 
80 
75 
76 
70 
57 
57 
61 
69 

26 

4 

51 

51 

10 
17 
71 
51 

8 
4 

26 
52 
24 
38 

51 

4 

74 

74 

24 
17 
91 
78 

10 
9 

47 
58 
47 
51 

86 
65 
53 
34 
43 
21 
83 
66 
11 
57 
95 
27 
61 
46 
66 
9 
4 

89 
57 
79 
19 
34 
24 
31 
37 

85 
64 
56 
38 
57 
32 
89 
69 
19 
72 
97 
40 
69 
62 
80 
17 
8 

89 
66 
86 
20 
52 
33 
37 
40 

100 

34 
100 

77 

100 
54 

100 
64 
55 
42 

100 
64 
43 
79 
42 
50 
78 

Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 

0,9 
-1,0 

-0,3 

0,5 
-0,4 

-0,1 

24 
23 

18 101 

210 
223 

6 
50 

46 
42 
73 
65 

47 
45 
80 
69 

50 
32 

27 

78 
58 

27 

19 
17 
83 
35 

31 
23 
87 
45 

32 
100 
89 

Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 

1.9 

1,6 
0,6 
2,0 

-4,0 
0,6 
3,3 
2,3 
4,3 

1,2 
0,3 
1,3 

-2,1 

2,1 
1,6 
2,8 

6 
9 

29 
16 

66 
40 

92 
175 
149 
107 
19 

173 
124 

9 
19 
6 

47 
66 

202 
86 
9 

85 
60 

75 
69 
73 
69 
64 
44 
55 
75 
62 
63 

81 
77 
78 
73 
67 
45 
57 
79 
63 
67 

18 
36 
14 
10 

35 
10 

18 
61 
29 
20 

62 
22 

58 
52 
84 
51 
44 
40 
22 
89 
23 
22 

60 
59 
85 
63 
45 
44 
33 
91 
27 
37 

100 

100 
76 
20 
40 
98 

70 
73 

Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 

-1,2 
2,8 
2,3 
2,2 

-0,7 
1,8 
1,6 
1,5 

10 

30 
1 

64 

198 

35 
7 
6 
7 

130 
30 

69 
74 
73 
75 
54 
60 

72 
79 
81 
81 
54 
70 

7 21 60 
55 
73 
67 
20 
54 

73 
58 
77 
67 
35 
60 

100 
100 
100 
70 

Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 

Лесото 
Ливан 
Литва 

Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 

-2.5 
1,3 
0,9 

0.9 
0.4 

38 
15 

23 

172 

115 

170 
102 

7 
90 

52 
55 
76 
57 

55 
58 
82 
60 

20 
25 

14 

47 
48 

30 

12 
31 
76 
16 

-2,8 -1,2 21 
9 

113 57 
36 68 
13 65 

60 
71 
76 

19 
10 

38 
20 

13 
74 
61 

1,7 
-0,3 
-1,7 

1,0 
-0,1 

22 
46 
77 
30 

26 

73 

73 

69 
Китай 
Гонконг, Китай 

Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 

7.7 
5,3 
1,3 

-4,2 
-0,4 

7,1 
0,7 

-2,6 

4,5 

0,6 

0,4 
-1,6 

16 

8 
34 
24 

2 
24 

40 

60 
12 
58 

18 
29 

157 

39 
6 

31 

145 
11 
15 

150 
36 

140 
18 

68 
76 
67 
51 
49 
69 
75 
53 
62 
52 
63 

71 
81 
73 
54 
54 
76 
79 
55 
71 
54 
76 

10 
4 
9 

13 
17 

1 
5 

50 

31 

27 
12 
9 

32 
33 

3 
5 

70 

56 

20 
92 
64 
29 
41 
57 
43 
35 
38 
13 
68 

32 
95 
74 
29 
60 
83 
50 
45 
39 
22 
73 

58 

76 

;/ 

59 
87 
30 

Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 

5.4 
-0.4 
-2,7 

-0,6 
3,3 

-1,1 

-0,2 
-0,2 

1,7 

15 
48 
32 

28 
23 
31 

38 

175 

271 

291 

20 
155 
135 
18 

217 
14 

220 

68 
52 
57 
70 
43 
70 
48 

75 
55 
60 
74 
43 
74 
52 

13 
50 

28 
11 
61 

21 
74 

58 
22 
77 

42 
27 
18 
54 

9 
42 
19 

41 
54 
28 
61 
14 
55 
28 

12 

70 
кю 
58 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в 

10 147 
14 76 
47 285 

12 
технических 

67 
36 

214 
24 
71 

64 
69 
44 
64 
64 

примечаниях. 

68 
75 
46 
71 
67 

Курсивом 

43 
8 

42 

69 
13 
77 

41 
66 
13 
40 
52 

53 
74 
36 
53 
62 

выделены данные за другие годы, 

69 
81 
53 
96 

чем указано 
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: КАРТИНА МИРА 

Прирост частного 
потребления на душу 

населения 
среднегодовой 

прирост 
без 

поправок 

(%), 1990-96 
с поправкой 
на распред. 

Уровень 
недоедания 

среди детей в 
возрасте до 5 лет 

(%), 1990-96 

Коэф. детской 
смертности 
в возрасте 

до 5 
на 1000 

1980 

лет 
детей 

1996 

Ожидаемая 
продолжитель

ность жизни 
при рождении 

(лет). 
муж
чины 

1996 
жен

щины 

Уровень 
неграмотности 

взрослого насел. (% 
людей в возрасте 15 
лет и старше), 1995 

муж
чины 

жен
щины 

Городское 
население 

(% от всего) 

1980 1997 

Доступ к 
канализации в 

городских р-нах (% 
городского насел., 

имеющего) 
доступ 

1995 
Страна 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Ома!! 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Ценгральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 

Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 
доходом 
Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 

Африка 
Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Южная Азия 
Страны с высоким доходом 

-0 ,6 
5,2 

-6,3 
-3 ,0 

1,5 
-2.7 

0,9 
1,5 

-0 ,5 

1,5 
1,9 

-0 ,4 
2,0 

-0 ,9 
0,6 
2,9 

-1,8 
0,0 
2,8 

-1 ,0 
4,9 
0,4 

-3 ,2 

1,8 
-2 ,4 

5,6 

-0 ,9 
-1 ,2 

0,8 

-1 ,3 
1,7 

3,1 
0,8 
1,4 
1,7 

-2 ,4 
-0 ,4 

3,2 
0,6 
0,7 
2,6 

-0 ,2 
7,8 

-1 ,7 
-0 ,1 

3,8 
2,9 

2 , 9 » 
0,9 
4,6 
5,8 
0,1 
3,0 

-1 ,8 
0,6 

6,8 

0,1 

2,1 
2,4 

3,3 
^1,0 
-1 ,7 

1,1 
-1 ,3 

1,1 

1,1 
0,8 

-0 ,2 
0,8 

-0 ,5 
0,4 

-1 ,3 
0,0 
1,4 

-0 ,5 

-2 ,5 

1,1 
-0 .9 

3,0 

0,5 

1,0 

0,4 
1,1 
1,1 

1,4 
0,4 
0,5 
1,8 

-0,1 
4,7 

0,0 
2,2 

2 , 0 » 
1,0 
2,8 
3,4 
0,1 
2,1 

4.0 

0.0 

1,5 

26 
49 
43 
35 

24 

7 
14 
40 

7 
30 
4 

11 

3 
24 

6 
11 

22 
14 

29 

13 
29 
25 

7 
9 

10 
26 

4 

4 
30 

23 

1 
1 

38 
17 

48 
9 

10 
3 

108 
179 
300 
196 

120 

161 
47 

59 
126 

218 

125 

218 
13 
74 

335 

58 
176 
175 
39 

100 

133 
180 

43 
69 

193 
206 

37 

48 
98 

213 

34 

1 3 2 » 
175 
85 
85 
82 

133 

193 
141 

75 

82 

174 

92 
116 

130 
6 

57 
7 
б 

17 
20 

123 
25 
85 
45 
58 
15 
8 

25 
205 

28 
40 
28 
88 

5 
36 
13 

6 
8 

284 
38 
38 

144 
138 

15 
35 
50 
47 

141 
35 
17 
22 
44 

5 
6 

10 
164 
189 

10 
13 
6 
5 

19 
40 
16 

177 
66 
14 
6 

7 3 » 
ИЗ 
43 
44 
37 
80 

147 
63 

47 

30 
41 

93 
7 

55 
57 
44 
51 
75 
65 
73 
75 
74 
69 
62 
72 
57 
68 
66 
68 
72 
60 
39 
65 
66 
69 
49 
74 
66 
69 
71 
74 
35 
66 
67 
49 
49 
70 
69 
62 
66 
43 
66 
62 
70 
64 
73 
74 
68 
46 
47 
70 
72 
75 
76 
71 
67 
63 
48 
62 
72 
77 

6 5 » 
58 
66 
66 
66 
63 

51 
66 

67 

64 
66 

61 
74 

57 
57 
49 
55 
80 
70 
79 
81 
76 
73 
65 
76 
58 
74 
71 
77 
79 
73 
42 
73 
72 
71 
52 
79 
71 
77 
78 
80 
38 
72 
72 
52 
52 
75 
71 
69 
71 
43 
72 
73 
77 
68 
81 
82 
77 
51 
50 
77 
78 
82 
82 
75 
73 
76 
51 
68 
77 
83 

6 9 » 
60 
71 
71 
73 
67 

54 
68 

70 

73 
73 

63 
81 

59 
79 
33 

35 

21 

50 
9 

19 
7 
6 

30 

27 
29 
57 

4 
14 

55 

4 
21 
33 

1 
21 

8 
26 

3 
5 

32 
38 

5 

7 
8 

55 
18 
19 

2 1 » 
35 
12 
12 
12 
21 

34 
28 

9 

12 

38 
а 

86 
93 
53 

33 

20 

76 
10 
37 

9 
17 

48 

30 
50 
77 
14 
44 

82 

8 
43 
63 

3 
45 

28 
50 

2 
6 

48 
65 

5 

13 
12 

75 
18 

и 
3 8 » 
59 
25 
27 
17 
39 

53 
50 

24 

15 

64 
а 

23 
7 

13 
27 
88 
53 
83 
71 
72 
32 
28 
50 
13 
42 
65 
58 
29 
70 

5 
49 
42 
66 
36 

100 
47 
52 
48 
74 
24 
34 
17 
15 
23 
63 
52 
47 
44 

9 
41 
62 
85 
38 
60 
73 
50 
35 
19 
64 
81 
57 
83 
22 
47 
70 
11 
48 
47 
76 
4 0 » 

22 
38 
32 
62 
32 

23 
48 

21 

58 
65 

22 
75 

38 
11 
19 
41 
89 
63 
86 
74 
85 
79 
35 
56 
17 
54 
72 
64 
37 . 
77 

6 
57 
46 
84 
45 

100 
53 
60 
52 
77 
35 
32 
21 
26 
32 
73 
63 
45 
72 
13 
42 
71 
91 
56 
64 
75 
57 
40 
23 
66 
84 
62 
83 
23 
60 
74 
16 
50 
55 
78 
46 » 

28 
49 
42 
74 
40 

32 
58 

33 

68 
74 

27 
78 

77 
51 
71 
61 

100 
34 

100 

98 
53 

82 

62 
100 
100 

85 
78 

83 
97 

100 

95 

17 
83 

97 
56 
60 

70 
99 
75 
46 
70 

100 
100 
72 

73 

100 
100 
100 

87 

79 
89 

.. » 
65 
67 
62 

62 

68 

а. По оценкам ЮНЕСКО неграмотность составляет менее 5 процентов. 
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Таблица 3. Народонаселение и трудовые ресурсы 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Алгола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 

Всего 
млн 

1980 

15 
8 
6 
3 

19 
7 

28 
3 

87 
10 
10 
3 
9 
5 

121 
7 
4 

56 
11 
15 
54 

1 
5 

11 
7 
4 
1 

78 
4 

10 
5 
5 
6 

41 
6 
7 
4 

687 
148 

2 
3 

37 
56 

9 
15 
6 
9 

25 
17 

981 
5 

28 
27 

2 
38 

2 
8 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
9 
2 
6 

14 
7 

19 
67 
12 

4 
2 
1 

14 

1997 

19 
8 
8 
3 

29 
11 
36 

4 
124 

10 
10 
6 
8 
8 

164 
11 
7 

59 
10 
23 
77 

1 
7 

18 
11 
7 
1 

82 
6 

11 
5 
5 
8 

60 
9 

11 
6 

961 
200 

4 
4 

39 
57 
16 
16 
11 
14 
30 
28 

1 227 
7 

38 
47 

3 
46 

4 
15 

5 
5 
2 
2 
4 
4 
1 
2 

14 
2 

10 
21 
10 
28 
95 
19 
4 
3 
2 

23 

Население 

Среднегодовой 
прирост (%) 

1980-90 

1,5 
0,2 
1.5 
2,1 
2,9 
2,7 
1.5 
1.4 
2,4 
0,6 
0,1 
3,1 

-0 ,2 
2,0 
2,0 
2,6 
2,8 
0,2 

-0 ,3 
2,7 
2,1 
3,3 
1,9 
3,3 
2,8 
2,5 
1.8 
0,1 
3,3 
0,5 
0,7 
0.0 
2,2 
2,5 
3,0 
3,3 
1,8 
2,1 
1,8 
3,7 
0,3 
0,4 
0,1 
3,3 
1,2 
2,9 
2,8 
1,2 
3,4 
1,5 
1,2 
1.9 
3,3 
3,1 
1,2 
2,8 
3,8 
1,9 
2,3 
0,5 
2,7 
1,9 
0,9 
0,9 
2,6 
2,9 
0,1 
3,3 
2,6 
2,5 
2,2 
2,3 
1,6 
0,9 
2,9 
2,7 
2,6 

1990-97 

1,2 
0,6 
0,9 
0,2 
2.3 
3,1 
1,3 
0.9 
1,6 
0,0 
0,3 
2,9 

-0 ,7 
2,4 
1.4 
2.8 
2,6 
0,3 

- 0 , 3 
2,2 
2,1 
2,6 
2,1 
2,7 
2,8 
2,6 
2,1 
0,5 
3,0 
0,5 

-0 ,1 
0.4 
1,9 
2,0 
2,8 
2,3 
3,2 
1,8 
1,7 
4,8 
0,5 
0,2 
0,2 
4,5 

-0 ,4 
2,7 
2,9 
1,2 
2.6 
1,1 
1,9 
1,8 
3,2 
2,9 
1,0 
2,1 
2,9 
0,7 
2,6 

-1 ,1 
2,1 
1,9 

-0 ,1 
1,1 
2,5 
2,7 
0,7 
2,7 
2,3 
2,8 
1,9 
1,8 
3,8 

-0.1 
2.1 
2,6 
2.7 

В возрасте 
15-64 
1980 

10 
5 
4 
2 
9 
4 

17 
2 

44 
6 
6 
2 
6 
3 

70 
3 
2 

36 
7 
8 

28 
0 
3 
6 
4 
2 
0 

52 
2 
6 
3 
3 
3 

23 
3 
3 
2 

395 
83 

1 
2 

23 
36 

4 
9 
4 
5 

17 
8 

586 
3 

16 
14 

1 
24 

1 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
8 
3 

10 
34 

6 
3 
1 
1 
8 

лет млн 
1997 

12 
5 
5 
2 

17 
6 

22 
2 

69 
7 
7 
3 
6 
4 

106 
5 
3 

38 
7 

14 
45 

1 
4 

10 
б 
4 
1 

56 
3 
7 
4 
4 
5 

36 
5 
6 
4 

587 
127 

3 
2 

27 
39 

8 
11 
6 
7 

20 
15 

829 
5 

23 
23 

. 1 
33 

2 
8 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
7 
1 
5 

12 
5 

17 
58 
10 

3 
1 
1 

12 

Всего 
млн 

1980 1997 

7 
3 
3 
1 
5 
3 

11 
1 

41 
5 
4 
2 
5 
2 

48 
4 
2 

27 
5 
5 

26 
0 
3 
5 
2 
2 
0 

37 
1 
4 
3 
3 
2 

14 
2 
3 
1 

300 
59 

1 
1 

14 
23 

2 
7 
3 
4 

12 
8 

539 
2 
9 

12 
1 

16 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
4 
1 
3 
5 
3 
7 

22 
7 
2 
1 
0 
7 

9 
4 
3 
2 
9 
5 

14 
2 

63 
5 
4 
3 
4 
3 

74 
6 
4 

29 
5 
9 

39 
1 
3 
8 
4 
3 
1 

41 
2 
4 
3 
3 
3 

22 
4 
5 
2 

416 
94 

1 
1 

17 
25 

5 
8 
5 
6 

16 
13 

726 
3 

16 
19 

1 
22 

1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
7 
1 
5 
8 
5 

11 
38 

9 
2 
1 
1 

11 

Трудовые 

Среднегодовой 
прирост (%) 

1980-90 

2,3 
0.5 
1.0 
2,6 
3,7 
2,2 
1,3 
1,6 
2,8 
0,5 
0,2 
2.7 

-0 ,4 
2,6 
3,2 
2,0 
2.6 
0.6 

-0 ,8 
3,6 
2,7 
2,4 
1,3 
3,1 
2,9 
2,1 
1,3 
0,6 
3,6 
1,2 
0,4 
0,7 
3,1 
2,5 
3,1 
3,6 
2,3 
1.9 
2,9 
4,8 
0,4 
1,3 
0.8 
3,7 
1,1 
2,8 
2,4 
1,9 
3,6 
2,2 
1.6 
3,9 
2,8 
3,1 
2,3 
3,8 
3,1 
1,6 
1,9 
0,2 
2,3 
2,9 
0,7 
2,3 
2,0 
2.5 
0,6 
3,0 
2,8 
2,3 
2,6 
3,5 
1,2 
0,2 
3,1 

. 2,4 
2,4 

1990-97 

1,3 
0,5 
1,4 

4,1 
2,8 
2,1 
0,8 
2,1 

-0 ,1 
0,5 
2,6 

-0 ,9 
2,6 
1,7 
2,1 
2,6 
0,3 
0,0 
3,0 
2,0 
1,7 
1,8 
2,7 
3,4 
2,3 
1,9 
0.3 
3,8 
0,9 

-0,1 
0,0 
2,7 
2,8 
2,8 
2,3 
3,9 
2,0 
2,5 
5,3 
1,6 
1,0 
0,4 
4,9 

-0 ,1 
2,4 
3,0 
1,1 
2,7 
1,1 
1,9 
2,7 
2,9 
2,6 
1,9 
2,5 
2,3 
1,3 
2,3 

-1 ,1 
2,4 
2,9 

-0 ,2 
1,7 
2,7 
2,8 
1,2 
2,4 
2,7 
2,6 
2,5 
2,8 
3,3 
0,1 
2,9 
2,5 
2,5 

ресурсы 

Д о л я женщин 

(%) 
1980 

37 
40 
47 
39 
21 
47 
28 
48 
42 
50 
34 
47 
45 
33 
28 
48 
50 
39 
43 
27 
48 
45 
45 
51 
22 
47 
40 
40 
25 
28 
49 
44 
25 
26 
45 
44 
34 
34 
35 
15 
28 
28 
33 
33 
48 
56 
37 
40 
46 
43 
34 
26 
45 
43 
39 
21 
32 
48 
45 
51 
38 
23 
50 
26 
45 
45 
36 
51 
34 
47 
34 
27 
49 
50 
46 
40 
39 

1997 

43 
41 
44 
41 
26 
46 
32 
48 
42 
49 
40 
48 
48 
38 
35 
47 
49 
44 
44 
34 
49 
44 
43 
51 
27 
47 
40 
42 
31 
37 
47 
46 
30 
29 
45 
44 
40 
32 
40 
23 
34 
36 
38 
28 
47 
53 
38 
45 
46 
45 
38 
38 
44 
43 
41 
30 
33 
47 
47 
50 
37 
29 
48 
32 
44 
45 
41 
49 
37 
46 
35 
32 
48 
49 
46 
41 
40 

Дети в 
10-14 

возрастн> 
1980 

0 
0 
0 
4 
7 

30 
8 
0 

35 
0 
0 

30 
0 

19 
19 
71 
50 

0 
0 
4 

22 
29 
33 
16 
19 
41 
43 

0 
14 

5 
0 
0 

25 
18 
19 
37 

0 
21 
13 
4 
1 
0 
2 

26 
0 

27 
34 

0 
45 
30 

6 
12 
33 
27 

0 
10 
28 

0 
31 
0 

28 
5 
0 
5 

30 
40 

1 
45 

8 
61 
21 

9 
39 

3 
4 

34 
56 

возрасте 
лет (% 
эй группы) 

1997 

0 
0 
0 
1 
1 

27 
4 
0 

29 
0 
0 

27 
0 

13 
15 
48 
49 

0 
0 
1 
8 

17 
24 
13 
15 
33 
38 

0 
8 
0 
0 
0 

15 
10 
16 
28 

0 
13 
9 
0 
0 
0 
0 

20 
0 

24 
24 

0 
40 
10 
0 
6 

29 
26 

0 
5 

20 
0 

26 
0 

22 
0 
0 
3 

23 
35 

0 
34 

3 
53 

4 
6 

33 
0 
2 

20 
44 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано 
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КАРТИНА 

Население Трудовые ресурсы 

Всего 
млн 

1980 1997 

Среднегодовой 
прирост (%) 

1980-90 1990-97 

В возрасте 
15-64 лет млн 

Всего 
млн 

1980 1997 1980 1997 

Среднегодовой 
прирост (%) 

1980-90 1990-97 

Доля женщин 
(%) 

Дети в возрасте 
10-14 лет (% 

возрастной группы) 
1980 1997 1980 1997 

Страна 
Нигер 
Нигерия 

6 
71 

10 
118 

3,3 
3,0 

3,3 
2,9 

3 
38 

5 
62 

3 
30 

5 
47 

3,0 
:.ь 

2,9 
2.8 

45 
36 

44 
36 

48 
29 

45 
25 

Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 

14 
3 
3 
4 
1 
1 

83 
2 
3 
3 

17 
36 
10 

139 
5 

22 
5 
9 
6 
2 
9 
5 
2 

227 
3 
4 

47 
19 
3 
1 
6 
3 

44 
13 
16 
50 

3 
48 

5 
54 

5 
2 
4 

10 
11 
6 
8 

15 
8 
1 

38 

16 
5 
4 
4 
3 
2 

137 
3 
5 
5 

25 
39 
10 

147 
8 

23 
6 

20 
9 
3 

15 
5 
2 

268 
5 
6 

61 
31 
4 
1 
9 
5 

64 
20 
24 
50 

3 
73 

5 
59 

3 
7 

10 
15 

7 
9 

18 
12 

1 
60 

0,6 
2,9 
0,8 
0.4 
5,7 
3,9 
3,1 
2,0 
2,2 
3,0 
2,2 
0,7 
0.1 
0.6 
3,0 
0,4 
1,0 
5,2 
2,8 
1,7 
3,3 
0,6 
0,5 
0.9 
2,1 
2,9 
1,7 
3,2 
3,0 
1,3 
2,5 
2,5 
2,3 
2,4 
2,5 
0,4 
0,6 
2,6 
0,4 
0,5 
0,4 
2,4 
2,4 
0,1 
1,6 
0,6 
0,3 
1.4 
2,5 
0.6 
3,1 

0,6 
3.0 
1.2 
0,5 
4,9 
5,0 
2,9 
1,8 
2,3 
2,7 
2,0 
0,2 
0.1 

-0.1 
1.8 

-0 ,4 
2,4 
3,4 
2,6 
1,9 
2,9 
0,2 

-0,1 
1,0 
2,5 
1,8 
1,2 
3,0 
3,0 
0,8 
1,8 
3,4 
1,8 
3,1 
2,0 

-0 ,4 
0,6 
2,3 
0.4 
0,5 

2,2 
2,5 

-0 ,1 
1,6 
0,8 
0,5 
1,2 
2,2 

-1 ,2 
2,3 

9 
1 
2 
3 
1 
1 

44 
1 
2 
2 
9 

23 
6 

95 
3 

14 
2 
5 
3 
2 
4 
3 
1 

151 
2 
2 

26 
9 
1 
1 
3 
2 

25 
6 
9 

33 
2 

27 
3 

34 
3 
1 
2 
б 
7 
4 
5 
9 
4 
1 

19 

11 
3 
2 
3 
2 
1 

74 
2 
3 
3 

15 
26 

7 
100 

4 
15 
3 

11 
5 
2 
8 
4 
1 

175 
2 
3 

41 
16 
2 
1 
6 
3 

41 
К) 
13 
34 

2 
43 

3 
38 

3 
2 
4 
7 
9 
5 
6 

12 
7 
1 

30 

6 
1 
1 
2 
1 
0 

29 
1 
2 
1 
5 

19 
5 

76 
3 

11 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 

ПО 
1 
2 

24 
10 
1 
0 
2 
1 

19 
7 
6 

26 
1 

19 
2 

24 
2 
1 
2 
5 
4 
3 
4 
5 
3 
1 

17 

7 
2 
2 
2 
1 
1 

49 
1 
2 
2 
9 

19 
5 

78 
4 

11 
2 
7 
4 
2 
4 
3 
1 

136 
2 
2 

35 
16 
2 
1 
4 
2 

29 
10 
10 
25 

1 
30 

3 
26 

? 

2 
3 
6 
6 
4 
5 
8 
4 
1 

27 

2.0 
2,9 
2,0 
0,9 
5,1 
3,4 
2,9 
3,0 
2,1 
2,9 
3,1 
0.1 
0,4 
0,2 
3,2 

-0 ,2 
1,7 
6,5 
2,5 
2,3 
3,0 
0,9 
0.3 
1,3 
1.8 
2,0 
2,6 
3,2 
2,6 
1,2 
2,7 
2,3 
2,9 
2.2 
2,2 

-0,1 
1,6 
2,9 
0,6 
0,4 
0,3 
1,7 
2,1 
0,2 
2,7 
1,5 
1,0 
2,3 
3,5 
0,4 
2,9 

0,6 
4,0 
1,4 
0.8 
3,7 
4.7 
3,3 
2,5 
2,3 
2,9 
3.1 
0.5 
0.4 
0,1 
2,3 
0,0 
3,6 
3,2 
2,6 
1,7 
3,3 
0,7 
0.1 
1,1 
2,3 
2,2 
1.5 
2,8 
2,7 
1,8 
3.0 
3,5 
2,2 
2,7 
2,7 

-0 ,4 
1,0 
2.7 
0,1 
0,8 
0,0 
1,8 
2,5 
0.4 
2,1 
0.8 
0,2 
1,8 
3,1 

-1,1 
2,4 

31 
28 
34 
40 

5 
7 

23 
30 
42 
27 
24 
45 
39 
49 
49 
46 
27 

8 
42 
35 
23 
45 
46 
42 
36 
47 
47 
50 
39 
32 
29 
47 
35 
48 
48 
50 
31 
35 
46 
40 
40 
48 
43 
47 
26 
37 
44 
27 
20 
51 
42 

40 
37 
44 
46 
14 
16 
27 
34 
42 
29 
29 
46 
44 
49 
49 
44 
35 
14 
43 
38 
26 
48 
46 
46 
36 
44 
46 
49 
40 
37 
31 
46 
36 
48 
46 
49 
41 
37 
48 
45 
44 
47 
44 
47 
33 
40 
48 
36 
27 
49 
41 

0 
19 
0 
0 
0 
6 

23 
6 

28 
15 
4 
0 
8 
0 

43 
0 

17 
5 

43 
2 

14 
0 
0 
0 

19 
0 

25 
43 
36 

1 
6 
0 

21 
49 

0 
0 
4 

14 
0 
0 
0 

39 
42 

0 
0 
0 
0 
4 
9 
0 

46 

0 
13 
0 
0 
0 
0 

17 
3 

18 
7 
2 

0 
2 
0 

42 
0 

15 
0 

30 
0 
4 
0 
0 
0 

15 
0 

15 
38 
28 

0 
0 
0 

22 
45 

0 
0 
2 
7 
0 
0 
0 

30 
38 

0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 

42 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

27 
2 

117 
4 427 1 
1 384 
2 2 1 7 
1 794 

423 

38 
3 

126 
5 8291 
2 048 
2 855 
2 285 

571 

2,2 
1,2 
0,6 

1 ,7» 
2,4 
1,6 
1,6 
1,9 

1,7 
1,0 
0,3 

1 ,5» 
2,1 
1.3 
1.2 
1,5 

15 
1 

79 
2 5951 

759 
1 306 
1063 
244 

24 
2 

87 
3 6441 
1 171 
1 851 
1491 

361 

10 
1 

57 
2 0341 

611 
1 050 
883 
167 

15 
1 

67 
2 784 1 

902 
1437 
1 193 

245 

2,5 
2,1 
1,1 

2,0 » 
2,3 
2,1 
2.1 
2,5 

2,0 
1.8 
0,6 

1 , 6 » 
2,3 
1,4 
1,3 
1,9 

35 
46 
38 

3 9 » 
37 
39 
41 
32 

38 
46 
41 

4 0 » 
36 
41 
43 
35 

1 
0 
0 

2 0 » 
27 
20 
22 
11 

0 
0 
0 

1 3 » 
21 

8 
8 
9 

Страны с низким и 
средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 

Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким 
доходом 

3 600 

379 
175 

1359 

428 
358 

902 

825 

4 903 

614 
283 

1753 

471 
494 

1 289 

926 

2,0 

2,9 
3,0 

1,6 

0.9 
2,0 

2,2 

0,7 

1,6 

2,7 
2.5 

1,3 

0,1 
1,7 

1,9 

0,7 

2 066 

196 
91 

796 

276 
200 

508 

528 

3 023 

322 
162 

1 155 

311 
306 

767 

621 

1 662 

171 
54 

704 

215 
130 

389 

372 

2 339 

269 
92 

979 

234 
206 

558 

445 

2,2 

2,7 
3,1 

2,3 

0,6 
3,0 

2,1 

1,2 

1,8 

2,6 
3,2 

1,4 

0,5 
2,3 

2.2 

0,9 

38 

42 
24 

42 

47 
28 

34 

38 

39 

42 
26 

44 

46 
34 

33 

43 

23 

35 
14 

27 

3 
13 

23 

0 

14 

30 
5 

10 

4 
9 

16 

0 
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Таблица 4. Бедность 

Национальная черта бедности Международная черта бедности 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 
Гонконг, Китай 

Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 

Год 
обс.зел. 

1996 
1988 

1991 

1991-92 

1995 

1990 

1990 

1993 
1989 
1993 

1987 
1992 

1991 

1992 

1989 

1991 
1990-91 

1992 
1987 
1991 

1992 

1984 

1992 
1994 

1991 

1993 
1993 

1993 

1992 
1990 

1990-91 
1989 

1984-85 
1988 

1995 

До ля населения 
за чертой 

бедности ("/ 
Сель
ское 

16,6 

46,0 

32,6 

57,2 

34,3 

60,9 

46,0 

27,4 

88,0 

43,5 
16,4 

19,2 

32,4 

46,4 
11,8 

29,0 

48.1 
53,0 

53,9 

32,6 

33,1 

Город
ское 

7,3 

23,3 

13,1 

25,9 

26,7 

24.1 

56,0 

23,3 

46.0 

33,7 
20,1 

18,6 

44,4 

29,3 
<2 

7,8 

28,7 
24,0 

27,8 

17,3 

38,5 

) 
Всего 

19,6 
12,2 

25,5 

42,7 

33,0 

17,4 

36,2 

25,3 
31,3 
50,9 

65,0 
31,4 

48,8 

50,0 

24,5 

68.0 
25,5 

40,9 
17,4 
15,0 

19,1 

40,0 

42,0 
8,4 

16,9 

40,0 
46.1 

49,2 

10.6 
57,0 

54,0 
15,5 

26,0 
10,1 

36,3 

Год 
обслед, 

1995 

1995-96 

1992 

1993 

1994 
1990 

1995 

1992 

1990-91 

Доля населения 
за чертой 

бедности (% 
Сель
ское 

30,3 

39,8 

29,8 

36,7 
14,3 

9,2 

31,2 

18,0 

Город
ское 

14,7 

14,3 

10,9 

30,5 
16,8 

<2 

8,0 

7,6 

) 
Всего 

22,6 

35,6 

20,6 

86,0 

35,0 
15,1 

6,5 

17,7 

13,1 

Год 
обслед. 

1995 

1993 

1992 

1995 

1993 
1991 

1989 
1991 
1991 

1992 

1989 
1990-91 

1993 
1990-91 

1992 
1995 
1992 

1993 

1992 
1995 

1991 

1989 
1988 
1993 

1986-87 

1993 

1988 
1993 

1989 

1990-91 
1992 

1992 

Доля насел. 
с доходом 

менее 
1 долл. в 

день 
(%) 

<2 

<2 

2,6 

23,6 

<2 
11,8 

53,3 
26.3 
88,2 

46,9 

19,9 
7,6 

84,6 
41,0 

52,5 
11,8 
2,5 

<2 

50.2 
22,2 

7,4 

18.9 
17,7 
18,9 

48.8 

<2 

31,4 
72,3 

5,6 

<2 
14,9 

6,8 

К-т бедности Доля насел. 
при доходе 

менее 
1 долл. в 

день 
(%) 

0,8 

10,7 

3,1 

28,5 
12,4 
59,5 

20,4 

6,0 
1,1 

53,8 
14,3 

15,6 
1,8 
0,5 

22,2 
6,9 

2,3 

7,2 
4,3 
5,0 

23,8 

15,2 
33,2 

0,9 

3,8 

1,2 

с доходом 
менее 

2 долл. в 
день 
(%) 

17.6 

6,4 

23,5 

43,5 

10,7 
32,2 

76,8 
50,2 
96,7 

75,7 

47,7 
51,9 
98,1 
68,2 

88.8 
58,7 
23,5 

12,1 

78,1 
57.8 

21,7 

43,8 
54,8 
55,3 

74,1 

18,9 

68,4 
93,2 

26,6 

19,6 
40,0 

30,6 

К-т бедности 
при доходе 

менее 
2 долл, 
вдень 
(%) 

4,4 

0,8 

6,0 

22,4 

2,1 
12,2 

47,6 
25,6 
76,6 

41.У 

20,2 
15,3 
73,4 
35,5 

45,8 
19,3 
6,3 

2,5 

44,4 
24,1 

8,4 

19,4 
20,4 
21,4 

43,5 

4,1 

33,0 
59,6 

8,5 

4,6 
15.У 

9,7 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Национальная черта бедности Международная черта бедности 

Страна 
Год 

обслед. 

Доля населения 
за чертой 

бедности (%) 
Сель- Город- Всего 
ское ское 

Год 
обслед. 

Доля населения 
за чертой 

бедности (%) 
Сель- Город- Всего 
ское ское 

Доля насел. К-т бедности Доля насел. К-т бедности 
с доходом при доходе с доходом при доходе 

Год 
обслед. 

менее 
1 долл. в 

день 
(%) 

менее 
1 долл. в 

день 
(%) 

менее 
2 долл. в 

день 
<%) 

менее 
2 долл 
в день 
(%) 

Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Араб. Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 

1995-96 

1985 

1993 

1991 

1991 
1986 
1993 

1994 
1993 
1994 
1992 

1989 

1990 
1991 

1987-89 
1992 
1985 

1993 

199 5 

1985 

Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

1992 

1985-86 
1994 
1994 

1992 

44,0 

49,5 

76,1 

36,9 

28,5 
64,0 

27,9 
55,7 

76,0 

29,2 

58,0 

45,5 
47,0 
14.7 

23,0 

31,7 

31,9 

28,0 

19,7 
45,0 

20,4 
43,1 

53,0 

12,0 

42,0 

26,8 
25,0 
6,8 

42,0 

43,0 

50,3 

34,0 

21,8 
52,0 
23,8 

30,9 
51,2 
21,5 
48,3 

68,0 

18,0 
51,1 
32,3 
21,0 
19,9 

55,0 

31,7 

52,0 

21,6 

40,6 
35,0 
8,9 

34,2 

1992-93 

1991 

1992 

1990 

1991 

1994 

1990-91 
1995 

36,4 

68,0 

15,5 

21,6 

71,0 

38.1 

30,4 

50,3 

10,2 

8,9 

39,0 

28,4 

34,1 

54,0 

13,1 

14,1 

54,0 

20,5 

35,3 

1995 
1992 

1992-93 

1993 

1991 
1989 

1993 

1993 
1983-85 

1992 

1991-92 

1992 

1992 
1993 

1990 
1993 

1989-90 

1991 

1993 
1992 

1990 
1994 
1993 

1981-82 
1993 
1993 

50,3 
61,5 
31,1 

43,8 

11,6 
25,6 

6,8 

<2 
45.7 
17.7 

54,0 

12,8 

<2 
10,5 

3,9 
4,9 

69,3 

28,6 

3,1 
15,0 

4.0 
30,4 
6,0 

46,0 
23,7 
4.3 

16,2 
22,2 
12,9 

18,0 

2,6 
12,6 

4,7 

11,3 
4,2 

25,5 

2.2 

2,1 

0,9 
0,5 

29,1 

7,7 

0,4 
4,9 

0,7 
9,1 
1,6 

12,4 
6,6 
0,5 

86.7 
92.0 
59,9 

74,5 

57,0 
46,2 

15,1 

10,9 
88,7 
70,9 

79,6 

85.1 

23,5 
45,5 

22,7 
25,8 

92,2 

64,5 

55,1 
38,5 

41,2 
65,8 
32,5 
89,0 
50,2 
24,9 

44,6 
51,8 
29,8 

39,7 

18,6 
24,5 

7,7 

2,3 
42,3 
24,7 

47,2 

27,5 

5,4 
15,3 

6,8 
7,6 

56,6 

28,2 

14,0 
16,0 

11,0 
29,6 
10,0 
42,7 
22,5 

7,5 
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Таблица 5. Распределение доходов или потребления 

Удельный вес в доходах или потреблении 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем.Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 

Год 
обследования 

1989с-а 

1987с-й 

1995а,Ь 

1992а'Ь 

1993е'41 

1992е'41 

1 9 92С,а 
1990с-й 

[995=.<* 

1986е-'1 

1993е'*1 

1995с'0 
1993а-° 

1992а'Ь 

1989е'*1 

1991М> 
1991а'ь 

1989е'41 

1996е'*1 

1992е'*1 

1989е.41 

1991а'ь 

1993а'ь 

1990а'° 
1992е'*1 

1994а-ь 

1995а'ь 

1991а'ь 

1987е'41 

1990е'41 

1991е-41 

1992а'^ 
1993е'41 

1994е'*1 

1992а,1) 

1995е'41 

1995е-41 

1996е-41 

1988а'в 

1993е'*1 

1992а-ь 

1993е-41 

1986-87а'ь 

1993е'41 

1988а-ь 

1993а'Ь 

1989е'41 

1990-91а'ь 

1992а'° 

1992е'*1 

1995а-ь 

1995-96а'Ь 

Коэффици
ент Джини 

33,7 
23,1 

35,3 

28,3 
21,6 
25,0 

30.8 
42,0 
60.1 

32,6 
27,9 
46,8 
35,7 

33,9 
59,6 
46,8 
56,2 
28,1 
53,7 

24,7 
50,5 
32,0 
46,2 
56,8 
35,5 
29,7 
34,2 
43,4 
35,9 
32,5 
31,2 
39,5 
32,7 

31,5 
57,5 
41,5 

57,2 

47,0 
36,9 
35,3 
30.4 
27,0 
56,0 

33,6 

42,4 
43,4 

48,4 

39,2 
50,3 

34,4 
33,2 

36,7 

Нижние 
10% 

2,5 
4.4 

2,8 

4,1 
4,9 
3,7 

3,3 
2,3 
0,8 

2,4 
4,1 
1,5 
3,5 

3.4 
0,6 
0,9 
0,5 
3,7 
1,2 

3,6 
1.6 
3,9 
1,5 
1,8 
2.8 
4.1 
3,6 
2,4 
2,5 
2,8 
2,9 
2,3 
3,1 

2,8 
1,2 
2,2 

1,0 

1,3 
2,8 
2,7 
4,2 
4,3 
0,9 

3,4 

0,7 
2,3 

1,9 

2,8 
1,6 

2,7 
2,9 

3,2 

Нижние 
20% 

7,0 
10,4 

7,0 

9.4 
11,1 
9,5 

8,3 
5,6 
2,5 

7,1 
9,7 
4,3 
7,8 

7,9 
2,1 
3,0 
2.1 
9.0 
3.4 

9,6 
4,2 
8,7 
3,9 
4,0 
6,9 
9.2 
8,4 
5,9 
6,7 
7,5 
7,6 
6,1 
7,5 

7,5 
3,4 
5,5 

3,1 

4,0 
6,8 
6,7 
9,6 
9,6 
2,8 

8,1 

3,6 
5,8 

4,6 

6,6 
4,1 

6,9 
7,3 

7,6 

2-й 
квинтиль 

12,2 
14,8 

11,6 

13,5 
15,3 
14,6 

13,0 
9,7 
5,7 

12,8 
13,9 
8,8 

11,4 

12,0 
5,8 
8,3 
6,5 

13,5 
7,1 

14,9 
7,9 

12,5 
8,0 
6,3 

11,4 
13,0 
12,0 
9.8 

11,6 
12,6 
12,9 
10,9 
12,3 

12,9 
6,7 
9,8 

6,8 

8,8 
11,2 
11,5 
12,9 
13,6 
6,5 

12,3 

10,3 
9.9 

8,3 

10,5 
7,8 

11,9 
12,2 

11,5 

3-й 
квинтиль 

16,6 
18,5 

16,1 

17,2 
18,5 
18.4 

17,0 
14,5 
9,9 

17,2 
16,9 
13.8 
15,4 

16,1 
10,5 
14,6 
12,0 
17,5 
11,7 

18,3 
12,5 
16,3 
13,8 
10,0 
16,3 
16,8 
15,5 
13,9 
16,4 
17,0 
17,3 
15,3 
16,9 

17,2 
10,7 
14,9 

10,9 

13,7 
15,8 
16.4 
16,3 
17,5 
11,2 

16.2 

16,2 
14.0 

13,0 

15,0 
12,5 

16,7 
16,6 

15,1 

4-й 
квинтиль 

23,3 
22,9 

22,7 

22,0 
22,2 
23,0 

22,3 
22,0 
17,7 

23,1 
21,4 
21,3 
21,4 

21,8 
18,6 
23,9 
20,6 
22,9 
19,7 

22,7 
19,7 
21,4 
23,8 
17.4 
22,9 
21,7 
21,0 
20,3 
22,4 
22,6 
23,2 
21,6 
22.9 

23,0 
17,0 
22,3 

17,6 

21,7 
22,2 
23,1 
21,0 
22,6 
19,4 

21,3 

23,0 
20,3 

20,4 

21,7 
20,2 

23,1 
23,0 

21,0 

Верхние 
20% 

40.9 
33,3 

42.6 

37,9 
32,9 
34,5 

39,3 
48,2 
64,2 

39,8 
38,1 
51,8 
44,0 

42,2 
63,0 
50,: 
58,9 
37,1 
58,0 

34,5 
55,7 
41,1 
50,4 
62,3 
42,5 
39.3 
43,1 
50,1 
42,9 
40,3 
38.9 
46,1 
40,4 

39,3 
62.1 
47,5 

61,5 

51,8 
44,1 
42,3 
40.2 
36,7 
60,1 

42,1 

46,5 
50,0 

53,7 

46,3 
55,3 

41,5 
40,9 

44,8 

Верхние 
10% 

24.8 
19,3 

26,8 

23,7 
19,4 
20.2 

24,7 
31,7 
47,9 

24."! 
24,0 
35,6 
29,0 

27,3 
46,6 
31,7 
42,4 
22,6 
42,1 

20,5 
39,6 
26,7 
31,3 
46,9 
26,9 
25,0 
28,3 
34,7 
27,4 
25,2 
23,7 
30.8 
24,9 

23,8 
47,7 
30,9 

46,9 

34.7 
28,5 
26,2 
26,4 
22,1 
43,4 

28,0 

30,4 
34,9 

37,9 

30,5 
39,2 

25,8 
24,5 

29,8 
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано, 
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Удельный вес в доходах или потреблении 

Страна 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

Год 
обследования 

1992а-ь 

1992-93а'Ь 

1991С,а 
1993а>ь 

1991с'а 

1991а-ь 

1991СО 
1996а'й 

1995с'й 

1994а'° 
1992а.Ь 

1993°.° 
1983-85а'Ь 

1992е-11 

1995е'*1 

1991а'0 

1992е-0 

1993с-а 

1994с'а 

1989а-ь 

1992а'ь 

1993а'ь 

1990а'Ь 

1993с а 

1992а-° 

1992е'0 

1994а'ь 

1991е'11 

1989е-'1 

1993е'0 

1994е'11 

1982е'11 

1992с,а 
1990а'ь 

1994а.° 
1993е'11 

1993а'Ь 
1991а-ь 

а. Доли расходов по процентилям населения. Ь. 

Коэффици
ент Джини 

36,1 
45,0 
31,5 
50,3 

25,2 

31,2 
56,8 
50,9 
59,1 
44,9 
27,2 

31,0 
28,9 
25,5 
49,9 

54,1 

19,5 
29,2 
40,1 
62,9 

46,2 
38,1 

40,2 
35,8 

40,8 

25,7 

42,9 
25,6 
32,7 

26,6 
56,5 
36.1 
25,0 
30,1 
46.6 
39,5 

58.4 
41,1 

Нижние 
10% 

3,0 
1,3 
2,9 
1,6 

4,1 

3.4 
0,5 
1,7 
0,7 
1,9 
4,0 

3,0 
4,2 
3,8 
1.2 

1,4 

5,1 
4,0 
1,5 
0,5 

2,5 
2,9 

2,3 
2,7 

3,0 

4.1 

2,4 
4,2 
2,5 

4,6 
1,4 
2,9 
3,7 
3,8 
2,3 
2,4 

1,4 
2,4 

Классифицировано по расходам 

Нижние 
20% 

7,5 
4.0 
8,0 
4.2 

10,0 

8,4 
2,0 
4,5 
2,3 
4,9 
9,3 

7,4 
9,7 
9,2 
3.7 

3,5 

11,9 
9,3 
4,8 
1,1 

5,6 
6,9 

5,9 
6,7 

6,8 

9,5 

5,9 
10,0 
7,2 

10.5 
3,5 
7.4 
9.6 
8,9 
5,4 
6,6 

3,3 
5,8 

2-й 
квинтиль 

11,8 
8.9 

13,0 
7,9 

14,3 

12,9 
6,3 
7,9 
5,9 
9,2 

13,8 

12,6 
13,2 
14,4 
8,3 

7,0 

15,8 
13,3 
10,5 
2,0 

8,7 
10,9 

10,4 
11,4 

10,3 

14,1 

9,6 
14,2 
12,7 

13,9 
6,6 

11,6 
14.5 
13,1 
8,9 

10,7 

5,8 
10,2 

на душу населения, с. Доли 

3-й 
квинтиль 

15,5 
14,4 
16,7 
12,6 

17,9 

16,9 
11,3 
11,9 
10.7 
14,1 
17,7 

17,7 
16,5 
18,4 
13,1 

11,6 

18,8 
16,9 
16,0 
9,8 

13,0 
15,3 

15,3 
16,3 

14,4 

18.1 

13,9 
17,6 
17,1 

16,9 
10,9 
15.6 
18,1 
16,9 
13,2 
15,1 

9,8 
14.9 

расходов по 

4-й 
квинтиль 

21,1 
23,4 
22,5 
20,0 

22,4 

22,2 
20,3 
19,2 
18,7 
21,4 
22,6 

24,2 
21,6 
23,2 
20,5 

19,3 

22,2 
21,9 
23.5 
23,7 

20,0 
21,5 

22,1 
22,8 

20,4 

22,9 

21,1 
22,3 
22.8 

21,3 
18,1 
21,9 
23,2 
21,7 
19,9 
21,4 

17,7 
21,6 

процентилям 

Верхние 
20% 

44,1 
49,4 
39,9 
55,2 

35,3 

39,7 
60,1 
56,5 
62,4 
50,4 
36,6 

38,2 
39,1 
34,8 
54,4 

58.6 

31,4 
38,6 
45,2 
63,4 

52,7 
45,4 

46,3 
42,8 

48,1 

35,4 

49,6 
35,8 
40.1 

37,4 
61,0 
43,5 
34,5 
39,3 
52.6 
46,3 

63,3 
47,5 

населения. 

Верхние 
10% 

29,3 
31.4 
24.7 
39,8 

21,2 

25,2 
42,5 
40.5 
46,6 
34,3 
22.1 

22,2 
24,2 
20,2 
38,3 

42,8 

18,2 
24,5 
28,5 
43,6 

37,1 
30,2 

30,7 
26,9 

33,4 

20,8 

33,5 
21,6 
24,9 

23,5 
46,1 
28,6 
20,1 
25,2 
37,6 
3 1 . 3 

47.3 
31,9 

а. Классифицировано по расходам на душу населения. 
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Таблица 6. Образование 

Страна 

Доля расходов на 
образование 

в % ВНП 

1980 1995" 

Удельный вес учащихся в 
соответствующей возраст, группе 

Удельный вес когорты, 
достигающей 4-го класса 

начальное 

1980 1995 

среднее 
1980 1995 

мужчины 

1980 1991 

женщины 
1980 1991 

Ожидаемая продолжительность 
обучения 

мужчины женщины 

1980 1992 1980 1992 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 

5,5 
5,6 

7,8 

5,6 
5,5 
3,0 
3,4 

100 
99 

98 
100 

96 
95 

70 89 
90 

56 92 97 91 96 

12 
11 

13 
15 

12 
11 

14 
14 

Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 

70 
2,7 

1,5 
5,2 

4,5 

2,3 
5,6 

59 

95 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 

6,1 

4,5 
4,4 
3,6 

5,7 
3,1 
4,2 
6,6 

.. 

97 

96 
79 
80 

98 
59 
97 

90 

73 
16 
14 

98 

75 

19 

78 
64 
93 

62 
90 

14 

11 
9 
9 

11 
11 

13 

11 12 
9 

Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 

2,6 
.. 

5,6 
4,7 
4,4 

2,7 
1,5 
3,1 

.. 

.. 
3,2 

.. 
6,9 
2,2 
5,7 
4,5 
6,6 
7,9 
2.8 
1,7 

3,6 
2,8 
5,5 
6,0 
5,2 
2,7 

.. 
„ 

.. 
1,7 

.. 
4.7 
3,9 
3,7 
5,2 
8,3 
1,9 
5,6 
1,8 
8,5 
6,6 
3,5 

15 
20 

100 
95 
82 
95 

38 

58 

47 

78 
103 

96 

77 

88 

31 
52 

100 
93 
88 

37 

100 
90 

82 
99 
81 
89 
77 

97 

79 

14 

13 

3 

88 

7 
5 

92 
73 
20 

88 
21 
85 
71 
86 
22 
65 
16 

42 

79 
83 

96 

82 

87 

63 

98 

95 

81 
78 

97 

60 

80 

98 

81 

79 
83 

96 

79 

82 

46 

98 

65 

82 
76 

97 

60 

73 

98 

80 

2 
3 

13 
9 

12 

14 

3 
5 

15 
12 
10 

4 

15 

13 

15 
10 
11 

10 

1 
2 

13 
10 

3 

12 

14 

2 
4 

15 
12 
11 

? 

14 

13 

15 
10 
9 

9 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 

3, 
6, 
6, 
2, 

6,3 
6,3 
5,0 
4,9 
7,5 
4,5 

. 
2 
9 7,3 
3 7,4 
5 2,3 

2,8 

93 
100 
100 

91 

95 

100 
100 
97 

95 

99 
91 

68 
78 
74 

15 

61 

85 
94 

92 

71 

95 

95 
100 

81 

100 

100 

97 
100 

95 

95 
100 

81 

100 

97 

98 
100 

12 
11 
13 

8 
15 

12 

11 
13 
14 

17 

12 
11 
12 

6 
15 

12 

12 
13 
15 

18 

Колумбия 1,9 3,5 
Конго, Демократическая Респ. 2,6 
Конго, Респ. 7,0 5,9 

85 
61 

50 
23 

72 

96 
77 
91 

70 
91 89 

Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 

3,7 
7,8 
7,2 
7,2 

3,7 
4,5 

6.8 
2,4 

100 
89 

99 
92 

97 
68 

70 
39 

96 
43 

18 

96 
80 
94 

100 
90 
85 

96 
84 
91 

100 
91 
83 

12 
10 

14 
10 

11 
10 

13 
9 

Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 

3,3 
5.1 

5.5 
5,3 

6,3 
5,9 
2,0 
6,1 
4,3 

66 

79 

84 
65 

96 

78 
16 

80 
99 

84 

99 

10 

Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 

3.4 

6,1 
4,7 
4,4 

1,5 
1,8 
3,1 

5,0 

5,5 
5.7 

" и " 
5,6 
5,3 

_6Л_ 
5,6 
9,4 
2,9 

43 

20 
62 

36 

60 

85 
100 
91 
25 
72 

100 
40 

80 
92 

51 
66 

20 

62 

90 

82 
63 

73 
98 

85 

66 

55 

89 

83 
64 

68 
99 

85 

60 

57 
36 

82 79 

12 

3 

13 

I 
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Страна 

Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 

Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 

Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким доходом 

Доля расходов на 
образование 

в % ВНП 
1980 

6,4 
7,6 
3,4 
5,8 
7,2 
1,3 
2.1 
2,0 
4,8 

1,5 
3,1 

3,8 
3,5 
2,7 
3,3 
3,9 
4,1 

2,8 
4,6 

6,7 
3,8 
8,2 
3,4 
4,4 
5,6 
4,0 
5.4 

2.8 
1,2 
6,4 
5,6 
2.3 
1,7 
5,3 
5,0 

4,6 
5.0 
9.0 
2,7 
5,6 

7,0 
5,8 

4,4 т 
3,4 
4,1 
4,5 
4,0 
3,9 

4.1 
5,0 

2,1 

5.0 
3,9 

2,0 
5,6 

1995" 

5,3 

6,7 
8,3 
1,8 
4,6 

5,2 

2,9 

4,6 
5,4 
4,1 

3,2 
2.2 
5,5 
3,6 
3,0 

4,4 
5,8 
5,3 

8,6 
4,2 

5,6 
4,5 
6,8 

3.4 

9.5 
7.7 
2,8 
2.2 
7,6 
5,9 
5,3 

2.2 
6,1 
2,9 
5.5 
8.0 
3,1 
3,4 
6,6 
4,7 
6,8 
8,2 
3,8 

5,2 т 
5.5 
4,5 
4,4 
4,6 
4,5 

5,3 
5,6 

2,6 

5,6 
3,9 

3,0 
5,5 

Удельный вес учащихся в 
соответствующей возраст, группе 

начальное среднее 

1980 

93 
98 

100 
98 
74 
43 

89 

89 
86 
98 
98 

59 

49 
37 
99 
89 

95 

68 

90 
82 

39 

94 

100 

56 

96 
100 

1995 

99 
83 

100 
99 
83 
71 

89 
91 
97 

100 
100 
76 
92 
79 
62 
54 

91 

100 
96 

48 
85 
88 
97 

96 

95 
юо 99 
99 
82 

98 
86 

100 
100 

92 
94 
24 
96 

100 
100 
.. \У 

95 
95 
92 

99 

99 

96 
91 

98 

1980 

81 
23 
81 
84 

10 

46 

70 

21 

39 

23 

45 

79 

64 
93 

1995 

27 
93 
94 
71 
56 

33 
53 
83 
78 

8 
73 
21 
48 

39 

89 

64 

50 

60 
93 
88 
66 

88 
55 

96 

11 

52 
64 
96 

Удельный вес 
достигающей 4 

мужчины 

1980 

97 
51 

99 

87 

85 

83 

91 
93 

94 

90 

94 

93 

92 
99 

100 

1991 

97 

94 

«5 
68 
79 

72 

94 

95 

89 
84 

93 

99 

99 

100 

85 
74 

97 

98 
100 

когорты, 
-го класса 

женщины 

1980 1991 

100 
55 

100 

88 

83 

84 

90 
90 

91 

84 

90 

99 

94 
100 

100 

97 

93 

88 
67 
81 

75 

90 

95 

90 
79 

93 

98 

99 

100 

81 
65 

98 

100 
100 

Ожидаемая продолжительность 

мужч 

1980 

14 
8 

14 
13 
8 
5 

И 

11 
12 

7 

11 
11 

14 

11 
10 

10 

13 

14 
12 

10 
13 

обучения 
ины 

1992 

16 
8 

15 
15 
и 
8 

11 

9 

12 

6 
11 
9 
9 
6 

10 

16 

11 
11 
11 

11 

14 
11 

12 
15 
14 

12 

12 
11 

женщины 

1980 

13 
9 

13 
13 
7 
2 

11 

К) 
12 

5 

11 
8 

15 

11 
7 

11 

13 

13 
13 

11 
12 

1992 

15 
9 

16 
16 
12 
7 

11 

8 

12 

6 
11 
9 
8 
4 

9 

16 

6 
11 
10 

11 

15 
11 

12 
14 
14 

13 

12 
11 

а. Данные взяты из «\Уот1<1 ЕЛюаиоп КероП, 1998», опубликованного ЮНЕСКО, и еще не представлены во временных рядах. 
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Таблица 7. Здравоохранение 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 

Доля 
расходов на 
здравоохра

нение в % ВВП 
1990-95 а 

6,0 
5,9 
1,4 
2,7 
3,3 
4,0 
4,3 
3,1 
1,2 
5,3 
7,0 
1.7 
4,0 
2,7 
2,7 
2,3 
0,9 
5,8 
6,8 
2,3 
1,1 
0,6 
1,3 
1,3 
0,9 
1,2 
1.1 
8,2 
2,8 
5,5 
0,8 
5,3 
2,0 

1.6* 
2,4 
2,0 
2,1 
0,7 
0.7 
3,7 
5,4 
6,0 
5.4 
1,2 
2,2 
0,7 
1.0 
6,8 
1,9 
2,1 
1,9 
3,0 
0,2 
1.8 
1,8 
6,3 
1,4 
3,7 
1,3 
4,4 
3,5 
2,1 
5,1 
2,2 
1,8 
1,1 
7,3 
2,3 
1,4 
2,0 
1,6 
2,8 
4,6 
4,9 
4,8 
3,7 
1,2 
1,6 

Удельный вес населения, 
имеющего доступ 

к питьевой к канализации 
воде 

1980 
99 

100 

92 
77 

96 

35 

24 

100 

90 

89 

98 
99 

97 

20 

18 
92 

32 

9 

и 

1995 1980 
95 99 

85 

32 
64 

79 
50 
99 

50 

60 
72 
78 5 

100 

79 
36 
67 
28 
56 
60 
62 12 
23 

65 

„ 100 100 
71 
64 70 
43 
74 5 
99 
81 
62 
89 76 

99 95 
99 

52 

13 
41 

100 60 
53 
90 

76 

47 
89 

72 17 
75 
39 

52 12 
59 

98 

29 

45 
88 75 
37 
52 50 
83 
32 10 

48 0 
53 

1995 
90 

100 

16 
89 

35 
100 
100 
20 
99 
44 
41 
18 

96 
94 
58 
21 
76 
24 
27 
66 
70 
20 

100 
62 
96 

100 
78 
11 
23 
58 
70 
29 
51 

100 
100 
100 
100 
51 

40 
85 
77 
21 

63 

9 
100 

54 
53 
19 

6 

100 

3 

53 
91 
31 
40 
66 
21 
50 

34 
20 
15 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях 

Коэф. Младенчес
кой смертности 

на 1000 
живорожденных 

1980 
11 
14 
30 
47 
98 

153 
35 
26 

132 
16 
12 

120 
20 

118 
67 

121 
121 
12 
23 
36 
57 

116 
123 
100 
81 

185 
168 
12 
70 
18 
25 

8 
74 

120 
90 
82 
15 

116 
90 
41 
11 
12 
15 

141 
33 

201 
94 
10 
72 
42 
11 
45 

111 
89 
26 
20 

108 
43 

127 
20 

108 
48 
20 
32 

120 
138 

54 
169 
30 

184 
99 
51 

155 
35 
82 
90 

132 
150 

1996 
6 
5 

20 
37 
32 

124 
22 
16 
77 
13 
7 

87 
16 
67 
36 
98 
97 

6 
11 
22 
40 
87 
72 
71 
41 

122 
134 

5 
44 

8 
17 
6 

40 
53 

112 
56 

6 
65 
49 
30 

5 
5 
6 

98 
25 

105 
54 

6 
57 
33 

4 
25 
90 
90 

9 
12 
84 
26 

101 
16 
74 
31 
10 
17 
94 
88 
16 

133 
11 

120 
53 
32 

123 
20 
53 
61 
85 

118 

Уровень исп-ия 
контрацептивов 

Доля жен. в возра
сте 15-49 лет (%) 

1990-96 

51 

45 

17 

45 
77 

8 

18 
20 
32 

2 

47 

64 
48 
26 
58 

43 
55 

60 

16 

85 

72 

11 

23 

75 

17 

22 

7 
50 

29 

4 
Курсивом выделены данные за другие 

Общий коэф. 
розкдаемости 

Рождений 
на 1 женщину 
1980 

1,9 
1,6 
3,2 
3,6 
6,7 
6,9 
3,3 
2,3 
6,1 
2,0 
1,7 
7,0 
2,0 
5,5 
3,9 
7,5 
6,8 
1,9 
1.9 
4,1 
5,0 
4,5 
5,9 
6,5 
6,2 
6,1 
6.0 
1,4 
6,5 
2,2 
2,3 
1,5 
4.2 
5,1 
7,0 
6,8 
3,2 
5,0 
4,3 
6,8 
3,2 
2.2 
1,6 
7,9 
2,9 
4,7 
6,5 
1.7 
7,8 
2,5 
2,0 
3,8 
6,6 
6,2 
2,6 
3,7 
7.4 
4,1 
6,7 
2,0 
5,6 
4,0 
2,0 
2,7 
6,3 
6,5 
2,5 
7,6 
4,2 
7,1 
5,4 
4.5 
6,5 
2.4 
5,3 
5,9 
6,1 
7,4 

1996 
1,8 
1.4 
2,1 
2,6 
3,4 
6,8 
2,7 
1,6 
3,4 
1,3 
1,5 
5,9 
1,2 
4,4 
2,4 
6,7 
6,4 
1,7 
1,5 
3,0 
3,0 
5,0 
4,3 
5.0 
4,6 
5,7 
6,0 
1,3 
4,5 
1,4 
1,5 
1,8 
3,1 
3,3 
5,8 
3,9 
2,6 
3,1 
2,6 
4,4 
1,9 
1,2 
1,2 
7,2 
2,1 
4,6 
5,5 
1,7 
4,6 
1,9 
1,2 
2,7 
6,3 
6,0 
1,7 
2,7 
5,1 
3,0 
5,7 
1,2 
4,6 
2,7 
1,4 
2,1 
5.1 
5,7 
2,1 
6,5 
3.4 
6,7 
3,3 
2,9 
6,1 
1.9 
3,3 
4,9 
5,0 
7,4 

годы, чем указан 

Коэф. Материн
ской смертности 

на 100 000 
живорожденных 

1990-96 

9 е 

10е 

4 4 ь 

2 8 ь 

140ь 

1 500е 

100е 

2 1 ь 

850 е 

2 2 ь 

10е 

500 й 

2 0 ь 

370е1 

160й 

930 е 

1 300е 

9 Ь 
14Ь 

200 ь 

105° 
500 е 

600 й 

740 е 

190й 

880 й 

910 е 

2 2 е 

220 е 

10е 

19° 
9 е 

110е 

170е 

230 й 

280 й 

7 е 

4 3 7 й 

390 й 

150е 

10е 

7 е 

12е 

1 400 е 

5 3 ь 

900 е 

550е 

6 е 

650 е 

115е 

7 е 

100е 

890е 

30" 
5 5 е 

600 й 

3 2 ь 

650 е 

15ь 

610 е 

300 е 

1 3 ь 

112 ь 

800е 

660 й 

22° 
620 й 

4 3 ь 

580° 
372Ё 
110е 

1 500е 

3 3 ь 

6 5 е 

220 й 

1 500 е 

593 й 

о. 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Страна 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 

Доля 
расходов на 
здравоохра

нение в % ВВП 
1990-95а 

0,3 
6,7 
4,3 
5,7 
6,6 
2.0 
2,5 
0,8 
5.4 
2.8 
1,0 
2,6 
4,8 
4.5 
4,1 
1.9 
3,6 
1,2 
3,1 
2,5 
1,3 

Удельный вес населения, 
имеющего доступ 

к питьевой к канализации 
воде 

1980 

100 

87 

100 
15 
38 

67 
57 

77 

91 

100 
71 

1995 1980 
39 

100 100 
61 

100 
98 75 

60 16 
83 
28 

60 
50 

50 
55 
93 76 
50 

100 
85 45 

1995 
36 

100 
31 

100 
95 
79 
30 
87 
22 
30 
44 

100 
100 

49 
68 
86 
58 
97 
78 

Коэф. Младенчес
кой смертности 

на 1000 
живорожденных 

1980 
99 
9 

90 
13 
8 

55 
41 

124 
32 
67 
50 
81 
21 
24 
22 

128 
29 
81 
65 
91 
12 
56 

1996 
78 
5 

44 
6 
4 

15 
18 
88 
22 
62 
24 
42 
12 
7 

17 
129 
22 
34 
22 
60 

4 
31 

Уровень исп-ия 
контрацептивов 

Доля жен. в возра
сте 15-49 лет (%) 

1990-96 
6 

44 

14 

51 
55 

34 
21 
57 
5? 

7 

40 

Общий коэф. 
рождаемости 

Рождений 
на 1 женщину 
1980 

6,9 
1,6 
6,2 
2,0 
1.7 
5,4 
9,9 
7,0 
3,7 
5,7 
4,8 
4,5 
2,3 
2,2 
1,9 
8,3 
2,4 
5,3 
7,3 
6,7 
1,7 
7,4 

1996 
5,4 
1,5 
4,0 
2,0 
1,9 
3,5 
7,0 
5,1 
2,6 
4,7 
3,9 
3,1 
1,6 
1.4 
1,3 
6,1 
1,3 
3,5 
6,2 
5,7 
1,7 
4,0 

Козф. Материн
ской смертности 

на 100 000 
живорожденных 

1990-96 
1000е 

12е 

160е 

25е 

6е 

340е 

55е 

370й 

190а 

280е 

10° 
15е 

53ь 

1 300е 

41 ь 

300е 

18ь 

510е1 

10е 

179Ь 

Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и 
средним доходом 
Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 

Северная Африка 
Восточная Азия и 

6,0 
7,4 
6,6 
1,6 
6,4 
1,4 
3.0 
1,7 
2,6 
3,0 
2,8 
2.7 
1,6 
3,5 
5,0 
2,0 
1.3 
5.7 
8.0 
8,5 
1,9 
3,4 
7.7 
2,5 
7,2 
6,0 
1,4 
2,0 
6,3 
1,7 
3,6 
3.0 
5,7 

3,2 «' 
0,9 
3.0 
2,5 
3,3 
2,7 

1,6 
2,4 

1.7 

90 
34 

81 
49 

82 
72 

85 
67 92 

34 

97 
83 

100 
100 
96 

16 18 
24 

100 

70 

4 27 
70 
70 

78» 
71 
84 
84 

45 

84 

43 

98 
13 

46 

50 

100 
85 

85 
85 

51 
90 
85 
И 
62 
70 
86 
22 
56 

60 
94 
57 
18 
49 
82 

100 
96 
68 

21 

83 
100 
100 

64 

10 
46 
74 
85 

47 ж 
30 
36 
31 

37 

29 

21 
15 
13 

190 
58 
49 

108 
ПО 
35 
69 
54 

109 
116 
47 
17 
37 
52 
8 

10 
21 

117 
147 
16 
32 
9 
7 

34 
67 
17 

155 
67 
21 
8 

80 и-
117 
57 
56 
59 
87 

115 
96 

56 

11 
5 
7 

174 
32 
34 
86 
87 
13 
30 
41 
42 
99 
24 
14 
18 
37 
4 
5 
9 

96 
115 

6 
12 
5 
4 

15 
34 
10 

109 
49 
12 
4 

54 VI 
80 
35 
37 
31 
59 

91 
50 

39 

18 

60 

15 

48 

14 

69 

57 

4 
69 

2,3 
2,1 
1.8 
6,5 
5,6 
3,5 
6.7 
6.6 
3,3 
5,2 
4,9 
4,3 
7,2 
4.8 
2,0 
2,7 
4.8 
1,6 
1,9 

5,8 
5,9 
2,1 
2,8 
1,6 
1,7 
3.5 
5,0 
2,0 
6,6 
4,6 
3,7 
1.8 

3,7 и-
5,6 
3,2 
3,1 
3.8 
4,1 

6.6 
6,1 

3,1 

1,5 
1,3 
2,1 
6,5 
3,7 
1,8 
5,6 
6.2 
2,1 
2,8 
3,3 
2,6 
6,7 
3,4 
1,3 
2,2 
3,6 
1,8 
1.7 
1,6 
5,0 
5,6 
1,2 
2,3 
1,5 
1,7 
2,3 
3,1 
1,3 
7,0 
2,9 
2,3 
1,4 

2,8» 
4,1 
2,3 
2,2 
2,6 
3,0 

5,6 
4,0 

2,2 

8" 
5Ь 

12е 

1 800е 

74ь 

200е 

530й 

640е 

90е 

44° 
180е 

5508 
24ь 

30ь 

85е 

208"1 

11е 

15е 

12ь 700° 
900й 

7Ь 
180ь 

6е 

7е 

30ь 

150е 

52ь 

1 400е 

230е 

120е 

8Ь 

Тихоокеанский 
регион 
Европа и Средняя Азия 4,4 
Латинская Америка и 2,9 

Карибский бассейн 
Южная Азия 1,2 

73 

78 

57 

30 

41 
59 

120 

24 
33 

73 

2,5 
4,1 

53 

1,8 
2,8 

3,4 
Страны с высоким 
доходом 

6,9 92 13 1.9 1,7 

а. Указаны последние имеющиеся данные. Ь. Официальная оценка, с. Оценка ЮНИСЕФ-ВОЗ получена путем статистического м 
оценка по результатам выборочного обследования, е. По результатам обследования, проведенного в 30 провинциях. Г. Данные за 
выборочного обследования 

оделирования. й. Косвенная 
1997 год. %. По результатам 
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Таблица 8. Землепользование и сельскохозяйственное производство 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 

С/х угодья 
% о т общей 
территории 

1980 

6 
20 

26 
3 
3 

10 

70 

16 
38 

2 
6 

10 
46 
29 
58 

4 
20 

2 
32 
16 
16 
3 

10 
36 
16 
30 

63 
29 

2 
7 
7 

20 
57 
14 
4 

16 
41 
42 

3 

12 
15 
5 
8 

11 
7 
5 
3 
0 

22 
10 
10 

3 

30 

53 
0 
5 

.. 
14 
15 
2 

18 
13 

4 

1995 

6 
18 
23 
26 

3 
3 

10 
25 
67 
30 

17 
38 

2 
8 

13 
43 
25 
54 

4 
21 

2 
33 
20 
18 
4 

12 
35 
18 
27 
16 
55 
39 

3 
7 
8 

21 
57 
17 
5 

19 
40 
37 

3 
12 
22 
15 
5 
8 

10 
7 
6 
3 
0 

20 
10 
13 

7 
4 

28 

30 
46 
52 

0 
5 

26 
18 
23 

3 
21 
14 
4 

66 

Орошаемые земли 
% от с/х 

1979-81 

3,5 
0,2 

53,0 
3,4 
2,2 
5,8 

17,1 

0,3 
28,3 

6,6 
3,3 
0,4 
0,7 
2,0 
3,6 
3,6 

24,1 
0,9 
7,9 
0,2 
5,0 

12.8 
6,0 
3,7 
4,1 

24,2 

14,5 
11,7 

100,0 
0,4 
3,1 

49,3 
22,8 
16,2 
11,0 

14,8 
19,3 
19,9 

4,9 
0,2 
1,3 
0,9 

45,1 
43,5 

7,7 
0,1 
0,7 

59,6 
12,1 

1,4 

15,4 

28,1 

15,0 
25,1 
21,5 

1.3 
6,7 
2,9 

15,0 
20,3 

2,1 

угодий 

1994-96 

4,9 
0,3 

50,0 
48,4 

6,9 
2,1 
6,3 

44,7 
37,3 

1,9 

0,5 
19,0 

3,7 
4,9 
0,7 
1,3 
1,8 
4,2 
5,2 

29,6 
0,8 
9,6 
0,1 
6,5 

10,9 
5,0 
3,9 
3,6 

38,0 
42,0 
20,1 
13,7 

100,0 
0,9 
4,5 

44,6 
29,5 
15,2 
18,2 

17,8 
24,7 
31,3 

7,0 
4,5 
0,3 
1,6 
1,5 

51,8 
28,6 
16,6 
0,1 
0,6 

66,5 
23,8 

1,7 
77,6 
18,4 

28,7 

17,0 
23,6 
35,0 
9,9 
1,6 
4,5 
2,6 

13,5 
23,5 

3,4 
14,1 

Пашня 
га на душу 
населения 

1979-81 

2,97 
0,20 

0,22 
0,37 
0,41 
0,89 

0,10 

0,39 
0,43 
0,35 
0,32 
0,40 
0,24 
0,12 
0,47 
0,19 
0,11 
0,42 
0,10 
0,18 
0,18 
0,13 
0,32 
0,15 
0,43 
0,30 

0,52 
0,19 
0,06 
0,89 
0,36 
0,08 
0,24 
0,12 
0,14 
0,33 
0,42 
0,17 
0,16 

0,30 
0,68 
1,86 
0,23 
0,10 
0,00 
0,13 
0,26 
0,08 
0,05 
0,12 
0,24 

0,21 

0,22 
0.07 

0,10 
0,12 
0,29 

0,21 
0,07 
0,31 
0,39 
0,35 
0,24 

1994-96 

2,65 
0,18 
0,21 
0,18 
0,27 
0,28 
0,72 
0,15 
0,07 
0,59 

0,26 
0,48 
0,29 
0,32 
0,33 
0,15 
0,10 
0,47 
0,13 
0,08 
0,29 
0,08 
0,17 
0,13 
0,10 
0,28 
0,14 
0,29 
0,23 
0,15 
0,45 
0,17 
0,05 
0,59 
0,27 
0,06 
0,18 
0,09 
0,08 
0,37 
0,39 
0,14 
0,10 
2,00 
0,39 
0,46 
1,54 
0,15 
0,08 
0,00 
0,07 
0,17 
0,06 
0,04 
0,09 
0,21 
0,25 
0,19 
0,68 
0,16 
0,05 
0,79 
0,09 
0,09 
0,20 
0,31 
0,17 
0,09 
0,33 
0,33 
0,27 
0,17 
0,41 

в доллара: 

добавленная 
стоимость 

на 1 с/х ] 

1979-81 

17 222 
10 695 

908 
2 7 1 3 

6 248 

187 

374 
4 446 
1 135 
1 217 

155 
218 

3 103 

1 412 

813 

186 

959 
5 595 

18 790 
1 325 

757 
116 
294 

304 
422 

3 129 

10516 

861 
12317 

268 
113 

1579 
218 
544 

1950 
2 544 
1527 

291 

1 764 

190 

162 
2 235 

251 
565 

1 372 

работника 

1994-96 

22 256 
15 659 

1 161 
3 612 

149 
7 028 
1275 

226 
3 023 

563 
6 2 4 0 

2 384 
182 
177 

4 679 
3 270 

801 
1 5 1 6 

684 
1 240 

225 
292 

1 490 
7 726 

38 131 
1 587 
1 331 

100 
266 

404 
481 

2 769 

8 699 
17 876 

131 
827 

30 202 
240 
193 

2 172 
219 
629 

5 302 
3 790 
1 354 

69 

3 870 
194 

3 762 

178 

156 
4 052 

259 
919 

1 518 
92 

1 1987 г. 

добавленная 
стоимость 

на 1 га с/х угодий 

1979-81 

16 
956 

565 
109 

51 

587 

188 
650 

42 
93 
64 

212 

ПО 

67 

215 

54 

200 
685 

1 166 
251 

2 691 
6 

34 

338 
376 
224 

1 650 

252 
131 

68 
106 

123 
83 
21 

5 229 
280 
195 

35 

1 607 
5 

26 

145 
941 

24 
78 

109 

1992-94 

21 
1088 

752 
180 

9 
62 

261 
863 
380 

321 
513 

119 
93 

270 

485 
139 

2 640 
74 

227 
503 

54 
78 

268 
766 

1 684 
262 

2 990 
7 

41 

520 
519 
461 

496 
1 964 

86 
313 
154 
90 

184 

165 
113 
28 

6 961 
373 
212 

4 

349 
24 

1 902 
7 

34 

153 
942 

33 
111 
123 

12 

пропни 
проду 

>дства 
кто в 

питания 
1989-91 

1979-81 

92 
92 

71 
92 
95 

79 

63 
105 
71 
70 
63 
80 
92 
91 
78 
64 
80 

106 
73 
70 
97 
69 
91 
88 
91 

83 
85 
68 
74 
82 
86 
68 
64 
61 
83 
82 

101 
75 

51 
83 
80 
68 
61 
97 
76 
72 
80 
78 
73 
71 

71 

89 
58 

89 
86 
82 

91 
55 
80 
56 
85 
99 

= 100 

1994-96 
118 
101 
55 

115 
126 
116 
78 

103 
68 

126 
68 

120 
117 
121 
94 

101 
73 

120 
127 
107 
91 

143 
111 
126 
111 
89 

104 
102 
71 

102 
104 
118 
97 
92 

108 
115 
119 
148 
105 
95 

102 
113 
70 

116 
114 
111 
101 
144 
52 

109 
106 
112 
115 
123 
118 

81 
115 
57 

109 
117 
65 

104 
100 
104 
96 

102 
122 
114 
101 
117 
106 
63 

Монголия 
Намибия 

3,0 
0,6 

6,1 
0,8 

0,71 
0,64 

0,54 
0,51 1 295 1458 108 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Страна 

Производительность с/х 
в долларах 1987 г. 

С/х угодья 
% от общей 
территории 

1980 1995 

Орошаемые земли 
% от с/х угодий 

1979-81 1994-96 

Пашня 
га на душу 
населения 

добавленная 
стоимость 

на 1 с/х работника 

1979-81 1994-96 1979-81 1994-96 

добавленная 
стоимость 

на I га с/х угодий 

1979-81 1992-94 

Коэффициент 
производства 

продуктов 
питания 

1989-91 = 100 

1979-81 1994-96 
Непал 
Нигер 
Нигерия 

16 

33 

21 

36 

22,5 

0,7 

31,0 

0,7 

0,16 
0,63 
0,39 

0,13 
0,53 
0,28 

173 
292 
479 

198 
256 
684 

271 
57 

111 

406 
63 

150 

65 
101 
58 

109 
120 
132 

Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 

24 
11 
13 

0 
0 

26 
7 
1 
4 
3 

49 
34 

41 
46 
35 

1 
12 
13 
31 

21 
7 

36 
3 

43 
23 
30 

37 
28 

8 
29 

34 

3 
3 

6 
10 

29 
9 

27 
23 
12 

1 
0 

28 
9 
1 
6 
3 

48 
33 
8 

47 
43 
37 
2 

12 
2 

32 
33 
14 
21 
8 
6 

40 
4 

45 
24 
31 
3 

35 
34 
11 
59 

7 
32 

35 
22 
3 
3 

44 
6 

11 

29 
11 
27 

58,5 
6,0 
5,2 

237,7 
92,7 
72,7 

5,0 

' 3,4 
33,0 
0,7 

20,1 

0,4 
21,9 
14.8 
28,9 
2,6 

9,6 

10,8 
4,1 

16,4 
4,1 
0,3 

17,8 
4,9 

9,6 
0,1 

5,4 
14,0 

4,6 

0,2 

29,6 
6,2 

28,4 
19,4 

61,5 
3,3 
9,1 

86,8 
98,4 
79,8 
4,8 

3,0 
41,2 
0,7 

20,9 
4,0 
0,3 

31,3 
15,8 
38,7 
3,1 

18,1 
18,6 
0,7 

11,4 
5,4 

83,5 
23,5 
4,9 
0,3 

18,0 
7,4 

87,8 
15,3 
0,1 

88,9 
7,5 

10,7 
16,7 

8,0 
0,2 

0.4 
0,7 

29,9 
5,8 

29,2 
8,1 

0,06 
0.41 
0,80 
0,20 
0,01 
0,01 
0,24 
0,22 
0,01 
0,52 
0,19 
0,41 
0,25 

0,15 
0,44 
0,12 
0,20 
0,42 
0,00 
0,60 

0,83 
0,14 

0,35 
0,12 
0,76 
0,06 
0.51 

0,57 
0,32 

0,48 
0.11 
0,54 
0,32 

0,81 
0,70 

0,36 
0,06 
0,36 
0.06 
0,20 

0,06 
0,55 
0,44 
0,22 
0,02 
0,01 
0,16 
0,19 
0.01 
0,46 
0,16 
0,37 
0,23 
0,88 
0,13 
0,41 
0,10 
0,20 
0,28 
0,00 
0,37 
0,28 
0,12 
0,71 
0,11 
0,14 
0,29 
0,11 
0,51 
0.06 
0.32 
0,31 
0,40 
0,27 
0,18 
0,64 
0,40 
0,08 
0,50 
0,32 
0,23 
0,60 
0,51 
0,30 
0,28 
0,06 
0,31 
0,05 
0,14 
0,76 

23 131 
3 268 

10 693 
19 593 
8 928 
1041 

323 
1954 

671 
1698 

306 

1417 
1 641 

328 
8 791 
3 426 

17719 
365 

375 

404 
4 822 
1 384 

1208 

5 379 
777 

20 171 
13 699 

456 
148 

1729 

18 485 
489 

1267 

41 245 
3 697 

13 373 
34 809 

466 
2 320 

752 
2 204 

1 359 

206 
3 007 
1 300 

375 
20 215 

344 

554 

461 
3 586 
2 286 

1 168 
592 

1228 

6 535 
780 

31457 
30 035 

516 
198 

3 042 

28 590 
561 

1 790 
6 266 

3 489 
212 

86 
3 172 

970 
155 
227 
208 

1756 
49 

445 

733 
23 
92 

18 956 
212 

156 
117 

338 

119 
1 801 

142 

354 

65 
782 

2 100 
838 

96 
6 

79 

1 263 
592 
194 

5 932 
155 
132 

3 403 
2 076 

328 
382 
246 

2 186 
54 

366 
715 

378 
393 
674 

118 
72 942 

497 

261 
123 

488 

189 
1 245 

232 

404 
515 
150 

80 
835 

2 072 
1 113 

119 
10 

150 

1577 
801 
259 
526 

87 
118 
91 
92 
47 
63 
66 
86 
86 
61 
78 
88 
72 

90 
111 
91 
31 
75 

154 
94 

95 
85 

80 
77 
77 

102 
68 

76 
71 

87 
86 
93 
94 

80 
91 

72 
96 

100 
98 
77 

104 
120 
117 
99 

169 
88 

125 
102 
106 
113 
123 
83 
97 
71 
72 
97 

107 
95 

106 
42 

134 
76 
96 

113 
95 
70 

108 
98 

117 
105 
99 

121 
105 
107 
108 
70 

123 
116 
92 

101 
57 

111 
117 
82 

125 
97 
96 

108 
131 
56 

Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 

11 
22 
13 

Н и 

12 
13 
22 
12 

11» 

8,4 
13,6 
62,6 

16,6» 

1,7 
8.1 

14,3 
61,8 

17,6» 

0,46 
0,08 
0,04 

0,27» 

0,20 
0,40 
0,07 
0,03 

0,24» 

2 361 
711 

9 832 
.. » 

181 
2 870 
1045 

16712 
.. » 

45 
433 

11279 
.. » 

116 
49 

591 
12 445 

.. » 

90 
93 
86 
94 

8 0 » 

98 
116 
98 

116» 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 
ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 

13 
9 

10 
8 

10 

14 
10 
10 
9 

11 

18,6 
20,9 
30,2 
8,3 

19,8 

22,8 
18,2 
21,8 
10,1 
19,9 

0,26 
0,19 
0,14 
0,39 
0,22 

0,19 
0,22 
0,20 
0,33 
0.21 

397 

459 

142 183 
197 
256 
/26 
206 

73 
72 
68 
81 
72 

116 
124 
133 
109 
122 

доходом 
Африка к югу от Сахары 6 7 3,7 
Ближний Восток и Северная 5 6 23,5 
Африка 
Восточная Азия и ц \2 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия \ з 
Латинская Америка и 7 8 9,8 
Карибский бассейн 
Южная Азия 44 45 27,8 

4,0 
31,2 

9,8 
11,1 

35,1 

0,36 
0,29 

0,12 

0,33 

0,23 

0,26 
0,21 

0,09 

0,61 
0,28 

0,17 

458 
1 918 

1586 

290 

392 

2 292 

383 

53 
185 

90 

337 

68 

116 

519 

79 
67 

65 

80 

70 

113 
118 

139 

115 

115 
Страны с высоким доходом 0,46 0,41 92 106 
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Таблица 9. Водные ресурсы, обезлесение и заповедные зоны 

Страна 

Пресные 
воды 

куб. м на 
душу 

насел. 1996 

Годовое потребление пресной воды 

млрд 
куб. ми 

% от всех % на 
водных нужды 

ресурсов с/х 

% на % на 
нужды бытовые 

пром-тиб нужды6 

Доля насел., 
имеющего 
доступ к 

питьевой воде 
1995 

город- сель-
ское ское 

Ежегодное 
обезлесение 

1990-95 
ежегод. 

изме-
кв. км нение в % 

Национальные 
заповедные зоны, 

1994е 

в % от 
общей 

территории 
тыс. 

кв. км 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 

18 731 
6 986 
1068 

13 542 
483 

14,6е 

2,4 
15,8 
0 ,2 ' 
4,5 

4,3 
4,2 

195,1 
0,4 

32,4 

33 
9й 

74й 

76 
60" 

2 
58" 
22" 
18 

15й 

65 
33й 

4й 

6 
25й 

- 170 
0 
0 
0 

234 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
1,2 

940,8 
20,8 
1.9 
0,3 

119,2 

12,2 
24,2 

2,2 
1,2 
5,0 

Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 

16 577 
19 705 
2 4 1 1 

И 153 
3 612 

827 
1 829 
2 154 

39 536 
32 163 

1 640 
561 

1 208 
589 

38 367 
4 990 

145 778 
1499 
1 7 2 9 

10 615 
33 436 
14 628 

1 172 
9 084 
4 310 

10 737 
2 090 
2 5 1 1 

47 
8 703 
1 2 5 4 

299 
1 957 

12 839 
158 

12 962 
2 809 
2 778 

260 
4 579 

0,5 
27,6е 

3,8 
22,5 

3,0 
9,0 
0,2 

13,9 
1,2 

36,5 
0,4 
0,1 

11,8 
6,8 

4 ,1 е 

28,9 
0,1 
0.0 

0,3е 

0,7е 

0,7 
0,0 

46,3 
1,5 
5,0 
4,0 
1,2 
3,0 

55,1 
1,7 
1,2 
1,9 

380,0е 

16,6 
0,5е 

0,8е 

30,8 
56,2 

2,9 
37,9 

0,3 
4.0 

41,8 
1,7 
8,1 

107,5 
1,5 

77,2 
0,4 
0,7 
2,2 
2,8 

16,6 
113,5 

0,5 
7,7 
0.0 
0.4 
1.0 
0,6 
0,3 
0.1 

48,2 
2,7 

11,2 
6.9 

10,9 
14,9 

1 967,9 
2,1 
8,7 

108,8 
20,5 

0,7 
66,2 

1,7 
27,9 
35,3 
71,5 
50,3 

76й 

73 
72" 
96 
19 
4 

67" 
22 
85 
59 

81" 
64" 

3 
36 
46 
78 
6й 

68 
52й 

74 
87й 

36й 

20" 
91 
63 

42° 
43 
89 

85й 

77й 

79й 

79" 
93 
76 

75й 

10 
62 
59 

92" 
79й 

10" 
18 

15" 
1 

49 
85 

10" 
76 

5 
19 
0й 

0й 

77 
55 
11 
9 

22й 

8 
13" 
17 
3й 

4" 
70" 

5 
29 

37й 

27 
6 

9й 

7" 
7й 

5" 
4 

11 
3й 

74 
26 
27 
1" 

17й 

14й 

9 
13" 

3 
32 
11 

23" 
3 

10 
22 

19й 

36й 

20 
9 

43 
13 

72" 
24 

35" 
9 

10й 

60" 
11" 

4 
8 

21й 

30 
5 

6" 
16й 

14й 

16й 

3 
13 

22й 

16 
12 
14 
7й 

4й 

69 
73 

42 

41 

75 
85 

100 

80 
53 
80 
37 
70 
91 
61 
18 

81 

100 
74 
82 
64 
99 

85 
78 

88 

15 
17 

80 

53 

27 
31 

100 

75 
32 
30 
23 
49 
43 
62 
27 

53 

100 
67 
50 
27 
65 

79 
54 

17 

2 370 
894 
-84 

88 
-688 

0 
596 

- 6 
5 814 

25 544 
320 

14 
-128 

- 8 8 
5 034 
1 352 

910 
8 

1 172 
824 
748 
104 

0 
1 022 

-1 408 
0 
0 

264 
0 

2 644 
500 

0 
- 7 2 

10 844 
12 

-140 
0 

- 5 8 
0 

-1 928 

1,0 
0,3 

-2 ,7 
0,8 

-1 ,0 
0,0 
1,2 
0.0 
1,2 
0,5 
0,7 
0.4 

-0 ,5 
-0 ,5 

1,1 
1,4 
0.5 
3,4 
1,3 
2.1 
1,1 
0,4 
0,0 
2,3 

-2 ,3 
0,0 
0.0 
1.6 
0,0 
0,8 
0,6 
0,0 
0,0 
1,0 
2,5 

-2 ,7 
0,0 

-0.1 
0.0 

-1 ,9 

26.4 
43,7 

2,1 
1,0 
2,7 
0,8 
7,8 
3,7 

92,3 
321,9 

26,6 
0,9 

51,1 
5,7 

263,2 
13,3 
10,5 
0,1 

11,0 
13,3 

1,6 

91,9 
8,6 
2.2 
1,9 

13,9 
10,5 
7,9 

63,6 
30,7 

3,1 
143,4 
185,6 

2,9 
0,5 

42,5 
22,8 

9,9 

2,1 
1,6 
7,6 
0,7 
1,2 

7,0 
3,3 
8,5 
3,8 
9,7 
3,5 

21,2 
6,2 

29,8 
4,1 
4,1 
0,4 
4.9 
7.7 
0.7 

26,3 
7,7 
1,7 
2,7 

32,7 
21,7 

0,8 
8.6 
7.9 

14,9 
4,8 

10,2 
3,3 
0,7 
8,5 
7,7 

0,3 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 

8 574 
19 596 
95 097 

738 

0,5 
0.4 

45,1 
2.1 

0,6 
0,1 
1,6 

10,1 

94 
35" 

12 
76й 

1 
19" 
70 
4й 

5 
46" 

18 
20й 

20 
71 

67 

12 
24 

49 

1 638 
1 292 

-1 764 
34 

1,6 
0.6 

-0 ,1 
0,3 

30,0 
20,5 

823,6 
35.0 

17,0 
4,4 
9,0 
6,2 

Китай 
Гонконг, Китай 

Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 

2 304 460,0 

28 571 
20 670 

345 619 
1 451 

5,3 
0.4 
0,0 

27,6 

16,4 

0,5 
0,0 
0,0 

41,8 

87 

43 
23" 
11" 
46 

93 

16 
16" 
27" 
35 

41 
61" 
62й 

19 

89 

■ 18 

866 

2 622 

416 
130 

0,1 580,8 

0,5 

0,2 
0,2 

93,8 
99,2 
11,8 
6,9 

6,2 

9,0 
4,4 
3.4 

го 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 

27 600 
5 346 

10315 
9 840 
6 707 

1,4е 

0,7 
11.0 
1,0 
0,7 

1,4 
0,9 

23,4 
2,1 
4,2 

89 
67й 

95" 
82 

14й 

7 
11й 

3й 

10 
44" 

22й 

2й 
59 

40 

81 

39 

414 
308 

0 

-250 

3,0 
0,6 
0.0 

-0.9 

6,5 
19,9 
2,8 

24,4 
7,8 

12,5 
6,3 
1,5 

10,6 
12,5 

Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 

2 571 
1030 
4 206 
1940 

171 

•за 
4,4 

0,4е 

Г61 

1,0 
30,7 
28,2 
16,4 

407,5 

56й 

77й 

92й 

22й 

4й 

90 
7й 

2й 

22й 

28й 

16" 
6й 

14 64 

95 100 

0 
52 

-112 
0 
о 

0,0 
7,8 

-0,6 
0,0 
0,0 

0,1 
0,0 
6,3 
0,0 

17,5 

0,2 
0,4 
9,8 
2,0 

_12_ 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 

24 590 

1 7 4 7 
22 174 
6001 

16,3 

0,9 
9.4е 

1,4 

4,8 

5,1 
2,1 
2,3 

9 9 ^ 

86й 

47 
97й 

83 10 

3" 
30 
Iй 

10й 

23 
2й 

52 
100 
36 

44 
74 
38 

1 300 
2 

546 
4 002 
1 138 

0.8 
0,0 
1.6 
2,4 
1,0 

11,2 
2.2 

10,6 
14,8 
40,1 

1,9 
8,5 

11,3 
4,5 
3,3 

Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова ■ 
Монголия 

1 ПО 
3 836 
5 547 

231 
9 776 

10,9 
77,6е 

0,6 
3,7 
Об 

36,2 
21,7 
0,6 

370,0 
2,2 

9Г 
86 
89 
23 
62 

2й 

70 
27 

5"^ 98 
6 91 

9" 17 
7 

11 „ 

14 
62 
40 

118 
5 080 
1 162 

0 
0 

0,3 
0,9 
0,7 
0.0 
0,0 

3,7 
98,5 

0,0 
0,1 

61,7 

0,8 
5,1 
0,0 
0,2 
3,9 

Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 

3 913 
7 714 

375 
1 929 

0,3 
2,7 
0.5 
3,6 

4,0 
1,6 

14,3 
1,6 

68й 

95 
82й 

54й 

3й 

1 
2й 

15й 

29» 
4 

16й 

31" 

64 
46 
63 

49 
55 
26 

420 
548 

0 
1 214 

0,3 
1,1 
0,0 
0,9 

102,2 
11,1 
84,2 
29,7 

12,4 
8,1 
6,6 
3,3 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Доля насел., 

Страна 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 

Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 
Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким доходом 
а. Данные за период 1980-96 гг 

Пресные 
воды 

куб. м на 
душу 

насел. 1996 
644 

38 862 
89 959 
87 651 

59 
456 

1 858 
53 852 

181 993 
18 971 
1 647 
1 279 
3 827 

29 191 
937 

1 637 
3 270 

124 
3 093 

197 
483 

5 765 

9 270 
34 557 
11 186 
1 833 
2 623 
2 719 
3 932 

385 
217 

3 126 
1 976 

702 
1 047 

18 420 
4 492 

21463 
3 084 

12 870 
42 166 

2 269 
5 642 

32 458 
6 008 

19 903 
2 361 

26 842 
8 663 
1 889 
1 190 
3 259 
4 350 

7 342» 

5 096 
8 241 
6 401 

15 656 
6 961 

7 821 
854 

5 072 

11410 
22 011 

3 017 
9 378 

млрд 
куб. ма 

7,8 
0,9е 

2,0 
2,0 
2.1 
1,2 

155,6' 
1,3 
0,1 
0,4 
6,1 

12.3 
7,3 

117,0 
0.8 

26.0 
1,0е 

17,0' 
1,4 

0,2е 

14,4 
1,8 

467,3 
0,4 

12,6 
31,9 

1,2 
0.1 
0,2' 
3,1 

22,8 
31,6 
0.2 

82,2 
34,7 
0,7' 

29,5' 
2,2 

37,7 

0,1 
0,2 
2,7 

16,8' 
1,2 
2,9 

6,3е 

5,6 
3,3 
2.2 

13,3 
0,3' 
90,8 

Годовое пот 
% от всех 
водных 

ресурсов" 
78,1 
0.5 
0,6 
0,5 

1 406,7 
123,2 
62,7 
0,9 
0,0 
0.5 

15,3 
24,9 
19.2 
2,7 

12,2 
70,3 
5,3 

709,2 
5,2 

31,7 
205,9 

5,8 

19.0 
0,2 

19.0 
29,0 

1,5 
0,8 
2,9 

87,2 
2 280,0 

16,1 
0,5 

504,3 
65,3 

1,1 
9,1 
2,0 

21,0 

0,0 
1,2 
4.7 
3,6 
2,8 
1,7 

14,6 
1,8 

26,0 
2,0 

29,7 
3,9 

16,6 

ребление 
%на 

нужды 
с/х8 

34 
54 
44 

8 
92° 
93° 
96" 
77 
49 
78 
72 
11 
48 

23" 
94" 
59 
89 

90'' 
92" 

4 
94° 

42° 
89° 
88° 
90 

89° 
25" 
35 

89° 
91 

72° 
60 

30 
91 
61 

3 
15 

74° 
82° 

2° 
89 
4 
9 

96 
90 
3° 

86° 
72° 
86 
50 

6 8 » 

92 
73 
75 
66 
80 

85 
84 

84 

52 
77 

95 
40 

пресной воды 
%на 

нужды 
пром-ти6 

61 
21 
10 
72 
1° 
2° 
2" 
11 
22 

7 
9 

76 
37 

60" 
2° 
33 
4 
1° 
3" 
51 
2° 

45° 
4° 
7° 
6 

2" 
13" 
38 
3° 
8 

11° 
8 

12° 
54 
3 

21 
85 
69 

5° 
2<1 

57° 
5 

73 
55 

2 
3 

92° 
3° 

11° 
7 

33 
2 2 » 

4 
18 
17 
18 
13 

4 
8 

8 

37 
11 

3 
45 

%на 
бытовые 
нужды6 

5 
25 
46 
20 
7° 
5° 
2" 
12 
29 
15 
19 
13 
15 

17° 
5° 
8 
7 

9" 
5" 
45 
4° 

13° 
7° 
5° 
4 

9° 
62° 
27 
9° 
1 

16° 
32 
4° 
16 
6 

18 
12 
16 

21° 
16" 
41° 

6 
23 
36 

2 
7 

5° 
11° 
17" 

7 
17 

10 и-

3 
9 
8 

16 
7 

10 
8 

7 

11 
12 

2 
15 

имеющего 
доступ К 

питьевой воде 
1995 

город
ское 

100 
81 

98 

77 

84 

74 

78 

82 
100 
92 

58 

89 
65 

83 

98 
47 

100 
100 
98 
18 
48 

100 

82 

90 

92 

.. У/ 

79 

89 

5.* 

, если не указано иное. Ь. Отраслевое потребление приведено по оценке 
за годы до 1980 г. (см. \УогИ Вапк 1998Ь). о\ Данные за годы кроме 1987 
приведены по последним сводкам Всемирного центра мониторинга охраны 

г. (см. \УогИ Вапк 1998Ь). е. 
природы за 1994 г. 

сель
ское 
100 
27 

98 

52 

17 
17 
24 

37 

28 

78 

21 

72 
45 

80 

85 
32 

100 
100 
80 
18 
17 

100 

55 

20 

48 

.. » 
67 
80 
81 

82 

74 

Ежегодное 
обезлесение 

1990-95 

кв. км 
0 

1 508 
^134 
-180 

0 
0 

550 
636 

1 332 
3 266 
2 168 
-120 
-240 

0 
4 

12 
38 
18 

496 
0 

52 
-24 

0 
-5 886 

426 
0 

3 294 
3 226 

186 
26 
30 
0 
0 

592 
-2 260 

-54 
4 

2 624 
166 

-1 608 
0 

I 282 
942 
-2 

292 
0 

24 
202 

I 890 
-196 

624 
150 
158 
132 

101 724 8 

37 622 
75 666 
33 358 
42 308 

113 288 

29 378 
800 

29 826 

-5 798 
57 766 

1316 
-11 564 

еже год. 
изме-

чение в % 
0,0 
2,5 

-0,6 
-0,2 

0,0 
0,0 
2,9 
2,1 
0.4 
2,6 
0,3 

-0,1 
-0,9 

0.0 
0,2 
0,0 
3,3 
0,8 
0,7 
0,0 
2,2 

-о л 0.0 
-0,3 

3,0 
0,0 
2,6 
1.0 
1,4 
1,5 
0.5 
0,0 
0.0 
0.9 

-2,7 
-0,1 
0,0 
3,5 
0,1 

-1,1 
0,0 
0,4 
0.8 
0,0 
0,4 
0,0 
0.0 
1.1 
1.6 

-1,0 
0,5 
0,2 
7,2 
0,1 

0,3» 

0,7 
0.4 
0,2 
0,5 
0,4 

0,7 
0,9 

0,8 

-0,1 
0,6 

0,2 
-0,2 

987 г., если не указано иное. 
Данные могут относиться к 

Национальные 
заповедные зоны, 

1994' 

тыс. 
кв. км 

4,3 
9,0 

60,7 
55.4 

9,9 
37,2 
13,3 
0,8 

15,0 
41,8 
30,7 

5,8 
705.4 

3,3 
10,7 
0,1 

62,0 
21,8 
0,0 

10.2 
1,1 

1 302,1 
0,8 
0.9 

70,2 
139,4 

6,5 
0,2 
0,4 

11,1 
10,7 
19,1 
2,4 
4,9 
0,3 
6,1 

27,4 
56,0 

3,9 
61,1 

114,9 
10,7 

137,3 
7,3 

29,8 
8,0 

111,1 
4,1 

60,2 
69,7 
0,0 

27,6 
8 603,2 8 

1 421,1 
3 571,0 
2 354,1 
1 216,9 
4 992,1 

1 362,5 
290,8 

966,3 

856,7 
1 303,4 

212,4 
3 611,2 

в % от 
общей 

территории 
11,5 
7,4 

22,9 
18,0 

17.6 
4,8 

17,8 
0,2 
3,7 
3.3 

10,1 
6,3 
3,9 

13,3 
4,7 
0,2 
2,9 

11,3 
4,9 

21,1 
5,4 

11,4 
1,1 
0,6 

13,7 
15,7 
11,9 
3,1 
0,3 
2,4 
1,1 
9,6 
0.6 
0.9 
0,2 
2,0 
9,0 

10,2 
6,9 
9.8 
9,1 

13,8 
18,3 
18.5 
7,3 

12,3 
40,1 
10,4 
6,0 
5,7 
0,2 
7,3 

6,7» 

4,9 
5,2 
5,2 
5,3 
5,1 

5.8 
3,0 

6,2 

3,6 
6,5 

4,4 
11,9 

с. Данные по оценкам 
более ранним годам и 
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Таблица 10. Энергопотребление и выбросы 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 

Коммерческое энергопотребление 

тыс. метр. тонн 
нефтяного 

эквивалента 
1980 

70 372 
23 449 
15 001 
2 674 

12 078 
937 

39 716 
1070 
2 809 
2 385 

46 100 
149 

28 476 
1 5 9 9 

73 041 
144 
58 

201 168 
28 556 
35 011 

4 024 
831 
241 

1 303 
1443 

356 
31 

358 995 
636 

15 960 
4 474 

19 734 
2 2 1 1 

15 176 
1 685 
2 797 
8 607 

93 897 
25 904 

1 713 
8 484 

68 583 
138 629 

1 364 
76 799 

393 
774 

192 942 
1991 

413 176 
5 628 

13 962 
1487 

262 
41 426 

949 
1 4 3 5 
1 938 

107 
566 

2 376 
11 353 

339 
214 
391 

334 
9 522 

164 
4 5 1 8 

98 904 
1 123 

1943 

174 
210 

9 879 
65 000 

1995 
94 200 
26 383 
13 033 

1020 
24 346 

959 
53 016 

1 671 
8 061 

23 808 
52 378 

107 
22 878 

2 939 
122 928 

162 
144 

221 911 
25 103 
47 140 

7 694 
644 
357 

1 564 
2 191 

422 
40 

339 287 
1401 

23 698 
1 850 

20 481 
3 801 

34 678 
1 302 
4 673 

16 650 
241 291 

85 785 
4 323 

11 461 
103 491 
161 360 

2 933 
55 432 

517 
1 5 5 6 

233 328 
2 907 

850 521 
13 615 
24 120 

2 058 
367 

145 099 
1971 
1 362 
2 315 

184 
3 702 

4 486 
8 510 

435 
231 
484 

2 572 
374 

33 252 
207 

8 253 
133 371 

662 
4 177 
2 576 

700 
330 

18 393 
73 292 

кг нефтяного 
эквивалента 

на душу 
населения 
1980 

4 790 
3 105 
2 433 
1001 

647 
133 

1 413 
346 

32 
247 

4 682 
43 

3 213 
299 
602 

21 
14 

3 571 
2 667 
2 354 

75 
1203 

45 
121 
209 

80 
38 

4 585 
174 

1 655 
882 

3 852 
388 
371 
294 
399 

2 219 
137 
175 
785 

2 495 
1 834 
2 456 

160 
5 153 

60 
89 

7 845 
120 
421 

1 117 
501 

55 
157 

1087 
415 
175 
534 

33 
222 

791 
3 326 

351 
138 
45 

54 
692 

25 
233 

1486 
93 

1 168 

12 
38 

139 
4 594 

1995 
5 215 
3 279 
1 735 

314 
866 

89 
1525 

444 
67 

2 305 
5 167 

20 
2 724 

396 
772 

16 
23 

3 786 
2 454 
2 158 

104 
587 

50 
92 

206 
64 
37 

4 156 
236 

2 266 
342 

3 918 
486 
596 
145 
424 

3 003 
260 
442 

1031 
3 196 
2 639 
2 821 

192 
3 337 

52 
117 

7 879 
109 
707 

2 212 
655 

47 
139 

3 225 
584 

97 
513 

40 
1 471 

1 120 
2 291 

388 
102 
36 

1 308 
38 

1655 
21 

311 
1456 

38 
963 

1 0 4 5 

33 
37 

165 
4 741 

Средне-
год. 

прирост 
(%) 

1980-95 

2,2 
1,3 

-3 ,9 
-6 ,4 

4,2 
0,5 
1,9 

-1 ,8 
7.4 

10,3 
1,6 

-3 , 3 
-2 ,5 

3,2 
4,2 
1,1 
6,4 
1.0 

-1 ,0 
1,7 
4,1 

-4 ,3 
0,1 
2,7 
3,6 
1,3 
2,1 

-0 ,2 
5,1 
3,2 

-3 ,3 
0.7 
4,3 
5,4 

-2 ,1 
4,4 
5,0 
6,5 
8,9 
5,2 
2,2 
3,2 
1.4 
5,3 

-3,1 
2,1 
3,3 
1,6 
3,5 
5,1 
6,2 
3,5 
2,2 
2,6 
9,6 
6,0 
1,2 
5.0 
2,6 

22,9 

3,2 
-3 ,2 

2,6 
0,5 
1,6 

1,6 
9.8 
1,7 
4,4 
2,2 

-1 ,6 

1,8 

9,3 
2.0 
3,4 
1,4 

ВВП на 
единицу 

энергопот
ребления 

долл. 
1987 г/кг 

1980 
2,4 
4,5 

0,7 
4,1 

2,8 
2,1 
4.5 

2,9 
7,9 
0,7 
2.9 
3,4 

11,2 
13,9 
2,8 
0,8 
1.3 

5,1 
6,8 
3,6 
5,0 

3,9 

5,6 
3,3 

4.4 
2,1 
1,8 
1,3 
1,6 
3,4 
1,9 
2,0 
2,7 
3,1 
3,6 
4.8 

9,7 
1.7 
3,1 
0,3 
5,3 
2,1 
4,4 
5,7 
1,8 
4,2 
6,7 

12,1 

0,0 

3.7 
3,8 
6,9 

3,1 
2,4 

10,8 
3,4 
1,3 
1,2 

12,6 
12,1 

2,6 
3.0 

1995 

2,8 
5,5 
0,2 
1,8 
2,7 
7,7 
2,5 
0.6 
3,0 
0,7 
3,2 

18.4 
1,0 
2,0 
2,7 

16,4 
7,7 
3,5 
1,0 
1,2 
7.8 
7,9 
3,3 
4.6 
4,4 
6,7 
5,8 

3,8 
2,8 

5,7 
1,9 
1,6 
1,7 
1,4 
3,5 
1,7 
1,6 
1,9 
4,4 
3,5 
5,4 

0,3 
2,6 
6,1 
2,0 
3,4 
0,7 
5,4 
2,1 
2,3 
6,6 
1,8 
3,3 
8,4 
0.5 
9,6 
1,3 

1,3 
0,8 
6,6 
5,0 
5,8 

3,8 
1,9 

12,1 
2,8 
1,3 
3,4 

6,4 
7,5 
1,9 
3,7 

Чистый импорт 
энергоносителей 

% о т 
коммерческого 

энергопотребле
ния 

1980 
- 2 2 

67 
1 

- 1 4 
-152 
- 7 2 2 

8 
- 1 8 

60 
- 8 
83 

100 
74 

- 1 2 2 
65 

100 
98 

2 
49 

-280 
32 

- 9 9 4 
92 
57 
84 
89 

100 
49 
89 
77 
- 5 
95 
98 

-120 
32 
28 
98 
21 

-266 
100 
78 
77 
86 

100 
0 

97 
-269 

- 7 
95 
-Л 

100 
7 
1 

- 1 193 
77 
81 
87 

- 1 3 
-121 

54 

97 
98 
94 

100 
90 

70 
- 5 8 

87 
86 

- 5 1 
- 1 5 

38 

91 
93 

-968 
-11 

1995 
- 9 8 

68 
- 1 3 

8 
- 3 4 9 

-2 631 
- 2 5 

85 
26 
88 
78 

-117 
57 

-52 
40 

100 
97 

-15 
47 

-298 
- 7 9 

- 2 804 
91 
66 
73 
86 

100 
58 
83 
62 
74 
24 
96 

-71 
31 
24 
97 
18 

- 9 7 
96 
69 
70 
82 

-А9Ъ 
- 1 6 

96 
- 2 4 6 

- 5 0 
82 
- 2 

100 
-125 

5 
- 2 361 

86 
81 
68 
41 

- 2 0 
91 

98 
61 
92 

100 
83 
37 
59 

- 8 8 
80 
95 

- 5 1 
76 
99 
15 

86 
83 

-168 
10 

Выбросы двуокиси углерода 

Всего 

млн метр. 
1980 

202,8 
52,2 

4,8 
66,2 

5,3 
107,5 

7,6 

127,2 
0,5 

75,3 
4,5 

183,4 
0,4 
0,1 

585,1 
82,5 
89,6 
16,8 
4,8 
0,8 
2,4 
4,5 
0,9 
0,1 

2,1 
51,7 

62,9 
6,4 

45,2 
3,5 
9,6 

21,1 
347,3 

94,6 
4,7 

25,2 
200,0 
371,9 

1,2 

0,3 
3,9 

420,9 
6,2 

1 476,8 
16,4 
39,8 

3,5 
0,4 

125,2 
2,5 
4,7 

0,2 

6,2 

0,6 
0,6 
1,6 

0,7 
28,0 

0,4 
15,9 

255,0 
3,2 

6,8 

0,5 
0,6 

68,1 
152,6 

тонн 
1995 

289,8 
59,3 
42,6 

1,8 
91,3 

4,6 
129,5 

3,6 
20,9 
59,3 

103,8 
0,6 

56,7 
10,5 

249,2 
1,0 
0,2 

542,1 
55,9 

180,2 
31,7 

3,5 
0,6 
4,0 
7,2 
1,1 
0,2 

835,1 
3,9 

76,3 
7,7 

54,9 
11,8 
91,7 

2,4 
9,7 

46,3 
908,7 
296,1 

13,3 
32,2 

231,6 
410,0 

221,5 
0,5 
4,1 

435,7 
6,7 

3 192,5 
31,0 
67,5 

2.1 
1,3 

373,6 
5,2 

10,4 
5,5 
0,3 
9,3 

13,3 
14,8 

1,5 
3,1 
1,1 

0,7 
106,6 

0,5 
29,3 

357,8 
1,0 

10,8 
8,5 

1,5 
1,1 

90,7 
135,9 

на душу 
населения 
метр, тонн 

1980 
13,8 
6,9 

1.8 
3,5 
0,8 
3,8 

0,1 

12,9 
0,1 
8,5 
0,8 
1,5 
0,1 
0,0 

10,4 
7,7 
6,0 
0,3 
6,9 
0,1 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 

0,6 
5,4 

12,3 
1.1 
1.1 
0,6 
1,4 
5,4 
0,5 
0.6 
2,2 
7,4 
5,3 
6.6 
0.1 

0,0 
0.4 

17,1 
0,4 
1,5 
3,3 
1,4 
0,1 
0,2 
3,3 
1,1 
0,6 

0,1 

2,1 

0,6 
0,4 
0,2 

0,1 
2,0 
0,1 
0,8 
3,8 
0,3 

4,1 

0,6 
0,1 
1.0 

10,8 

1995 
16,0 
7.4 
5,7 
0,6 
3,2 
0,4 
3,7 
1,0 
0,2 
5,7 

10,2 
0,1 
6,7 
1,4 
1,6 
0,1 
0,0 
9,3 
5,5 
8,3 
0,4 
3,2 
0,1 
0,2 
0,7 
0,2 
0,2 

10,2 
0,7 
7.3 
1,4 

10,5 
1,5 
1,6 
0,3 
0,9 
8,4 
1,0 
1,5 
3,2 
9,0 
5,9 
7,2 

13.3 
0,0 
0,3 

14,7 
0,3 
2,7 
5,0 
1,8 
0,0 
0,5 
8,3 
1,6 
0,7 
1,2 
0.1 
3,7 

3,3 
4.0 
1,3 
1,3 
0,1 

0.1 
5,3 
0,0 
1.1 
3,9 
0,1 
2,5 
3,4 

0,1 
0,1 
0,8 
8,8 

Птшечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Страна 

Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 

Коммерческое энергопотребление 

тыс. метр . тонн 
нефтяного 

эквивалента 
1980 

696 
9 190 

18 819 
8 576 
1010 

11451 
1419 

705 
544 

8 233 
124 557 

10 291 
764 349 

190 
63 751 

1 004 
35 355 

875 
6 049 
5 343 

20 646 
4 269 

1 801 406 
310 

1 650 
12 093 

1023 
195 

3 860 
3 083 
7 948 

31 314 
320 

4 821 
97 893 

2 206 
13 357 
25 022 

190 109 

59 
93 

45 766 
7 732 

20 814 
40 984 

1411 
4 209 

624 

1995 
1 159 

15 409 
23 715 
28 454 

4 0 1 3 
31 536 

1 783 
1000 
1487 

10 035 
94 472 
19 245 

604 461 
211 

44 026 
2 322 

82 742 
866 

21 389 
14 121 
17 447 
5 583 

2 078 265 
326 

3 283 
52 125 

947 
185 

6 925 
5 314 

13 737 
62 187 

430 
46 543 

161 586 
2 035 

21 542 
28 670 

241 322 
6 852 

94 
101 

39013 
15 131 
25 142 
50 658 

2 469 
6 343 
5 126 
1 178 

кг нефтяного 
эквивалента 

на душу 
населения 
1980 

248 
2 952 
4 600 
8 222 

917 
139 
725 
228 
173 
476 

3 501 
1 054 
5 499 

37 
2 872 

221 
3 772 

158 
2 651 

614 
4 142 
2 245 
7 928 

96 
416 
259 

55 
75 

3 567 
483 

2 778 
704 

25 
302 

1956 
757 
276 

5 235 
3 528 

26 
21 

4 473 
694 

3 294 
4 932 

96 
529 

17 

1995 

265 
4 290 
5 439 

11567 
1 880 

243 
678 
232 
308 
421 

2 448 
1 939 
4 079 

33 
1 941 

410 
4 360 

104 
7 162 
1001 
3 272 
2 806 
7 905 

72 
563 
878 

32 
45 

5 381 
591 

3 047 
1009 

22 
2 043 
3 136 

639 
307 

5 613 
4 150 
1 435 

29 
16 

3 776 
1065 
3 571 
5 736 

136 
553 

3 454 
21 

Средне-
год. 

прирост 
(%) 

1980-95 
3,4 
3,9 
1,8 
7,5 
9,2 
7,0 
1,6 
2,4 
7,1 
0,6 

-2,0 
4,6 

-3 ,0 
-0,7 
-2 ,9 

5,7 
5,2 

-0 ,3 
10,0 
5,9 

-1,3 
0,7 
1,3 
0,5 
8,9 

11,1 
0,8 
0,9 
4,0 
4,0 

-6 ,9 
4,9 
2,8 

11.6 
2.1 
0,7 
3,6 
1,5 
2,1 

2,6 
0.6 

-1 .2 
5,4 
1,7 
1,3 
2,7 
2,6 

4,9 

ВВП на 
единицу 

энергопот
ребления 

долл. 
1987 г/кг 
1980 

5,5 
3,3 
3,9 
3.6 
3,9 
1,9 
3,3 
3,9 
6.0 
0,7 
0,5 
3,5 
0,5 
9,2 
0,5 
4,4 
2,7 
4,2 
2,3 
1,9 

2,1 
2,7 

2,8 

6,4 
1,5 
2.4 

1,9 

3,4 
2,5 
2,9 
4,1 

18,2 
6,2 

2,3 
7,4 
3,4 
3,4 
2,3 

1995 

3,1 
2.7 
4.7 

3,1 
1,6 
3,9 
4,6 
3,4 
0,7 
0,7 
2,7 
0,5 
6,3 
0,7 
2,5 
1,2 
6,1 
2,0 
1,3 
0,9 

2,6 
2,2 
0,5 
2,1 

7,1 
0,7 
2,4 

1,8 
24,8 

0,3 
0,2 
4,4 
2.0 
3,3 
4,3 

13,6 
10,7 
0.8 
2,4 
7,5 
3,4 
3,8 
2.2 
0,8 
7,4 

Чистый импорт 
энергоносителей 

% о т 
коммерческого 

энергопотребле
ния 

1980 
94 
39 

-196 
-995 

- у 3 6 1 
' 39 

94 
89 
89 

-36 
3 

86 
2 

85 
19 
59 

- 1 4 0 8 
100 
100 
-78 

84 
62 
14 

100 
-20 

96 
92 
99 

-240 
- 9 9 

- 1 
45 
52 

4 
- 1 2 

89 
79 
72 
75 

71 .. 
100 

13 
50 
66 
61 
91 

-156 

91 

1995 
74 
19 

-669 
-388 

-1031 
41 
89 

-150 
-141 

16 
0 

90 
-54 

78 
32 
70 

^168 
95 

100 
-143 

72 
54 
20 

100 
60 
63 
86 

100 
- 8 8 

14 
-137 

58 
57 
- 6 
50 
77 
72 
55 
47 
43 

• 74 
100 
22 
71 
56 
38 
84 

-231 
39 
87 

Выбросы двуокиси углерода 

1980 

2,0 
17,6 
90,4 
36,3 

5,9 
31,6 

3,5 
1,8 
1,5 

23,5 
456,2 

27.1 

0,3 
191,8 

2,1 
130,7 

2,8 
30,1 
19,3 

4 515,3 
0,6 

40,1 
1,9 
0,6 

16,7 
9,4 

76,3 
0,6 

5,8 
36,5 
54,9 

482,7 

0,1 
0,2 

27,9 
40,9 
71,4 

3,4 
13,4 

1,8 

1995 
2,7 

27,4 
72,5 
68,3 
11,4 
85,4 

6,9 
2.5 
3,8 

30,6 
338,0 

51,9 
1 818,0 

0,5 
121,1 

5,2 
254,3 

3,1 
63,7 
46,0 
38,0 
11,7 

5 468,6 
0,4 
3,7 

175,0 
2,4 
0,7 

17,1 
15,3 
28,3 

165,9 
1,0 

98,9 
438,2 

5,4 
61,2 
51,0 

340,1 
17,0 
0,2 
0,1 

112;0 
44,1 
38,9 
44,6 

5,9 
22,6 
16,4 
3,5 

надушу 
населения 
метр, тонн 

1980 
0,7 
5.6 

22,1 
34,8 

5,3 
0,4 
1,8 
0,6 
0,5 
1,4 

12,8 
2,8 

0.1 
8,6 
0,5 

14.0 
0,5 

13,2 
2,2 

19,9 
0,2 

0,9 
0.1 
0,2 

15,4 
1.5 

1,7 
0,1 

2,0 
0,8 

11.5 
9.0 

0,0 
0,0 

2,5 
6,5 
8,6 
0,2 
1,7 

0,0 

1995 
0,6 
7,6 

16,6 
27,8 

5,3 
0,7 
2,6 
0.6 
0,8 
1,3 
8.8 
5,2 

12,3 
0,1 
5,3 
0,9 

13,4 
0,4 

21,3 
3,3 
7,1 
5,9 

20,8 
0,1 
0,6 
2,9 
0,1 
0.2 

13,3 
1,7 
6,3 
2.7 
0.1 
4.3 
8,5 
1,7 
0,9 

10,0 
5.8 
3,6 
0,1 
0,0 

10,8 
3,1 
5,5 
5,0 
0,3 
2,0 

11,1 
0.1 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

59 051 
2 164 

346 567 
6 325 980 1 

182 583 
2 335 343 
1 695 439 

639 904 

88 882 
3 003 

497 231 
8 244 516 1 

388 774 
3 175 039 
2 296 701 

876 338 

2 175 
1015 
2 968 

1 4 5 6 » 
133 

1064 
953 

1536 

2 405 
1 191 
3 964 

1 4 7 4 » 
198 

1 139 
1030 
1579 

1,8 
2,7 
2,8 

3 , 2 » 
6,2 
5,5 
7,5 
2,1 

1,3 
1,3 
5,5 

2 , 2 » 
2,4 
1,0 
0,8 
1,7 

1,0 
1.2 
6,1 

2 , 4 » 
1,9 
1.0 
0,8 
1.5 

-13 
100 
88 

0 » 
- 3 6 
- 3 9 
-14 

-103 

-31 
100 
80 

0 » 
-20 
-37 
- 2 3 
- 7 4 

211,3 
8,4 

907,4 
13 585,7 

560,6 
4 252,9 
2513,1 
1 739.8 

305,8 
9,1 

1 126,8 
22 700,2 1 

1 334,4 
10 231,4 
7 733,7 
2 497,7 

7,8 
4,0 
7,8 

3.4 IV 

0,4 
2,2 
1,6 
4,3 

8,3 
3,6 
9,0 

4,0 » 
0,7 
3,7 
3,5 
4,5 

Страны с низким и 
средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 

Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким 
доходом 

2 517 926 

93 323 
142 738 

514 939 

1 336 389 
319 888 

110 649 
3 808 064 

3 563 813 

136 236 
315 726 

1 082 697 

1 279 103 
463 321 

286 730 
4 680 703 

705 

248 
822 

391 

3 340 
893 

123 
4 808 

751 

238 
1 178 

657 

2 712 
969 

231 
5 118 

5,6 

2,0 
5,2 

5,3 

8,8 
2.7 

6.6 
1.7 

1,1 

2,1 
3,3 

2,2 

2,0 
2,9 

1,1 

1,9 
1,8 

0,9 

0,6 
2,0 

1,7 
3,3 

-38 

-118 
-591 

- 1 2 

8 
- 2 6 

23 
27 

- 3 5 

-113 
-240 

- 8 

- 1 0 
-39 

21 
24 

4 813,5 

350,5 
500,5 

1 832,7 

886,9 
850,5 

392,4 
8 772,1 

11565,9 

477,1 
982,9 

4 140,0 

3 722,0 
1 219,8 

1 024,1 
11 134.4 

1.5 

0,9 
2,9 

1,4 

2,4 

0,4 
12,0 

2.5 

0,8 
3,9 

2.5 

7,9 
2,6 

0,8 
12,5 
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Таблица 11. Динамика экономического роста 

Среднегодовой рост экономики (%) 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германияь 

Гондурас 
Гонконг, Китай 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 
Колумбия 
Конго, Демократ. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 

ВВП 
1980-90 

3.4 
2,2 

1,5 
2,8 
3,7 

-0,3 
3,3 -
4,3 

1,9 
3,2 
4,0 

-0,2 
2,8 
3,7 
4,4 
3,2 
1,6 
1,1 
4,6 
0,6 

-0,2 
3,0 
0,8 

4,0 
2,2 
2,7 
6,9 
1,8 
0,4 
2,4 
3,0 
5,3 
0,8 
3,4 
3,5 
5,8 
6,1 
2,6 
3,2 
3,2 
2,4 

3,3 
3.4 
4,2 

10,2 
3,7 
1,6 
3,6 
9,5 
3,0 
0.9 

3,7 
3,4 
4,3 

78,2 

6,2 
1,7 
1,1 

2,3 
5,2 
2,9 
4,2 
1,1 
1,7 

4,9 

1990-97 
3,7 
1,6 

-15,1 
1,8 
0,8 
0,7 
4,5 

-21,2 
4,5 

-6,5 
1,2 
4,5 

-3,5 
3,8 
3,1 
3,3 

-3,7 
1.9 

-0,4 
1,9 
8,6 
2,6 

-3,8 
4,3 
4,1 
4,1 
3,8 

3,4 
5,3 
1,8 

-26,2 
2,3 
5,0 
3,9 

-0,5 
2,0 
6,4 
5,9 
7,5 
7,2 
6,5 
1,6 
1,1 

-10,5 
6,2 
0,1 
2,1 
2,0 

11,9 
4,5 

-6,6 
0,7 
7,2 
3,7 
3.0 

-12,3 
6,7 

-10.7 
7,6 
8,3 

^1,5 
5,1 
4,3 
0,8 

3,6 
8.7 
3,3 
2,0 
1,8 
6.9 

-0,6 

Дефлятор 
ВВП 

1980-90 
7,2 
3,3 

-0,4 
8,1 
5,9 

389,0 
1,4 
9.5 

4,4 
1,1 
1,8 

333,1 
284,5 

3,3 
4,4 
5,7 
8,6 

19,3 
210,8 

1,9 
7.5 

42,1 
14,6 

56,6 

5,7 
7,7 

18,0 
1,9 
5,5 

21,6 
13,7 
42,2 
11,6 

101,5 
8,0 
8,5 
4,3 
6,6 
9,3 

10,0 

5,6 
4.4 
9,1 
5,9 

62,9 
0,5 
6,1 

23,6 
2,7 

37,5 
0,0 

13,8 
1,6 

9,5 
8,4 

17,1 

14,4 
1,7 
3,6 
7,1 

71,5 
38,3 

-1,6 

1990-97 
1,2 
2,9 

447,8 
58,1 
23,6 

1 058,9 
13,0 

860,5 
4,7 

564,8 
2,8 

10,6 
79,8 
10,9 

475,2 
7,0 

15.4 
3,1 

22,5 
46,7 
19.9 
9,8 

23,9 
28,0 
12,3 
7,9 

45,7 
2,5 

20,4 
6,7 

11,3 
2 279,5 

1,8 
11,4 
10,5 
75,2 
22,6 
12,2 
9,4 
8,5 
3,9 
1,8 
4,6 
4,5 

26,3 
604,9 

37,9 
6.2 
1,4 

15,4 
11,6 

2 746.5 
8,9 
5,3 

18,0 
9,3 

256,2 
12,2 

112,0 
8,0 

27,7 
139,9 

6,2 
5,7 

23,6 
149,4 
33,3 
4,4 

10,0 
3,7 

18,5 
44,2 

307,7 
89,3 

Доб. 
стоимость с/х 

1980-90 1990-97 
3,3 
1,1 

1,9 
4,6 
0,5 
0,9 

-3,9 
2,7 

2,0 
5,1 

-2,1 

2,8 
3,1 
3,1 

0.6 
3,0 
4,3 
1,2 

1,0 
2,3 

4,7 
1,7 
2,7 

-0,1 

3,1 
0,4 
2,7 
3,6 
3,1 

3,1 
3,4 
6,8 

0,1 

2,1 
1,5 
3,3 
5,9 
2,9 
2,5 
3,4 
2,8 
3,1 
0,3 

2,3 
2,2 

2,9 
1,7 
2,5 

2.0 
3,8 
3,3 
6,7 
0,8 
5,5 

0,6 

-1,2 
-1,1 

8,2 
2,3 

-5,7 
1,0 

-0,6 
1,7 

-9,8 
3,3 
5,1 

-3,3 

3,9 
4,1 

-2,8 

-5,0 
1,1 
5,2 

-2,3 

2,7 
2,9 
4,4 
5,5 

3,1 

з,; 
1,7 
3,9 
2,9 
0,8 
3,8 

3,0 
2,8 

-2,8 

-4,8 
1,4 

2,1 
3,2 
0,7 
0,8 
4,4 
1,2 
3,0 
0,9 
2,1 
2,9 
2,6 

-13,0 
4,0 

0.3 
5,0 
1,7 

4.7 
1,9 
3,4 

-0,7 
1.2 
4,6 

7,6 

Доб. Ст-ть 
промышлен

ности 
1980-90 

2,9 
1,9 

2,1 
2,3 
6,4 

-0,9 
5,1 
4,9 

1,3 
5,2 

2,0 
3,7 
4,5 

-2,6 
1,6 

1,5 

3,3 
2,1 

2,2 
1.2 
3,3 

1,3 

2.9 
3,6 
5,2 
1,0 
3,2 

7,1 
6,9 
1,7 

5,9 
2,9 
3,9 

11,1 
5,0 
0.9 
5,2 

12,1 
2,8 
4,4 

4,3 
7,1 

10,3 
4,9 
0,9 

2,9 
7,2 
4,3 
3,0 
1,1 

-5,2 

6,0 

1990-97 
2,2 
1,3 

-11,0 
0,2 
5,1 
4,6 

-28,7 
6,8 

-10,0 

4,1 
-4,9 

2,5 
1,9 

-8,0 

1,1 
3,1 

2,7 

4,3 
3,9 
3.0 
2,7 

3,8 

-0,8 

1,9 
5,6 
4,2 

-2,6 
-0,8 

7,1 
10,2 
10,0 

11,3 
-3,8 

1.8 
2,0 

16,3 
2,9 

-15,9 
0,6 
7,5 
3,5 
4,2 

-20,2 
11.8 

5,5 
3,7 
1,1 

1,9 
11,2 
7,0 
2,1 
1,8 
2,3 

-5Л 

Доб. стоимость 
услуг 

1980-90 
3,7 
2,4 

-0,4 
3,8 
2,2 
0.0 
4.6 
5,7 

2.4 
4,8 

3,6 
4,7 
5,4 

3,6 
0,5 

-0,3 

6,4 
2,1 

3,7 
2,9 
2,5 

3,5 
6,6 
0,1 
3,0 

6,7 
7,0 
2,1 

2,6 

4,9 
13,6 
3,1 
1,2 
2,5 
9,0 
3,1 
0,0 

3,0 
5,2 

5,4 
0.4 
0,3 

3,5 
4,2 
2,1 
4,2 
1,2 

13,6 

5,5 

1990-97 
4,6 
2,0 

7,2 
0,3 

-3,0 
5,0 

-19,7 
5,8 

-5,6 

4,1 
-0,6 

3,7 
2,7 

-3,0 

-3,2 
1,0 

3,3 

6,1 
4,7 
4,4 
1.4 

3,8 

5,0 
3,8 
1,1 
2,7 

7,5 
7,5 
6,4 

8.4 
0,5 

3,6 
9,5 
6,8 

-17,4 
0,5 
7,8 
4,0 
2,8 

-2,0 
6,0 

6,3 
4,0 
1,0 

2,7 
8,6 
1,8 
2,9 
1,9 

10,4 

-2,1 

Экспорт товаров 
и услуг 

1980-90 
6,9 
4.9 

4,1 
13,3 
3,7 

7,7 

4,6 
-3,1 
-3,5 

5,2 
7,5 

-0,4 
3,4 
3.9 
4,0 
2,8 

3,0 
1,2 
2,5 

-2,1 

-1,7 

1,1 
14,4 
7,2 

4,4 
1,5 
5,2 

-3,4 
4,3 
5,5 
5,9 
2,9 
5,9 
9.0 
5,7 
4,1 

5,9 
6,0 
4,3 

11,5 
7,5 
9,6 
4,8 

12,0 
6,1 
1,9 

4,1 

10.4 
3,6 

-1,7 

2,5 
10,9 
5,2 
6,8 
7,0 
0,7 

1990-97 
7.6 
3,7 

2,7 
5,6 
9,1 

15,7 

4,5 
3,3 
0,6 
6,1 
6,0 

-2,4 
-3,2 
5,3 
1,0 
5,3 

4,7 
2,1 
7,1 
7,3 
2,4 

14,9 

2,9 
11,1 
4,6 

3,4 
9,1 
3,8 

-1,9 
10,5 
9,5 

13.7 
9,2 
9,3 

11,8 
10.1 
8,1 

4,7 
9,4 
2,3 

15,8 
5,5 

-8.8 
6,3 

15,7 
8,7 
5,0 

9,9 

5,5 
0,1 
4,0 

3,3 
14,0 
6,4 
6,4 
9.8 
9,3 

Вал. 
объем 
внутр. 

капвлож. 
1990-97 

5,2 
2,3 

41,8 
-4,4 

8,4 
10.9 

-17,7 
13,4 

-17,1 
-0.7 

2,3 
-15,4 

5,8 
4,0 
3,2 

-10,4 

8,1 
2,8 

1,2 
-2,9 

4,7 
3,9 
0,3 

-6,5 

7,9 
11.1 
1.0 

2,4 
8,6 
2,7 
2,6 
5,8 

11,5 
8,9 

10,0 
10,3 
-2,4 
-1,5 
-2,2 

-1,7 
1,8 
3,5 

14,1 
20,8 
-5.0 
-0,6 

6,3 
0,9 

14.4 

-^2,0 
12,7 

0,4 
4.0 

-0,9 

-7,9 
15,1 
6,3 

-0,1 
0,1 
3,6 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 



ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 259 

ЭКОНОМИКА 

Среднегодовой рост экономики (%) 

Страна 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания0 

Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия3 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и 
средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 
Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким 
доходом 

ВВП 
1980-90 

1,3 
4,6 
0,1 
1,6 
2,3 

-2 ,6 
1,7 
2,8 

-2 ,0 
8,3 
6,3 
0,5 
1,9 
2,5 

-0 ,3 
1,8 
2,9 
2,8 
2,5 
0,5 
0,2 

- 1 , 2 
3,1 
6.6 
1,5 
2,0 

2,9 
0,6 

7,6 

1.6 
-2 ,5 

3,3 

5,3 
3,1 

0,4 
1,0 
3,3 
2,4 

1,4 
3,8 
1.7 
4,1 
2,2 
2,3 
4,2 
2,0 
2,1 
2,3 
1,2 
2,0 
4,0 

3,1™ 
4,3 
2,8 
3,7 
1,7 
3,0 

1,7 
0,4 

7,8 

2,9 
1,8 

5,7 
3,2 

1990-97 
4,1 
5,0 
1,5 
2,7 
2,3 
5,7 
3,2 
3,9 
3,4 
6,0 
4,4 
4,8 
7,6 
3,1 
6,0 
3,9 
1,7 

-9,0 
-6 ,3 

0,0 
5,8 
1,7 
2,4 
8,5 
6,9 
0,4 

2,5 
-3,3 

-16.4 
7.5 

2,2 
1,5 
4,8 

-9,6 
3,6 
7,2 

-3,5 
-13,6 

3,7 
3,3 
1,1 
1,3 

1,2 
1,8 

-1,0 
7,2 

-0,1 
0,9 
4.9 
3,1 

^ , 3 
4,5 
1,5 
0,8 
1,4 

2,3 и' 
4,2 
2,5 
2,2 
2.9 
2,8 

2,1 
2.6 

9,9 

-5,4 
3,3 

5,7 
2,1 

Дефлятор 
ВВП 

1980-90 
13,2 
11,1 
1,9 

16,7 
1,6 

10.8 
5,6 
0,7 

-3.6 
6,7 
1,9 
5,3 

24,4 

53,8 
18,1 
2,4 
4.0 
2,5 

16,3 
-Л,9 

6.5 
2,2 

15,3 
1,8 

4,2 
64,0 

3,9 

4,9 
2.4 
7,4 

45,2 
113,8 

14,9 
6.8 
6.0 

7,9 
2,9 
1,5 

20,9 
3,7 
7,4 

11,0 

2,3 
3,6 

14,9 
18,6 

1,7 

1990-97 
9,7 
9,6 
7,2 

35,1 
2,0 

1,8 
1,9 
1,8 

-2,9 
11,4 
2,8 
6.9 

16.1 

29,5 
6,3 

394.0 
20,4 

124,5 
10.6 

0,8 
6,9 
2,9 
8,7 

12,7 
32,1 

2,4 
37,7 

394,3 
5,0 

24,9 
8,6 
6,3 
4,6 

/ 074,2 
78,2 
17,5 

546,5 
800.5 

8,7 
1,7 
1,9 

218,1 
5,9 
7,3 

17,7 
13,6 
2,3 
2,6 
9,9 

92.1 
8,9 

10,1 
36,1 

0,6 

Доб. 
стоимость с/х 

1980-90 1990-97 
0,0 
4,0 
1,7 
3,3 
3,4 

-5.8 
3,9 

-0 ,2 
9,6 
7,9 
4,3 
2,5 
1,8 
3.6 

-0.7 

0,5 

-1,1 
13,4 
3,3 

-6 ,2 
-0 ,6 

1,6 

4,0 
3,1 

4,0 

5.2 
-5,8 

2,8 

1,3 
2,3 

0,1 
1,0 

-0 ,2 
2,0 

1,6 
2,3 

5,6 

1,5 
2,2 
4.4 

1.4 
2,9 
0,6 
1,3 

2,8 V/ 
2,6 
3,5 

2,4 
3,2 

1.7 
4,6 

4,7 

1.9 

3,2 
2,2 

4,3 
2,2 
2,3 
2,6 
3,7 
8,7 
0,9 
4.4 

3,8 
2,2 
4,8 
2,9 
5,6 

-1,6 

-8.2 
-5 ,8 
-0.4 

1,2 

2,2 
1,8 

1.9 

-1,5 

3,6 

14,7 
1,7 

-0,1 

1,2 
3,8 

-1,8 

4,4 
1,9 
0,9 
0,1 

1,5 
5,4 

5,5 

-1.9 
1,5 
2,7 

-6,5 
3,0 
2,5 
6,7 

-2,0 
1 ,8» 

3,5 
2,3 
2,8 
1,6 
2.9 

4,6 
3.2 

3.8 

2.6 

2,9 
0,8 

Доб. Ст-ть 
промышлен

ности 
1980-90 

1,1 
6,0 

-1,7 
-1,1 

1,6 
2,1 
1,1 
3,3 

-4 ,2 
10,3 
7,3 

-1 ,3 
1,9 

-0 ,3 

-1,3 

2,5 

0,1 
-2 ,3 

4,1 
5,4 
6,6 
2,0 

2,8 
1,7 

9,9 

1,1 
-5 ,5 

3,1 

7,8 
6,0 

-0,2 
-0 ,9 

3,3 
1,1 

1,4 
8,1 

3,7 

2,8 
4,6 
1,2 

1,8 
0,0 
2,4 
4,2 

3 , 3 » 
5,3 

1,2 
4,3 

1,1 
1,3 

8,9 

1,5 

6,9 
3,2 

1990-97 
2,9 
7,7 
1,3 
0,5 
1.2 

-4,8 
3,8 
5.2 

5,5 
7,9 

13,6 
2,4 
6,5 
4,7 

-11,0 
-11,2 

-2,1 
5,3 

3,7 
9,1 

-7,2 

-6,4 

10.3 

2,0 
1,3 
4,3 

4,6 
13,0 
-6,0 

0,4 
3,7 
1,0 

-0,3 

0,1 
0.0 

6,2 

-0,7 
6,5 
4,1 

-11,6 
4,1 
0,8 

-0,2 
0,2 

1 ,6» 
5,1 

3,0 

1,4 

14,5 

2,8 

6,9 
0,7 

Доб. стоимость 
услуг 

1980-90 
-0,2 

4,8 
-0 ,3 

3,8 
2,6 

-1 ,6 
1,8 
2,7 
3,4 
6,0 
6,8 
0,6 
2,0 
3,4 

2,8 

5,5 

0,7 
-1 ,2 

2,8 
7,5 
0,4 
0,8 

2,9 
-2,7 

7,3 

-0,3 
-3 ,3 

3,6 

4,4 
3,0 

0,9 
2.8 

3.0 

1,1 
7,6 

4,2 

4.7 
1,8 

3'.1 
2,3 
1.9 
3,9 

3,3 » 
5,0 
3,2 

2.0 
3,5 

2,4 
1,1 

8,9 

2,0 

6,6 
3,3 

1990-97 
4,2 
6,6 
0,9 
4,8 
2,3 
2,0 
3,4 
2.8 

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
5.8 
3.0 

-8,4 
-6 ,9 
-2,8 

7,5 

2,1 
8.4 

6,4 

-3,9 

7,9 

-20,6 
1,1 
5,2 

3,7 
8,5 

-2,3 

5.6 
3,7 

1.6 

0,7 
-0 ,5 

8.2 

6,1 
2,6 

-1.7 
6,9 
1,8 
0,8 
2,0 

2.3 » 
5.6 
4,8 

3,5 
4,9 

2,4 

8.4 

3,8 

7,1 
1,9 

Экспорт товаров 
и услуг 

1980-90 
1,2 
5,6 

-2 ,9 
-0 ,3 

4,5 
-7 ,8 

4,0 
5,2 
0,0 

8,1 
0,4 
3,3 

11,5 
-1,7 

4,5 
8,6 

3,4 

-3 ,4 

3,8 
10,8 

3,6 

4,7 
0,2 

14,0 

0,1 
8,9 
5,6 

16,9 
2,3 

4,3 
3,5 
2,2 
3,7 

-1 ,2 
6,5 

7,0 
3,4 
4,3 
6.8 
5,4 

2,0 
1,9 
5,4 
4,5 

5 , 2 » 
3,3 

6,0 

2,2 

8,8 

5,3 

6,4 
5,1 

1990-97 
4,4 

24.1 
-0 ,8 

3,6 
4,2 

10,6 
6,2 
5,4 

4,4 
0,1 
9,8 
7,8 
9,1 

11.5 
6,0 

-13.2 
-15,3 

11,6 

1,0 
13,3 

14,1 

7,0 
-18.4 

12,8 

1,3 
^1,9 

5.0 

10,9 
16.7 

5.9 
11,5 
9,3 
3,5 

0.6 
3,7 

8,6 
1,8 
7,8 
8,4 
6,6 

8,6 
5,2 
0.4 
3.9 

7,(1 «■ 
7,8 

8,9 

4,7 

13,5 

7,3 

12,4 
6,7 

Вал. 
объем 
внутр. 

капвлож. 
1990-97 

4,1 
5,2 
3,0 
0.7 

-0,5 
9,8 
8,1 

3.8 
15,0 

3,7 
3,8 

12,9 
8,7 

10,6 
-7,5 
11,8 

6,9 
9,8 

-1.0 

-12,8 

10,3 

-А,Л 
9,0 
1,7 

4.0 
9,9 

-7,6 

6,0 
5,8 

-5,4 
-2.1 

-0 .9 

0,9 
11,5 

6,4 
3,0 

-10,1 
21,4 
13,0 
4.9 
0,2 

.. » 
7.8 
7,2 

5.9 
7,2 

7,2 

12.7 

5,9 

8,6 

а. Данные за период до 1992 г. включают Эритрею. Ь. Данные за период до 1990 г. относятся к Федеративной Республике Германии до воссоединения. 
с. Данные относятся только к материковой части Танзании. 
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Таблица 12. Структура производства 

Доб. стоимость в % ВВП 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Демократическая Респ. 
Конго, Республика 
Корея, Республика 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Примечание. Сопоставимость 

ВВП (млн долл.) 

1980 
160 109 
78 539 

42 345 

76 962 

12 950 

118915 
1 4 0 5 

20 040 
2 500 

234 526 
1 709 

920 
537 383 

22 163 
69 256 

4 279 
1 4 6 2 
4 445 
7 879 

11) 

2 566 
48 613 

66 322 
6 631 

22 913 
3 884 
6 679 

22 598 
172 321 
78 013 

3 962 
20 080 

211 542 
449 913 

6 741 
263 193 

7 265 
201 688 

28 495 
33 397 
14 922 

1706 
62 803 

4 8 1 5 
10 175 

369 

1 132 
709 

4 042 

1 238 
24 488 

I 686 
18 821 

223 505 
2 028 

2 172 
1946 
2 508 

64 202 
171 861 

2 144 

1997 
391 045 
206 239 

4 399 
2 276 

45 997 
7 396 

322 730 
1401 

32 838 
22 462 

264 400 
2 137 
9 484 
8 108 

786 466 
2 441 
1 137 

1 271 710 
44 845 
67 316 
24 893 

5 435 
2 360 
6 762 

17 784 
3 998 

265 
2 100 110 

4 490 
119 111 

3 028 
161 107 

14 936 
75 482 

4 051 
8 512 

91 965 
359 812 
214 593 

7 927 
72 037 

5 3 1 4 1 9 
1 145 370 

5 442 
21039 

3 095 
9 115 

603 085 
9 899 

«25 020 
171 401 
«5 202 

6 904 
2 298 

442 543 
9 350 

10 251 
1754 
1753 
5 024 

950 
14 962 
9 265 
4 151 
1068 
3 552 
2 061 
2 424 

97 523 
2 532 

33 258 
334 766 

1 9 4 4 
1 803 

862 
3 453 
4 899 
1858 

36 540 
360 472 

1971 

Сельское 

1980 
5 
4 

34 
10 

6 
18 
50 

2 
35 
14 

11 
33 
62 

5 

7 

58 

42 

24 

24 

20 
18 
14 
16 

38 
24 

8 

6 

29 

33 
30 

1 
19 
25 
12 
15 
18 
26 

12 
24 

12 
30 
30 

44 
22 
48 
18 
8 

37 

15 
24 
62 
43 
21 

3 
23 

хоз-во 

1997 
4 
2 

22 
55 
12 
7 
6 

44 
30 
16 

1 
38 
10 
13 
14 
35 
58 

7 
4 

27 
7 

42 
47 
24 
26 
54 

1 
20 

35 

13 
16 
16 
28 

27 
16 

5 

3 
3 

18 
13 
50 
41 

29 
20 

0 
16 
64 
10 
6 

15 
27 
52 
52 

9 
14 
12 
13 
10 
25 
32 

;; 
36 
13 
49 
20 

5 
39 
50 
31 
14 
43 
38 
45 

3 
34 

и охват данных описаны в технических примечаниях. 

Промышленность 

1980 1997 
36 
36 

45 
54 

41 
58 
16 

12 
54 

44 
22 
13 

46 

60 

12 

19 

24 

36 

28 
37 
41 
29 

26 
42 
28 

23 

21 
49 
32 
32 
33 
47 
40 
27 
20 

51 
29 

26 
26 
16 

23 
38 
13 
31 
33 
35 

33 
39 
12 
23 
46 
32 
31 

28 
31 
18 
21 
51 
68 
31 
3 5 
17 
41 

14 
33 
27 
36 
25 
18 

32 
47 
31 
52 
14 
17 
19 
36 
11 

28 

35 

32 
32 
41 
32 

30 
42 
30 

49 
30 
15 
20 

17 
51 
15 
20 
13 
57 
43 
24 
21 
19 
21 
33 
41 
27 
32 
32 
29 
13 
25 
18 
46 
17 
31 
26 
23 
23 
35 
34 
22 
18 
24 
27 
22 

курсивом выделены данные за 

Производство 

1980 
19 
25 

9 

29 

11 

22 
8 

33 
16 
7 

16 

5 

8 

15 

28 

15 
12 
18 
22 

18 
13 
13 

28 

9 

13 
41 
24 
23 
14 
7 

28 
19 
13 

46 
7 

15 

14 
21 

7 
17 
22 

9 
4 
4 
8 

18 
26 

другие годь 

1997 
15 
20 
18 

9 
6 

25 
9 

35 
19 

8 

3 
23 
19 
18 

24 
18 

5 

9 
14 
5 
7 

24 
16 

20 

17 
25 
30 
19 

19 
25 
16 

21 

и 
6 
5 

10 

и 
40 

7 
16 
5 
6 

26 
17 
18 
8 

15 
22 
16 
17 
20 
23 
10 
12 

14 
34 

7 
17 
20 

8 

12 
10 
7 
8 

18 
16 

Услуги 

1980 
58 
60 

21 
36 

52 
25 
34 

52 
32 

45 
45 
25 

49 

33 

30 

39 

52 

40 

52 
45 
44 
55 

36 
34 
64 

48 

47 
21 
67 
49 
42 
42 
45 
55 
54 

37 
47 

62 
44 
54 

34 
40 
38 
51 
59 
27 

52 
37 
26 
34 
34 
64 
45 

, чем указано. 

1997 
68 
68 
60 
23 
37 
25 
63 
20 
53 
43 

48 
57 
60 
50 
40 
24 

61 
49 
42 
42 
44 
36 
57 
38 
35 

52 

29 

55 
53 
43 
41 

43 
41 
65 

34 
57 
35 
39 

54 
29 
84 
64 
23 
33 
51 
61 
51 
29 
28 
58 
45 
61 
55 
58 
46 
55 
64 
46 
41 
34 
49 
68 
38 
27 
34 
52 
35 
44 
32 
70 
44 
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ЭКОНОМИКА 

Доб. стоимость в % ВВП 

Страна 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания" 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия3 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 
Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким доходом 

ВВП (млн долл.) 
1980 
22 395 
63 419 
29 629 
5 989 

23 690 
3 810 
2 548 
4 579 

20 661 
57 068 
28 729 

1 163 

3 574 
156 487 

3 016 
11718 
13 062 

2 709 000 
1 199 

32 354 

1 136 
6 236 
8 742 

68 790 
1245 

10 132 
32 500 
51 306 

664 595 

797 
1033 

29 123 
27 572 

102 719 
125 557 

4 024 
11733 

5179 
78 744 
2 652 

1 059 254 
10 674 160 1 

448 604 
2 579 064 

1 188 996 
3 017 430 

267 180 
460 257 

410 579 

786 542 

219 283 
7 816 706 

1997 
64 999 

153 403 
45 147 
13 438 
64 360 
8 244 
5165 

10 180 
62 431 

135 659 
97 357 

440 562 
1771 

35 204 
10 416 

125 266 
4 542 

96 319 
17115 
19 565 
17 905 

7 745 705 
940 

1990 
157 263 

6 707 
1279 
5 894 

19 069 
4 399 

181464 
6 555 

23 857 
44 007 
18180 
83 125 

116 170 
1 396 540 

19 081 
954 

1603 
54 890 
74 292 

293 400 
227 751 

15 128 
18 887 
4617 
6 330 

129 094 
4 051 

4 201 636 
28 157 012 1 

717238 
5 186 786 
2 658 209 
2 503 695 
5 909 683 

320 252 

/ 572 402 

1 091 827 
1 875 869 

483 896 
22 321 973 

Сельское 
1980 

11 
4 
1 
3 

30 
10 
33 
29 
10 

9 
50 

38 
1 

16 
1 

20 

3 
33 

23 

27 
2 

14 

26 
72 

14 
25 

4 

40 
45 
7 
7 

28 
12 

56 
7 
8 
4 

7 » 
35 
15 
18 
9 

18 

22 
12 

28 

10 

38 
3 

хоз-во 
1997 

2 

26 
8 

26 
23 
7 
6 

7 
39 
21 
13 

18 
0 

5 
5 

44 

11 
48 
40 

2 
14 

17 
44 
26 
13 

9 
20 

2 
72 
54 
39 

22 
12 
7 

56 
5 
8 
2 

..» 
31 
12 
14 
10 
16 

25 

19 

11 
10 

27 

Промышленность 
1980 1997 

31 
35 
77 
69 
25 
21 
27 
27 
42 

54 
23 

22 
81 
21 
38 
23 

33 
21 

29 

25 
60 
31 

22 
4 

34 
39 

34 

20 
9 

63 
37 

30 
38 

12 
50 
38 
42 

3 8 » 
26 
45 
45 
46 
42 

36 
48 

44 

40 

25 
36 

30 

25 
18 
40 
22 
37 
39 

39 
24 
40 
27 

18 
36 

31 
38 

24 

40 
21 
22 
43 
28 

28 
17 
27 
39 
26 
32 

26 
25 
18 
15 

26 
37 
28 
7 

39 
36 
38 

.. № 

27 
38 
40 
34 
36 

30 

45 

36 
33 

28 

Производство 
1980 

22 
15 
4 
1 

16 
12 
10 
16 
20 

17 

16 
5 

13 
29 

22 
5 

22 

8 
9 

12 

14 
4 

26 
26 

24 

7 

21 

18 
18 

8 
23 
17 
29 

2 4 » 
15 

23 
22 

14 
9 

32 

27 

17 
24 

1997 

12 

17 
9 
8 

14 
23 

18 

21 

12 
26 

28 

6 

29 
7 
9 
8 

18 

18 
8 
8 

18 
22 

19 
20 

9 
12 

17 
22 
16 

24 
17 
25 

.. » 
16 

16 

33 

21 

18 

Услуги 
1980 

58 
61 
22 
28 
46 
69 
40 
44 
48 

37 
27 

40 
18 
63 
61 
56 

64 
47 

48 

48 
38 
55 

51 
23 

53 
36 

62 

40 
46 
30 
55 

43 
50 

32 
43 
54 
54 

5 5 » 
38 
40 
37 
45 
40 

42 
40 

28 

50 

37 
61 

1997 

68 

50 
73 
33 
55 
56 
5.5 

54 
37 
39 
60 

63 
64 

64 
57 

32 

50 
31 
38 
55 
58 

55 
39 
47 
48 
65 
48 

71 
62 
28 
46 

52 
51 
65 
37 
57 
55 
60 

.. » 
42 
50 
46 
56 
48 

45 

36 

53 
57 

44 

а. Данные за период до 1992 г. включают Эритрею. Ь. Данные относятся только к материковой части Танзании. 
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Таблица 13. Структура 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве' 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Демократическая Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 

спроса 

Частное 
потребление 

1980 1997 
59 
55 

56 
43 

76 
47 
92 

63 
96 
55 

100 
70 
95 
91 
59 
61 
55 

26 
82 
84 
79 

73 

70 
71 
56 
56 
77 
69 
55 
68 
50 
73 
51 
79 

66 
61 

70 
55 
62 
51 
60 
70 
82 
47 
64 
66 
63 

59 
133 

75 
68 
89 

70 
51 
92 
68 
65 

103 

44 
44 
82 
75 

61 
56 
83 
94 
54 

5 
82 

115 
77 
59 
62 
80 
71 
75 
66 
78 
91 

64 
66 
77 
48 

82 
84 
80 
89 
57 
63 

100 
54 
70 
78 
81 
60 
58 
68 
63 
67 
55 
62 
61 
73 
68 
87 
77 
60 
70 
49 
61 
72 
88 
46 
55 
64 
66 
87 

70 
85 

101 
70 
68 
74 
88 
72 
79 
45 
74 
68 
66 
63 
66 
64 
59 
83 
85 

шшт 
Общее 

потребление в 
госсекторе 

1980 
18 
18 

9 
14 

а 
16 
6 

18 
9 
6 
0 
9 

10 
9 

22 
10 
12 

13 
10 
11 
8 

28 

13 
12 
13 
27 

8 
16 
26 
19 
39 
10 
11 
29 
19 
13 
15 

10 
19 
20 
15 
6 

10 
8 

18 
12 
18 
17 

8 
26 

14 
25 
12 

19 
17 
10 
18 
10 
21 

29 
17 
7 

10 

1997 
18 
20 

8 
13 
10 
43 

а 
13 
14 
23 
15 
10 
12 
14 
16 
12 
10 
21 
10 
5 
7 

11 
9 

10 
5 
8 
7 

20 
15 
14 

7 
25 
12 
10 
10 
21 
29 
10 
7 

22 
15 
17 
16 
18 
12 
8 
8 

20 
17 
11 
9 

10 
4 

19 
11 
13 
12 
17 

20 
17 
16 
18 
9 

13 
7 

18 
16 
11 
12 
16 
10 
15 
20 
16 
31 
9 

13 
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. 

Доля ВВП 
Вал. объем 

внутр. 
капвложений 
1980 1997 

25 
29 

35 
39 

25 
29 
15 

22 
15 
34 
0 

23 
17 
14 
17 
31 
26 

28 
17 
6 

16 

28 

25 
24 
29 
19 
25 
28 
23 
17 
22 
21 
24 
37 

23 
27 

21 
24 
29 
35 
35 
19 
10 
36 
32 
27 
27 

26 
43 

21 
36 
15 

25 
30 
16 
24 
27 
0 

63 
29 
18 
28 

21 
25 
28 
21 
27 
24 
19 
10 
17 
25 
18 
18 
14 
18 
20 
25 

5 

27 
17 
27 
21 

16 
14 
14 
19 
23 
32 

4 
17 
23 
18 
15 
25 
24 
25 
31 
33 
15 
21 
18 
22 
23 
21 
10 
18 
19 
35 
34 
21 

6 
26 
35 
24 
16 
19 
31 
19 
86 
27 
21 
26 
19 
12 
17 
13 
43 
26 
21 
21 
45 
28 
22 
20 
22 
10 

Вал 
сбережения 

1980 1997 
24 
27 

35 
43 

24 
37 
2 

19 
-5 
39 
0 

21 
-6 
-1 
19 
29 
33 

61 
8 
5 

13 

-1 

17 
18 
31 
17 
15 
15 
19 
14 
11 
17 
38 
-8 

21 
24 

20 
25 
18 
35 
34 
20 
10 
36 
24 
16 
20 

33 
-59 

10 
7 

-1 

11 
33 
-2 
14 
25 

-24 

27 
39 
11 
15 

21 
24 
10 
- 7 
36 
53 
18 

-28 
10 
17 
23 
10 
17 
11 
18 
9 
0 

26 
30 
14 
42 

7 
11 
12 
4 

23 
22 

-7 
21 
18 
12 
9 

19 
13 
22 
31 
11 
30 
21 
22 
9 

20 
5 

14 
21 
13 
40 
31 
17 
8 

35 
34 
23 
23 
-4 
12 
10 
-2 

-17 
/ ] 
22 
13 
5 

10 
5 

44 
14 
16 
23 
23 
14 
20 
9 
8 
2 

& ~ * - № ■-■■..". \:й 

Экспорт 
товаров 
и услуг 

1980 1997 
16 21 
36 39 

19 
23 13 
34 33 

74 
5 9 

24 
6 16 

44 
62 73 
23 25 
36 65 
0 19 
9 6 

10 13 
9 8 

27 28 
39 39 
29 37 

46 
65 59 
22 8 

8 25 
22 18 

21 
13 23 

24 
36 37 
16 16 

17 
33 34 
19 27 
31 21 
41 30 
23 37 
40 29 

7 /2 
34 28 
40 49 
48 75 
16 24 
22 28 

46 
31 
26 

27 27 
28 38 
28 32 
6 20 

90 132 
16 17 
16 35 
60 77 
34 38 
26 46 
35 47 

31 
23 
46 

20 25 
10 
52 

51 61 
37 47 
13 22 

41 
25 25 
58 90 
16 24 
17 25 
11 22 
21 26 

52 
21 44 
76 49 
12 24 
25 16 

<урсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 

Баланс 
ресурсов 

1980 
-2 
-2 

0 
4 

-1 
9 

-13 

-3 
-20 

5 
0 

-2 
-23 
-14 

2 
-2 

7 

33 
-9 
-1 
-3 

-29 

-8 
-6 

2 
-1 

-10 
-12 

-4 
-3 

-11 
-4 
14 

-и 
-13 
-2 
-3 

-1 
2 

-11 
0 

-1 
1 
0 
0 

-7 
-10 

-6 

7 
-102 

-10 
-29 
-16 

-14 
3 

-18 
-10 
-2 

-24 

-36 
10 
-7 

-14 

1997 
0 

-1 
-19 
-27 

9 
29 
-; 

-38 
-8 
-7 

5 
-8 

3 
-7 
-2 

-16 
-5 
-1 
-1 
13 

-13 
21 

-20 
-9 
-4 
-2 

-15 
1 

-10 
-10 
-и 4 

-5 
-6 
-6 
-6 

-10 
-3 
-1 

-22 
15 
0 
4 

-13 
-3 

-16 
4 
2 

-6 
5 

-4 
-3 

2 
9 

-1 
-1 

7 
-23 
-19 

-9 
-91 
-ЛЪ 
-10 
-4 
-6 
-8 
-7 
-7 

1 
-11 
-5 

2 
-23 
-14 

-2 
-11 
-14 

-8 
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ЭКОНОМИКА 

Доля ВВП 

Страна 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания11 

Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопияь 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

Частное 
потребление 

1980 
56 
61 
82 
62 
50 
17 
28 
83 
45 
61 
76 
57 
67 

62 
83 
60 
72 
22 
78 
53 
67 

64 
79 
,. 

65 

54 
46 
62 

77 

76 
67 
54 
59 

94 
100 

71 

51 
80 
60 

83 
50 
64 
59 

1997 
65 
60 
84 
63 

73 
53 
36 
67 
68 
64 

63 
90 
70 
87 
42 
77 
39 

49 
57 
68 
99 
71 
55 
83 
78 
59 
61 

71 
82 
66 
58 
76 
72 
53 
60 
66 
84 
92 
51 
65 

52 
12 
64 
61 
79 
62 
71 
60 

Общее 
потребление в 

госсекторе 
1980 

12 
17 
20 
18 
19 
11 
25 
10 
18 
24 
6 

11 
9 

13 
15 
12 
5 

14 
16 
22 
10 
23 

17 
21 

12 

22 
12 
14 

12 
и 

12 
9 

18 
18 

15 
4 

12 
14 
29 
9 

15 

14 
13 
20 
10 

1997 
11 
14 
13 
14 
21 

12 
15 
24 
13 
11 
18 
18 

и 9 
11 
9 

26 
10 
9 

24 
20 
16 
11 
11 
10 
13 
11 
12 
16 

12 
10 
25 
22 
13 
13 
22 
19 
30 
9 
7 

22 
9 

15 
26 
11 
14 
25 
12 
21 
16 
10 

Вал.объем 
внутр. 

капвложений 
1980 1997 

21 
22 
17 
21 
25 
28 
22 
18 
28 
25 
32 
29 
26 

33е 

22 
16 
40 
13 
22 
15 
46 
28 

20 
17 

29 

28 
31 
29 

18 

17 
29 
29 
24 

7 
3 

31 
21 

27= 
21 
34 
26 

9 
28 
16 
32 

18 
19 
28 
22 

19 
29 
27 
23 
25 
22 

25е 

22 
19 
25 
16 
20 
19 
37 

за 23 
18 
9 

17 
41 
21 
15 
16 
24 

24 
15 
16 
23 
п 25 
16 
18 
15 
9 

19 
35 
28 

15 
27 
18 
27 
20 
16 
27 
29 

Вал. 
сбережения 

1980 1997 
31 
22 
-2 
20 
31 
72 
47 

7 
38 
15 
18 
32 
23 

22 
4 

35 
14 
62 
0 

38 
10 

19 
0 

23 

23 
42 
24 

11 

12 
24 
28 
23 

-9 
-9 

17 

19 
11 
26 

3 
36 
16 
31 

24 
26 
3 

23 

14 
32 
40 
20 
21 
18 

25 
0 

19 
3 

32 
13 
51 

27 
22 
16 

-10 
18 
35 
3 

11 
29 
23 

18 
8 
9 

20 
11 
16 
25 
21 

3 
1 
1 

27 
26 

22 
18 
22 
14 
10 
17 
14 
30 

Экспорт 
товаров 
и 

1980 
29 
51 
24 
30 
43 
78 
63 
12 
98 
43 
15 
22 
28 
25 

14 
35 
34 
71 
28 

215 
18 

10 
28 

24 

51 
50 
40 

5 
19 

15 
24 
33 
22 

25 
17 

23 
36 
29 
32 
25 

11 
36 
51 
14 

услуг 
1997 

15 
53 
41 
30 
41 

17 
94 
57 
22 
13 
26 
33 
23 
6 

27 
21 
42 
33 

187 

57 
55 
11 
12 

114 
39 
22 
34 
53 
42 

22 
11 
31 
46 
18 
46 
38 
23 
42 
21 
17 
55 
27 
36 
40 
33 
32 
73 
16 
28 
55 

9 

Баланс 
ресурсов 

1980 
10 
0 

-19 
-1 

6 
43 
25 

-12 
9 

-10 
-13 

3 
-3 

-13 
0 

-12 
-5 

1 
41 

-16 
-9 

-17 

-1 
-17 

-6 

-5 
11 
-5 

-7 
-7 

-6 
-5 
-1 
-1 

-16 
-12 

-А 
-3 
-2 

-23 
0 

-6 
8 
0 

-1 

1997 
5 
& 

-25 
1 
9 

-4 
3 

13 
-2 
-4 
-4 
-7 

3 
-19 

-7 
-12 

12 
-5 
14 

-и -1 
-2 

-19 
1 

-6 
-15 
-А 
14 
-1 

-б 
-7 
-7 
-2 
-2 
-9 

8 
2 

-11 
-2 

-18 
-8 
-2 
4 
7 

-9 
4 

-13 
-11 

1 
-13 

1 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

6 1 » 
73 
58 
58 
59 

6 3 » 
71 
62 
60 
64 

15» 
11 
13 
15 
12 

15» 
11 
13 
13 
14 

2 4 » 
20 
27 
29 
25 

2 2 » 
22 
25 
27 
22 

24» 
16 
28 
28 
29 

2 2 » 
18 
25 
27 
21 

19» 
13 
22 

25 

2 1 » 
19 
26 
27 
23 

1 » 
-5 

1 

5 

1 » 
-4 

0 

-1 
Страны с низким и средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 
Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и Карибский бассейн 
Южная Азия 

61 
63 
46 

53 

64 
67 
75 

63 
65 
55 

53 

64 
67 
69 

13 
14 
18 

14 

13 
10 
9 

13 
17 
17 

10 

15 
12 
11 

26 
23 
29 

32 

25 
24 
21 

25 
18 
26 

34 

23 
20 
24 

26 
23 
36 

33 

23 
23 
15 

24 
18 
28 

36 

21 
20 
20 

20 
30 
35 

15 

25 
28 
28 

28 

31 
17 
13 

-2 
-6 

1 
-4 

Страны с высоким доходом 63 16 16 ТА 21 23 21 19 20 0 о 
а. Отдельные данные об общем потреблении в госсекторе отсутствуют; они 
Эритрею, с. Включает статистическое отклонение, й. Данные относятся только 

включены в частное потребление. Ь. 
к материковой части Танзании. 

Данные за период до 1992 г. включают 
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Таблица 14. Бюджет центрального правительства 

Удельный вес в ВВП 

Страна 

Текущие 
налоговые 

поступления 

Текущие 
неналоговые 
поступления 

Текущие 
расходы 

Капитальные 
расходы 

Общий 
дефицит/ 
излишек8 

Удельный вес в валовых расходахь 

Соц. Товаров 
и услуг програ мм*-

1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996 1980 1996 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Демократическая Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 

19,6 
31,3 

10,4 

7,7 

41,4 

17,8 
10,4 
13,2 
30,6 
44,9 
18,9 

23,6 
9,3 
6,4 
8,7 

13,6 
22,6 

31,3 
11,1 
28,9 
23,1 
15,4 
43,3 

9.8 
20,2 
14,0 
30,9 
22,2 
29,3 

15,0 
16,2 
19,1 

10,3 
8,3 

27,0 
15,5 
16,8 
21,1 

29,5 

18,4 

12,9 

16,6 
23,4 

9,2 
20,4 
13,9 

23,1 
33,1 

16,6 

11.9 

43,2 

25,1 
14,4 
19.7 

11,2 
33,7 

14,5 

7,7 

29,4 

19,7 

35,3 
14,7 
22,6 
16,7 

33,4 
10,3 
14,7 
27,0 
34,7 
28,9 
40,7 

9,9 

9.4 
18,5 
20,2 

5,2 

13,6 
4,5 

18,6 
23,5 

25,5 

11,6 
22,0 
16,2 

8,4 

20,1 

23.9 
12,8 

18,7 

2,2 
2.6 

5,2 

3,6 

1,9 

4,8 
1,2 
0,8 
4,6 
8.6 
3,4 

11.9 
1,3 
0,5 
0,7 

0,9 
2,7 

4,1 
3,2 

16.6 
1,8 
3,9 
7,1 
1,9 
1,0 
4,0 
3,9 
1,9 
2,5 

1.3 
2,5 
2,8 

1,7 
1,1 
8,3 
2,2 
1,0 
1,7 

4,8 

2,4 

0,3 

2,5 
2,8 
0,8 
2,9 
1,1 

2,4 
3,1 

4,5 

1.0 

1,4 

8,5 
2,5 
6,1 

2,2 
2,8 

6,1 

0,7 

2,0 

2,3 

5,3 
1,5 

14.3 
1,4 

5,1 
3,4 
2,3 
7,6 
1,9 
2.3 
3,0 

10,0 

3.6 
2,4 
2,3 
0,4 

2,7 
0.4 

2,7 
3,2 

4,9 

5,2 
0,8 
2,4 

0,2 

4,9 

4,7 
2,5 

5,3 

21,2 
33,3 

18,2 

46,3 

18,6 
9,9 

13.1 
36,4 
48,7 
14,7 

13,9 
9,8 
7,0 

24,7 

36,6 
11,7 
36,5 
33,2 
26,5 
67,4 
11,7 
11,7 
29,2 
40,4 
23,7 
39,1 

10,6 
21,0 
19,4 

9,2 
9,9 

21,8 
14,8 
19,9 
22,7 

22,7 

18,0 
18,6 
18,8 
22,8 
10,7 

26,6 
39.1 

25,5 

13,4 

46,8 

48,5 
17,9 
32,3 

15,8 
39,9 

15,7 

6,6 

32,1 

29, / 

41,9 
9.0 

30,2 
13,9 

40,9 
14,5 

8,7 
25,5 
36,8 
36,2 
47,9 
21,9 

11,6 

22,9 

7.4 

14|4 
27,7 

30,2 

26, в 
23,4 
18,7 

10,5 

17,8 

26,2 
14,0 

17,5 

1,5 
3,3 

0,0 

4,3 

1,6 
2,3 

10,9 
1,8 
7,5 
4,0 

3,5 
1,1 
5,1 

4,6 

2,8 
5,2 
9,0 
4,0 
1,4 
2,8 
1,6 

10,4 
12,1 
4,6 
3,0 
2,2 

5,2 
0,3 
5,9 

4,1 
2,4 

17,7 
2,4 
5,2 
9,0 

4,6 

16.6 
9,9 
1,8 

10,3 
5,0 

0,9 
3,1 

5^5 

1,1 

2,5 

1.3 
4,9 
0,8 

6,1 
2.1 

2,4 

2,3 

1,5 

4,5 

1,5 
6,5 
7,1 
6,9 

3.9 
1,7 
6,0 
6,1 
3,5 
2,0 
2,7 
2,8 

1,1 

5,5 

0.2 

4,2 
2,9 

1,4 

5,7 
2,0 
3,6 

6,8 

4,2 

7,2 
1.9 

4,0 

-1 ,5 
-3 ,3 

-2 ,6 

2,5 

-8 ,1 

-2 ,4 
0,2 

- 3 , 9 
-4 ,6 
-2,8 

0,0 

6.1 
-4 ,7 
-4,2 
-3 ,4 

-4 ,1 

-2 ,7 
-2 ,6 
-6,4 

-18 ,5 
-8 ,8 

-15 ,6 
-6 ,5 
-2 ,2 
-9 ,3 

-12 ,5 
-*,2 

-10 ,8 

0,5 
-3 ,5 
^1,5 

- 1 , 8 
-0 ,8 
-5 ,2 
-2 ,2 
-7 ,4 

-10 ,8 

-10 ,3 

-15 ,9 
-6 ,0 
^»,5 
-9 ,7 
-3 ,0 

-1 ,0 
-5 ,2 

-9,0 

-1,1 

-3,9 

-16 ,0 
-2 , 3 
- 6 . 7 

-6 ,5 
-5,3 

1,0 

-0,7 

-2 ,1 

-13 ,8 

-2,0 
0.8 
0.3 
0,7 

-4,7 
-5 ,1 

1,2 
1.1 

-2,0 
-7.2 
-7 ,2 
- 5 , 5 

0,2 
-3,7 
-3,3 
-1,7 

0,0 

0,1 
-3 ,9 

-1 ,6 

- / 5 , 6 
- 3 , 7 
^1,0 

-1 , 3 

2,0 

-4,4 
-0,5 

-6 ,6 

21,7 
26,2 

57,1 

22,6 

20,0 
66,6 
39,3 
31,6 
19,5 
50,2 

81,5 
48,2 
49,7 

34,4 

44,6 

21,6 
49,9 
38,4 
54,6 
55,5 
50,0 
28,7 
25,2 
42,6 
18,8 
40,0 
17,7 

55,0 
21,8 
56,8 

36,2 
65,1 

45,1 
52,4 

41,7 

37,1 
38.0 
46,2 
46,9 
31,8 

22,4 
24.7 

26.3 

22,4 

18,6 

19,3 
35,8 
13.3 

46,7 
29,6 

20,0 

51,8 

31.7 

28,8 

19.0 
38,2 
31,5 
44,8 

33,0 
23,2 
30,0 
61.6 
18,0 
16,4 
17,4 
66,6 

53,0 

50,5 

94,5 

26,7 
47,1 

35,5 

29,2 
42,5 
47,0 

25,3 

44,9 

48,7 
26.1 

35,8 

46,7 
71,6 

28,6 

17,3 

61,3 

40,0 
28,9 

45,8 
26,9 

35,8 
31,6 

69,4 

51,5 

57,1 
35,7 
25,8 
20,7 
28,6 
27,8 

12,6 
25,9 
52,8 
69,1 
50,7 

25,6 
45,6 
32,6 

44,3 
22,1 

25,8 
62,6 

46,5 

16,1 
30,4 
21,8 
27,2 
44,3 

55,9 
70.0 

33,0 

65,1 

25,3 
40,8 
40,5 

25,3 
51,7 

39,3 

35,4 

54,9 
41,6 
32,2 
34,1 

54,5 

39,0 
41,1 
58,0 
49,5 

26,3 

21.2 
48,6 

1,9 

1.6 

34,0 
59,7 

63,4 

19,4 
50,6 
48,3 

22,7 

42,5 

26,9 
50,2 

32.8 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано 
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ЭКОНОМИКА 

Удельный вес в ВВП Удельный вес в валовых расходах^ 

Страна 

Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 
Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

Текущие 
налоговые 

поступления 

1980 1996 

6,6 
12,3 

44,2 
20,3 
30,7 
33,8 
0,0 

10,7 
13,3 
18,6 
20,5 

9,8 
15,8 

24,1 

11,0 
10,1 
11,1 

20,7 
17,5 
10,5 

18,5 
13,6 

13,2 

27,0 
36,1 
23,9 

14.3 
3,1 

21,0 
12,5 
25,1 
36,7 

15,0 

25,6 
18,1 
30,1 
19,1 
12,2 

12,8* 
20,5 
27,9 
11,0 

8,8 

42,6 
23,9 
32,8 
32,4 

0,6 
8,6 

15,3 
17,2 
18,9 

14,0 
36,1 
32,1 
17,4 

24,1 
11,6 

16,2 
19,2 

19,3 
7,7 

16,9 

24,2 
25,0 

15,2 

29,2 
16,8 
27,9 
38,8 
42,9 

34,1 
18,3 
21,5 
37,2 
16,9 
13,9 
30,9 

26,0 

Текущие 
неналоговые 
поступления 

1980 1996 

1,3 
2,2 

5,3 
2,4 
3,5 
3,5 
0,2 

27,5 
2,9 
6,7 
2,4 
0.9 
1,3 

1,9 

1,8 
35,2 

0,5 

1,5 
7,9 

16,3 

1,7 
1,5 

1,2 

4,3 
7,1 
6,9 

3,7 
0,1 

1,2 
1.5 
2,1 
2,9 

1,5 

6,4 
1,4 
4,9 
1,1 
0.5 

3,5* 
3,0 
1,2 
0,6 

2.0 

2,9 
1,5 
2,9 
8,8 
1,8 

22,3 
4,1 
8,9 
3.1 

2,1 
3,6 
3,4 
1,1 

3,3 
0,4 

9.7 
4,5 

1,5 
0.4 

1,6 

4,0 
4,8 

3,1 

2,1 
1,7 
4.9 
2,6 
2,6 

1,8 
3,3 
1,7 
4,9 
2,1 
1.8 
2,3 

1,7 

Текущие 
расходы 

1980 

9.5 

48,3 
24,9 
35,9 
32,5 
11,2 
30,3 
14,5 
24,9 
29,2 

7,5 
15,0 

28,7 

9,4 
29,7 
14,3 

21,2 
15,6 
30,3 

20,7 
19,7 

14,5 

23,7 
18,8 
22,2 

15,5 
5,4 

20,1 
9,9 

25,2 
37,4 

20,7 

25,3 
18,7 
37,6 
24,7 
11,9 

16,3й 

19,2 

14,8 

1996 

46,6 
22,3 
31,5 
37,1 
11.3 
32,0 
19,1 
21.9 
26,1 

13,8 
40,4 
38,8 
26,5 

27,6 
11,2 

12,3 
15,9 

21,6 
11.1 

10,3 

26,2 
26,0 

24,6 

31,3 
15.2 
40,6 
44,7 
41,2 

33,3 
16,2 
25,4 
45,2 
22,2 
12,4 
30,7 

30,9 

Капитальные 
расходы 

1980 

9,1 

4,6 
5,7 
2,4 
2,0 
0,9 
8,2 
3,1 
5,5 
5,2 
2,4 
4,4 

4.4 

5,0 
15,0 
2,8 

1,9 
4,5 

17,9 

1.3 
5,0 

4,4 

8.9 
12,1 

9,4 

5,9 
0,8 

1,7 
3,5 
3,0 
2,1 

1,3 

2,7 
1,4 
1,8 

16,7 
2,3 

3,3* 
3,0 

3,6 

1996 

1,9 
10,9 
0,8 
1.9 
0,5 
4,4 
4,1 
2.8 
3.3 

2,7 
1,8 
5,3 
1.3 

3,4 
2,2 

3,6 
9,8 

0,7 
3,7 

5,8 

3,0 
6,7 

2,2 

1,8 
2,8 
2,1 
2,0 
5,5 

4,1 
3,3 
1,1 
1,2 
5,2 
3,3 
2,7 

3,0 

Общий 
дефицит/ 
излишек3 

1980 

-3 ,0 
-4,8 

-4 ,6 
-6,8 
-6 ,7 
-1 ,7 

2,1 
0,4 

-5 ,7 
-5 ,2 
-1 ,9 

0,3 
-2 ,4 

-8 ,5 

-1 ,7 
0,5 

-5 ,7 

0,9 
2,1 

-9 ,7 

-2 ,8 
-11 ,8 

^1,9 

-2 ,0 
7,4 

-2 ,8 

-3 ,1 
-3 ,1 

0,0 
-1 ,4 
-2 ,2 
-0 ,1 

-3,5 

5.4 
-0 ,2 
-8 ,1 

-18,3 
-1 ,4 

-3,1* 
-2 ,3 

-15,5 
-7 ,0 

1996 

-4 ,5 

-2 ,3 
-0,6 

5,2 
1,6 
0.2 

-5 ,0 
-4,8 

2.9 
-4,1 

2,4 
-2 ,2 
-5,5 
-4,4 

-40 
-0 ,5 

14,3 
-1.8 

-1 ,6 
-5 ,8 

2,3 

0,2 
-3 ,2 

-8 ,3 

-1 ,6 
0,3 

-9,8 
-5 ,4 
-0 ,5 

0,0 
2,1 

-1,0 
-3 ,2 
-7 ,8 

0.0 
-0 ,2 

-5,9 

Товаров 
и услуг 

1980 

30,3 

15,6 
60,0 
29,0 
20,4 
80.5 
71,1 
47,4 
49,8 
57,7 
60,9 
44,7 

33,8 

57,5 
11,4 
49,7 

72,1 
57,5 

29,5 

55,0 
51,7 
52,3 
34,2 
42,1 

46,5 

47,6 
60,4 
21,5 
30,5 

67,0 

41,2 
27,5 
17,4 
31,2 
28,3 

85,2' ' 
46,6 

12,9 

1996 

15,5 
30,0 
49,0 
19,9 
86,6 
75,5 
43,2 
54,4 
48,2 

37.5 
25,2 
39.3 
39.8 

33,2 
50,8 

59,4 

22,3 
35,1 

55,5 

50,9 
38,5 

32,6 

29,4 
45,6 
17,0 
24,0 
51,9 

15,4 
28,8 
29,6 
13,6 
36,9 
46,9 
44,7 

26,9 

Соц 
программ1-

1980 

15,5 
25,9 

64,2 
33,5 
61,0 
41,9 
23,6 

9,6 

39,8 
27,8 
35,7 

48,4 

18,9 
34,2 

37,3 
29,2 
17,6 

50,8 

29,0 
21,8 
40,0 
33,2 
37.6 

23,8 
24,2 

62,3 
24,1 
53,4 
70,2 

29,1 

59,1 
64,4 
63,9 
24,3 
43,9 

19,5й 

1996 

63,9 
46,8 
69,3 
49,8 
29,8 
33,3 

69,0 
30,7 

69,6 

47,7 
36,6 

39,7 
17,4 

53,1 

38,1 

45,2 
47,4 

19,0 

76,1 
26,0 
56.6 

61,4 

54,4 
66,7 
71,7 
60,5 
33,4 

56,0 

а. Включая гранты. Ь. Валовые расходы определены с учетом кредитования и за вычетом погашения, с 
обеспечение, социальные выплаты, жилье и социально-культурное обслуживание, а. Включая Эритрею. 

Включая образование, здравоохранение, социальное 
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Таблица 15. Баланс текущих счетов и валютные резервы 

Миллионы долларов 
Чистые 
текущие Баланс текущих Общие валютные 

Товары и услуги Чистый доход трансферты счетов резервы 
экспорт импорт 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия" 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германияс 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай* 
Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Демократ. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
* Данные для Тайваня, 
Китай 

1980 
25 755 
26 650 

378 
14 128 

9 897 

885 

70 498 
226 

9 302 
1030 

21 869 
210 

146 072 
10 302 
19 968 

2 409 
306 

1210 
1 731 

17 
224 224 

942 
8 122 

21989 
1 271 
6 246 
1609 
1610 
8 668 
11 265 
23 797 
1 181 
9 610 
32 140 
97 298 

1792 
74 973 
2 007 

23 637 

5 328 
1658 
1021 

21 924 
1 195 
3 577 

90 

574 
253 
516 

313 
14 098 
263 

3 233 
22 622 

399 

475 

21495 

1996 
78 805 
91 614 

757 
373 

13 960 
3 167 

27 031 
368 

4 508 
6017 

190 732 
405 

6 824 
1 380 

52 641 
272 
129 

340 232 
16 933 
25 258 
9 695 
2 976 
192 

1 728 
2 796 
761 

24 
604 077 

1635 
15 238 

479 
67 237 
6 095 
15 245 
1296 
2 344 
28 292 
42 690 
51 160 
3 663 
54 066 
146 404 
320 752 
2 409 
6 966 
806 

2 158 
234 311 

3 027 
171 678 

14 518 
2 001 
1 584 

155 109 
3 790 
5 ПО 
548 
427 

2613 
181 

1413 
4211 
2 701 

504 
803 

1 302 
385 

83 322 
387 

9 246 
106 900 

411 
964 
508 

1591 
131 722 

1980 
27 070 
29 921 

371 
12311 

13 182 

2 545 

74 259 
421 

7 995 
136 

27 826 
577 

134 200 
10944 
15 130 

1475 
481 

1 178 
1960 

75 
225 599 

1 128 
11 145 

21727 
1919 
9 157 
1765 

- 1730 
11 511 
17 378 
21 540 
2417 
12 044 
38 004 
110 265 

1829 
70 399 
2 846 

18 900 

5 454 
1905 
1025 

25 687 
1 661 
4 145 

475 

690 
449 

1075 

487 
13 526 
520 

5 207 
27 601 

844 

1272 

22 361 

1996 
79 568 
94 418 
1443 
1 111 

3 017 
27 910 

888 
7 614 
6 922 

179 072 
477 

6 540 
1752 

63 293 
483 
277 

348 888 
18 099 
14 837 
12 870 
1848 
782 

2 393 
3 540 
948 

80 
576 283 
/852 

25 633 
798 

58 198 
6 689 
18 951 

2 515 
38 729 
54 505 
53 244 
5 420 
46 566 
141 304 
257 467 
3 044 
7 546 
1294 
1 822 

211 509 
3 441 

154 127 

16 878 

2 133 
175 763 
3 907 
4017 
950 
787 

3 028 
874 

7 596 
4 986 
2 767 

510 
1002 
1 773 

873 
86 595 

746 
10 980 
100 288 

1055 
1 306 
52/ 

1 868 
122 275 

1980 
-2 695 
-528 

4 
-1 869 

-1512 

14 

61 
8 

-л\г 
-146 

-7 018 
-3 

-418 
-1103 

329 

^426 
-14 
-83 
-АА 

-8 
914 

-152 
-273 

-1977 
-277 
-318 
-205 
-61 
-757 
356 

-3 073 
36 

-902 
-1362 
1278 

-628 
-10 764 

-194 
451 

-245 
-496 
-162 

-2 102 
-212 
-553 

266 

-23 
-27 
-44 

-149 
-836 
-17 
-562 

-6 277 
22 

-// 
48 

1996 
-15 199 

-202 
-60 
72 

-735 
-3 591 

44 
-6 
-65 

6 944 
-41 

-472 
-188 

-// 105 
-29 
-9 

13 163 
-1434 
-1735 
-505 
-770 
-10 
-140 
-230 
-93 
-15 

^ 4 6 9 
-226 

-2 181 
87 

-А№ 
-596 
539 

-294 
-2 845 
^1 369 
-5 778 
-301 

-8 279 
-5 928 
-14 967 

-617 
-222 
^5 
-583 

-20 311 
-221 

-12 437 

-2 925 

-455 
-2 526 

-186 
-915 
-80 
-4 
41 

330 
290 
-91 
-40 
-48 
-163 
-30 
-86 

-4 236 
-36 

-1 309 
-13 067 

-140 
55 
-25 
97 

3240 

1980 
-425 
-66 

6 
301 

23 

-1 231 
151 

13 
144 
322 

^1592 

-439 

-124 
89 
81 
ПО 

-14 
-12 858 

22 
1087 

-161 
205 

-155 
31 

2 729 

250 

1 204 
1 646 
1 101 

95 
157 
486 

165 
150 
-1 
592 
15 

-706 

175 

22 
90 
47 

63 
-2 
150 

1 130 
834 
56 

0 

-95 

1996 
105 

-984 
80 
559 

245 
334 
185 

62 
-4 217 

149 

287 
3 62/ 
255 
151 

-7 396 

138 
1045 
-198 
463 
482 
523 
102 
46 

-36 397 
243 

8 022 
190 

-1565 
1080 

40 
6 226 

619 

2 184 
2 584 
-7 280 

50 
235 

318 
561 

2 129 

532 

-30 
119 
154 

-381 
78 
82 
93 

471 
2 550 
144 
123 
76 
210 

124 
148 
231 

2416 
4 531 

339 
73 

263 
-1660 

1980 
-4 435 
-3 865 

16 
249 

-4 774 

-844 

-4 931 
-36 
953 

-319 
-12 831 

-49 

6 862 
-1 682 
4 728 

384 
-101 
30 

-163 

^80 
-13 319 

-317 
-2 209 

-1875 
-720 
-438 
-516 
-149 
-871 

-2 897 
-566 
281 

-2 132 
-5 580 
-10 587 

-564 
-6 095 
-876 
5 674 

-206 
-593 
-167 

-5 273 
-664 

-1 826 

56 

-117 
-133 
-556 

-260 
-266 
-124 

-1 407 
-10 422 

-367 

-808 

-913 

1996 
-15 857 
-3 990 
-666 
-107 

-340 
^И36 
-291 

-1 637 
-909 

14 387 
36 

-56 
-272 

-18 136 
15 
-6 

-2 889 
-1 678 
8 824 

-2 636 
100 

-138 
-324 
-452 
-177 
-26 

-13 072 
-20/ 

^4 554 
-216 
2 865 
-ПО 
499 

-425 
-7 057 
^1601 
-7 023 
-226 
1406 
1756 

41 040 
-70 
-752 
-298 
-175 
2 808 
-74 

7 243 

^1754 

-1 034 
-23 061 

-143 
-203 
-404 
-283 
-280 

108 
-3 343 
-723 
17 
22 

-153 
-288 
-450 

-7 362 
-164 
-627 

-1923 
-445 
-214 

39 
84 

11 027 

1980 
6 369 
17 729 

7 062 

9 298 

332 

27 998 
15 

554 
6 879 

75 
105 

31 792 

13 385 

115 
27 
329 
753 

104 768 
159 

3 616 

4 352 
279 

2 484 
206 
420 

4 052 
12 008 
6 800 
1 742 
3 071 

20 514 
62 453 

207 
15 480 
539 

10 102 

6 476 
380 
93 

3 096 
197 
46 

50 
7 030 

113 
147 
9 

76 
5 759 

26 
814 

4 175 

4 063 

1997 
17 542 
21 982 

466 
342 

9 668 

22 405 
239 

1 609 
394 

20 637 
256 

2 549 
1 362 

51 679 
348 
118 

37 636 
8 509 
17 735 
1 990 
283 
83 
930 

1 172 
122 
12 

105 208 
586 

13 656 

19 590 
396 

19 405 
239 
383 

20 003 
28 383 
17 499 
2 365 
6 635 

72 924 
75 043 
1 038 
2 225 
299 
1 

18 696 
603 

146 683 
92 919 
9614 

83 
60 

20 497 
1 261 
636 
170 
148 
776 
572 

8 654 
1064 
721 
204 
282 
280 
166 

21 100 
420 

4 194 
28 855 

517 
366 
201 
251 

87 444 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ЭКОНОМИКА 

Миллионы долларов 

Страна 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Араб. Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафрикаиская 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопияь 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким 
доходом 
Со средним доходом 
ниже среднего 
выше среднего 

Товары и 
экспорт 

1980 
224 
617 

27 071 
90 380 

495 
6 403 

27 264 

3 757 
2 958 
3 422 
1029 
701 

4 631 
16 061 
6 674 

165 
12 087 
1 214 

106 765 
807 

24 285 
2477 

271800 
275 

7 939 
748 
550 

3 139 
3 262 

3 621 
329 

1526 
7 235 
16 802 
153 197 

Респ. 201 
71 

5 968 
48 595 
38 151 
1293 
2 887 

569 
28 627 
1 363 

146 980 
2 400 597 1 

70 570 

650441 

300 440 

1996 
1003 

321 
14 743 

225 473 
807 

18 876 
63 866 

7 352 
10 317 
7 426 
2 966 
3 936 
7 268 
37 390 
33 764 
102 449 

86 
9 648 
2 049 

60 221 
1 550 

156 052 
6 131 
10 889 
10 497 

848 664 
128 
772 

71416 
1 372 

402 
2 799 
8 151 
1 691 

45 354 
726 

4 161 
20 346 
3 799 

26 795 
47 844 
365 375 

8 008 
179 
190 

29 874 
18 709 
121 738 
101 620 
4 861 
5 750 
2 896 
783 

33 309 
3180 

468 002 
6 689 040 ( 

134 512 

1 473 612 

561 371 

услуги 
импорт 
1980 
365 
956 

20 014 
91 622 

907 
6 934 

23 749 

2 298 
5 709 
3 394 
1 322 
1 314 
3 970 
17 842 
10 136 

319 
13 730 
1 170 

55 793 
1215 

25 312 
4 531 

290 730 
471 

9 996 
1 384 
691 

2 434 
3 766 

8 082 
441 

2 144 
9 166 
17 307 
155 915 

327 
79 

7 052 
51 843 
39 878 
2 197 
2 946 

782 
22 073 
1408 

156 970 
2 405 428 1 

101615 

584 098 

246 740 

1996 
1653 

457 
9 836 

199 932 
1 299 

18712 
49 495 

5 423 
15 174 
7 530 
2 260 
4 951 
9 947 

41 273 
41729 
86 001 

363 
12 503 
3 673 
47 407 

1821 
142 461 
6 071 
13 134 
10 674 

956 004 
206" 
808 

83 482 
2 167 

444 
2 110 
8 582 
1532 

48 331 
1601 
5 175 
21468 
3 962 

33 317 
38 228 
334 186 
10 194 

244 
411 

33 834 
20 086 
109 064 
84 809 
6 074 
4 621 
3 421 
1647 

32 716 
3 640 

446 679 
6 522 540 1 
183 203 

1 509 671 

579 815 

Чистый 

1980 
13 

-33 
-1 304 
1 535 
-124 
-538 

-1922 

-257 
-281 
-397 
-179 
-4 

-909 
-2 357 
-608 

2 
-777 
-62 
526 
-98 
^29 
785 

29 580 
-22 

-229 
-14 
-40 

-306 
-259 

-1 118 
-7 

-100 
-420 
-783 
2 680 

3 
-4 

-1000 
4 186 

-1380 
-26 

-613 

7 
-3 285 
-212 
770 

доход 

1996 
-3 

-47 
-2 639 
6 376 
-300 

-4 665 
-1638 

-536 
-1956 
-108 
-465 
306 

-1575 
-1075 
-352 

-5 213 
-13 
-309 
-87 

3 214 
-168 
1702 
-399 
-47 
155 

-897 
-21 
-68 

-3 385 
-55 
-45 

-390 
-965 

-2 920 
-46 
-69 

-573 
-206 
3 662 
-3 732 
-2 704 

-45 
-23 
-7 

-722 
-2 016 
11 597 
-8 303 
-203 

-1 308 
2 

-44 
-2 552 
-320 

53 553 

Чистые 
текущие 

трансферты 

1980 

97 
-576 

-1 148 
124 
96 

-515 

-260 

40 
184 

147 
721 

3 006 

104 
0 
52 

-9 995 
120 

-106 
1 520 

-8 500 
53 

210 
129 
86 
-42 
410 

2 171 

9 
447 

-114 
-И70 

81 
24 

113 
-1 140 
-1 224 

274 
30 

239 
121 

-1530 

1996 

31 
824 

-6 658 
275 
553 

-1488 

-1659 

152 
72 
39 
647 

1694 
6 826 
164 
291 
593 

1 389 
-15 813 

382 
-1010 

624 
201 
62 

-40 489 
26 
20 
760 
437 
30 
-4 
860 

4 
4 447 

8 
509 
74 

880 
-1098 
-7 924 

779 
63 

191 
384 
472 

-3 801 
-2 616 

764 
290 
100 

-74 
535 

-8 993 

Баланс текущих 
счетов 

1980 
-93 

-276 
5 178 
-855 
-411 
-973 
1079 

942 
-869 
-329 
-289 
-618 
-101 

-3 417 
-1064 

-48 
-2 420 

34 
41 503 
-386 

-1563 
251 

2 150 
-165 

-2 076 
-521 
-95 
357 

-353 

-3 408 
-121 

-709 
-1 904 
-1403 
-4 208 

1̂3 
12 

-1 971 
-201 

-4 331 
-655 
-642 

-126 
3 508 
-136 

-10 750 

1996 
-569 
-152 
3 092 

25 258 
^135 

-3 948 
11 246 

-265 
^1208 

-60 
313 

-668 
-3 607 
-3 264 
-1491 
11 399 

1 
-2 571 
-322 
215 
-58 

14 283 
285 

-2 090 
39 

-148 726 
-73 
-84 

-14 692 
-413 
-57 
294 

-536 
43 

-1450 
-502 

-1075 
-1 186 
-296 

-1980 
4 787 
20 561 
-1 452 

-25 
-38 

-4 299 
-2 921 
20 470 
5 892 
-653 
111 

-423 
-*61 

-2 033 
-245 

65 884 

Общие валютные 
резервы 

1980 
272 
133 

10 605 
37 501 

75 
365 

6 746 
2 350 
704 

1 570 
117 
457 
783 

2 806 
575 

13 893 

187 
2512 
382 

26 096 
25 

6 570 
828 

171 360 
31 

3 029 
20 
85 

2 812 
700 

3 304 
3 

2 402 
3 983 
2452 
75 621 

62 
12 

4 123 
64 847 
7 001 
283 

1 254 

262 
7 924 
105 

38 878 

1997 
627 
57 

4 334 
32 759 

382 
4 450 
23 742 
8 354 
1 634 
1 790 
1 150 
381 
796 

11 322 
20 662 
20 369 
17 727 

153 
4 676 
1 446 
8 684 
394 

71 300 

3 604 
3 310 

134 880 
50 

26 916 
622 
123 
723 

2 043 

19 788 
633 

2 358 
2 070 
8 717 
8 884 

54 651 
2 690 
179 
136 

10 032 
17 839 
63 157 
12 169 
2 038 
2 210 
760 
502 

5 957 
683 

227 018 

Страны с низким и 633 124 1612 603 671734 1677 129 
средним доходом 
Африка к югу от Сахары 89 966 83 985 83 985 100 832 
Ближний Восток и 205 272 169 488 148 981 160 504 
Северная Африка 
Восточная Азия и 77 284 447 383 85 129 422 216 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 121191 320 894 142 086 318 469 
Карибский бассейн 
Южная Азия 17 450 65 583 29 271 85 500 

Страны с высоким 
доходом 

1729 293 5 091134 1775 216 4 936 249 

а. Включая Люксембург. Ь. 
воссоединения. 

Данные за период до 1992 г. включают Эритрею, с. Данные за период до 1990 г. относятся к Федеративной Республике Германии до 
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Таблица 16. Финансирование в частном секторе 

Процентный спред 
(ссудная ставка Внутренние 

Кол-во местных минус ставка по кредиты из 
Капитализация компаний с полной депозитам) банковского 

Частные инвестиции фондового рынка котировкой акций сектора 
доля валового объема 

внутренних инвестиций 
в основой капитал млн долларов процентные пункты % ВВП 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия'1 

Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германияс 

Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Демократическая Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 

1980 

67,4 

58,9 

85,9 
51,3 
89,7 

8,1 

51,5 

80,1 

63.8 

62,1 

68,4 
30,1 

77,1 

55,5 

51,4 

77,8 

54,7 
43,4 
85,1 
58,3 
42,4 

76,2 
61,3 
53,2 

64,0 

21,4 
62,6 

44,0 
57,0 
27,0 

42,0 

1996 

74,8 
68,9 
85,8 
33,6 
62,5 

61,7 
85,0 
41,9 
86,2 
57,9 
15,7 

31,5 
76,3 
72,0 
27,6 
26,3 
81,3 
57,7 
32,5 

62,7 

73,7 

66,5 
59,1 
48,7 
90,4 

66,1 
60,5 
77,1 

67,6 
98,8 
68,6 
95,5 

44,5 
47.0 
86,8 
47,8 

91,4 
76,0 
75,1 
69,1 
87,5 

89,3 
36.8 
71,8 
86,3 
64,8 
68,3 
42,5 

84,3 
69,8 
54,4 
57.8 
79,1 
65,3 
78,5 

62,2 

1990 

107 611 
11476 

3 268 

321 

65 449 

16 354 

848 866 
505 

8 361 

76 

355 073 
40 

15 228 

39 063 

1765 

2 395 
3 324 

38 567 
8 081 
2 001 

111404 
148 766 

241 920 
453 

2 028 
83 397 

1416 

110 594 
311 
549 

268 

48 611 

966 
32 725 

21 

1997 

311 988 
33 953 

59 252 
7 

4 551 

119 831 

7 
114 

255 478 

1 740 246 
14 975 
14581 

1492 
168 

670 997 
338 

34 164 

71688 

20 830 
229 

1 969 
45 268 

128 466 
29 105 

5 446 
12 243 

242 779 
258 160 

486 268 
1846 

206366 
449 381 

19 530 

41 881 
782 
914 

5 

148 

900 
1676 

93 608 

12 177 
156 595 

473 
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом 

1990 

1089 
97 

179 

134 

182 

581 

1 701 
21 
76 

13 

413 
26 

145 

258 

573 

57 
216 

6 200 
125 
105 

427 
220 

1 144 
54 
14 

284 
80 

669 
82 
23 

13 

282 

71 
199 

3 

1996 

1 135 
106 

147 
10 

186 

139 

15 
10 

551 

2 433 
45 
88 

21 
9 

681 
111 
224 

237 

646 
5 

64 
655 

8 800 
253 

98 
76 

357 
244 

1 2 6 5 
56 

540 
561 
189 

760 
114 
31 
27 

34 

460 
40 

621 

47 
193 

12 

1990 

6,8 

2,1 

4,0 

6,9 
9,0 
9.9 

18,0 

9,0 

2,3 
4,1 
0.4 

11,0 

5,1 
0,2 

13,1 
4,5 
8,3 
8,1 

6,2 
15,3 

7,0 
9,4 
2,9 

12,0 

3,3 
3,3 
5,0 
5,3 
7,3 

11,0 
1.3 
5,1 
0,7 
3,3 
8,8 

11,0 
0,0 

11,4 
9,0 

2,5 

7,4 
23,0 

5.4 
5,0 
5,3 

8,9 
1.3 
9,0 
0,5 

10,6 
выделены данные за другие годы, 

1997 

7,2 

2,3 
28.0 

5.9 
32.0 

4.2 

48,3 
35.4 

3,0 
6,5 
4,4 
5,3 

10.5 
10,3 

13.4 
4,0 
4,5 
6.4 

10.8 
8.8 

5,1 
7.6 
4.0 

12,2 
/2 ,6 
5.6 

1.8 
3,5 
6.1 
2,1 
4.9 

10,4 
10,5 

1,4 
13,5 

3.0 
3.5 

10.1 

10,5 
1.1 
9.5 

9.8 
11.0 

9,3 
6,2 
6,9 
6,5 
9,8 

15.6 
9.8 

19,0 
1,8 

9,8 
36,9 

7,5 
чем указано. 

1990 

104,0 
123,0 
5 7 2 

74,7 

32,4 
62.2 
32,5 

74,4 
22,3 

118.6 
30,6 
87,4 
13,7 
24,4 

122,9 
82,8 
37.4 
/5.9 
20,1 
32,9 
13,2 
17,4 
5.5 

43,5 
110,0 
40,9 

103,8 

65,1 
31,3 

107,1 
64,5 
41,7 

100,9 
54,7 
45,5 

118,1 
58,0 

108,9 
90,8 
62,0 

31,0 
86,6 
52,7 
90,0 

132,1 
36,2 
25,3 
29,1 
65,3 
29,8 
44,6 

5,1 

30,1 
132,8 

45,1 
54,8 
26,3 

20,6 
77,9 
13,4 
60,1 
42,5 
29,5 
62.9 
68,7 
19,2 

1997 

87,9 
130.8 

11,1 
44,8 
42.4 

27.3 
9,1 

40,2 
17.7 

153.9 
7,5 

119,1 
54.5 
43.8 
13.1 
20,5 

131.0 
49,2 
19.9 
22,3 
15.8 
31.7 
26.8 
19.5 
6.7 
7.4 

136.7 
29.3 
84.0 

58,7 
31,2 
86,8 
42,6 
61,3 
79.4 
49.3 
54.3 
74.4 
84.4 

105.9 
95.0 
28,9 

7,9 
7,5 

16,3 
101,9 
55,2 

102,6 
168.0 

45.5 
1.6 

16.9 
86.0 
38.1 
28.7 
26.2 
16,2 
13,0 

-25 ,3 
122,4 

12,1 
72,5 

8,0 
13,8 
35,2 
10.7 

166,6 
12,0 
60,3 
40.5 

5,0 
21.9 
10,2 
52,7 
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Государство и рынок 

Страна 

Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия6 

Южная Африка 

Частные инвестиции 
доля валового объема 

внутренних инвестиций 
в основой капитал 
1980 

60,2 

34,1 
36,1 

58,6 
85,1 
75,6 

44,8 

62,1 
75,6 
36,1 

68,1 

28,3 

46,9 

67.9 
69,0 

46.5 
4.8 

72.2 

77,4 
59,7 

50,8 

1996 

67,8 
50,6 
62,5 

38,6 

52,5 
83,8 
85,8 
83,4 
82,9 
81,9 

91,1 
70,0 
73.8 
78,0 

70,3 

26,7 

64,4 

77,6 

78,2 
88,0 
51,0 

81,4 
63,9 

71,1 
81,1 

59,6 
41,8 
35.8 

80,0 

78,3 
80,2 
63,9 

Капитализация 
фондового | рынка 

млн долларов 
1990 

1372 
119 825 

8 835 
26 130 

945 
2 850 

226 

812 
144 

9 201 
244 

34 308 

3 059 434 

23 896 

696 
533 

19 065 

38 
5 927 

22 721 
314 384 

13 645 
160 044 
97 929 

917 
69 

137 540 

1997 
208 

3 646 
378 721 

38 288 
57 423 

2 673 
10 966 

831 

383 
17 586 
12 135 
38 954 

128 207 

61 
450 

40 961 

150 215 

1 826 
663 

8 484 433 

23 538 

1405 
4 263 

61090 

128 

266 
31 361 
63 078 

591 123 
581 

12 786 
72 046 

402 104 
247 217 

2 096 
1946 

232 069 

Кол-во местных 
компании с полной 
котировкой 

1990 

131 
260 

171 
112 

55 
487 

13 

294 
9 

181 
13 

150 

24 
6 599 

214 

30 
13 

ПО 

36 
153 

73 
578 

215 
182 
258 
175 
65 

732 

акции 

1996 

90 

183 
217 

158 
158 

143 
782 

16 

60 
231 

83 
158 

73 

17 
49 
69 

223 

816 
21 

8 479 

454 

23 
30 

229 

4 

18 
216 

71 
686 

61 

1588 
291 
213 
229 
235 

42 

626 

Процентный спред 
(ссудн; 
минус 

ая ставка 
ставка по 

депозитам) 

процентные пункты 
1990 1997 

9,0 
5,5 
8,5 

12,5 
4,3 
4,6 

1,4 

3,6 
6,8 
8,1 

2 330,0 
462,3 

7,8 

6,3 

3,2 

9,0 
2,7 

180.0 

12,0 

2,1 

9,0 
6.9 

7,4 

76,2 
4,6 
4,1 
6,0 

501.0 
11,0 
11,0 

8,5 
-0 ,9 

6,8 
-6 ,4 
-6 ,0 

3,6 
2,1 

6,7 
3,0 
8.6 
4.(1 
2,3 

2.4 

3,6 
3,1 

14,0 
15,0 
6,1 
4,6 

29.8 

4.2 

2,9 

5,3 
8,1 

18,1 

3.1 
21,4 

8,4 

9,6 

30,9 
52,0 

6,1 
3,3 
2,8 

11,2 
10.5 
10,5 
5.5 
3,7 
3,5 
4,5 

-2 ,2 
14.9 
13.6 
4.5 
4,6 

Внутрен 
кредить 

мне 
1 ИЗ 

оанковского 
сектора 

% ВВП 
1990 
28,9 
16,1 
23,7 

107,4 
206,5 

74,3 
89,5 
35,2 
16,6 
50,8 
52,7 
35,8 
14,9 
16,2 
19,5 
73,6 

17,0 
79,7 
32,1 
58.8 
33.7 
74,0 
56,6 

36.9 
114,3 
26,3 

90.8 
39.2 
21,3 
58,5 
62,5 

26,0 
17.7 

83.3 
60,7 
26,8 
84,4 

106,3 

12,9 
11,0 

72,8 
179,0 
145,6 
43.2 
17,2 
65.0 
67,3 

102,5 

1997 

35,8 
10,1 
15.8 

124.6 
148.6 
89.6 
74.7 
48.6 
29.2 
49,9 
74,5 
28.1 
25,5 
17,7 
35,3 
99,7 

0,0 
13,1 
9,6 

41.5 
37.9 
22.0 
84,6 
48.4 
60,0 
36,0 

/57.6 
52,3 

124,3 
14,2 
24,3 
59,2 
67,2 

1,7 
34,4 

6,1 

14,9 
39.8 
83,4 
63,7 

102,1 
46,4 
10,0 

9.8 
78,5 
59,4 

183,4 
67,9 
32,2 
55.5 
30.1 
45.1 
77,0 

Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

.. VI 

53,9 
60,5 
55,5 

68,1 и 
65,0 
67,1 
62.4 
80,6 

911 
2 917 679 

9 399 355 5 
46 507 

329 021 
47 225 

281 796 

1 887 
3 088 850 

20 177 662 5 
56 860 

1 669 545 
569 132 

1 100 413 

44 

29 189 8 
7 086 
4 370 
1 848 
2 522 

46 
53 

42 404 8 
10 375 
9 649 
4 ПО 
5 539 

6,6 
3,4 

22.4 
2.1 

34,7 
267.4 
125,7 VI 

47,0 
65.6 
69,9 
62,6 

33.5 
295.8 

139,1 VI 
42,1 
55,7 
65,6 
44,9 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 
Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

59,5 

50,5 

70.6 

66.8 

64,8 

56.9 

84,5 
80,2 

375 528 

142 577 
6 210 

86 515 

19 065 
78 506 

1 725 742 

257 364 
51 373 

692 427 

103 563 
481 799 

11456 

1011 
817 

774 

ПО 
1748 

20 024 

1056 
1 184 

2 084 

3 428 
2 191 

62,6 54,0 

58,6 
69,6 

76,5 

62,3 

52,4 

82,5 
70,2 

88,3 

31.9 
35,7 

48,3 Южная Азия 
Страны с высоким доходом 

54,4 64.4 42 655 
9 023 827 

139 879 
18 451 920 

6 996 
17 733 

10 102 
22 359 

52,4 
138,8 

48,3 
157,8 
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Таблица 17. Роль государства в экономике 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия* 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германияс 

Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 

Субсидии и проч. 
трансферты 

% от общих 
1985 
63 
58 

59 

56 

27 
42 

9 

55 
69 
31 

7 

10 
14 

5 
55 

35 

57 
17 
31 

37 
33 
44 
24 
14 
57 
55 
57 

14 
60 
18 

48 

38 
33 

5 

24 

7 
13 
8 

15 
21 

29 

расходов 
1996 

68 
59 

48 

60 

59 

36 
34 
44 

12 
56 

43 

/2 

57 

20 

64 
12 
24 
15 

45 
38 
21 
10 
60 
66 
56 

7 

13 

5 

2 

48 
23 

55 

21 
46 
25 

8 

24 

12 
43 

42 

Добавленная 
стоимость, 
созданная 

госпредприятиями 
% ВВП 

1985-90 

2,7 

3,1 

2,8 

13,9 
7,6 

7,3 
3,4 

22,3 

8.5 
1,9 

5,5 
11.5 

V 

П.2 
10,8 

13,4 
14,5 

18,0 

11.6 

7,0 

15,1 
10,3 
8.1 

1,9 

4,3 

16,8 
6,7 

1990-95 

1,3 

3,4 

13,8 
8,0 

11,3 

13,4 

4,9 

Расходы на 
оборону 
( 

1985 
2,7 

-. 1,3 

5,3 
2,5 
19,9 
3,8 

1,7 

3,1 
2,2 
14,1 
3,3 
0,8 
1,9 
3,0 
5,1 
7,2 
2,1 
19,4 
2,8 
1,5 
1.0 
1,6 

2,9 

3.5 
7,0 

2,3 
1,2 
12,8 

5,7 
20,3 
3,5 
2,4 
15,5 
1,7 
2,4 
2,2 

1,9 
2,2 
2,3 
4,9 

1,6 
1,2 
4,0 
5,0 
0,7 

7,4 

5,3 

0,2 
6,9 
1,9 

2,0 
3,8 
2,9 
6,0 
0,7 
9,9 

8,3 

-1, ВВП 
1995 

2,5 
0.9 
2,8 
1.1 
3.2 
3,0 
1,7 
0,9 
1,7 
0,8 
1,7 
1,2 
2,8 
2,3 
1,7 
2,9 
4.4 
3,0 
1,5 
1,1 
2,6 
2,6 
2,9 
1,4 
1,3 
1,5 
2,8 

1,4 
5,5 
2,4 
1,8 
1,4 
5,7 
2,8 
4,0 
9.6 
2.4 
1,8 
7,7 
1,3 
1,6 
1,8 

0,9 
3,1 
1,9 
1,7 
2,3 
2,3 

2,6 
0,3 
2,9 
3,4 
0,6 

0,7 
4,2 
0,9 
1,9 
3,7 
0,5 

0,4 
3,2 
0,9 
3,3 
1,6 
3,0 
1,8 
4,3 
1,0 
5,4 
2,1 
2,4 
2,1 

Совокупный Кредитный 
рейтинг рейтинг но 
риска но 

1СКС 
июнь 1998 
79,3 
85,8 

53.3 
59,3 
45,3 
74,3 

66,5 
61,8 
81,8 

65,3 
70.0 
67.8 
60.5 

83,0 
77,0 
67.3 
63.5 
69,3 
52,5 
63,0 
72,0 
61,5 
44,0 
83,8 
65,8 
77,3 

87,5 
73,3 
70,8 
61,8 
57,0 
69,5 
63,8 
41,5 
73,8 
86,8 
79,0 
83,3 
66,5 

61,3 
83,3 
60,5 
74,0 
78,3 
55,3 
45,8 
45,8 
67,8 
76,5 

55,8 

64,5 

64,3 
70,0 
64,8 
71,5 
68,5 
57,5 

67,3 
78,8 

1п5Ши(юпа1 
1пуея1огн 

март 1998 
73,7 
87,4 

11,1 
25,1 
12,5 
41,6 

27,2 
12,9 
82,0 
17.3 
22,9 
26,5 
38,7 
20,1 

52,2 
36,1 
32,7 
24,7 
12,7 
31,4 
27,0 
16,4 

92,3 
19.8 
53,7 
10,6 
83,4 

17,5 
33,6 
52,5 
46,5 
49,9 
35,5 
78,0 
77,3 
76,6 

18,5 
83,1 
26,7 
57,6 

46,9 

35,8 

34,0 

32,5 

51,8 

20,1 
64,5 
16,7 
41,5 
45,2 
16,1 

мар| 
Максимальная 

инальная ставка налога 
Индивидуального 
% 

1997 
47 
50 
40 

33 

55 

40 
13 
25 

40 
42 
34 
50 
55 

35 
30 

53 
40 
45 

60 

32 
30 
40 
50 
40 
30 

48 
56 
51 

40 

60 
29 
35 
45 

35 

40 
25 
10 

25 

33 
30 

38 
30 

44 
35 

35 

с дохода 
свыше долл.) 

1997 
39 582 
63 903 

1757 

120 000 

75 507 

2 630 

20 789 

44 692 
6 614 

6 278 

9 173 
30 002 

77 406 
196 382 
68 820 

14 749 
1 376 
5 597 

57 730 
3 359 

20 982 

15 732 
79 896 

196 005 

14 313 
43 178 

374 
12 051 

49 934 

94 764 
24 559 
4 489 

2 764 

2 763 
58 893 

6 814 
21 173 

17 152 

Корпо
ратив
ного % 
1997 
36 
34 
32 

33 

39 

36 
25 
15 

33 
18 
34 
25 
40 

35 
30 

30 
15 
40 

34 

40 
35 
38 
36 
40 
30 

36 
35 
37 

30 

39 
38 
35 
30 
17 
35 

45 
28 
30 
35 

25 

29 
35 

38 
30 

35 
34 

35 
Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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Субсидии и проч. 
трансферты 

% от общих расходов 

Добавленная 
стоимость, 
созданная 

госпредприятиями 
% ВВП 

Расходы на 
оборону 
% ВВП 

Страна 1985 1996 1985-90 1990-95 1985 1995 

Совокупный Кредитный 
рейтинг рейтинг но 
риска по 1п8игигюпа1 

1СКС 1пуев1ог" 
июнь 1998 март 1998 

Максимальная 
маргинальная ставка налога 
Индивидуального Корпо-

% с дохода ратив-
свыше долл.) ною % 

1997 1997 1997 
Непал 
Нигер 
Нигерия 

5,1 
1,1 
0,8 
1,5 

0.9 
1,2 
0,8 

54,5 
58,3 

25,5 

15,2 25 754 30 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 

69 
11 
51 
68 

71 
25 
37 
69 

9 

3,0 
17,4 
2,0 
3,1 
6,7 

2,1 
2.2 
1,3 
2,7 
АХ 

87,0 
53,8 
79,3 
93,3 
78,5 

90,5 
13,5 
73,4 
87,3 
61,4 

60 
30 
33 

55 730 36 
20 202 30 
21 848 33 

28 

Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 

6 
15 
17 
16 
23 

6 
15 
27 
32 

8,2 

43 4,5 

24,4 
6,2 
2,0 
1,5 
1.1 

16,7 
6,1 
1,4 
1,4 
1,4 

76,0 
55,5 
73,3 
68,5 
68,5 

53,2 
27,5 
34,9 
33,2 
32,8 

0 
35 
30 
35 
О 

7 485 
200 000 

14 900 

50 
46 
30 
25 
30 

Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 

11 
75 
45 

27 
11 

10 

49 
5 

8 
22 
11 

29 

41 

43 
7 

67 
63 

2 

51 

64 
16 

33 
61 
37 
50 

51 
22 

12 

59 
31 

7 

21 
29 

47 

61 
17 
67 
64 
34 

71 
52 
63 
71 
22 
9 

46 

6,4 

15,1 

1,8 

6.9 

1,1 

12,9 

9,1 

6,5 

5,0 
2,3 

11,2 

4,1 

14,4 

10,2 

5,7 

5,1 

2.2 

8,1 

6,7 
10,2 
2,9 

1,7 
6,9 
5.7 

22,7 
2.8 
5,9 

21,8 

6,1 
0,8 

4,2 
3,8 
2,6 

3.6 

4.6 
2,0 

2,9 
1,4 
1,7 
4,0 

1,8 
2,0 

4,0 
2,4 
3,0 
2,9 
2,8 

1,7 
2.3 
2,6 
11,4 
5,2 
2,5 
1,1 
13,5 
1,6 
4,7 
7.2 
3,0 
1,5 
3,8 
6,1 
3,7 
2,5 
1,8 
2,3 
1,7 
2,0 
1.7 
4,0 
2,3 
3,8 
2,9 
2,4 
1.5 
2,0 
3,1 
10,5 
.. 

3,1 
2,3 
3,8 
1,6 
2,8 
4.6 
3,7 
1,1 

65,8 
82,0 
84,5 
63,8 

62,0 
76,3 
73,5 
64,5 
90.0 
69,0 
76.8 

81,8 
36,3 

62,3 
60,3 
60,8 
78,3 
73,5 

49,0 
63,8 

67,0 
73,0 
67,0 
88.0 
80,5 

78,0 
79,5 
88,3 
83,8 
62,8 
61,8 

33,5 
51,9 
72,7 

34,5 
29,0 
55,4 
21,6 
82,9 

55,5 
92,6 
5,7 

52,3 
19,3 
17,4 

48,0 

37,8 
21,2 

20,5 
44,6 
43,3 
77,9 
89,3 
36,0 

63,2 
92,6 
77,1 
33,6 
26,7 
38,9 

30 
44 
40 
35 

60 
30 
0 
50 
28 

42 

40 

37 
35 

35 

55 
30 

0 
35 
38 

35 

40 
45 
13 
30 
35 
25 
26 

49 923 
14 542 
39 247 
8 587 

3 600 
22 857 

24141 
285 836 

33 861 

271 050 

158 479 
14 075 

8 103 

14 877 
4 800 

19016 
65 352 

4 675 

27 660 
6 588 

460 382 
30 326 
5 293 

61 861 

30 
40 
40 
35 

38 
25 
45 

26 

35 

30 
35 

35 

25 
30 

30 
35 
28 
33 

39 
15 
46 
28 
35 
20 
26 

Эфиопия11 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

7 
31 

1 
52 

■16 14,9 
6,7 
3,8 
0.9 
1,0 

2,2 
2,2 
0,8 
1,0 

64.5 
72.0 
74,8 
79,5 

17,5 
46,5 
30,1 
90,8 

45 
25 
50 

21 440 
1449 

258 398 

Страны с низким и 
средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 

Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

13 

18 

26 

26 

65,1 

61.1 
71,2 

67,2 

70,0 

63.3 

32.0 

18,9 
41,5 

49,9 

33,5 

27,5 

35 
33 
38 

Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 
ниже среднего 
выше среднего 

28 т 

23 
19 
36 

.. III 

28 
23 
42 

5,2» 2,8» 68,5 111 
60,8 
70,0 
68,5 
73,3 

35,8 т 

37,0 
33,6 
45,9 

Страны с высоким 
доходом 

55 59 83,2 82,0 

а. Данные защищены авторским правом и перепечатаны с разрешения Ш5ищнопа1 шуезЮг, [пс, 488 МасПзоп Ауепие, №\У Уогк, М.У. 10022. 
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Таблица 18. Энергетика и транспорт 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия" 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 

Энергетика 
Потребление 

электроэнергии на 
душу населения 

КВт/ч 
1980 
5 393 
4 371 
2 440 
1 083 

265 
67 

1 170 
2 729 

16 
2 455 
4 402 

36 
3 349 

226 
977 

4 160 
2 335 
2 067 

50 
618 

41 
426 
209 

5 005 
219 

2 064 
1910 
4 245 

433 
380 

1016 
990 

2 826 
130 
44 

387 
2 528 
2 401 
2 831 

59 

166 
12 329 

93 
253 

2 167 
572 
147 
94 

841 
860 
192 

1 556 

2 664 

789 
2 7 1 5 

630 

223 
859 
370 

1495 

13 

1995 
8 033 
5 800 
1 806 

623 
513 

60 
1 519 

811 
57 

2 451 
6 752 

43 
3 415 

356 
1 610 

5 081 
2 682 
2 5 1 8 

146 
737 

32 
318 
264 

5 527 
333 

3 259 
1057 
5 975 

588 
896 
574 
738 

4 836 
339 
263 

1 139 
4 139 
3 594 
4 163 

99 
3 106 

196 
15 147 

123 
637 

4 850 
948 
132 
207 

3 606 
1 348 

159 
1666 

1 789 

1 224 
1711 

2 443 

1 953 

407 
1 305 

67 
1517 

39 

Потерн при 
передаче и 

распределении 
% от производства 

1980 1995 
10 
6 

14 
4 

11 
25 
13 
10 
35 

9 
5 

20 
10 
10 
12 

8 
12 
12 
18 

1 
26 

3 
10 

4 
14 
7 

16 
7 

21 
13 

7 
14 
5 

18 
19 
19 
10 
9 
9 
0 
0 

0 
9 

16 
8 

11 
16 
8 
1 
6 
0 
7 
6 

26 

10 
12 

9 

10 
11 
0 
8 

29 

7 
6 

23 
51 
17 
28 
18 
39 
32 
15 
5 

50 
13 
12 
17 

7 
14 
21 
22 
10 
53 

4 
13 

5 
28 

7 
25 

6 
25 

11 
7 
4 

18 
12 

8 
9 

10 
7 

26 
15 

4 
5 

16 
7 

15 
21 

3 
0 
5 
8 
4 

28 

32 

13 
15 

12 

10 

4 
14 
5 

18 

26 

Шоссейные 
дороги 

% от всей сети 
1990 

35 
100 

67 
25 
29 
99 

7 
66 

20 
92 

4 
10 
17 
18 

100 
50 
36 
24 

8 
22 
20 
25 
15 
8 

99 
21 
92 
94 

100 
45 
72 
17 
14 

100 

46 
100 
94 
74 

100 
9 

55 
8 

11 
35 
13 

100 
12 

10 
72 
15 
9 

90 
24 
13 

18 
95 
82 
93 
11 
15 
59 
17 
70 
11 
49 
35 
17 
87 
10 
11 
38 

1996 
39 

100 

30 
69 
25 
29 

100 
7 

70 

20 
92 

6 
9 

16 
7 

100 
43 
39 
25 

8 
24 
24 
28 
17 
10 
99 
20 
92 
94 

100 
49 
78 
18 
47 

100 
50 
46 

100 
94 
99 

100 
8 

81 
8 

13 

14 

100 
12 

10 
76 
17 
10 
91 
14 
38 
18 
95 
88 
93 
11 
12 
64 
19 
75 
12 
50 
37 
19 
87 

8 
12 
42 

Перевозка 

Транспорт 

товаров 
автотранспортом 

млн тонно-км 
1990 
91 400 

153 111 

867 

806 

313 229 

288 200 

177 
460 

2 236 

149 300 

335 810 

330 

296 

б 

40 390 

39 

1996 
128 000 
64 400 
И 459 

3 
20 000 

2 187 

/8 

350 
428 

39 

384 000 

1 689 
39 

294 160 

201 
7 

589 

803 

182 000 

463 000 
14 

410 

ПО 

зо 

89 

3 

54 671 

230 
41 

2 

Перевозка товаров 
ж/д транспортом 

тонно-км на млн долл. 
ВВП (ППС) 
1990 

81 987 
89 822 

23 531 

35 012 

7 927 
1 253 634 

46 734 

333 884 
35 721 
51 447 

17 286 
247 156 

/ 6 279 
42 898 

6 122 

6 4 1 8 

19 129 

24 060 
72 889 
280 908 
16 539 
248 766 
8 541 

80 377 
14213 
22 505 
20 922 

4 930 610 

33 076 
433 360 
79 482 
600 269 

2 376 
33 997 
129 821 
40 675 

15 597 

1 214 852 

991 207 

14 556 
11 915 
52 037 
72 647 
64 903 

1 132 960 
294 413 

1996 

79 531 

17 681 

619 342 
32 214 

202 772 

50 730 

11465 
103 268 

20 223 
67 672 

39 068 

1 913 

14713 

27 905 
60 312 

200 217 
11 827 

177 267 
6 843 

47 815 
9 3 1 4 

15 998 
18 432 

33 723 
266 190 

46 448 
360 383 

4 387 
54 139 
24 665 

13 484 

I 115 793 

491 829 

10172 
6 867 

55 334 
52 983 

131 387 

Воздушные 
пассажи ропе-

ревозкн 
тыс. чел. 

1996 

30 075 
4 7 1 9 
1 233 

29 
3 494 

207 
7 779 

358 
1 252 

596 
5 174 

75 
718 

1 783 
22 004 

138 
9 

1 563 
4 487 
2 505 

431 

197 
300 

36 
21 

40 118 
498 

6 396 
205 

5 892 
30 

4 282 

654 
3 695 

13 255 
16 173 

1 299 
7 677 

27 759 
25 838 

568 

362 
22 856 

779 
51 770 

8 342 

253 
33 003 

918 
179 
488 
125 
407 

17 
775 
214 
718 
235 
542 
287 
153 

15 118 
75 

2 301 
14 678 

163 
190 
662 
237 
755 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано 
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Энергетика Транспорт 
Потребление 

электроэнергии на 
душу населения 

КВт/ч 

Потери при 
передаче и 

распределении 
% от производства 

Шоссейные 
дороги 

% от всей сети 

Перевозка товаров 
автотранспортом 

млн тонно-км 

Перевозка товаров 
ж/д транспортом 

тонно-км на млн долл. 
ВВП (ППС) 

Воздушные 
пассажиропе-

ревозки 
тыс. чел. 

Страна 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 

1980 

68 
4 057 

1995 

85 
5 374 

1980 

36 
4 

1995 

32 
4 

1990 
29 
30 
88 

1996 
8 
19 
90 

1990 

597 

1996 1990 

3 231 
12 850 

1996 

9816 

1996 
75 
221 

Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 

315 
6 269 
18 289 
5 623 
663 
125 
826 

232 
503 

2 470 
1 469 
4 706 

2 434 
295 

1 356 
97 

2 412 
354 

3 817 
4 089 
8914 

2217 
279 
50 

1 584 
379 

1 720 
439 

2 085 
3 598 
977 
353 

7 779 
3 881 

272 
8 504 

23 892 
7 752 
2 891 
304 

1089 

683 
525 

2 324 
2 857 
4172 

1 603 
507 

3 906 
91 

6018 
698 

4 075 
4710 
11571 

2 367 
1 199 
52 

2817 
661 

1 109 
1057 

1731 
2 785 
1 574 
337 

12 785 
5 892 
2 074 

14 
11 
9 
7 
4 
29 
13 

0 
13 
10 
12 
8 

6 
13 
9 
10 
5 
18 
8 
8 
9 

7 
10 
4 

0 
12 
12 
12 

9 
8 
15 
2 
6 
7 

28 
9 
7 

23 
19 

1 
21 
13 
11 
10 

11 
13 
9 
13 
4 

8 
5 
7 

12 
8 
13 

10 
10 
10 
16 

10 
10 
19 
16 
2 
6 
19 

11 
57 
69 
94 
21 
54 
32 
3 
9 
10 
62 

74 
9 

51 
14 
41 
27 
97 
72 
99 
72 
58 
11 
72 
55 
37 
21 
46 
76 
74 

79 
94 
74 

61 

80 

10 
58 
72 
100 
30 
57 
34 
4 
10 
10 
65 
86 
79 
9 
51 
20 
43 
29 
97 
23 
98 
82 
61 
11 
83 
98 
4 
32 
51 
79 
81 
25 

87 
95 
90 

64 
100 
82 

130 
68 000 

5 

83 571 
8 

65 800 

2 078 990 

4 

244 

1 640 
369 

18 000 

616 044 
4273 

34 745 
5 

135 781 

1 254 540 

374 
/275 

4 

51 139 

41 402 

8 023 
464 040 
14010 

2 760 928 

515 789 

4 653 
51 761 

49 114 

186 105 
360 925 

14 804 

59 563 

30 633 
13 661 

2 208 646 
12 076 

100 727 
50 320 

192 652 

25 084 

5 176 
290 148 
13 832 
/ 790 023 

230 933 

4 384 
30 617 

29 013 
298 678 
115 975 
365 655 

53 910 

17619 
12 829 

910 955 
18 789 

70 489 
39 290 
103 711 

51 
9 597 
12 727 
4 063 
1620 
5 375 
689 
970 
213 

2 328 
1 806 
4 806 
22 117 

913 
1 800 

11706 
155 

11 841 
599 
63 
393 

571 072 
15 

594 
14 078 
224 
75 
897 

1 371 
523 

8 464 
100 

1 566 
1 151 
504 

7 263 
5 597 
40 300 

727 
Центральноафриканская 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 

Респ. 

3 595 
877 

5 579 

4 654 
1698 
6 916 

7 
12 
7 

8 
10 
6 

1 
100 
14 

1 
100 
14 

401 000 

686 

410 000 
15418 

196 511 
6 096 

75 
93 

1 394 
3 622 
10 468 

Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия 

10 216 
96 
361 

3 433 
16 

14 096 
208 
600 

3 022 
22 

9 
15 
14 
5 
8 

6 
18 
21 
20 
3 

71 
32 
13 
52 
15 

76 
40 
13 
53 
15 

2 990 
44 978 

3 020 
54 300 

11 

128 234 
5 834 

522 625 
2 466 

103 765 
4 027 

540 949 

9 879 
1 171 
1 873 

149 
743 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 

3 263 
482 

4 395 

3 874 
2 049 
6 937 

17 
4 

6 
11 
4 

30 
64 
69 

42 
71 
74 

443 958 336 265 

11937 8 896 

Страны с низким и 
средним доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и 

Северная Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

63 X 824 29 30 

444 
485 

243 

3 189 
859 

116 

437 
1 122 

575 

2 798 
1 298 

300 

15 
10 

10 

8 
12 

20 

13 
15 

13 

12 
17 

19 

17 
67 

17 

77 
22 

17 
54 

12 

82 
26 

38 42 

7 183 
1 388 

95 914 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 
ниже среднего 
выше среднего 

1590 те 
156 
919 
811 

1 376 

1978 те 
269 

1 183 
991 

1 962 

8» 
15 
10 
10 
10 

8те 
15 
14 
15 
13 

39 т 
17 
51 
51 
51 

46 т 
18 
51 
53 
51 

1 388 670 5 
34 930 

274 253 
164 113 
ПО 140 
309 184 

15 658 
36 896 

110 432 

47 754 
76 532 

22 305 
Страны с высоким 
доходом 

5 557 7 748 85 92 1 079 486 
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Таблица 19. Связь, информатика, научно-техническое развитие 

Страна 
Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германияс 

Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 

Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 

Ежедневн. 
газеты 

1994 
258 
472 

28 
54 
46 
11 

138 
23 

6 
187 
321 

2 

69 
45 

0 
3 

351 
228 
215 

8 
16 

6 
18 
23 

6 
317 

44 
156 

365 
34 
64 

8 
18 

281 

20 
48 

170 
104 
105 

17 

4 
189 

13 
23 

719 
64 

3 
8 

404 
99 

7 
11 

3 
228 

7 
172 
136 
68 

0 
4 

21 
2 

124 
4 

13 
113 

5 
24 
88 

102 

Радио
прием

ники 

1996 

345 

179 

58 

-18 
322 

1461 
350 

222 
32 
82 

60 

100 
40 

10В 

130 

105 

325 

1 2 7 3 

45 

121 
326 

161 

102 
318 

1208 

134 

77 

583 

188 
214 

902 

168 

46 
216 

78 

На 1000 человек 

Телеви
зоры 

1996 
666 
493 
212 
173 
68 
5 / 

347 
216 

7 
292 
464 

73 
361 
202 
289 

6 
2 

612 
444 
180 
180 
76 
5 

41 
122 

8 

493 
80 

442 
474 
533 

84 
126 

80 
29 

303 
64 

232 
/ 7 5 
469 
509 
436 
278 
275 

9 
75 

709 

19 
252 
388 
188 

41 
8 

326 
220 

60 
238 

10 
598 

13 
355 
376 
219 

82 
24 

170 

228 
11 

145 
193 

3 
307 

63 
29 

Телефон
ные 

линии 

1996 
519 
466 

85 
19 
44 

5 
174 
154 

3 
208 
465 

6 
313 

47 
96 

3 
2 

528 
261 
117 

16 
32 

8 
4 

31 
2 
7 

538 
31 

509 
105 
618 

83 
50 

9 
15 

446 
15 
21 
60 

395 
392 
440 

13 
118 

1 
5 

602 

8 
45 

547 
118 

; 
8 

430 
155 

9 
75 

6 
298 

9 
149 
268 
162 

4 
3 

170 
4 

183 
2 

45 
95 

3 
140 
39 
54 

Мобильные 
телефоны 

1996 
208 

74 
2 
1 
0 
0 

16 
0 
0 
1 

47 
0 
3 
4 

16 
0 
0 

122 
46 
35 

1 
6 

1 
4 
0 

71 
0 

53 
0 

250 
8 
0 
0 

184 
0 
3 
3 

82 
33 

112 
1 
0 
2 
0 

114 

0 
6 

216 
13 
0 

70 
14 

1 

1 
11 
1 

65 
14 
18 

0 
0 
0 

74 
0 
2 

11 

0 
0 
4 

Персо
нальные 
компью

теры 

1996 
311,3 
148,0 

3,4 

24,6 

167,3 

295,2 

18,4 

192,6 
44,1 
21,1 

3,3 
6,3 

1,2 
2.8 
0,3 

233,2 

33,4 

304,1 

5.8 

6,7 
117,6 

1,5 
4,8 
7,2 

145,0 
94,2 
92,3 

/92,5 

1,6 
3,0 

150,5 
23,3 

131,7 

1,4 

1,1 
7,9 

24,3 
6,5 

31,9 
5,3 

42,8 

1,7 
29,0 

0,8 
2,6 

12,7 

Узлы 
Интернета 

на 
10 000 чел. 

Июль 1997 
382,44 
108,25 

0,11 
0,32 
0,01 
0,02 
5,32 
0,88 
0,00 
0,44 

84.64 
0,02 
6,65 
0,69 
4,20 
0,04 
0,01 

149,06 
33,29 

2,06 
0,00 
0,00 
0,00 
0,15 
0,79 
0,00 
0,09 

106,68 
0,94 

18,76 
0,55 

259,73 
0,03 
0,31 
0,27 
0,24 

104,79 
0,05 
0,54 
0,38 

90,89 
31,00 
36,91 

0,00 
0,70 
0,01 
0,05 

228,05 

0,16 
0,21 

74,84 
1,81 
0,00 
0,02 

28,77 
12,14 
0,17 
0,23 
0,00 

21,03 
0,08 
2,72 
7,46 
1,84 
0,00 
0,03 
2,15 
0,00 

19,30 
0,03 
0,32 
3,72 
0,02 
0,39 
0,07 
2,16 

Ученые 
и инженеры 

в сфере 
НИОКР 
на 1 млн 
человек 
1981-95 

2 477 
1 604 

350 

3 300 
1 814 

177 
4 240 

250 
165 

32 
2 4 1 7 
1 157 

208 
334 
189 

99 
264 

3 016 

774 

2 647 

458 

4 826 
151 
181 
106 

1 871 
1098 
1 303 

2 322 

537 

39 

461 
2 636 

539 

1 165 

67 
1278 

361 

22 
1 258 

87 

95 

Экспорт 
высоких 
техноло
гий % от 
промышл. 
экспорта 

1496 
39 
24 

/ 5 

17 

41 
18 

40 
19 
14 

32 

15 

25 
3 

13 

25 
19 

9 

5 
30 
10 
18 
26 
62 
17 
15 
0 

3 
24 

21 
27 
21 

12 
39 
14 

24 

16 

23 
1 

3 

3 
67 

24 
32 

5 
9 
2 

Кол-во заявок на 
патенты 

1995 

Резиденты Нер| 
9 325 
2 4 1 9 

221 

28 

70 
626 

1 464 

370 
17 

2 757 

25 355 
1 117 

23 

5 

51 948 
7 

452 
288 

2 257 

4 
56 

1 266 
1 545 

927 
2 329 
1 625 

1031 

3 039 

10 066 
23 

141 
3 

59 249 

119 

210 
8 

106 
3 

21 
100 

5 
141 

89 
436 

271 
130 

гзиденть 
28 156 
63 707 

31 
I 564 

! 14 

15 570 
156 

16 625 
52 187 

16 953 
106 

23 040 

1 
90 399 
19 770 

16 959 

42 
57 

84 667 
40 

44 697 
15 660 
59 810 

90 
177 

3 159 
5 021 

44 660 
68 922 
(>з ззо 
16 368 

40 565 

28 728 
31 707 

1 938 
1 093 

15 

37 308 

15 599 

16 140 
2 608 

15 882 
4 

15 802 
3 084 

28 868 
3911 

292 
23 233 

15 606 
15 847 

Примечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК 

Страна 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопияь 

Южная Африка 
Ямайка 
Япония 
Весь мир 
С т р а н ы с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 
Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким доходом 

Ежедневн. 
газеты 

1994 
8 
1 

18 
334 

30 
297 
607 
161 
30 
21 
62 
15 
42 
86 

141 
41 

267 
0 

297 
50 
54 

6 
364 

18 
256 
185 
228 

2 
13 
48 

8 
2 

135 
46 

44 
2 
7 

118 
237 

65 
473 
237 
575 

1 
0 

219 
100 
409 
483 

25 
72 

242 
2 

33 
66 

576 
9 8 » 

12 
62 
54 
96 
49 

11 
38 

28 

171 
83 

303 

Радио
прием
ники 

1996 
57 
61 

394 

533 

341 
76 

953 

196 
204 
398 
381 

176 

123 

168 
1 386 

93 
620 

195 

206 
179 
792 

.. » 

/ 86 

163 

160 

119 

На 1000 человек 

Телеви
зоры 

1996 
4 

23 
55 

495 
170 
517 
569 
276 
591 

24 
229 

4 
144 
142 
418 
367 
386 

226 
250 
263 

38 
361 

91 
384 
375 
806 

17 
279 
167 

16 
14 

318 
156 
163 
309 

26 
190 
341 
305 
125 
605 
598 
251 

5 
2 

406 
280 
493 
476 

82 
148 
449 

4 
123 
326 
700 

2 1 1 » 
47 

252 
246 
255 
177 

43 
145 

228 

353 
217 

53 
611 

Телефон
ные 

линии 

1996 
5 
2 
4 

543 
26 

499 
555 
302 

86 
18 

122 
11 
36 
60 

169 
375 
175 

3 
140 
56 

106 
11 

513 
82 

232 
333 
640 

4 
42 
70 

3 
6 

168 
64 
74 

224 
2 

76 
181 
209 

25 
549 
564 
309 

3 
1 

273 
156 
640 
682 

14 
73 

299 
3 

100 
142 
489 

133 ч-
11 
78 
62 

140 
52 

14 
65 

41 

185 
102 

14 
540 

Мобильные 
телефоны 

1996 

0 
52 

/ 
138 
287 

79 
6 
0 

1 
7 
8 
6 

67 
2 

1 
3 

10 
0 

141 

5 
20 

165 

0 
28 

0 

11 
1 

13 
0 
0 
1 

25 
13 

292 
42 
14 
0 

19 
23 
93 

282 
4 
5 

47 

22 
22 

214 
28 у/ 

0 
8 
5 

19 
5 

3 

7 

5 
14 

0 
131 

Персо
нальные 
компью

теры 

1996 

4.1 
232,0 

266,1 
273,0 

65,5 
10,9 
1,2 

5,9 
36,2 
60,5 
23,7 

5,3 

37,2 
7.2 

216,8 
1,4 

186,1 
47,8 

362,4 

16,7 

19,2 
6,7 

13,8 
0,5 

5,6 
22,0 

9,3 
182,1 
150,7 
20,9 

53,2 
45,1 

408,5 
214,9 

3,3 
3,9 
6,7 

37,7 
4,6 

128,0 
5 0 , 0 » 

12,1 
8,2 

27,7 
8.7 

17,5 

4,5 

17,1 
23,2 

1,5 
224,0 

Узлы 
Интернета 

на 
10 000 чел. 

Июль 1997 
0,07 
0,04 
0,00 

219,01 
1,60 

424,34 
474,63 

7,66 
0,00 
0,07 
1,44 
0,18 
0,47 
2,63 

11,22 
18,26 
5,51 
0,01 
2,66 
0,34 
0,15 
0,31 

196,30 
0,00 

20,47 
85,66 

442,11 
0,00 
0,00 
2,11 
0,02 
0.01 
3,24 
0,02 
0.00 
3,60 
0,01 
0,06 
2,09 
3,18 
0,59 

653,61 
49,86 
14,08 
0,02 
0,00 

47,66 
13,12 

207,98 
321,48 

0,33 
0,90 

45,35 
0,00 

30,67 
1,36 

75,80 
34,75 \у 

0,06 
2,38 
0,87 
8,44 
1,53 

2,03 
0,23 

0,57 

6,53 
3,48 

0,06 
203,46 

Ученые 
и инженеры 

в сфере 
НИОКР 
на 1 млн 
человек 
1981-95 

22 

15 
2 656 

214 
1 778 
3 434 

54 

273 
1 083 

599 
4 358 

12 
1 382 

19 

342 
2 5 1 2 

1922 
2 998 
3 732 

173 

240 
388 

209 

1 760 
6 761 

90 
3 675 
2 537 
1977 

55 

1 285 
364 

3 714 
173 
169 

3 296 

8 
5 677 

Экспорт 
высоких 
техноло
гий % от 
промышл. 
экспорта 

1996 
0 

42 
40 
11 
24 

8 
3 

4 
11 
11 
12 

7 
17 

55 
71 

16 
16 
44 

36 

33 
10 

8 

10 
62 
23 
31 
17 
0 

14 
18 

31 
3 

11 
19 

67 
39 

Кол-во заявок на 
патенты 

1995 

Резиденты Нер 
3 

4 460 

1 418 
1 278 

21 
16 

2 598 
96 

17611 

1 811 
3 

28 

10 
43 

273 
318 

127 476 

33 

24 
31 

206 

1 039 
4 806 

2 533 
16 140 

265 

628 
181 

5 116 
6 396 

76 ■ 
8 

16 

5 549 
7 

335 061 

езиденты 
5 

59 279 
35 

19 230 
20 398 

678 
62 

19 491 
58 605 
23 746 

16 856 
64 

718 

11 871 
12 

17 659 
16 267 

107 964 
5 

15 598 

15515 
115 

8 420 
1 506 

20 840 
15 873 
17 548 

20 192 
73 626 

335 

19 382 
1 535 

64 626 
64 165 
15 944 

270 
14 751 

5 501 
54 

53 896 

а. Другие заявки на патенты в 1995 году включали поданные в. Африканскую организацию интеллектуальной собственности (27 заявок резидентов, 15 819 — нерезидентов), в Африканскую 
региональную организацию промышленной собственности (4 заявки резидентов, 15 032 — нерезидентов) и в Европейское бюро патентов (35 390 заявок резидентов, 42 869 — нерезидентов) 
Данные Всемирной организации интеллектуальной собственности. Международное бюро ВОИС не несет ответственности за обработку предоставленных данных для целей этой таблицы. 
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Таблица 20. Международная торговля тш 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия6 

Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия ' 
Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго , Дем . Респ. 
Конго , Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д 'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская Н Д Р 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония ( Б Ю Р ) 
Малави , 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик-
Молдова 
Монголия 
Намибия 
Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 

Экспорт товаров 

млн долл . 
1980 

2 1 2 7 9 
17 478 

15 624 
1 902 
8 0 1 9 

740 

63 967 
49 

10 372 
1 036 

20 132 
90 

129 
114 422 

8 677 
19 293 

123 
2 189 

376 
942 

1 486 
374 

11 
191 647 

813 
5 142 

16 407 
704 

3 046 
1 330 

433 
5 540 
7 5 1 1 

2 1 9 0 9 
402 

8 473 
20 827 
77 640 

23 

15 
1 321 

63 105 
1 313 

18 136 
19 703 

3 945 
2 507 

955 
17 446 

1 0 3 2 
2 979 

9 

930 

420 
255 
387 

269 
12 939 

235 
2 403 

15 442 
511 

94 
580 

25 057 
73 871 

414 
5 262 

1996 
53 252 
57 822 

6 1 8 а 

296 а 

12 6 0 9 а 

4 472 а 

23 810 
290 а 

3 297 а 

5 122а 

168 010 
2 5 5 а 

4 5 4 3 а 

1 087 
47 164 

216 а 

37 а 

259 039 
13 138 
22 633 
7 0 1 6 а 

3 146 
180а 

1 684 а 

2 031 
774 а 

5 6 а 

511 728 
845 

9 558 а 

2 6 1 а 

48 868 
3 893 а 

3 534 
1 0 2 0 а 

2 094 
20 504 

32 325 а 

49 727 
1 466 а 

45 565 
101 417 
250 718 

4 538 а 

6 230 а 

300а 

1 758 
199 071 

2 2 0 3 а 

151 047 
180 744 

10 976 
1 4 6 5 а 

1 833 а 

124 404 
2 882 

4 996 а 

507 
334 а 

1443 

1 153 а 

3 356 
1 699 
574 а 

616 а 

1 119а 

5 0 1 а 

78 151 
288 а 

4 742 
95 199 

226 
1 104а 

424 

358 а 

7 9 а 
15 610 а 

177 228 
653 

13 789 

% от всего 
экспорта 

1980 
22 
83 

0 
13 
23 

68 

69 
3 

3 
37 
11 

4 
71 
65 

2 
14 
5 

63 
1 

24 
1 
8 

85 
12 
47 

55 
24 
11 
16 
36 
82 
59 

2 
34 
54 
72 
84 
47 

64 
4 

48 
12 

91 
20 

6 
7 

90 
28 
5 

34 

58 

27 
0 
6 

6 
19 

1 
24 
12 
18 

30 
2 
0 

50 
14 
20 

1996 
30 
88 

4 

30 

77 

16 
54 

82 
68 
12 

2 

31 

87 
31 
50 

59 
77 
32 

30 
91 
74 
51 
49 
82 
78 
89 

; 

8 
63 

84 
92 
34 

2 
92 
24 

38 

61 

60 
68 

14 

7 
76 

50 
78 
17 
23 
10 

99 

63 
34 
29 

Импорт товаров 

млн долл . 
1980 
19 870 
24 415 

10 524 
873 

10 539 

1 980 

71 192 
302 

9 650 
655 

24 949 
358 
106 

117 632 
9 212 

10 669 
618 
674 
536 

1 129 
1 559 

299 
55 

185 922 
1009 

10 531 

19315 
1426 
4 860 
1 100 

193 
8 023 

13 819 
10 834 
2 394 

11 133 
33 901 
98 119 

1 853 

108 
1538 

57 707 
2 590 

19 501 
22 027 

4 663 
1 117 

418 
22 228 

1596 
2 552 

85 

3 132 

619 
287 
676 

440 
10 735 

491 
4 182 

19 591 
550 

226 
608 

13 408 
76 889 

882 
5 515 

1996 
60 897 
67 142 
1 2 5 5 а 

1 283 а 

8 372 а 

2 039 а 

23 762 
862 а 

6 898 а 

6 778 а 

157 860 
869 а 

4 313 а 

1 601 
53 736 

7 8 3 а 

125а 

283 682 
16 207 

8 902 
13 910" 

898 
865 а 

3 219а 

3 146 
810 а 

107а 

443 043 
1922 

26 8 8 1 а 

884 а 

43 093 
6 300 а 

13 020 
1 106а 

2 808 
29 796 

36 0 5 5 а 

42 925 
4 293 а 

35 750 
122 842 
202 908 

3 443 а 

4 2 6 1 а 

1 647 а 

1 204 
170 265 

3 480 а 

138 833 
198 543 

13 863 
1 3 3 1 а 

1 590 а 

144 724 
3 871 

2 909 а 

838 
642 а 

2 3 1 9 

7 560 а 

4 559 
2 255 
616 а 

6 7 1 а 

1 9 4 1 а 

687 а 

76 082 
1 159а 

8 254 
97 630 

783 
1 522 а 

451 

664 а 

567 а 

6 4 3 3 а 

160 700 
1076 

14716 

% от всего 
экспорта 

1980 
75 
69 

72 
73 
77 

58 

58 
62 

78 
41 
64 
61 
61 
62 
79 
55 
78 
62 
59 
65 
62 
69 
52 
72 
60 

57 
54 
59 
71 
73 
57 
39 
65 
61 
66 
38 
45 
63 

26 
78 
72 
56 

75 
69 
75 
65 
43 
68 
68 

56 

63 

54 
52 
73 

75 
67 
45 
47 
75 
70 

73 
55 
76 
53 
63 
65 

1996 
86 
82 

65 

87 

73 

83 
71 

80 
73 
77 

75 

68 

71 
69 
71 

71 

60 

73 
82 
54 
71 
61 
77 
72 
68 
59 

67 
82 

79 
88 
78 

71 
67 
77 

48 

62 

61 
71 

65 

73 
85 

57 
80 
62 
42 
65 

47 

72 
71 
83 

Доля тор| овли 
в ВВП 
(%) 

1980 
34 
74 

46 
65 

12 

24 

127 
66 
66 
38 
20 
43 
32 
52 
80 
51 

96 
52 
18 
47 

52 

80 
39 

66 
48 
73 
87 
56 
91 
17 
54 

124 
108 

34 
47 

54 
55 
67 
13 

181 
32 
33 

120 
74 
63 
76 

142 

113 
104 
43 

64 
113 

49 
45 
24 
66 

78 
143 
30 
63 
49 

103 
68 
62 

1996 
42 
78 
62 
52 
56 

118 
19 
86 
38 
96 

140 
57 

127 
47 
15 
41 
19 
58 
79 
61 
97 
96 
35 
(.5 
40 
41 
42 
46 

100 
43 
44 
63 
63 
46 
84 
82 
69 
27 
51 

125 
134 
47 
51 
91 
65 
69 
32 
73 
70 
40 

285 
37 
68 

164 
69 
91 
83 
86 
65 

102 
136 
69 

115 
126 
115 
42 
86 
49 

183 
56 
55 
42 
84 

118 
89 

107 
60 
37 
28 

100 
106 
59 

УСЛОЕ и я 
бартерной 

торговли 
1987 = 
1980 

122,6 

148,4 

96,0 
119,9 

105,3 
112,2 
215,2 

85,9 

97,8 

90,8 

95,0 
71,5 

98,4 
93,0 
92,2 
85,1 

113,3 
144,3 

100,7 
123,8 

84,7 
101,9 
133,2 

69,7 

118,0 
131,9 

103,4 

96,9 
87,9 
95,9 

нетто 
100 
1996 
102,5 

102,9 

148,9 

101,0 

109,3 

120.5 
90,6 

114,7 
108,7 

101,7 
109,6 

100,2 
89,7 

89,5 

77,2 

102,3 

105,6 

* Данные для Тайваня, Китай 19 837 115 646 19 791 101338 78,0 98,7 

Ппимечание. Сопоставимость и охват данных описаны в технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

Страна 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Централыюафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопия*1 

Южная Африка1 

Ямайка 
Япония 
Весь мир 
Страны с низким доходом 
Со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу от Сахары 
Ближний Восток и Северная 
Африка 
Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

Страны с высоким доходом 

Экспорт товаров 

млн долл. 
1980 

18481 
21618 

3 748 
2 588 

353 
1 133 

310 
3 266 

16 997 
4 629 

138 
12 230 

720 
109 113 

477 
19 375 
2 108 

212 887 
302 

6 369 
528 
335 

4 077 
2 234 

2 910 
465 

1059 
5 751 

14 140 
110 865 

111 
72 

4 584 
29 471 
30 788 

1043 
2 481 

424 
25 539 

942 
129 542 

1996 
48 922 

28 096а 

6 395а 

9 266 
558 

2 554а 

1043 
5 226 

24 387 
23 184 

81 438а 

168а 

8 084 
1 023 

58 177а 

655а 

124 794 
3 980а 

8 824 
8 309 

575 477 
214а 

770а 

55 789а 

828а 

363а 

2 456 
5517 

1693а 

23 045 
568а 

2 671а 

16 040а 

2 391 
20 328 
40 520 

283 318 
4512 

115 
125а 

21882 
14 979 
80 756 
82 704 
4 097а 

4 762 
2 074 
494а 

18 132 
1347 

410 481 
1 875 3091 5 398 224 1 

219 035 

102 403 

12 464 
1 333 696 

494 404 

371815 

261 905 

50 819 
4 048 665 

% от всего 
экспорта 

1980 
32 

3 
48 
9 
3 

12 
17 
61 
70 

0 

35 
1 

15 
47 

7 

66 
40 

25 
14 
И 
5 

36 

27 
1 

38 
21 
70 
73 

26 
15 

9 
90 
78 
19 
3 

0 
18 
63 
95 

65 и 
27 

23 

19 

53 
73 

1996 
23 

14 
84 
20 

17 
16 
74 
86 

77 
41 

50 
84 

68 
90 
78 

73 

39 
80 

74 

36 
84 
83 
79 
72 
43 

84 
15 
94 
80 
73 
9 

68 

49 
69 
95 

78 и 

57 

75 

45 

76 
81 

Импорт товаров 

млн долл. 
1980 
16 952 
8 098 
1732 
5 350 
1447 

958 
615 

2 573 
19 089 
9 293 

155 
13 201 

976 
29 957 

1038 
24 003 
4 124 

250 280 
268 

9 450 
1 211 

550 
3 178 
3 509 

7 573 
417 

1652 
8 295 

15 632 
134 328 

80 
37 

5 123 
36 148 
33 426 
2 035 
2 215 

721 
18 551 
1 178 

139 892 

1996 
34 290 

30 374а 

4 610а 

11812 
2 778 

1 866а 

3 107 
7 947 

37 092 
33 979 

43 318а 

385а 

11435 
2 670 

27 764а 

1672а 

131083 
6 399а 

10 924 
9412 

814 888 
334а 

668а 

73 289а 

1 642а 

1032а 

2 204 
7 681 

1 313а 

42 733 
725а 

4 761а 

24 042а 

3 322 
34 663 
30 853 

274 088 
7 788 

180 
217а 

27 709 
16 810 
79 192 
63 970 
5 028а 

3 733 
3 196 

1492а 

26 861 
2 916 

347 496 
2 004 907 1 5 555 200 1 

194 621 

100 712 

110 273 

1488 
876 

517 056 

395 405 

315 627 

62 294 
4 145 

913 

% от всего 
экспорта 

1980 
67 
74 
66 
54 
58 
61 
60 
73 
51 
52 

72 

61 
82 
48 
54 
55 

50 
71 

51 
63 
59 
49 
58 

43 
65 

56 
48 
56 
54 

75 
72 

60 
71 
62 
52 
87 

64 
62 
39 
19 

54 \у 
57 

63 

70 

63 

52 

1996 
80 

70 
57 
71 

67 
71 
75 
74 

65 
66 
79 
53 
83 

61 
77 
78 

81 

62 
75 

69 

74 
78 
73 
76 
69 
61 
56 
79 
78 
85 
79 
75 
81 
72 

72 
65 
55 

7 5 » 

76 

78 

76 

55 
75 

Доля торговли 
в ВВП 
(% 

1980 
80 

112 
100 
37 

187 
97 
44 
42 
59 
63 

41 
75 
67 

101 
72 

440 
54 

21 
73 

54 

107 
89 
86 

17 
45 

36 
52 
67 
44 

66 
65 

50 
76 
61 
87 
51 

27 
64 

102 
28 

3 9 » 
30 
43 

46 
40 

59 
63 

32 

32 

21 
38 

1996 
72 

139 
89 
37 

185 
10! 
46 
29 
49 
74 
42 
28 
60 
54 
72 
67 

356 

126 
111 
24 
43 

228 
83 
58 
69 
95 
86 

49 
34 
69 
93 
38 
94 
68 
45 
95 
41 
72 

117 
55 
68 
73 
79 
57 

159 
41 
52 

123 
17 

43 « 
42 
52 
55 
47 
52 

56 
54 

58 

64 
33 

30 
40 

УСЛО! ня 
бартерной 

торговли 
1987 = 
1980 

122,8 

95.2 

95.5 

81,7 
109,0 
214,9 

88,8 

116,5 

195.6 
104,3 

103,9 
86,2 
90,0 

595.3 
79,3 
91,4 
93,8 

108,8 

65,5 

нетто 
100 
1996 
103,1 

88,1 

89,4 
97,0 

101,2 

105,2 

103,5 
109,4 

117,0 

а. Данные из ГМТ, Охгесйоп о/ТгаЛе ЗшЫкз. Ь. Включая Люксембург, с. Включая реэкспорт, й. Данные за период до 1990 г, относятся к Федеративной 
Республике Германии до воссоединения. Г. Д а н н ы е по Южноафриканскому таможенному союзу, включающему Ботсвану, Лесото, Намибию и Южную 
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Таблица 2 1 . Финансовая помощь и потоки капитала 

Страна 

Австралия 
Австрия 
Азербайджан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Армения 
Бангладеш 
Беларусь 
Бельгия" 
Бенин 
Болгария 
Боливия 
Бразилия 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Великобритания 
Венгрия 
Венесуэла 
Вьетнам 
Габон 
Гаити 
Гана 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Германия0 

Гондурас 
Греция 
Грузия 
Дания 
Доминиканская Респ. 
Египет, Арабская Респ. 
Замбия 
Зимбабве 
Израиль 
Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Йемен, Респ. 
Казахстан 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кения 
Китай 

Гонконг, Китай 
Колумбия 
Конго, Дем. Респ. 
Конго, Респ. 
Корея, Респ. 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Кыргызстан 
Лаосская НДР 
Латвия 
Лесото 
Ливан 
Литва 
Маврикий 
Мавритания 
Мадагаскар 
Македония (БЮР) 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Молдова 
Монголия 
Намибия 

Миллионы долларов 

Приток частного 
капитала,нетто 
1980 

31 
^142 
237 
-203 

70 

1 
- 4 2 
3 
562 
0 
- 5 

- 3 0 8 
-126 
16 
103 
8 
- 5 
44 
- 1 
2 

77 

130 
698 
194 
85 

1 873 
3 219 
254 

30 

0 
- 1 2 5 

124 
8 107 

345 
- 2 4 
- 1 0 0 

23 
57 

6 

17 
12 

85 
6 
7 

2 
769 
- 8 
337 
8 240 
35 

16 

1996 

601 
92 
- 7 2 
753 
14417 
18 
92 
7 

2 
300 
571 
28 384 
0 
0 

1 618 
4 244 
2 061 
- 1 1 4 
4 
477 
5 
41 
1 

65 

40 

366 
1 4 3 4 
33 
42 

6 404 
18 030 
-119 

100 
615 
290 
- 2 8 

- 1 0 4 
50 100 

7 739 
2 
- 7 

387 
160 
46 
104 
331 
38 
740 
469 
112 
25 
5 
8 
- 3 
12 096 
23 
388 
23 647 
23 
115 
- 1 5 

Прямые иностранные 
инвестиции 

1980 
6 5 1 7 
653 

0 
349 
-335 
1 836 

3 

1 
4 
27 
989 
0 
1 
32 427 
0 
451 
16 
74 
8 
15 
48 
18 
2 
2 532 
44 

1 132 
133 
734 
203 
- 1 2 
101 
162 
1093 
38 
627 
13 984 
6 4 1 1 
-131 

0 
- И З 
7 581 
57 
3 487 

500 
- 1 2 
0 
788 
163 
48 

6 

17 
6 

41 
7 
22 

0 
2 333 
- 7 
165 
2 634 
9 

0 

1996 
6 321 
3 826 
601 
90 
4 
300 
4 285 
18 
15 
18 

2 
115 
527 
9 889 
0 
1 
32 346 
1 982 
1 833 
1 500 
- 6 5 
4 
120 
77 
24 
1 
- 3 183 
75 

40 
773 
394 
636 
58 
63 
2 110 
2 587 
7 960 
16 
2 456 
6 396 
3 523 
100 
310 
294 
35 
6 398 
13 
40 180 

3 322 
2 
8 
2 325 
410 
21 
46 
104 
328 
28 
80 
152 
37 
5 
10 
8 
1 
4 500 
23 
311 
7 619 
29 
41 
5 

Внешний долг 

Всего 
млн долл. 

1980 

19 365 

27 157 

4 230 

424 

2 702 
71 520 
330 
166 

9 764 
29 344 
6 
1514 
303 
1 398 
1 166 
1 133 
140 

1 4 7 2 

2 002 
19 131 
3 261 
786 

20 581 
20 938 
1 971 

1684 

2 588 

3 383 
4 504 

6 941 
4 770 
1526 

2 744 
7 462 

350 

72 
510 

467 
843 
1 249 

831 
6611 
727 
9 247 
57 378 
49 

0 

1996 

435 
781 
33 259 
10612 
93 841 
552 
16 083 
1071 

1 594 
9 8 1 9 
5 174 
179 047 
1 294 
1 127 

26 958 
35 344 
26 764 
4 2 1 3 
897 
6 202 
3 785 
3 240 
937 

4 453 

1 356 

4 3 1 0 
31407 
7 113 
5 005 

89 827 
129 033 
8 118 

6 356 
2 920 
2 111 
9 5 1 5 

6 893 
128 817 

28 859 
12 826 
5 240 

3 454 
19713 
789 
2 263 
472 
654 
3 996 
1 286 
1 818 
2 363 
4 175 
1 659 
2 312 
39 777 
3 020 
21 767 
157 125 
5 842 
834 
524 

Текущая 
стоимость 
% от ВНП 
1996 

10 
32 
71 
310 
31 
27 
30 
4 

57" 
89 
5 7 а 

26 
3 1 а 

47 

62 
51 
123 
86 
20 
5 6 а 

23 
61 
248 

92 

26 

33 
35 
161 
67 

22 
64 
110 

88 
14 
54 
106 

64 
17 

40 
127 
260 

37 
171а 

37 
45 
9 
33 
33 
16 
45 
157 
97 
74 
7 6 а 

52 
56* 
61 
44 
4 1 1 а 

39 
36 

Официальн 

долл. на душу 
населения 

1991 

0 
99 
13 
29 
9 
1 
17 
18 

55 
37 
76 
1 
46 
46 

61 
2 
4 
145 
28 
58 
21 
64 
118 

58 

0 

9 
94 
ПО 
39 
353 
3 
10 
260 

22 
7 
10 
44 

38 
2 
6 
4 
12 
57 
1 
56 
51 
0 
35 
1 
69 
36 
1 
63 
107 
38 
0 
60 
16 
53 
50 
3 
74 
0 
31 
133 

1996 

14 
68 
11 
49 
8 
78 
10 
7 

52 
20 
112 
3 
39 
32 

18 
2 
12 
112 
51 
37 
20 
44 
164 

60 

59 

13 
37 
67 
33 
389 
2 
6 
119 

17 
8 
44 
30 

22 
2 
2 

7 
4 
159 
- 3 
- 2 
67 
51 
72 
32 
53 
57 
24 
17 
117 
27 
53 
50 
- 2 2 
51 
24 
3 
51 
9 
81 
119 

ая помощь для целей 
развития 

% о т :■:■■ ; 

1991 

0 
29 
1 
10 
0 
0 
8 
1 

15 
3 
10 
0 
15 
22 

2 
0 
2 
3 
6 
14 
2 
14 
48 

11 

0 

1 
14 
30 

3 
1 
2 
24 

6 
0 
6 
4 

12 
1 
0 
0 
6 
6 
0 
3 
7 
0 
14 
0 
13 
3 
0 
2 
21 
18 
0 
25 
1 
19 
5 
0 
84 
0 
24 
7 

1996 

3,0 
8,1 
0,7 
15.8 
0,1 
18,2 
3,9 
0,4 

13,5 
1,9 
13,3 
0,1 
16.5 
18,1 

0,4 
0,1 
4,0 
2,6 
14,4 
10,5 
1,4 
7,8 
67,5 

9,2 

7,1 

0,8 
3,3 
18,6 
5,2 
0.4 
0,6 
0,5 
7,2 

4.9 
0.6 
14.5 
4.9 

6,8 
0,3 
0,0 
0,3 
2,8 
22,9 
0.0 
-0,1 
9,9 
13,9 
18,2 
1,6 
8,7 
1,8 
1,2 
0,5 
26,4 
9,1 
5,3 
23,2 
-0 ,5 
19,4 
1,8 
0,1 
59,8 
2,1 
21,3 
5,7 

Примечание. — Сопоставимость и охват данных описаны , технических примечаниях. Курсивом выделены данные за другие годы, чем указано. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

Официальная помощь для целей 

Страна 

Непал 
Нигер 
Нигерия 
Нидерланды 
Никарагуа 
Новая Зеландия 
Норвегия 
ОАЭ 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 
Польша 
Португалия 
Российская Федерация 
Руанда 
Румыния 
Сальвадор 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сингапур 
Сирийская Арабская Респ. 
Словакия 
Словения 
США 
Сьерра-Леоне 
Таджикистан 
Таиланд 
Танзания 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Туркменистан 
Турция 
Уганда 
Узбекистан 
Украина 
Уругвай 
Филиппины 
Финляндия 
Франция 
Хорватия 
Центральноафриканская Респ. 
Чад 
Чехия 
Чили 
Швейцария 
Швеция 
Шри-Ланка 
Эквадор 
Эстония 
Эфиопияь 

Южная Африка 

Миллион 

Приток частного 
капитала, нетто 
1980 

- 9 
9 
467 

21 

-259 
182 
127 
204 
67 
59 
71 

5 604 
6 
4 
8 

42 

18 
278 

36 

4 498 
5 
0 
459 
- 1 2 2 

1 782 
16 

-192 
639 

0 
-1 
876 
2 098 

54 
183 

-Л5 

1996 
9 
- 2 4 
706 

41 

69 
1 936 
301 
414 
202 
5 854 
5 333 

7 454 
1 
1 814 
48 

34 

77 
1 265 
1 219 

5 
16 
13517 
143 
0 
343 
697 
355 
5 635 
114 
431 
395 
499 
4 600 

915 
5 
18 
4 894 
6 803 

123 
816 
191 
-205 
1 417 

ы долларов 

Прямые иностранные 
инвестиции 

1980 
6 
-1 
588 
12 343 
0 
1735 
1 003 

141 
244 
132 
155 
76 
41 
89 
2 6 1 0 
0 
8 
0 
2 

57 
5 575 
71 
0 

47 918 
32 

2 444 
0 
0 
109 
76 

684 
0 

0 
530 
812 
13813 

1 
0 
207 
590 
4 961 
1982 
43 
126 

12 

1996 
19 
0 
1 391 
7 824 
45 
280 
3 960 

67 
690 
238 
225 
220 
3 581 
4 498 
618 
2 479 
1 
263 
25 

45 
9 440 
89 
281 
186 
76 955 
5 
16 
2 336 
150 
0 
320 
320 
108 
722 
121 
55 
350 
169 
1408 
1 118 
21 972 
349 
5 
18 
1 435 
4 091 
3 512 
5 492 
120 
447 
150 
5 
136 

Внешний долг 

Всего 
млн долл. 

1980 
205 
863 
8 921 

2 189 

599 
9 931 
2 975 
719 
954 
9 386 
8 894 

4 476 
190 
9 762 
911 

1 473 

3 552 
670 

469 

8 297 
2 452 
1 049 
829 
3 526 

19 131 
689 

1660 
17 417 

195 
284 

12081 

1 841 
5 997 

824 
0 

1996 
2 4 1 3 
1557 
31 407 

5 929 

3 415 
29 901 
6 990 
2 359 
2 141 
29 176 
40 895 

124 785 
1034 
8 291 
2 894 

3 663 

21 420 
7 704 
4 031 

1 167 
707 
90 823 
7 412 
1463 
2 242 
9 886 
825 
79 789 
3 674 
2 319 
9 335 
5 899 
4 1 2 1 4 

4 634 
928 
997 
20 094 
27 411 

7 995 
14 491 
405 
10 077 
23 590 

Текущая 
стоимость 
% от ВНП 
1996 
26 
4 5 а 

114 

322а 

31 
39 
80 
37 
22 
43 
31 

25 
47 
23 
26 

53 

120 
41 
21 

78 
24 
56 
114 
80 
46 
53 
18 
47 
32 а 

9 
18 
33 
51 

24 
51 
51 
42 
48 

41 
78 
9 
149 
18 

долл. на душу 
населения 

1991 
24 
48 
3 

217 

- 3 
9 
12 
42 
101 
34 
28 
0 

4 
51 
14 
57 
3 
85 
3 
30 
22 
0 

26 
0 
13 
41 
56 
- 1 
43 
0 
28 
39 
0 
7 
17 
16 

0 
58 
46 
22 
9 

52 
23 
10 
21 
0 

1996 
18 
28 
2 

212 

3 
28 
7 
33 
87 
20 
17 
22 

6 100 
10 
55 
1 
68 
4 
16 
26 
41 

42 
19 
14 
29 
39 
13 
14 
5 
4 
35 
4 
7 
16 
12 

28 
50 
46 
12 
14 

27 
22 
42 
15 
10 

развития 

1991 
12 
16 
1 

64 

0 
0 
3 
т 

11 
2 
2 
3 

0 
19 
1 
6 
0 
12 
0 
3 
1 
0 

15 
0 
1 
25 
13 
0 
3 
0 
1 
20 
0 
0 
1 
2 

0 
13 
15 
I 
0 

10 
2 
0 
21 
0 

% от ВНП 
1 996 

8,9 
13,2 
0,6 

57,1 

0.0 
0,6 
1.4 
1.1 
8,0 
1.0 
0,7 
0.6 

0,0 
51,2 
0,6 
3,1 
0,0 
11,6 
0,0 
1,4 
0,7 
0,4 

21,2 
5,6 
0.5 
15,6 
12,0 
0,3 
(1.7 
0,5 
0,1 
11,3 
0,4 
0.9 
0,3 
1,0 

0,7 
16,1 
26,9 
0,2 
0,3 

3,6 
1,5 
1,4 
14,3 
0,3 

Ямайка 
Япония 
Весь мир 

92 

.. 5 

191 

.. 5 

138 
1 777 

191 595 5 

175 
200 

314 696 5 

1913 

.. 8 

4 041 

.. $ 

92 67 

15 V/ 

24 

1 3 » 

5 

1,4 л» 

1,4 

1,0 V/ 
Страны с низким доходом 
со средним доходом 

ниже среднего 
выше среднего 

3 053 
37 843 

41 881 

195 

15 328 
230 398 

245 725 

4 376 

1502 
22 185 

23 687 

834 

9 433 
109 341 

118 774 

3 271 

119 328 
483 994 
189 872 
294 122 
603 321 

84 148 

435 070 
1 656 327 
863 959 
792 367 

2 091 397 

227 163 

14 
11 
10 
14 
14 

33 

12 
8 
8 
7 
11 

26 

4,7 
0,8 
1,2 
0,4 
1,5 

6,3 

3,5 
0,4 
0,7 
0,2 
0,9 

5,3 

Страны с низким и средним 
доходом 

Африка к югу 
от Сахары 
Ближний Восток 
и Северная Африка 

646 1 979 614 83 793 212 389 2,4 1,3 

Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион 
Европа и Средняя Азия 
Латинская Америка и 
Карибский бассейн 
Южная Азия 

18 443 

7 787 
12 601 

2 173 

101 272 10 347 58 681 64 600 477 219 

33 786 1 097 
95 569 8 188 

14 755 75 503 366 141 
38 015 257 263 656 388 

19 
13 

17 
17 

8 743 464 3 439 38 015 152 098 

1,0 

0.8 
0,5 

2,3 

0,6 

0,6 
0,5 

Страны с высоким доходом 167 908 195 922 
а. Данные получены на основе анализа долга, предпринятого в рамках Инициативы по урегулированию чрезмерной задолженности бедных стран. Оценки текуще 
касаются только государственного долга этих стран и долга, обеспеченного государственными гарантиями; данные об экспорте не включают денежные переводы 
границы. Ь. Включая помощь, не распределенную по странам или регионам. 
Примечание. Из-за нераспределенных сумм итоговые данные по странам с низким и средним уровнем доходов могут не совпадать с итогами по регионам. 

и стоимости 
работников из-за 
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Таблица 1а. Основные показатели по другим странам мира 

Страна 
Андорра 
Антигуа и Барбуда 
Аруба 
Афганистан 
Багамские о-ва 
Барбадос 
Бахрейн 
Белиз 
Бермудские о-ва 
Босния и Герцеговина 
Ботсвана 
Бруней-Даруссалам 
Бутан 
Вануату 
Виргинские о-ва (США) 
Гайана 
Гамбия 
Гваделупа 
Гренада 
Гренландия 
Гуам 
Джибути 
Доминика 

Населе
ние 

тыс. чел. 
1997 

71 
66 
80 

24 844 
289 
265 
619 
228 

62 

1 510 
295 
736 
177 

97 
848 

1 180 
426 

99 
58 

155 
636 

74 
Западный берег и сектор Газа 
Ирак 
Иран, Исламская Респ. 
Исландия 
Кабо-Верде 
Кайман, о-ва 
Катар 
Кипр 
Кирибати 
КНДР 
Коморские о-ва 
Куба 
Кувейт 
Либерия 
Ливия 
Лихтенштейн 
Люксембург 
Майотта, о-в 
Макао 
Мальдивы 
Мальта 
Мартиника 
Маршалловы о-ва 
Микронезия, Федер. Штать 
Монако 
Мьянма 
Мэн, о-в 
Нидерландские Антиллы 
Новая Каледония 
Нормандские о-ва 
Палау 
Пуэрто-Рико 
Реюньон 
Самоа 
Самоа (США) 
Сан-Томе и Принсипи 
Свазиленд 
Сев. Марианские о-ва 
Сейшельские о-ва 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия 
Соломоновы о-ва 
Сомали 
Судан 
Суринам 
Тонга 
Фарерские о-ва 
Фиджи 
Французская Гвиана 
Французская Полинезия 
Экваториальная Гвинея 
Эритрея 

Югославия, Федер. Респ. 
(Сербия/Черногория) 

21 970 
60 973 

272 
399 

35 
675 
747 

83 
22 773 

518 
11091 

1 637 
2 894 
5 292 

31 
422 
108 
471 
262 
376 
388 

57 
111 

32 
46 680 

72 
204 
202 
148 

17 
3 792 

673 
173 
60 

138 
952 

63 
78 

112 
41 

159 
401 

10 130 
27 861 

437 
98 
47 

815 
153 
225 
421 

3 827 
10614 

Площадь 

тыс.кв.км 
1995 

0,2 
0,4 
0,2 

652,1 
10,0 
0,4 
0,7 

22,8 
0,1 

51,0 
566,7 

5,3 
47,0 
12,2 
0,3 

196,9 
10,0 

1,7 
0,3 

341,7 
0,6 

23,2 
0,8 

437,4 
1 622,0 

100,3 
4,0 
0,3 

11,0 
9,2 
0,7 

120,4 
2 2 

109^8 
17,8 
96,3 

1 759,5 
0,2 
2,6 
0,3 
0,0 
0.3 
0,3 
1,1 
0,2 
0.7 
0,0 

657,6 
0,6 
0,8 

18,6 

0,5 
8,9 
2,5 
2,8 
0,2 
1,0 

17,2 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0.6 

28,0 
627,3 

2 376,0 
156,0 

0,7 
1,4 

18.3 
88,2 

3,7 
28,1 

101,0 
102,0 

Плот
ность 

населе
ния 

чел. 
на кв.км 

1997 
160 
151 
421 

38 
29 

616 
897 

10 
1242 

3 
56 
16 
15 

286 
4 

118 
252 
290 

0 
282 

27 
99 

50 
38 

3 
99 

130 
61 
81 

114 
189 
232 
101 
92 
30 

3 
190 
160 
340 

23 555 
874 

1 174 
366 
290 
160 

16 840 
71 

120 
250 

10 

40 
428 
269 

61 
298 
144 
55 

ПО 
173 
288 
113 
261 

14 
16 
12 
3 

136 
30 
45 

2 
61 
15 
38 

104 

Валовой 
национальный 
продукт (ВНП) 

млн 
долл. 
1997" 

489 
1 181 

3 288 
1 741 
4 5 1 4 

625 
2 128 

4 922 
7 151 

296 
233 

677 
409 

296 

232 

113 506 
7 513 

436 

7 429 
10 839 

76 

208 

35 152 

18 837 

301 
3 203 

108 
220 

25 380 

199 

38 
1 369 

537 
281 
252 
576 
362 

7 801 
544 
179 

2 009 

444 
801 

Средне
годовой 
прирост 

(%) 1996-97 

1,9 

1,6 

7,8 

5,7 
3,0 

4,9 
5,2 

2,7 

3,1 

3,2 
4,9 

23,0 

1,7 

- 0 , 4 

6,0 

4,0 

-2 ,8 
2,6 

2.4 
5,0 
6,0 
3,5 
1,5 

6,4 
5.6 
0,0 

1,0 

106,6 

ВНП на душу 
населения 

долл. 
1997" 

е 
7 380 

16 640 
с 

11 830 
6 590 
7 820 
2 740 

34 950 
с 

3 260 
25 090 

400 
1 310 

е 
800 
350 

а 3 000 
^е 

е 
"8 

3 120 
..6 
..8 

1 780 
27 580 

1 090 
е 

11 570 
14 930 

910 
..8 

400 
..8 

22 110 
с 
'а 

"е 
45 330 

а1 

[с 
1 150 
8 630 

е 
1 770 
1 980 

е 
с 
"й 
е 
е 

"е 
"а 

7 010 
е 

1 150 
й 

270 
1 440 

фе 
6 880 
2 500 
6 160 
3 620 

900 
с 

280 
1 240 
1 830 

е 
2 470 

е 
"е 

1 050 
210 

..8 

Средне
годовой 
прирост 

(%) 1996-97 

1,0 

-1 ,0 

5,7 

2,8 
0,4 

3,8 
2,2 

2,9 

1,2 

19,9 

-0 ,5 

- 2 , 9 

3,3 

3,1 

-5 ,1 
-0 ,2 

0,6 
4,3 
6,1 
2,7 

-1 ,5 

4,2 
4,3 

-0 .4 

-0 ,5 

101,4 

ВНП 
по ППСЬ 

млн долл. 
1997 

578 

939 

12413 

5361 

2 445 
1 581 

440 

332 

352 628 
6 127 
1 191* 

8251 

38 577 

14319 

848 

3 393 

486 
315 
801 

943* 

1 197 

3 290 

1516 

на 
душу 
насе
ления 
долл. 
1997 

8 720 

4 110 

8 220 

3 0201 

2 890 
1 340 

4 450 

4 470 

5 530 
22 500 
2 980' 

1 590 ' 

24 270 

34 460 

3 230 

3 560 

4 320 
7 730 
5 030 
2 3501 

2 740 

4 040 

3 600 

Ожида
емая 

продолж. 
жизни 

при 
рожде
нии лет 

1996 

75 

45 
73 
76 
73 
75 
75 

51 
75 
53 
64 
76 
64 
53 
75 

68 
74 
50 
74 
68 
62 
70 
79 
66 

72 
77 
60 
63 
59 
76 
77 
49 
68 

77 

77 
64 
77 
77 

66 

60 

76 
74 
78 

75 
75 
69 

64 
57 

71 
73 
70 
70 
63 
49 
54 
71 
72 

72 

72 
50 
55 
72 

Неграмо
тность 

взрослого 
населения 

% 
населения 
в возрасте 

15 лет и 
старше 

1995 

69 
2 
3 

15 

30 
12 
58 

2 
61 

54 

42 
28 

28 

21 

43 
4 

21 
62 
24 

7 

17 

25 
23 

21 

54 
7 

8 

Выбросы 
двуокиси 
углерода 

тыс. 
тонн 
1995 

1 238 
1 707 

824 
14 832 

414 

1 843 
2 242 
8 233 

238 
62 

934 
216 

370 

99 001 
263 760 

1 803 
114 

29 019 
5 177 

256 986 
66 

29 067 
48 720 

319 
39 403 

9 263 

1 231 
183 

1 726 
2 037 

7 031 

1 715 

15 535 
1 554 

132 

77 
454 

161 
11 

3 499 
2 151 

737 
872 

132 

33 035 

а. Расчеты по методологии «Атласа» Всемирного банка. Ь. Паритет покупательной способности, см. технические примечания, с. Согласно оценке, относится к странам с низким доходом (н< 
более 785 долл.). а. Согласно оценке, относится к странам с доходом выше среднего (3126 - 9655 долл.). е. Согласно оценке, относится к странам с высоким доходом (9656 долл. V 
более). Г, Оценка получена методом регрессии; другие данные экстраполированы на основе последних оценок Программы международных сопоставлений. & Согласно оценке, относится » 
странам с доходом ниже среднего (786 - 3125 долл.), 



Технические 
примечания 

В предлагаемых технических примечаниях обсуж
даются источники и методы, использованные для состав
ления 148 показателей, включенных в "Выборочные по
казатели мирового развития 1998 года". Примечания 
расположены в порядке перечисления показателей в таб
лицах. 

Источники 

Опубликованные в "Выборочных показателях миро
вого развития 1998 года" данные взяты из "Показателей 
мирового развития" за 1998 год. Тем не менее в публика
цию по возможности были включены изменения, возник
шие после даты закрытия того издания. Кроме того, в таб
лицу 1 включены последние оценочные данные по величи
не ВВП на душу населения в 1997 году. 

Всемирный банк пользуется различными источни
ками для подготовки статистических данных, публику
емых в "Показателях мирового развития". Данные о 
внешнем долге Всемирный банк получает непосред
ственно от развивающихся стран-членов в рамках Си
стемы отчетности о должниках. Другие данные полу
чены преимущественно от Организации Объединенных 
Наций (ООН) и ее специализированных организаций, 
Международного валютного фонда (МВФ) и отчетов, 
передаваемых отдельными странами Всемирному бан
ку. Для улучшения непрерывности и последовательно
сти данных также использовались оценки сотрудников 
Банка. Для большинства стран оценки по нацио
нальным счетам составлены на основании официаль
ных данных, переданных соответствующим постоян
ным представительствам Всемирного банка. В некото
рых случаях были внесены необходимые коррективы с 
целью обеспечения соответствия международным клас
сификациям и определениям, а также последователь
ности и непрерывности данных. Большинство данных 
социального характера из национальных источников 
получено из существующих административных доку

ментов, специальных обследований и переписей насе
ления. Ссылки на основные международные источни
ки включены в раздел "Источники данных" сразу же 
после Технических примечаний. 

Последовательность 
и надежность данных 

Несмотря на проведение значительной работы по 
стандартизации данных, полной их сопоставимости 
обеспечить не удалось. Поэтому трактовка данных тре
бует определенной осторожности. Доступность, сопос
тавимость и надежность данных зависят от многих фак
торов: статистических методов, полноты охвата, прак
тики статистической деятельности; сами определения в 
разных странах сильно различаются; международные и 
исторические сравнения сопряжены со сложными техни
ческими и принципиальными проблемами, которые не 
всегда можно однозначно разрешить. По этим причи
нам, хотя данные и взяты из предположительно наибо
лее достоверных источников, они должны рассматри
ваться только как показатели тенденций, характеризу
ющие основные различия между странами, а не как точ
ные количественные показатели таких различий. Кроме 
того, национальные статистические органы стремятся к 
пересмотру исторических данных, особенно за последние 
годы. Так, например, в различных изданиях публикаций 
Всемирного банка могут оказаться данные за разные 
годы. Читателям рекомендуется не сравнивать аналогич
ные данные из разных изданий. Последовательные вре
менные ряды приводятся на компакт-диске ]УогШ 
ОечеЬртеМ 1паЧса1огз 1998. 

Коэффициенты 
и показатели роста 

Для облегчения сопоставления в таблицах Показате
лей мирового развития обычно приводятся только коэффи-
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циенты и показатели роста. Сведения о значениях в ориги
нальном виде можно найти на компакт-диске \Уог1с1 
БеуеЬртеп! 1псиса1ог8 1998. Если не указано иное, расче
ты производились на основе регрессионных зависимостей 
с помощью методов наименьших квадратов (см. ниже "Ста
тистические методы") Поскольку при этом используются 
все имеющиеся наблюдения за период, полученные темпы 
роста отражают общие тенденции, не подверженные из
лишнему влиянию экстремальных значений. Для исклю
чения эффекта инфляции при исчислении темпов роста ис
пользовались экономические показатели, измеряемые в по
стоянных ценах. Данные, выделенные курсивом, относят
ся к годам или периодам, отличающимся от указанных в 
названиях колонок таблиц — до двух лет до и после даты, 
приведенной для экономических показателей, и до трех лет 
— для социальных показателей, поскольку в последнем 
случае данные собираются менее регулярно и за короткие 
периоды времени изменяются не столь заметно. 

Ряды данных в постоянных ценах 

Для облегчения международных сопоставлений и 
учета последствий изменения структуры межотраслевых 
относительных цен для совокупных значений в системе 
национальных счетов, постоянные цены для большинства 
стран сначала были частично приведены к трем последо
вательным базовым годам, а затем связаны "цепным" 
образом и выражены в ценах общего базового года — 
1987. Для периода с 1960 по 1975 год базовым является 
1970; для периода с 1976 по 1982 год — 1980; для периода 
с 1983 года базовым является 1987 год. 

В процессе "цепного связывания" данных отрасле
вые компоненты валового внутреннего продукта пересчи
таны в индивидуальном порядке, а затем суммированы 
для получения соответствующего значения ВВП. В резуль
тате такой процедуры может возникнуть расхождение 
между ВВП в постоянных ценах по отраслям и ВВП в по
стоянных ценах по статьям расходов. Такие расхождения 
в результате пересчетов приведены под заголовком "Лич
ное потребление и пр." Это связано с тем, что ВВП по от
раслям производства считается более достоверной оцен
кой, чем ВВП по статьям расходов. Независимо от пере
счетов добавленная стоимость в секторе услуг также учи
тывает статистическое расхождение, указываемое в исход
ном источнике. 

Суммарные показатели 

Суммарные показатели стран по регионам и груп
пам доходов, представленные в конце большинства 
таблиц, получены путем простого сложения в том слу
чае, когда они выражены в уровнях. Коэффициенты и 
совокупные темпы роста обычно рассчитываются как 
средневзвешенные значения. Суммарные значения со
циальных показателей взвешиваются по населению или 
по подгруппам населения, за исключением показателя 
младенческой смертности, который взвешивается по 
числу рождений. Более подробное описание дано в при
мечаниях к конкретным показателям. 

Расчет суммарных показателей, относящихся к не
скольким годам, произведен на основе единообразной 
группы стран с тем, чтобы совокупные значения не ме
нялись с течением времени. Групповые показатели рас
считывались только в том случае, если данные за соот
ветствующий год охватывают не менее двух третей 
стран, представленных в группе, как, например, в 1987 
году. При соблюдении этого критерия поведение пока
зателей стран, не представивших данные, можно счи

тать идентичным поведению показателей стран, пред
ставивших необходимую информацию. Следует по
мнить, что суммарные показатели призваны дать реп
резентативные совокупные данные по каждой катего
рии и, кроме того, на основании групповых показате
лей невозможно судить об отдельных странах. В свою 
очередь, процесс взвешивания может привести к рас
хождениям между показателями по подгруппе и общи
ми показателями. 

Таблица 1. Основные 
экономические показатели 

Сведения о населении основаны на подсчете факти
ческой численности населения, включая всех резидентов 
независимо от их юридического статуса или гражданства, 
кроме беженцев, не проживающих постоянно на терри
тории страны, предоставившей им убежище, которые 
обычно рассматриваются как часть населения страны их 
происхождения. Приводимые показатели являются оце
ночными данными по состоянию на середину года (см. 
техническое примечание к Таблице 3). 

Площадь определяется как вся территория, за ис
ключением внутренних водоемов, прибрежных вод и 
оффшорных территориальных вод. 

Плотность населения рассчитывается путем деления 
численности населения по состоянию на середину года 
на площадь территории. Показатель рассчитывается на 
основании самых последних данных. 

Валовой национальный продукт (ВНП) представля
ет собой сумму стоимости, добавленной всеми произво
дителями-резидентами, плюс любые налоги (минус суб
сидии), не включенные в оценку произведенных товаров 
и услуг плюс чистые поступления от первичного дохода 
(заработная плата работников и имущественный доход) 
из нерезидентных источников. Данные, выраженные в 
национальных валютах, конвертируются в доллары 
США по методологии "Атласа Всемирного банка" (см 
"Статистические методы" ниже). Расчет среднегодового 
прироста ВНП производится на основе ВНП, выражен
ного в постоянных ценах в национальной валюте. ВНП 
на душу населения представляет собой ВНП, разделен
ный на количество населения по состоянию на середину 
года. Он конвертируется в доллары США по методоло
гии "Атласа". Среднегодовой прирост ВНП на душу на
селения рассчитывается на основе ВНП на душу населе
ния в постоянных ценах в национальной валюте. ВНП 
по 1111С представляет собой ВНП, конвертированный в 
доллары США по паритету покупательной способнос
ти (ППС). При оценке по ППС покупательная способ
ность одного доллара США в применении к внутренне
му ВНП аналогична покупательной способности одно
го доллара США в применении к ВВП США. Доллары, 
конвертируемые с помощью данной методики, иногда 
называют международными долларами. 

ВНП является самой широкой мерой измерения на
ционального дохода, которая дает оценку общей стоимос
ти товаров и услуг из внутренних и иностранных источ
ников, полученной резидентами. ВНП включает валовой 
внутренний продукт плюс чистые поступления первично
го дохода из нерезидентных источников. Всемирный банк 
пользуется данными о ВНП надушу населения, выражен
ными в долларах США, в целях классификации стран для 
аналитических целей и для определения правомочности 
страны на получение заемных средств. При расчете ВНП 
в долларах США на основании ВНП, представленного в 
национальных валютах, Всемирный банк следует мето-
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дике пересчета Атласа. Методика основана на использо
вании усредненного обменного курса за последние три 
года в целях выравнивания эффекта временных колеба
ний обменного курса, (подробнее о методике "Атлас" см. 
"Статистические методы" ниже). Обратите внимание на 
то, что темпы роста рассчитываются на основе постоян
ных цен, выраженных в единицах национальной валюты, 
а не оценочной информации из "Атласа". 

Поскольку номинальные обменные курсы не всегда 
отражают разницу между относительными ценами в раз
личных странах, то в Таблице 1 также приводятся дан
ные по ВНП, конвертированные в международные дол
лары с использованием коэффициента пересчета, осно
ванного на ППС. Коэффициент ППС позволяет прово
дить стандартные сопоставления уровней реальных цен 
между странами, точно так же, как обычные индексы цен 
позволяют проводить временные сравнения реальной 
стоимости товаров и услуг. Применяемые здесь коэффи
циенты пересчета ППС рассчитаны на основании дан
ных последних обзоров цен, проведенных силами Меж
дународной программы сравнений, совместного проек
та между Всемирным банком и региональными эконо
мическими комиссиями Организации Объединенных 
Наций. Данная серия обзоров по 118 странам была за
вершена в 1996 году. В качестве базового был взят 1993 
год. Оценочные данные по странам, не включенным в 
обзор, получены по статистическим моделям с исполь
зованием имеющихся данных. 

Таблица 2. Качество жизни 

Прирост частного потребления на душу населения 
представляет собой среднегодовые темпы изменений 
частного потребления, разделенные на численность на
селения по состоянию на середину года. (См определе
ние частного потребления в технических примечаниях к 
Таблице 12). Темпы роста с поправкой на распределе
ние рассчитываются по формуле: 1 минус коэффициент 
Джини (см техническое примечание к Таблице 5), умно
женное на ежегодные темпы роста частного потребле
ния. Улучшение показателей частного потребления на 
душу населения обычно связывается со снижением уров
ня бедности, но при чрезвычайно высокой неравномер
ности распределения дохода или потребления бедные 
могут не почувствовать такого улучшения. Оценка вза
имозависимости между темпами снижения бедности и 
распределением дохода или потребления при измерении 
с помощью коэффициента Джини или ему подобного 
представляет сложности. Тем не менее в 1997 году 
КауаШоп обнаружил, что темпы снижения бедности пря
мо пропорциональны темпам роста частного потребле
ния с поправкой на распределение. 

Уровень недоедания среди детей измеряется процен
том детей в возрасте до пяти лет, чей вес для данного 
возраста менее чем минус 2 стандартных отклонения от 
средней величины по базовому населению, за которое 
принимаются дети США, питание которых предположи
тельно правильно сбалансировано. Вес по возрасту яв
ляется композитным показателем соотношения веса и 
роста (атрофия) и возраста и роста (задержка роста). 
Оценки нерационального детского питания приводятся 
по данным национальных обзоров по соотношению веса 
и возраста. 

Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет 
означает вероятность того, что ребенок, рожденный в 
указанный год умрет, не достигнув возраста пяти лет, 
если он подпадает под текущие показатели смертности 

данной возрастной категории. Вероятность выражается 
в количестве смертей на 1000 детей. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
выражается в количестве лет, которые проживет ново
рожденный младенец, если существующие на момент его 
рождения показатели смертности останутся без измене
ний на протяжении всей его жизни. 

Данные о смертности по возрастным категориям, 
например, младенческая и детская смертность, а также 
продолжительность жизни со дня рождения, являются. 
вероятно, наилучшими общими показателями здоровья 
членов общины и нередко используются в качестве об
щих показателей благосостояния или качества жизни 
населения. Основными источниками данных по смерт
ности являются системы регистрации рождений и смер
тей и прямые или косвенные оценки, основанные на вы
борочных обзорах или переписи населения. Поскольку 
гражданские реестры с относительно полными система
ми регистрации рождений и смертей — явление доволь
но редкое, то оценочные данные следует получать из 
выборочных обзоров или выводить с помощью косвен
ных методов оценки регистрации, переписи населения 
или данных обзоров. Косвенные оценки рассчитаны по 
оценочным страховым (страхование жизни) таблицам и 
могут быть неадекватны по отношению к данному насе
лению. Продолжительность жизни при рождении и смер
тность по возрастным категориям обычно представля
ют собой оценки, выводимые на основе данных после
дних переписей населения или обзоров (см. Таблицу пер
вичных данных в Показателях мирового развития 1998 
года ОУогМ Вапк 1998Ь). 

Уровень неграмотности взрослого населения опре
деляется как доля населения в возрасте от пятнадцати 
лет и старше, которое не в состоянии написать корот
кое, простое изложение на тему их повседневной жизни. 
Грамотность с трудом поддается оценке и количествен
ному измерению. Данное определение основывается на 
понятии функциональной грамотности как способнос
ти человека эффективно использовать навыки чтения и 
письма в условиях своего общества. Для количествен
ного измерения степени грамотности в соответствии с 
данным определением требуется проведение переписи 
населения или замеров в рамках выборочного обзора в 
контролируемых условиях. На практике, во многих стра
нах оценка уровня неграмотности среди взрослого насе
ления основывается на данных, предоставляемых граж
данами о себе, и оценочных цифрах о числе учащихся, 
закончивших школу. В связи с существованием различ
ных методик следует проявлять осторожность при про
ведении сравнительных анализов между странами и даже 
внутри одной страны на протяжении определенного про
межутка времени. 

Городским населением называется доля населения, 
проживающего в районах, определяемых как городские. 

Доступ к канализации в городских районах опреде
ляется процентом городского населения, имеющего воз
можность пользоваться общественной или домовой си
стемой канализации, например, выгребными ямами, от
хожими местами с ручным смывом, биотуалетами, об
щественными туалетами или другими подобными удоб
ствами. 

Таблица 3. Народонаселение 
и трудовые ресурсы 

В данные об общей численности населения входят все 
резиденты вне зависимости от их юридического статуса 
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или гражданства, за исключением беженцев, не прожива
ющих постоянно на территории страны, предоставившей 
им убежище, которые обычно рассматриваются как часть 
населения страны их происхождения. Приводимые пока
затели являются оценочными данными по состоянию на 
середину года. Оценки численности населения обычно 
составляются на основе данных общенациональных пе
реписей населения, а промежуточные оценки, проводи
мые между переписями населения, представляют собой 
интерполяции или экстраполяции на основе демографи
ческих моделей. Ошибки и неточные подсчеты случают
ся даже в странах с высоким уровнем доходов. В развива
ющихся странах такие недочеты могут быть существен
ными в силу ограниченности транспортных средств, 
средств связи и ресурсов, необходимых для проведения 
полной переписи населения. Более того, возможность меж
дународного сопоставления показателей народонаселе
ния ограничена различиями в понятиях, определениях, 
процедурах сбора данных и методик оценки, используе
мых национальными статистическими учреждениями и 
иными организациями, занимающимися сбором инфор
мации о населении. Данные, приведенные в Таблице 3, 
предоставлены национальными статистическими бюро 
или Отделом народонаселения Секретариата ООН. 

Среднегодовой прирост населения рассчитывается с 
использованием модели экспоненциальных темпов рос
та за данный период. 

Население в возрасте 15-64 лет представляет собой 
общее количество людей данной возрастной группы, 
которые составляют самую большую часть экономичес
ки активного населения, за исключением детей. Тем не 
менее во многих развивающихся странах дети моложе 
15 лет работают полный или неполный рабочий день, а 
во многих странах с высоким доходом многие работни
ки продолжают трудиться после достижения пенсионно
го возраста 65 лет. 

В определение трудовых ресурсов входит население, 
соответствующее определению экономически активно
го населения, данному Международной организацией 
труда (МОТ): все, кто предоставляет свой трудовой по
тенциал для производства товаров и услуг в течение оп
ределенного периода времени. В это определение вхо
дит как занятое население, так и безработные. Несмот
ря на разницу в подходах в различных странах, как пра
вило, состав трудовых ресурсов входят военнослужащие 
и лица, впервые занимающиеся своим трудоустрой
ством, но не учитываются домохозяйки и другие работ
ники неофициального сектора занятости, чей труд не 
оплачивается. Данные по трудовым ресурсам подготав
ливаются МОТ на основе данных переписи и обзоров 
трудовых ресурсов. Несмотря на попытки МОТ вне
дрить международные стандарты, данные о трудовых 
ресурсах несопоставимы по всем позициям в силу раз
личий между странами, а иногда и внутри одной страны, 
в определениях и методике сбора, классификации и табу
ляции получаемой информации. Оценочные данные по 
трудовым ресурсам, приводимые в Таблице 3, были рас
считаны путем применения коэффициентов участия по
лов в экономической деятельности, взятого из базы дан
ных МОТ, к оценкам Всемирного банка по народонасе
лению, в результате чего были созданы ряды трудовых 
ресурсов, соответствующие данным оценкам. Иногда дан
ные, получаемые в результате этой процедуры, слегка от
личаются от информации, публикуемой в Годовых ста
тистических данных о трудовых ресурсах МОТ. 

Среднегодовой прирост трудовых ресурсов рассчи
тывается на основании конечных данных с использова

нием моделей экспоненциального роста, (см "Статисти
ческие методы") 

Доля женщин в трудовых ресурсах приведена по 
данным МОТ. Данные оценки несопоставимы в между
народном масштабе, поскольку во многих странах боль
шое число женщин помогают в работе на фермах или в 
других семейных предприятиях, не получая зарплаты. 
К тому же, в различных странах используются разные 
критерии определения таких работников в качестве тру
довых ресурсов. 

Дети в возрасте 10-14 лет представляют собой часть 
трудовых ресурсов, о которых весьма трудно получить 
надежные данные. Во многих странах детский труд зап
рещен законом или официально не существует, поэтому 
данные о нем не включаются в отчеты, обзоры и другие 
официальные данные. Приводимая информация зачас
тую бывает неполной, потому что в нее не включены 
дети, занятые сельским или домашним трудом в своих 
семьях. 

Таблица 4. Бедность 

Год обследования — год, в течение которого прово
дился сбор данных. 

Доля сельского населения за чертой бедности пред
ставляет собой население сельских районов, живущих 
ниже черты бедности, установленной для сельских рай
онов. Доля городского населения за чертой бедности пред
ставляет собой процент городского населения, живуще
го ниже черты бедности, установленной для городских 
районов. Доля населения за национальной чертой бед
ности представляет собой процент населения, живуще
го ниже национальной черты бедности. Национальные 
оценки основаны на взвешенных по населению оценках 
подгрупп, полученных из обзоров домашних хозяйств. 

Доля населения с доходом менее 1 доллара в день и 
доля населения с доходом менее 2 долларов в день пред
ставляют собой доли населения с данными уровнями 
потребления или дохода в ценах 1985 года, индексиро
ванных по паритету покупательной способности. 

Коэффициенты бедности при доходе менее 1 долла
ра в день и менее 2 долларов в день рассчитываются как 
средняя разница между чертой бедности и фактическим 
доходом или потреблением всех бедных домохозяйств, 
выраженная в виде процента от черты бедности. Дан
ный показатель отражает степень бедности и ее распро
страненность. 

Международные сопоставления данных о бедности 
связаны с концептуальными и практическими пробле
мами. В различных странах приняты различные опреде
ления бедности, и поэтому применение одинаковых оп
ределений для проведения последовательных междуна
родных сравнений может представлять трудности. Как 
правило, черта бедности в богатых странах предпола
гает более высокую покупательную способность, чем в 
бедных странах, поскольку в них устанавливаются бо
лее высокие стандарты. 

Международная черта бедности предназначена для 
сохранения реальной стоимости черты бедности в при
менении к различным странам. Стандарт в один доллар 
США в день в международных ценах 1985 года, индек
сированных к местной валюте с использованием коэф
фициентов пересчета ППС, был выбран для Отчета о 
мировом развитии 1990 года: бедность (\УогШ Вапк 1990), 
поскольку он типичен для черты бедности в странах с 
низкими доходами. Использование коэффициентов пе
ресчета ППС обусловлено тем, что в них учтены мест-
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ные цены на товары и услуги, которые не котируются 
на международном рынке. Тем не менее данные коэф
фициенты были разработаны не для проведения между
народных сравнений уровня бедности, а для сопостав
ления совокупных значений национальных счетов. Та
ким образом, отсутствует уверенность в том, что меж
дународная черта бедности служит определением оди
наковой степени нужды или лишений в разных странах. 

Проблемы могут возникать при сравнении показа
телей бедности внутри стран и между ними. Например, 
стоимость основных продуктов питания и стоимость 
жизни в целом обычно выше в городских районах по 
сравнению с сельскими. Таким образом, номинальная 
стоимость городской черты бедности должна быть выше 
сельской. Но не всегда понятно, что практическая раз
ница между городской и сельской чертами бедности дол
жным образом отражает разницу в стоимости жизни. В 
некоторых странах широко используемая городская чер
та бедности обладает более высокой реальной стоимос
тью по сравнению с сельской чертой бедности. Это зна
чит, что бедные могут приобретать больше товаров для 
потребления. Порой эта разница была настолько вели
ка, что создавалось впечатление, что бедность в городс
ких районах распространена больше, чем в сельских. 
Несмотря на то, что при корректировке только разницы 
в стоимости жизни обнаруживается прямо противопо
ложное. 

При измерении уровня жизни домашних хозяйств 
возникают другие вопросы. Одним из них является вы
бор между доходом и потреблением в качестве показа
теля благосостояния. Как правило, доходы, в отличие 
от потребления, поддаются точному определению с боль
шим трудом, поскольку первые могут изменяться во вре
мени, не вызывая изменений в уровне жизни. Но данные 
о потреблении не всегда имеются в наличии, и в этом 
случае не остается ничего другого, как использовать 
данные о доходах. Существуют и другие проблемы. Оп
росные листы домашних хозяйств могут отличаться друг 
от друга в широких пределах, например, в числе катего
рий потребительских товаров, которые в них представ
лены. Различно также и качество обзоров, и даже ана
логичные обзоры необязательно поддаются сравнитель
ному анализу. 

Международные сравнения стран, находящихся на 
разных уровнях развития, также представляют потенци
альную проблему в силу различий в относительном объе
ме потребления нерыночных товаров. Местная рыноч
ная стоимость всего натурального потребления (в том 
числе потребление собственной продукции домохозяй
ства, имеющее особо важное значение в слаборазвитых 
сельскохозяйственных странах) должна быть включена 
в показатель общих расходов на потребление. Анало
гичным образом, начисленная прибыль от производства 
нерыночных товаров должна включаться в доход. Это 
не всегда делается, хотя такого рода недочеты представ
ляли собой намного большую проблему в обзорах, про
водимых в период до 1980-х годов, чем сегодня. Боль
шая часть современных данных обзоров включает оцен
ки потребления или дохода от собственного производ
ства. Тем не менее методики оценки различаются: на
пример, в некоторых обзорах используются цены бли
жайшего рынка, в то время как в других применяется 
средняя цена продажи сельскохозяйственной продукции. 

Международные показатели бедности, приведенные 
в Таблице 4, основаны на последних оценках ППС из 
последнего варианта Репп \Уог1ё ТаЫез (Национальное 
бюро экономических исследований 1997). Следует тем 

не менее отметить, что любая переоценка коэффициен
та пересчета ППС на основе более точных индексов цен, 
может привести к резкому различию в уровне черты бед
ности, выраженной в местных валютах. 

Насколько возможно потребление использовалось в 
качестве показателя благосостояния для определения бед
ных слоев населения. При расчетах на основе исключи
тельно доходов домохозяйств, средний доход индексиро
вался либо по отношению к полученной в результате об
зора оценке среднего потребления (по возможности), либо 
к оценкам данных потребления из национальных счетов. 
Данная процедура корректирует только средние значения, 
причем невозможно провести коррекцию разницы в кри
вых Лоренца (распределение дохода) между потреблени
ем и доходом. 

Эмпирические кривые Лоренца были взвешены по 
размеру домашнего хозяйства. Таким образом, они ос
нованы на процентилях населения, а не домашних хо
зяйств. Во всех случаях показатели бедности рассчиты
вались по первичным источникам данных (табуляций 
или данных по домохозяйствам), а не по имеющимся 
оценкам. Оценки из табуляций требуют применения ме
тода интерполяции. Был выбран метод кривых Лорен
ца с гибкими функциональными формами, который до
казал свою надежность в прошлой работе. 

Таблица 5. Распределение 
доходов или потребления 

Год обследования — год, в течение которого прово
дился сбор данных. 

Коэффициент Джини измеряет отличие реального 
распределения доходов (или, в некоторых случаях, зат
рат на потребление) среди отдельных лиц и домашних 
хозяйств от совершенно равномерного распределения. 
Кривая Лоренца отражает совокупные доли общего до
хода, полученного против совокупного числа получате
лей, начиная с самых бедных. Коэффициент Джини из
меряет область между кривой Лоренца и гипотетичес
кой линией абсолютно равномерного распределения, 
выраженной в виде процента от максимальной площа
ди, находящейся под линией. В соответствии с данным 
определением, коэффициент Джини равняется нулю при 
абсолютном равенстве и 100 при совершенном неравен
стве (одно лицо или домашнее хозяйство получило все 
доходы или осуществило все затраты на потребление). 

Удельный вес в доходах или потреблении представ
ляет собой долю, прирастающую к децилям или квинти
лям населения по степени дохода или затрат на потреб
ление. Доли процентов по квинтилям не могут округ
ляться до 100. 

Данные по личным доходам и потреблению или до
ходам и потреблению домохозяйств получены в резуль
тате проведения общенациональных репрезентативных 
обследований домашних хозяйств. Данные в таблице 
относятся к различным годам между 1985 и 1996. Снос
ки к году обследования указывают на чем основан рей
тинг: доходах или потреблении. Распределение основа
но на процентилях населения, а не домашних хозяйств. 
Показатели по домашним хозяйствам распределены по 
доходам или расходам на одного человека. Там, где 
имелись оригинальные данные по обследованиям до
машних хозяйств, они были использованы для прямых 
расчетов долей дохода или потребления по квинтилям. 
В иных случаях, доли оценивались по наиболее досто
верным имеющимся сгруппированным данным. 
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Показатели распределения были скорректированы 
с учетом размера домашних хозяйств, что позволило 
более последовательно измерять доходы и потребление 
на душу населения. Различия в стоимости жизни на тер
ритории страны не учитывались, поскольку обычно от
сутствовали необходимые для таких расчетов данные. 
Дополнительное описание данных и методологии оцен
ки для стран с низким и средним уровнем доходов со
держится в КауаШоп апс! СЬеп 1996. 

Поскольку обследования домашних хозяйств про
водились разными методами, и в них использовались 
разные виды данных, то показатели распределения по 
различным странам сопоставимы лишь отчасти. Данные 
проблемы становятся менее актуальными по мере совер
шенствования методологии обследований и ее стандар
тизации. Тем не менее проведение строгого сопоставле
ния все еще невозможно. Распределение дохода и коэф
фициенты Джини для стран с высоким уровнем дохода 
рассчитываются напрямую на основе базы данных Люк
сембургского обследования доходов (1997 год). Исполь
зуемый здесь метод оценки соответствует методике, при
меняемой в отношении развивающихся стран. 

Следует отметить следующие источники несопоста
вимости. Во-первых, обследования могут отличаться по 
многим параметрам, в том числе использование дохо
дов или затрат на потребление в качестве показателя 
уровня жизни населения. Как правило, доход распреде
ляется более неравномерно, чем потребление. Кроме 
того, определения дохода, используемые в обследовани
ях, обычно весьма отличаются от экономического опре
деления дохода (максимальный уровень потребления, 
соответствующий неизменной производительности). 
Потребление является обычно более достоверным пока
зателем благосостояния, особенно в развивающихся 
странах. Во-вторых, домашние хозяйства имеют различ
ные размеры (число членов) и разную структуру распре
деления дохода между ними. Отдельные лица отлича
ются друг от друга возрастом и имеют разные потреб
ности. Такие различия между странами могут приводить 
к искажениям результатов сопоставления распределения. 

Таблица 6. Образование 

Государственные расходы на образование представ
ляют собой долю ВНП, приходящуюся на государствен
ные расходы на общественное образование плюс субси
дии сектору частного образования в области начально
го, среднего и высшего образования. Сюда могут не вхо
дить расходы на религиозные школы, которые играют 
серьезную роль во многих развивающихся странах. Дан
ные по некоторым странам и за некоторые годы относят
ся только к расходам министерств образования централь
ного правительства и, таким образом, не включают рас
ходы других министерств и ведомств центрального пра
вительства, местных органов управления и прочих. 

Удельный вес учащихся представляет общее коли
чество детей официально установленного школьного 
возраста (в соответствии с определением школьной сис
темы), учащихся в начальной или средней школе, выра
женное как процент от числа детей официального школь
ного возраста в населении. Данные о количестве учащих
ся основаны на ежегодных обследованиях количества 
учащихся, проводимых, как правило, в начале учебного 
года. Они не отражают фактической посещаемости или 
выбытия в течение учебного года. Проблемы междуна
родного сравнения данных о количестве учащихся ко
ренятся в непреднамеренном или намеренном искаже

нии данных о возрасте, а также в ошибочных оценках 
учащегося населения. Возрастно-половые структуры по 
данным переписи населения или регистрационных сис
тем, которые служат основными источниками данных 
по населению школьного возраста, обычно страдают от 
заниженного подсчета (особенно в отношении детей 
младшего возраста). 

Удельный вес когорты, достигающей 4-го класса, 
представляет собой долю детей, поступивших в началь
ную школу в 1980 и 1991 годах, и продолживших обуче
ние в четвертом классе в 1983 и 1994 годах, соответствен
но. Поскольку данных по отдельным учащимся посто
янно не ведется, совокупные потоки учащихся из одно
го класса в следующий оцениваются на основе данных о 
средних значениях перехода из класса в класс, повтор
ного обучения в том же классе и количестве выбытий из 
школы. Другие потоки, связанные с вновь поступающи
ми, повторно поступающими, переходящими сразу на 
два класса вверх, миграцией или переводом из школы в 
школу в течение учебного года, не принимаются во вни
мание. Данная процедура, называемая методом рекон
струированной когорты, основана на трех упрощающих 
предположениях: выбывшие из школы никогда в нее не 
возвращаются; переход из класса в класс, повторное 
обучение в одном и том же классе и процент выбытия из 
школы постоянны в течение всего периода, в течение ко
торого когорта принимается в школу. Те же соотноше
ния применяются ко всем ученикам, зачисленным в дан
ный класс, вне зависимости от того, проходили ли они 
повторное обучение раньше. 

Ожидаемая продолжительность обучения представ
ляет собой среднее количество лет формального обуче
ния, которое ребенок должен получить, включая универ
ситетское образование и годы, проведенные в одном и том 
же классе. Данный показатель также можно толковать как 
показатель общих образовательных ресурсов, измеряе
мых в школьных годах, которые потребуются для ребен
ка в течение его "жизни" в системе образования. 

Данные по образованию собраны Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры из официальных ответов в ходе обследова
ний и из отчетов, предоставленных органами образова
ния в каждой стране. Поскольку охват, определения и 
методики сбора данных неодинаковы в разных странах 
и меняются во времени внутри стран, то истолковывать 
данные по образованию следует с некоторой долей ос
торожности. 

Таблица 7. Здравоохранение 

Государственные расходы на здравоохранение состо
ят из периодических и капитальных расходов из бюдже
та правительства (центрального и местного), внешних 
займов и грантов (в том числе даров международных 
учреждений и неправительственных организаций) и фон
дов социального (или обязательного) страхования здра
воохранения. Поскольку национальные счета здравоох
ранения имеются лишь в немногих развивающихся стра
нах, сбор оценочных данных по государственным рас
ходам на образование затруднен в странах, где государ
ственные, провинциальные и местные органы власти 
вовлечены в финансирование здравоохранения. Такие 
данные не сообщаются на регулярной основе, а получа
емые данные зачастую имеют плохое качество. В неко
торых странах услуги здравоохранения рассматривают
ся в качестве социальных услуг и, таким образом, ис
ключены из расходов на финансирование сектора здра-
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воохранения. Данные по расходам на здравоохранение, 
приводимые в Таблице 7, были собраны Всемирным 
банком в рамках проводимой им стратегии по здраво
охранению, питанию и народонаселению. Оценок по 
странам с неполными данными не производилось. 

Удельный вес населения, имеющего доступ к питье
вой воде, выражается в процентах населения, имеющего 
такой доступ в необходимом объеме (включая обрабо
танные поверхностные воды или необработанные, но не
загрязненные воды, например, природные источники, са
нитарные колодцы и защищенные скважины). В городс
ких районах это могут быть общественные фонтаны или 
водозаборные колонки, расположенные на расстоянии не 
более 200 метров от жилья. Доступ к питьевой воде в сель
ской местности предполагает, что на добывание воды зат
рачивается непропорционально большая доля времени. 
"Достаточное" количество безопасной воды, необходи
мое для удовлетворения метаболических, гигиенических 
и домашних потребностей составляет 20 литров на чело
века в день. Само определение чистой питьевой водьк/ме-
няется со временем. 

Удельный вес населения, имеющего доступ к кана
лизации, определяется процентом населения, имеющего 
по крайней мере достаточные средства, обеспечивающие 
эффективное удаление нечистот и предотвращающие 
контакт с ними людей, животных и насекомых. Доста
точное оборудование включает все от простых, но за
щищенных выгребных ям до унитазов со смывными бач
ками и канализацией. Для того, чтобы оборудование 
могло выполнять свои функции, оно должно иметь по
добающую конструкцию и поддерживаться в должном 
рабочем порядке. 

Коэффициент младенческой смертности представля
ет собой число детей, умерших в возрасте до одного года 
на тысячу живорожденных в данном году (см. обсужде
ние возрастного коэффициента смертности в техничес
ком примечании к Таблице 2). 

Уровень использования контрацептивов соответствует 
удельному весу женщин (или их партнеров), которые регу
лярно пользуются любыми средствами предохранения от 
беременности. Уровень обычно измеряют применительно 
только к замужним женщинам в возрасте от пятнадцати до 
сорока девяти лет. Учитываются все методы контрацепции: 
от неэффективных традиционных методов до высокоэффек
тивных современных средств. Незамужние женщины часто 
исключаются из обследований, что может искажать резуль
таты оценок. Данные получены, в основном, из демографи
ческих обследований, а также обследований по здравоох
ранению и распространенности применения противозача
точных средств. 

Общий коэффициент рождаемости представляет 
собой количество детей, которые родились бы у жен
щины, если бы она дожила до окончания своего дето
родного периода, рожая в каждый возрастной период 
в соответствии с коэффициентом рождаемости для 
данного возраста. Данные получены из систем регис
трации рождений, а в их отсутствие, из переписей на
селения или выборочных обследований. Предполага
емые коэффициенты считаются надежными при том, 
что данные получены из недавно проводившихся пе
реписей населения или обследований. Как и в случае с 
другими демографическими данными, международные 
сравнения ограничены разницей в определении дан
ных, методом их сбора и оценки. 

Коэффициент материнской смертности выражает ко
личество смертельных случаев в период беременности и 
родов на 100 000 живорожденных. Коэффициент материн

ской смертности трудно определить в силу слабости неко
торых систем информации в области здравоохранения. 
Классификация смертельного случая как смерти, связан
ной с материнством, требует наличия свидетельства о смер
ти, выданного медицинским работником на основании 
информации на момент смерти. Даже в таком случае мо
гут оставаться сомнения в диагнозе, если не было проведе
но вскрытие. Во многих развивающихся странах причина 
смерти определяется людьми, не имеющими отношения к 
медицине, и зачастую смерть объясняется "малопонятны
ми причинами". Многие случаи смерти в сельских райо
нах не регистрируются. Приводимые в Таблице 7 данные 
представляют собой официальные оценки на основе адми
нистративных записей, непрямых оценок обследований или 
оценок, полученных на основе демографических моделей, 
разработанных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Все
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Во всех слу
чаях типичные ошибки в определении коэффициента ма
теринской смертности высоки, что делает непрактичным 
его использование для контроля за изменениями в крат
косрочном периоде. 

Таблица 8. Землепользование 
и сельскохозяйственное 
производство 

Сельскохозяйственные угодья включают земли, от
веденные под многолетние и однолетние культуры, вре
менные луга, огороды и земли, временно находящиеся 
под паром. Многолетние культуры — это растения, не 
нуждающиеся в посадке после ежегодного сбора урожая. 
В эту категорию не включена земля, отведенная под ле
сонасаждения. Орошаемые земли включают площади, 
намеренно снабжаемые водой, включая земли, орошае
мые с помощью контролируемого затопления. Пашня 
включает землю, которая по определению ФАО отво
дится под однолетние культуры (земли, на которых уро
жай собирают дважды, считают один раз), временные 
луга под сенокос или выпас скота, земли под коммер
ческие или домашние огороды, а также земли, временно 
находящиеся под паром. Земля, не обрабатываемая в 
связи с ротационным земледелием, не включается. 

Сопоставимость данных по землепользованию из 
различных стран ограничена различиями в определени
ях, статистических методах и качестве сбора данных. 
Например, страны могут по-разному определять кате
гории землепользования. ФАО, являющаяся основным 
составителем таких данных, периодически вносит изме
нения в существующие определения категорий земле
пользования, а иногда и существенно пересматривает бо
лее ранние данные. Поскольку информация о землеполь
зовании отражает изменения в порядке представления 
данных и фактические изменения в землепользовании, к 
очевидным тенденциям следует относиться с некоторой 
долей осторожности. 

Производительность сельского хозяйства относит
ся к стоимости сельскохозяйственной продукции, при
внесенной каждым сельскохозяйственным работником, 
и стоимости сельскохозяйственной продукции на гектар 
сельскохозяйственных угодий (сумма пахотных угодий, 
пашни под многолетними культурами и бессменных па
стбищ) и измеряется в постоянных долларах США 1987 
года. Добавленная сельскохозяйственная стоимость 
включает таковую от лесозаготовительной деятельнос
ти и рыболовства. Трактовку цифр о производительно
сти сельского хозяйства следует проводить осторожно. 
В целях выравнивания годовых колебаний сельскохозяй-
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ственной деятельности использовались средние показа
тели за три года. 

Коэффициент производства продуктов питания отно
сится к пищевым сортам зерновых, годным для употреб
ления в пищу и содержащим питательные вещества. Кофе 
и чай сюда не входят, поскольку они не имеют питатель
ной ценности, хотя и годны для употребления в пищу. 

Коэффициент производства продовольствия разра
батывается ФАО, которая получает необходимые дан
ные об урожае, посевных площадях и поголовье скота 
из официальных и полуофициальных источников. При 
отсутствии данных ФАО дает оценочную информацию. 
Коэффициент рассчитывается с помощью формулы Лас-
пейраса: произведенные объемы каждого товара взве
шиваются по средним международным ценам на эти то
вары за базовый период и складываются за каждый год. 
Коэффициент ФАО может отличаться от коэффициен
тов из других источников в силу разницы в охватывае
мых материалах, весах, понятиях, периодах времени, 
методах расчетов и использования международных цен. 

Таблица 9. Водные ресурсы, обезлесение 
и заповедные зоны 

Запасы пресной воды состоят из внутренних возоб
новляемых источников, в том числе речных потоков и 
наземных водных потоков, образующихся в результате 
выпадения осадков в данной стране. Сюда не входят по
токи речной воды их других стран. Потребление ресур
сов пресной воды рассчитывается на основе оценок на
родонаселения, проводимых Всемирным банком. 

Данные по источникам пресной воды основаны на 
оценках стока в реки и возобновления наземных водных 
потоков. Данная информация исходит из различных ис
точников и относится к разным годам, так что между
народные сравнения следует проводить с долей осторож
ности. Поскольку данные собираются на периодической 
основе, то в них могут скрываться существенные разли
чия в показателях общих возобновляемых водных ресур
сов за разные годы. Они также не учитывают сезонные 
и межгодовые изменения в наличии воды внутри стра
ны. Данные по малым странам и странам, расположен
ным в засушливых и полузасушливых регионах, также 
менее надежны, чем данные по крупным странам и стра
нам с большим количеством осадков. 

Годовое потребление пресной воды касается общего 
потребления воды без учета потерь от испарения из во
дохранилищ. Потребление также включает воду, полу
чаемую на установках по опреснению в странах, где они 
являются существенным источником водоснабжения. 
Данные по потреблению приводятся конкретно по каж
дому году в период с 1980 по 1996 годы, если не указано 
другого. Следует осторожно относиться к сравнению 
данных по годовому потреблению пресной воды в связи 
с вариациями в методах их сбора и оценки. Потребле
ние может превышать 100 процентов возобновляемых 
запасов, если потребление из невозобновляемых водо
носных пластов или опресняющих предприятий весьма 
значительно, если речные потоки из других стран также 
используются в значительной мере, или если имеет мес
то масштабное повторное использование воды. Потреб
ление воды для нужд сельского хозяйства и промышлен
ности представляет собой общее потребление воды для 
орошения и животноводства и для прямого промышлен
ного потребления (включая охлаждение на теплоэлект
ростанциях). Бытовое потребление воды включает пи
тьевую воду, муниципальное потребление или постав

ки, а также использование воды коммунальными служ
бами, коммерческими предприятиями и жилыми дома
ми. Для большинства стран данные по отраслевому ис
пользованию воды приведены за 1987-1995 годы. 

Доля населения, имеющего доступ к питьевой воде, 
определяется долей населения, имеющего такой доступ 
к чистой питьевой воде в необходимом объеме в своем 
доме или вблизи от него. Несмотря на широкое исполь
зование информации о доступе к безопасной воде, такая 
информация носит чрезвычайно субъективный характер, 
и такие определения как "достаточный" или "безопас
ный" могут иметь совершенно разные значения в раз
ных странах, несмотря на наличие официального опре
деления ВОЗ. Даже в промышленно развитых странах 
очищенная вода не всегда пригодна для питья. Несмот
ря на то, что доступ к безопасной воде отождествляется 
с наличием общественной системы водоснабжения, здесь 
не учитываются изменения в качестве и стоимости (в 
широком определении) такой услуги после того, как она 
начинает предоставляться. Таким образом, международ
ные сравнения должны проводиться осторожно. Изме
нения, происходящие в странах со временем, могут быть 
вызваны изменениями в определениях или показателях. 

Ежегодное обезлесение относится к постоянной дея
тельности, связанной с непрерывным преобразованием 
лесных площадей (земель под натуральным или искусст
венно созданным лесом) для иного использования, вклю
чая возделывание почв, постоянную сельскохозяйствен
ную деятельность, фермерские хозяйства, поселения или 
развитие инфраструктуры. Территории, подвергшиеся 
обезлесению, не включают лесные массивы, подвергшие
ся рубке в процессе лесозаготовок, но подлежащие после
дующему восстановлению, а также площади, состояние 
которых ухудшилось в результате сбора дров, кислотных 
осадков или лесных пожаров. Отрицательные значения 
указывают на увеличение лесных площадей. 

Оценки лесных массивов приводятся по данным 
ФАО за 1997 год, в которых предоставляется инфор
мация о лесных массивах по состоянию на 1995 год и 
исправленные оценки по лесным массивам за 1990 год. 
Информация о лесных массивах развивающихся стран 
основана на оценках стран, которые были подготовле
ны в различное время и были адаптированы к стандар
тным исходным годам — 1990 и 1995. Данная коррек
тировка была произведена на основе модели обезлесе
ния, предназначенной для соотнесения изменений в лес
ном массиве с течением времени с определенными вспо
могательными переменными, включая изменение чис
ленности и плотности населения, первоначальный лес
ной покров и экологическую зону рассматриваемых 
лесных массивов. 

Национальные заповедные зоны представляют со
бой полностью или частично охраняемые зоны площа
дью не менее 1000 га, подпадающие под одну из следую
щих категорий: национальные парки, памятники приро
ды, природные заповедники, заповедники живой приро
ды, охраняемые ландшафты и прибрежные зоны или 
научные заповедники с ограниченным публичным дос
тупом. Данные не включают места, охраняемые в рам
ках местного или муниципального законодательства. 
Для расчета доли защищенной площади используется 
общая площадь поверхности. 

Данные по охраняемым площадям собираются из 
различных источников Всемирным центром наблюдения 
за сохранением природных ресурсов, совместным пред
приятием между ЮНЕП, Всемирным фондом охраны 
природы и Всемирным союзом охраны природы. Сопос-
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тавимость информации между странами носит ограничен
ный характер в связи с различиями в определениях и ста
тистических методах. Тот факт, что собранная информа
ция относится к различным периодам еще больше усугуб
ляет эти проблемы. То, что территория была обозначена 
как охраняемая вовсе не означает, что охрана фактичес
ки осуществляется. Для малых стран, где охраняемые тер
ритории могут быль меньше 1000 га, данное ограничение 
означает, что площадь и число охраняемых территорий 
будет занижено. 

Таблица 10. Энергопотребление и выбросы 

Коммерческое энергопотребление относится к оче
видному потреблению, которое равняется объему мест
ного производства плюс импорт и изменение запасов, 
за вычетом экспорта и топлива, поставляемого морским 
и воздушным судам, осуществляющим международные 
перевозки. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) и 
статистический отдел ООН готовят данные по энерго
пользованию. Данные МЭА по странам, не являющим
ся членами Организации экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР) базируются на национальных 
данных, которые корректируются в соответствии с еже
годными опросными листами, заполняемыми правитель
ствами стран-членов ОЭСР. Данные статистического 
отдела ООН подготавливаются, в основном, на основе 
ответов на опросные листы, рассылаемые национальным 
правительствам, официальных публикаций по нацио
нальной статистике и данных из межправительственных 
организаций. В отсутствие официальных данных отдел 
готовит оценки на основе профессиональной и коммер
ческой литературы. Разнообразие источников сказыва
ется на сопоставимости данных из разных стран. 

Коммерческое использование энергоносителей от
носится к местному потреблению первичных энергоно
сителей до их переработки в другие виды конечного топ
лива (например, электричество или продукты переработ
ки нефти). Не учитывается использование дров, кизяка 
и других традиционных видов топлива. Все виды ком
мерческих энергоносителей — первичная энергия и пер
вичное электричество — преобразуются в эквиваленты 
нефти. Для пересчета атомной энергии в нефтяной экви
валент принимается условный термический к.п.д. 33 про
цента; эффективность гидроэлектроэнергии принята за 
100 процентов. 

ВВП на единицу энергопотребления в долларах 
США представляет собой оценку реального ВВП (в це
нах 1987 года), произведенного на килограмм нефтяно
го эквивалента. 

Чистый импорт энергоносителей рассчитывается как 
потребление энергоносителей минус производство; оба в 
нефтяных эквивалентах. Знак "минус" указывает на то, 
что данная страна является чистым экспортером. 

Выбросы двуокиси углерода включают выбросы в 
результате горения ископаемых видов топлива и при 
производстве цемента. Сюда также входит углекислый 
газ, выделяемый при потреблении твердого, жидкого и 
газообразного топлива, а также от сжигания газа. 

Информационно-аналитический центр по углекис
лому газу (ЦУГ) при Департаменте США по энергети
ке, занимается расчетами ежегодного объема антропо
генных выбросов углекислого газа. Данные расчеты про
изводятся на основе потребления ископаемых видов топ
лива из базы данных по всемирному использованию 
энергии (\УогИ Епег§у Ва1а 8е1), которая ведется стати

стическим отделом ООН, а также информации о миро
вом производстве цемента, взятой из базы данных о ми
ровом производстве цемента (Сетеп1 МапиГас1ипп§ 
Бага §е[), которая ведется управлением горнорудной 
промышленности США. Ежегодно ЦУГ пересчитывает 
все временные ряды с 1950 года по сегодняшний день, 
включая в них последние данные и поправки к базе дан
ных. В оценках не учтено топливо, поставляемое морс
ким и воздушным судам, занятым международными пе
ревозками в связи со сложностями подсчета распределе
ния этого топлива по странам-получателям. 

Таблица 11. Динамика 
экономического роста 

Валовой внутренний продукт измеряет общий объем 
производства товаров и услуг по покупательским ценам, 
произведенных резидентами и нерезидентами плюс лю
бые налоги и минус любые субсидии, не включенные в 
стоимость продуктов. Данный показатель рассчитыва
ется без вычета амортизации изготовленных ценностей 
и истощения природных ресурсов. Добавленная сто
имость представляет собой чистый объем производства 
отрасли промышленности после сложения всех объемов 
производства и вычета промежуточных исходных мате
риалов. Промышленное происхождение добавленной 
стоимости определяется на основании Международной 
стандартной промышленной классификации (МСПК), 
издание второе. 

Дефлятор ВВП отражает изменения цен по всем ка
тегориям конечного спроса, таким как государственное 
потребление, формирование капитала и международная 
торговля, а также основной компонент — конечное час
тное потребление. Данный индекс цен выводится как 
соотношение текущего ВВП к ВВП в постоянных ценах. 
Дефлятор ВВП также может быть рассчитан явно как 
индекс цен Ласпейраса, в котором веса представляют 
собой базово-периодические количества произведенной 
продукции. 

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве соот
ветствует разделам 11-13 МСПК и включает лесное хо
зяйство и рыболовство. 

Добавленная стоимость в промышленности включа
ет следующие сектора: горнодобывающий (разделы 10-
14 МСПК), промышленное производство (разделы 15-
37 МСПК), строительство (раздел 45 МСПК), а также 
электро-, газо- и водоснабжение (разделы 40 и 41 
МСПК). Стоимость, добавленная к услугам соответству
ет разделам 50-96 МСПК. 

Экспорт товаров и услуг представляет собой сто
имость всех товаров и рыночных услуг, предоставляе
мых всем другим странам мира. В эту категорию вклю
чена стоимость самих товаров, фрахта, страхования, 
перевозки и других нефакторных услуг. Факторный и 
имущественный доход (ранее называемый факторными 
услугами), например, доход с инвестиций, проценты и 
доход от трудовой деятельности, а также текущие пере
воды денежных средств не учитываются. 

Валовой объем внутренних капиталовложений со
стоит из инвестиций на пополнение основных фондов в 
экономике страны и чистых изменений в уровне резер
вов. Пополнение основных фондов включает обустрой
ство земель (заборы, канавы, стоки и т.д.); приобрете
ние агрегатов, станков и оборудования; и строительство 
зданий, дорог, железных дорог и т.п., включая коммер
ческие и промышленные здания, офисы, школы, боль
ницы и частное жилье. Резервы представляют собой запа-



290 ОТЧЕТ О МИРОВОМ РАЗВИТИИ 1998/99 

сы товаров фирм для удовлетворения временных или не
предвиденных колебаний в производстве или продаже. 

Темпы роста представляют собой среднегодовые по
казатели, рассчитываемые в местной валюте на основе 
постоянных цен. Темпы роста региональных групп и 
групп дохода рассчитываются после пересчета местных 
валют в доллары США по среднему официальному об
менному курсу, представленному МВФ по данному году 
или иногда с помощью альтернативного коэффициента 
пересчета, определяемого Группой данных в области раз
вития Всемирного банка. Методы расчета темпов роста 
и альтернативных коэффициентов пересчета валют при
водятся ниже в разделе "Статистические методы". См. тех
ническое примечание к Таблице 12 по дополнительной 
информации о расчете ВВП и его отраслевых составляю
щих. 

Таблица 12. Структура 
производства 

Определения ВВП и компонентов добавленной сто
имости (сельское хозяйство, промышленность, производ
ство и услуги) см. техническое примечание к Таблице 11. 

ВВП представляет собой сумму стоимости, добав
ленной всеми производителями в экономике. С 1968 года 
система национальных счетов ООН (СНС) рекомендо
вала оценивать ВВП отдельно по каждой отрасли про
мышленности и оценивать его либо в базовых ценах (ис
ключая все косвенные налоги на факторы производства), 
либо в ценах производителя (включая налоги на факто
ры производства, но исключая косвенные налоги на ко
нечную прод, :щию). Тем не менее некоторые страны 
предоставляют такие данные по ценам покупателей — 
ценам, по которым были произведены окончательные 
продажи — и это может отрицательно сказаться на оцен
ках распределения произведенной продукции. Общий 
ВВП, приведенный в настоящей таблице, измерен в по
купательных ценах. Составляющие ВВП измерены в ба
зовых ценах. 

Одна из трудностей, стоящих перед составителями 
национальных счетов, заключается в объеме неучтенной 
экономической деятельности в сфере неофициальной, 
или вторичной экономики. В развивающихся странах 
крупная доля сельскохозяйственной продукции либо не 
обменивается вообще (потому что она потребляется 
внутри домашнего хозяйства), либо не обменивается на 
деньги. Финансовые сделки также могут быть не учте
ны. Зачастую сельскохозяйственное производство дол
жно оцениваться косвенным образом, с использовани
ем методов, включающих оценку минеральных удобре
ний, урожайности и посевной площади. 

В идеале объем промышленного производства дол
жен измеряться путем регулярно проводимых переписей 
и обследований фирм. Однако в большинстве развива
ющихся стран такие обследования проводятся редко, а 
получаемые данные быстро устаревают, поэтому мно
гие результаты приходится экстраполировать. Выбор 
образца для обследования, которым может быть пред
приятие (в котором ответы могут основываться на фи
нансовой отчетности) или учреждение (в котором про
изводственные отделы могут быть учтены раздельно, 
также влияет на качество информации. Более того, не
малая часть промышленного производства происходит 
не на фирмах, а на незарегистрированных или мелких 
предприятиях, которые не охватываются обследовани
ями, нацеленными на официальный сектор. Даже в круп
ных отраслях промышленности, где существует больше 

шансов проведения регулярных обследований, уклоне
ние от акцизов и прочих налогов снижает оценки добав
ленной стоимости. Острота таких проблем возрастает 
по мере того, как страны переходят от государственно
го контроля над промышленностью к частному предпри
нимательству, поскольку образуются новые фирмы, ко
торые не заявляют о своем существовании. В соответ
ствии с СНС объем производства должен включать всю 
такую неучтенную деятельность, а также стоимость про
тивозаконной деятельности и прочей неучтенной, нео
фициальной или мелкомасштабной деятельности. Такие 
данные следует собирать, пользуясь методами, отлич
ными от традиционных обследований. 

В отраслях, представленных крупными организаци
ями и предприятиями, данные по объемам производства, 
занятости и заработной плате, как правило, имеются в 
наличии и обладают достаточной степенью надежнос
ти. Тем не менее в секторе сервиса иногда очень трудно 
определить работников, занимающихся ИТД, и предпри
ятия в составе одного человека. Их владельцы не заин
тересованы в ответах на вопросы обследований, не го
воря уже о декларировании всех своих доходов. Эти про
блемы усугубляются еще и тем, что многие виды эконо
мической деятельности не учитываются, в том числе ра
бота, выполняемая женщинами и детьми за небольшую 
плату или бесплатно. Более подробно обсуждение про
блем с использованием национальных счетов см. 
Зпшуазап 1994 и НезЮп 1994. 

Таблица 13. Структура спроса 

Частное потребление представляет собой рыночную 
стоимость всех товаров и услуг, включая товары дли
тельного пользования (машины, стиральные машины и 
домашние компьютеры), приобретенные или получен
ные как доход в натуральной форме домашними хозяй
ствами и некоммерческими учреждениями. Сюда не вхо
дит приобретение жилья, но входят начисленные аренд
ные платежи за жилье, в котором проживает владелец. 
На практике сюда может входить любое статистическое 
расхождение в использовании ресурсов по отношению 
к их предложению. 

Частное потребление нередко оценивается как оста
точное — путем вычитания из ВВП всех остальных изве
стных расходов. Образующийся в результате совокупный 
показатель может иметь достаточно большие расхожде
ния. При отдельных подсчетах частного потребления об
следования домашних хозяйств, на которых основана не
малая часть оценок, представляют собой исследования 
протяженностью в один год с ограниченным охватом. 
Таким образом, оценки быстро устаревают, и их необхо
димо дополнять оценочными статистическими процеду
рами, основанными на цене и количестве. Усложняет си
туацию тот факт, что во многих развивающихся странах 
различие между наличными платежами по расходам час
тного бизнеса и по расходам домашних хозяйств могут 
быть нечеткими. 

Общее потребление в госсекторе включает все текущие 
расходы на приобретение товаров и услуг (в том числе за
работная плата рабочих и служащих) органами государ
ственного управления различного уровня, за исключени
ем большинства государственных предприятий. Сюда так
же входит большинство расходов по национальной обо
роне и безопасности, некоторые из которых в настоящее 
время рассматриваются в рамках инвестиций. 

Валовой объем внутренних капиталовложений состо
ит из капиталовложений на пополнение основных фон-
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дов в экономике страны и чистых изменений в уровне ре
зервов. Определение основных фондов и резервов см. в 
техническом примечании к Таблице 11. В соответствии с 
измененным руководством СНС (1993) валовой объем 
внутренних капиталовложений также включает капиталь
ные инвестиции в учреждения оборонного характера, ко
торые могут быть использованы широкими массами на
селения, например, школы и больницы, а также в некото
рые виды частного семейного жилья. Все остальные рас
ходы на оборону рассматриваются в качестве текущих 
расходов. 

Данные об инвестициях могут быть получены из 
прямых обследований предприятий и административных 
записей или методом товарного потока с использовани
ем данных о торговой и строительной деятельности. 
Качество государственных данных о фиксированных 
инвестициях зависит от качества государственных сис
тем учета, которые в развивающихся странах порой сла
бы; показатели частных фиксированных инвестиций, 
особенно капиталовложения, осуществляемые мелкими 
незарегистрированными предприятиями, обычно очень 
ненадежны. 

Оценки изменений в запасах редко бывают полны
ми, но обычно включают наиболее важные виды деятель
ности или товаров. В некоторых странах данные оценки 
выводятся в качестве сложного остатка вместе с сово
купным частным потреблением. В соответствии с согла
шениями о национальных счетах должна проводиться 
корректировка при увеличении стоимости резервов в 
связи с изменениями цен, но это не всегда делается. В 
странах с высокой инфляцией данный элемент может 
иметь существенное значение. 

Валовые сбережения рассчитываются путем вычи
тания общего потребления из ВВП. 

Экспорт товаров и услуг представляет собой сто
имость всех товаров и услуг (включая транспортные 
средства, перевозки и другие услуги такие, как связь, 
страхование и финансовые услуги), предоставляемых 
всем другим странам мира. 

Объем экспортно-импортных операций рассчитыва
ется по таможенным декларациям и балансовым отчетам 
центральных банков. Несмотря на то, что данные об экс
порте-импорте со стороны платежей предоставляют дос
таточно надежные свидетельства международных сделок, 
они могут не строго придерживаться определений платеж
ного баланса в отношении оценки стоимости и времени 
учета или, что еще более важно, не соответствовать крите
рию изменения владельца. (В традиционном платежном 
балансе сделка учитывается, когда право собственности 
меняет владельца). Данный вопрос приобрел еще большее 
значение в связи с глобализацией международного бизне
са. Ни таможня, ни данные платежного баланса не отра
жают нелегальных сделок, происходящих во многих стра
нах. Товары, перевозимые через границу при легальных, 
но не учитываемых челночных операциях, могут еще бо
лее исказить статистику товарооборота. 

Баланс ресурсов представляет собой разницу меж
ду экспортом товаров и услуг и импортом товаров и 
услуг. 

Таблица 14. Бюджет 
центрального правительства 

Текущие налоговые поступления включают обяза
тельные, нетребуемые, невозмещаемые поступления, 
собираемые центральными правительствами на государ
ственные нужды. Они включают процент по налоговым 

задолженностям и штрафы за неуплату или просрочен
ную уплату налогов и показаны без учета возмещений и 
иных корректирующих операций. 

Текущие неналоговые поступления включают поступ
ления, которые не являются обязательными невозмещае
мыми платежами на государственные нужды, например, 
штрафы, административные сборы или коммерческий 
доход от государственной собственности, а также добро
вольные, необязательные, невозмещаемые текущие по
ступления в государственный бюджет из источников, не 
являющихся государственными. В данную категорию не 
включены гранты, заемные средства, поступления от по
гашения взятых ранее кредитов, продаж основных капи
тальных средств или запасов, земли, нематериальных ак
тивов или подарков от неправительственных источников 
в целях укрупнения капитала. Налоговые и неналоговые 
поступления составляют текущий доход государства. 

Текущие расходы включают обязательные платежи 
за все, что не является основными средствами или това
рами или услугами, используемыми при производстве 
основных средств, а также необязательными платежами 
во всех целях, кроме разрешения получателям на приоб
ретение основных средств компенсации получателей за 
ущерб или уничтожение основных средств или увеличе
ния финансового капитала получателей. Текущие расхо
ды не включают государственное кредитование, или вып
латы в погашение государственного кредита, или госу
дарственное приобретение акций в целях государствен
ной политики. 

Капитальные расходы представляют собой затра
ты на приобретение основных средств производства, зем
ли, нематериальных активов, государственных запасов 
и невоенных, нефинансовых активов. Сюда входят и 
капитальные гранты. 

Общий дефицит/излишек определяется как текущий 
и капитальный доход и субсидии из официальных ис
точников, за вычетом общих расходов и займов минус 
суммы погашения. 

Расходы на товары и услуги включают все государ
ственные платежи в обмен на товары и услуги, в том чис
ле заработную плату рабочих и служащих. 

Расходы на социальные программы включают рас
ходы на здравоохранение, образование, жилье, пособия, 
социальное обеспечение и коммунальные услуги. Сюда 
также включены компенсации за потерю источника до
хода больным и временно нетрудоспособным; выплаты 
престарелым, пожизненным инвалидам и безработным; 
пособия на содержание семей, материнские пособия и по
собия на детей; а также стоимость услуг по уходу за пре
старелыми, инвалидами и детьми. Многие расходы, свя
занную с охраной окружающей среды, включая снижение 
уровня загрязненности, водоснабжение, канализация и 
сбор отходов, включены в данную категорию без прове
дения между ними различий. 

Данные по государственным доходам и расходам со
бираются МВФ посредством опросных листов, распрост
раняемых среди правительств-членов, а также ОЭСР. В 
целом, определение правительства исключает нефинансо
вые государственные предприятия и государственные фи
нансовые учреждения (такие как центральный банк). Не
смотря на усилия МВФ по систематизации и стандартиза
ции сбора данных по государственным финансам, статис
тические данные по государственным финансам зачастую 
страдают от неполноты, несвоевременности и несопоста
вимости. Недостаточный статистический охват исключа
ет возможность представления субнациональных данных, 
что может привести к ошибочным международным срав-
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нениям. Общие расходы центрального правительства, 
представленные в ежегоднике ОоуеттеШ Япапсе БШШся 
УеагЬоок МВФ (МВФ, разные годы) являются более огра
ниченным показателем общего государственного потреб
ления, чем тот, который приведен в национальных счетах, 
поскольку в нем исключаются расходы на потребление 
центральных и местных органов власти. В то же время, 
принятое в МВФ понятие расходов центрального прави
тельства шире, чем определение национальных счетов, по
скольку в него включены государственные валовые внут
ренние инвестиции и трансфертные платежи. Финансы цен
трального правительства могут относиться к одному из 
двух бухгалтерских понятий: консолидированные или бюд
жетные. По большинству стран финансовые данные цент
рального правительства были консолидированы на одном 
счете, но по некоторым имеются только бюджетные счета 
центрального правительства. Страны, сообщающие свои 
бюджетные данные, отмечены в таблице с первичными дан
ными в ]УогЫ Оеуе1ортеп1 1псИса1огз, 1998 (\УогИ Вапк 
1998Ь). Поскольку бюджетные счета не обязательно вклю
чают все компоненты центрального правительства, то кар
тина деятельности центрального правительства обычно 
неполная. Основной момент заключается в отсутствии уче
та квазифискальных операций центрального банка. Убыт
ки центрального банка в связи с денежно-кредитными опе
рациями и субсидируемым финансированием могут при
вести к возникновению существенного квазифискального 
дефицита. Такой дефицит может возникнуть также в связи 
с операциями иных финансовых посредников, например, 
финансовых учреждений государственного развития. Так
же отсутствуют данные по непредвиденным обязатель
ствам государства в отношении необеспеченных пенсион
ных платежей и планов страхования. 

Таблица 15. Баланс текущих 
счетов и валютные резервы 

Экспорт и импорт товаров и услуг представляет в со
вокупности все сделки между резидентами страны и ос
тальными странами, в которых имеется факт перехода 
права собственности на обычные товары, товары, отправ
ленные на переработку и ремонт, немонетарное золото и 
услуги. 

Чистые текущие трансферты включают сделки, в 
которых резиденты одной страны поставляют или по
лучают товары, услуги, доход или финансовые инстру
менты без компенсации. Все трансферты, не считающи
еся капитальными являются текущими. 

Баланс текущих счетов представляет собой сумму 
чистого экспорта товаров и услуг, дохода и текущих 
трансфертов. 

Общие валютные резервы включают вклады моне
тарного золота, специальные права заимствования, ре
зервы членов МВФ в МВФ и вклады в иностранной ва
люте под управлением денежно-кредитных властей. Доля 
золота в данных резервах оценивается по лондонским 
ценам на конец года ($589.50/унция в 1980 году и $290.20/ 
унция в 1997 году). 

Платежный баланс разделен на две группы счетов. 
В текущем счете отражаются сделки по товарам и услу
гам, доходу и текущим трансфертам. Счет капитала и 
финансов отражает капитальные трансферты, приобре
тение или продажу непроизведенных, нефинансовых ак
тивов (таких как патенты) и сделки по финансовым ак
тивам и обязательствам. Валовые международные резер
вы учитываются в третьей серии счетов — международ
ной инвестиционной позиции, которая учитывает запа

сы активов и пассивов. Платежный баланс представля
ет собой бухгалтерскую систему двойной записи, в ко
торой отражаются все потоки товаров и услуг в эконо
мику и из нее, все трансферты, аналогичные реальным 
ресурсам или финансовым требованиям, предоставляе
мым другим странам или другими странами без компен
сации, такие как дары и гранты, а также все перемены в 
исках и обязательствах резидентов по отношению к не
резидентам, которые возникают в связи с экономичес
кими сделками. Все сделки регистрируются дважды: 
один раз как дебит, другой раз как кредит. В принципе, 
чистый баланс должен быть нулевым, но на практике 
счета иногда бывают несбалансированными. В таких 
случаях строка баланса "чистые погрешности и опуще
ния" включается в счет капиталов и финансов. 

Расхождения могут возникать в платежном балансе 
и потому, что не существует единого источника данных 
по платежному балансу и невозможно обеспечить пол
ное соответствие данных из различных источников. В 
число источников входят таможенные данные, денежно-
кредитные счета банковских систем, внешний долг, ин
формация, предоставленная предприятиями, обследова
ния сделок по услугам и проводки по иностранной ва
люте. Разница в методе проводки, например, время про
ведения сделок, определение резидентности и права вла
дения, обменный курс, применяемый к оценке сделок, 
также являются причиной чистых искажений и опуще
ний. Кроме того, контрабанда и прочие нелегальные и 
квазилегальные сделки могут быть пропущены или не
правильно отражены. 

Понятия и определения в отношении данных в Таб
лице 15 взяты из пятого издания руководства МВФ по 
балансовому отчету Ва1апсе о/РаутеШа Мапиа! (1993). В 
данном издании вновь определены в качестве капиталь
ных трансфертов некоторые сделки, которые были ранее 
включены в текущие счета, например, отказ от долгов, 
капитальные трансферты мигрантов и иностранная по
мощь по приобретению капитальных товаров. Таким об
разом баланс текущих счетов теперь более точно отража
ет поступления от чистых текущих трансфертов в допол
нение к сделкам по товарам, услугам (ранее называвшим
ся нефакторными услугами) и доходам (ранее — фактор
ный доход). Во многих странах до сих пор используются 
системы сбора данных в соответствии с понятиями и опре
делениями, содержащимися в четвертом издании. По не
обходимости МВФ преобразует данные из более ранних 
систем с тем, чтобы они соответствовали пятому изданию 
(см. таблицу первичных данных в \УогИ Вапк 1998Ь). 
Используются доллары США, конвертированные по ры
ночному обменному курсу. 

Таблица 16. Финансирование 
в частном секторе 

Частные инвестиции касаются валовых капиталов
ложений частного сектора (включая частные некоммер
ческие учреждения) в пополнение к его основным акти
вам внутри страны. В отсутствие прямых оценок объе
ма частных валовых внутренних инвестиций, такие ин
вестиции оцениваются как разница между общей сум
мой валовых внутренних инвестиций и консолидирован
ными государственными инвестициями. Допуска на 
амортизацию активов не делается. Поскольку частные 
инвестиции зачастую оцениваются как разница между 
двумя суммами — внутренними фиксированными инве
стициями и консолидированными государственными 
инвестициями, то частные инвестиции могут быть недо-
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оценены или переоценены и будут предметом ошибоч
ных оценок в будущем. 

Капитализация фондового рынка (также называемая 
рыночной стоимостью) является суммой рыночной ка
питализации всех фирм, котирующихся на внутренних 
фондовых биржах, где рыночная капитализация каждой 
фирмы представляет стоимость ее акций на конец года, 
умноженную на число неоплаченных акций. Рыночная 
капитализация как один из показателей оценки степени 
развития фондового рынка страны страдает от концеп
туальных и статистических недостатков, таких как не
точное сообщение сведений и различные стандарты бу
хучета. 

Количество местных компаний с полной котировкой 
акций представляет собой зарегистрированные в данной 
стране компании, акции которых котируются на фондо
вых биржах на конец года, за исключением инвестици
онных компаний, взаимных фондов и прочих коллектив
ных инвестиционных структур. 

Процентный спред, известный также как посредни
ческая маржа, представляет собой разницу между про
центными ставками, назначаемыми банками по кратко-
и среднесрочным займам частному сектору и процент
ными ставками, предлагаемыми банками резидентам по 
вкладам до востребования, срочным или сберегательным 
вкладам. Процентные ставки должны отражать опера
тивность реагирования финансовых учреждений на кон
куренцию и ценовые стимулы. Тем не менее спред про
центных ставок не может быть надежным показателем 
эффективности банковской системы, поскольку инфор
мация по процентным ставкам не отличается точностью, 
банки не контролируют деятельность всех управляющих 
банком и правительство устанавливает депозитные став
ки и ставки кредитования. 

Внутренние кредиты из банковского сектора вклю
чают все кредиты различным секторам на валовой ос
нове, за исключением кредита центральному правитель
ству, который предоставляется на чистой основе. В со
став банковского сектора входят органы денежно-кре
дитного регулирования, депозитные банки и прочие бан
ковские учреждения, по которым имеются данные (в том 
числе учреждения, не принимающие переводные депо
зиты, но имеющие такие пассивы как срочные и сбере
гательные вклады). Примерами других банковских уч
реждений являются сберегательные и залогово-ипотеч-
ные учреждения, а также строительные и кредитные ас
социации. 

В целом, эти показатели не охватывают деятельно
сти неофициального сектора, который продолжает ос
таваться важным источником финансирования в разви
вающихся странах. 

Таблица 17. Роль государства 
в экономике 

Субсидии и прочие трансферты включают все необя
зательные, безвозвратные трансферты на текущих счетах 
частным и государственным предприятиям, а также госу
дарственные затраты на покрытие наличного дефицита по 
продажам ведомственных предприятий. 

Добавленная стоимость, созданная госпредприяти
ями, оценивается как доход от продаж минус сто
имость промежуточных исходных материалов или как 
сумма производственного профицита (баланс) и вып
латы заработной платы. Государственные предприя
тия представляют собой структуры, находящиеся в 
собственности или управлении государства, которые 

получают свою основную прибыль за счет продажи 
товаров и услуг. Данное определение включает ком
мерческие предприятия, находящиеся в прямом под
чинении государственному ведомству и те, в которых 
государство имеет контрольный пакет акций — непос
редственно или через другие государственные пред
приятия. Сюда также включены предприятия, в кото
рых у государства меньшая часть акций, если харак
тер распределения остальных акций обеспечивает го
сударству возможность эффективного управления. 
Сюда не входит деятельность государственного сек
тора: образование, услуги по здравоохранению, стро
ительство и содержание дорог, которая финансирует
ся из других источников, обычно общего дохода госу
дарства. Поскольку финансовые предприятия отлича
ются по своему характеру, они обычно исключаются 
из данных. 

Расходы на оборону стран-членов НАТО основаны 
на самом определении НАТО. Сюда входят военные рас
ходы министерства обороны (включая призыв и подго
товку личного состава, строительство и приобретение 
военного оборудования и материалов) и других мини
стерств. Расходы гражданского типа, которые несет ми
нистерство обороны не включаются. Расходы на военную 
помощь включены в расходы страны-донора. Приобре
тение военного оборудования в кредит учитывается во 
время образования задолженности, а не во время плате
жа. Данные по другим странам обычно охватывают рас
ходы министерства обороны. Исключаются расходы на 
поддержание общественного порядка и безопасности, 
которые классифицируются отдельно. 

Определения военных расходов различаются в за
висимости от того, включают ли они гражданскую обо
рону, резервные и вспомогательные силы, полицию и 
полувоенные организации, силы двойного назначения, 
такие как военная и гражданская полиция, военные суб
сидии в натуральной форме, пенсии военному лично
му составу и платежи по социальному обеспечению, 
проводимые между различными частями правитель
ства. Официальные данные правительства могут не 
включать определенную часть военных расходов, скры
вать финансирование через внебюджетные счета или 
неучтенное использование доходов от внешних обме
нов или же не включать военную помощь или тайное 
импортирование военного снаряжения. Существует 
большая вероятность предоставления данных по теку
щим счетам, чем по капитальным счетам. В некоторых 
случаях, более точная оценка военных расходов может 
быть получена путем сложения оценочной стоимости 
экспорта вооружений и номинальных военных расхо
дов. Данный метод может недооценивать или переоце
нивать расходы в конкретный год, поскольку платежи 
за поставку вооружений могут не совпадать по време
ни с фактической поставкой. 

Данные в Таблице 17 взяты из Агентства США по 
контролю за вооружениями и разоружению (АКВР). 
Ежегодник МВФ Соуеттет Ртапсе 51а11511с$ 
УеагЬоок является основным источником данных по 
расходам на оборону. В данном ежегоднике исполь
зуются последовательные определения расходов на 
оборону на базе классификации ООН функций прави
тельства и определения НАТО. МВФ проверяет дан
ные о расходах на оборону на предмет их широкого 
соответствия другим поступающим макроэкономичес
ким данным, но Фонд не всегда в состоянии проверить 
их точность и полноту. Более того, на охват данных 
по странам неблагоприятно действуют задержки в со-
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общении данных или их несообщение. Таким образом, 
большинству исследователей приходится дополнять 
информацию МВФ независимыми оценками военных 
расходов таких организаций как АКВР, Стокгольмс
кого института изучения международного мира и 
Международного института стратегических исследо
ваний. Тем не менее, эти учреждения во многом пола
гаются на данные правительств, секретные разведы
вательные данные различного качества, источники, 
которые они не хотят или не могут раскрыть и на пуб
ликации друг друга. 

Совокупный рейтинг риска по 1СКС представляет 
собой общий индекс Международного руководства по 
строковым рискам (МРСР). МРСР (РК.8 Огоир 1998) со
бирает информацию по 22 компонентам риска, группи
рует данные компоненты в три крупные категории (по
литическую, финансовую и экономическую) и рассчиты
вает единый индекс оценки риска от 0 до 100. Показа
тель ниже 50 указывает на весьма высокий риск, а выше 
80 — на очень низкий. Рейтинги обновляются каждый 
месяц. 

Кредитный рейтинг по 1п$(зш(шпа11пуе51ог измеряет 
вероятность невыполнения страной своих обязательств 
и измеряется в пределах от 0 до 100. Высокий показа
тель указывает на малую вероятность несоблюдения 
внешних обязательств страной. Рейтинг по 1тШш1опа1 
1п\е$Ш основан на информации, предоставляемой ве
дущими международными банками. Ответы взвешива
ются с помощью формулы, в которой большая важность 
придается ответам банков, имеющим большую подвер
женность мировым рискам и обладающим более совре
менной системой анализа стран. 

Рейтинг риска может быть весьма субъективным и 
отражать внешнее впечатление, которое не всегда соот
ветствует действительности. Тем не менее субъективное 
восприятие является реальностью, с которой приходит
ся сталкиваться разработчикам политики при создании 
климата для притока иностранного частного капитала. 
Страны, которые не получают благоприятного рейтин
га от рейтинговых агентств, как правило не привлекают 
существенных потоков частного капитала. Представлен
ные здесь рейтинги риска не утверждены Всемирным 
банком, но используются им в силу их аналитической 
целесообразности. 

Максимальная маргинальная ставка налога пред
ставляет собой самую высокую ставку по шкале нало
гообложения, применяемую к налогооблагаемому дохо
ду физических и юридических лиц. В таблице также при
ведены пороговые показатели дохода, сверх которых к 
физическим лицам начинает применяться максимальная 
предельная ставка налога. 

Системы сбора налогов зачастую отличаются 
сложностью, содержат много исключений, освобож
дений, штрафов и прочих мер, сказывающихся на на
логообложении и влияющих на решения, принимае
мые работниками, управляющими, предпринимателя
ми, инвесторами и потребителями. Особо сильное вли
яние на внутренних и иностранных инвесторов может 
иметь прогрессивность шкалы налогообложения в от
ношении максимальной предельной ставки налога по 
доходам физических и юридических лиц. Цифры по 
предельным ставкам налога на физических лиц обыч
но относятся к доходам от занятости. В некоторых 
странах максимальная предельная ставка налога так
же является базовой или единообразной ставкой, мо
гут также применяться другие дополнительные нало
ги, франшизы и т.п. 

Таблица 18. Энергетика 
и транспорт 

Потребление электроэнергии на душу населения оп
ределяет объем производства электроэнергии электро
станциями и теплоэлектростанциями минус потери от 
распределения и использование на собственные нужды. 
Потери при передаче и распределении электроэнергии 
выражают потери между источниками поставок и узла
ми распределения и при распределении по потребителям, 
включая кражу электроэнергии. 

Данные о производстве электроэнергии и ее потреб
лении собираются из национальных агентств по электро
энергетике Международным агентством по энергетике и 
корректируются данным Агентством в соответствии с 
международными определениями. Корректировка прово
дится, например, для того, чтобы учесть организации, 
которые, кроме своей основной деятельности, вырабаты
вают электричество для собственных нужд полностью или 
частично. В некоторых странах собственное производство 
домашними хозяйствами и мелкими предпринимателями 
довольно существенно, в силу их удаленности или нена
дежности государственных источников, поэтому такие 
корректировки могут несоответствующим образом отра
жать фактическое производство. 

Несмотря на то, что собственное потребление и поте
ри при передаче электроэнергии взаимно компенсируют
ся, производство электроэнергии включает потребление 
вспомогательными станциями, потери на трансформатор
ных станциях, которые считаются неотъемлемой частью 
таких станций, и электричество, произведенное насосны
ми установками. В него входит электричество, произве
денное с использованием всех первичных источников энер
гии — угля, нефти, газа, а также атомными станциями, 
гидроэлектростанциями, геотермальными станциями, вет
ряными, волновыми и приливными станциями, а также на 
основе возобновляемого сгораемого сырья. По ним име
ются данные. Ни в данных о производстве, ни в данных о 
потреблении не учитывается надежность поставок, вклю
чая частотность перерывов в подаче энергии, аварий и пе
регрузки. 

Шоссейные дороги — это доля дорог, покрытых ас
фальтом или аналогичным материалом. Перевозка то
варов автотранспортом определяется объемом товаров, 
перевезенных автотранспортом, измеряемым в милли
онах метрических тонн, умноженных на километры пути. 
Перевозка товаров железнодорожным транспортом пред
ставляет собой тоннаж перевезенных товаров, умножен
ный на километры пути на миллион долларов ВВП, из
меряемых в ППС. Воздушные пассажироперевозки вклю
чают число пассажиров, перевезенных по внутренним и 
международным маршрутам. 

Данные по большинству отраслей транспорта несо
поставимы в международном масштабе, потому что в 
отличие от демографических показателей, счетов наци
ональных доходов и данных о международной торгов
ле, сбор данных об инфраструктуре не был стандарти
зирован в международном масштабе. Данные по авто
перевозкам собираются Международной федерацией 
дорог (МФД), данные по авиаперевозкам — Междуна
родной организацией гражданской авиации (ИКАО). 
Национальные автотранспортные ассоциации являют
ся основным источником данных МФД. В странах, где 
такие ассоциации отсутствуют или не отвечают на зап
росы, устанавливается контакт с другими организация
ми, например, управлениями дорог, министерствами 
транспорта или общественных работ или центральны-
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ми статистическими бюро. В результате, собранные дан
ные имеют неравномерное качество. 

Таблица 19. Связь, информатика, научно-
техническое развитие 

Ежедневные газеты — это число распространенных 
экземпляров газет, которые выходят в свет не реже че
тырех раз в неделю, на тысячу человек. Радиоприемни
ки — это число радиоприемников на тысячу человек. 
Данные о тираже ежедневных газет и количестве радио
приемников получены из статистических обследований 
ЮНЕСКО. Определения, классификации и методики 
некоторых стран не соответствуют стандартам ЮНЕС
КО. Например, данные о распространенности газет дол
жны относиться к количеству распределенных копий, а 
в некоторых случаях речь идет о количестве напечатан
ных копий. Кроме того, в некоторых странах взимают
ся платежи за радиолицензии в целях оплаты расходов 
государственного вещания, что лишает владельцев за
интересованности в декларировании такой собственно
сти. В силу этих и других проблем, связанных со сбором 
данных, оценки тиражей газет и числа радиоприемни
ков весьма различны в отношении надежности и их сле
дует расшифровывать с долей осторожности. 

Телевизоры — это число телевизоров на тысячу на
селения. Данные по телеприемникам поставляются в 
Международный телекоммуникационный союз (МТС) 
через ежегодные опросные листы, рассылаемые в наци
ональные вещательные органы власти и промышленные 
союзы. В некоторых странах существует требование о 
регистрации телеприемников. Поскольку домашние хо
зяйства не регистрируют некоторые или все имеющиеся 
у них телевизоры, это может приводить к занижению 
фактических цифр. 

Телефонные линии учитывают все телефонные ли
нии, соединяющие оборудование потребителя с обще
ственной телефонной сетью. Мобильные телефоны от
носятся к пользователям переносных телефонов, кото
рые являются абонентами автоматической обществен
ной телефонной сети на основе сотовой технологии, обес
печивающей доступ к общественной телефонной сети, 
на тысячу человек. Данные о телефонных линиях и мо
бильных телефонах собираются МТС с помощью еже
годных опросных листов, рассылаемых среди телеком
муникационных властей и производственных компаний. 
Данные дополняются ежегодными отчетами и статисти
ческими ежегодниками по телекоммуникационным ми
нистерствам, нормативным учреждениям, операторам и 
промышленным ассоциациям. 

Персональные компьютеры — это число персональ
ных компьютеров на тысячу человек. Оценки МТС ко
личества персональных компьютеров основаны на еже
годных опросах и других источниках. Во многих стра
нах обычные компьютеры используются очень широко 
и тысячи пользователей могут быть подсоединены к од
ному такому компьютеру. В таких случаях количество 
персональных компьютеров не отражает общее число 
пользователей. 

Узлы Интернета представляют собой число компь
ютеров, напрямую соединенных с всемирной сетью вза
имосвязанных компьютерных систем, на 10 000 человек. 
Узлы Интернета распределяются по странам в соответ
ствии с кодом страны на унифицированном идентифи
каторе информационного ресурса, даже несмотря на то, 
что код не обязательно указывает на то, что узел физи
чески находится в стране. Все узлы, у которых отсутству

ет идентификационный код страны, автоматически при
писываются к США. Таким образом, данные должны 
рассматриваться как приблизительные. Оценки числа 
узлов Интернета подготовлены Негдаогк Мгагёз, Меп1о 
Рагк, СаПГ. 

Ученые и инженеры в сфере НИОКР представляют 
собой число специалистов, подготовленных для работы в 
любой области науки, которые занимаются профессио
нальными исследованиями и разработками (включая ад
министраторов), на миллион человек. Большая часть та
ких должностей требует наличия высшего образования. 

ЮНЕСКО собирает данные по научно-техничес
ким работникам и расходам на научные исследования 
из стран-членов, в основном, из официальных ответов 
на опросные листы ЮНЕСКО и специальных обследо
ваний, а также из официальных отчетов и публикаций 
и информации, поступающей из других национальных 
и международных источников. В данных ЮНЕСКО со
держатся данные либо по количеству ученых и инжене
ров, либо по количеству экономически активного на
селения, имеющего достаточную квалификацию для 
того, чтобы работать учеными и инженерами (специа
листы, выполняющие или ищущие работу в любой об
ласти экономики на данную дату). Данные о количе
стве обычно получают из переписей населения, и они, 
как правило, менее своевременны, чем показатели эко
номически активного населения. ЮНЕСКО дополняет 
эти данные оценками числа квалифицированных уче
ных и инженеров путем подсчета числа специалистов, 
получивших образование на 6 и 7 уровне МСКО (Меж
дународной стандартной классификации образования). 
Данные по ученым и инженерам, обычно рассчитывае
мые по эквиваленту персонала, работающего полный 
рабочий день, не могут учитывать значительные коле
бания в качестве подготовки и образования. 

Экспорт высоких технологий включает товары, про
изведенные отраслями промышленности (по классифика
ции США), которые находятся в первой десятке в стране 
по объему расходов на научные исследования. Промыш
ленный экспорт — это товары по Международной стан
дартной классификации торговли (МСТК), издание 1, 
разделы 5-9 (химикаты и родственная продукция, основ
ные промышленные товары, станки и транспортное обо
рудование, а также другие нигде не классифицируемые 
промышленные статьи и товары), за исключением 68 раз
дела (цветные металлы). 

Рейтинг отраслей промышленности основан на ме
тодологии, разработанной в ОаУ13 1982. С помощью 
методики оценки "исходное сырье — объем производ
ства" Дэвис оценивал технологическую емкость отрас
лей промышленности США в отношении расходов на 
научные разработки, необходимые для производства 
определенного промышленного товара. В данной ме
тодологии учитываются прямые расходы конечных 
производителей на научные разработки, а также кос
венные расходы на научные разработки поставщиков 
промежуточных товаров, используемых в производстве 
конечного продукта. Отрасли промышленности, клас
сифицируемые на основе Стандартной промышленной 
классификации США (СПК), были выстроены в соот
ветствии с их наукоемкостью. Первые десять групп 
СПК (классифицированные на трехзначном уровне) 
были обозначены как высокотехнологичные отрасли 
промышленности. 

Для того чтобы перевести промышленную классифи
кацию Дэвиса в определение высокотехнологичной про
мышленности, в Вга§а апй Уеа1з 1992 использовано соот-
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ветствие между группированием по СПК и в соответствии 
с Международной стандартной классификацией торгов
ли (МСТК), издание 1, предложенной в НаНег 1985. При 
подготовке данных по торговле высокотехнологичными 
товарами в Вга§а апй Уеа1з учтены только группы МСТК 
(классифицированные на четырехзначном уровне), в ко
торых доля высоких технологий составляет свыше 50 про
центов. Примеры высокотехнологичного экспорта вклю
чают самолеты, офисное оборудование, фармацевтичес
кую продукцию и научные приборы. Данная методоло
гия основывается на несколько нереалистичном предпо
ложении о том, что использование взаимосвязей между 
исходными материалами и готовой продукцией в США 
и торговые механизмы по высокотехнологичной продук
ции не искажают классификации. 

Количество заявок на патенты представляет собой 
число документов, изданных государственным учрежде
нием, в котором дается описание изобретения и создает
ся правовая ситуация, в которой патентованное изобре
тение может эксплуатироваться (изготовляться, исполь
зоваться, продаваться, импортироваться) самим владель
цем патента или с его разрешения. Охрана изобретений 
ограничена во времени (обычно 20 лет со дня подачи за
явки на предоставление патента). Информация о заявках 
на получение патента показана отдельно по резидентам 
и нерезидентам страны. Данные о патентах получены от 
Всемирной организации по охране интеллектуальной соб
ственности, которые свидетельствуют о том, что на ко
нец 1995 года в мире было зарегистрировано около 3,7 
млн. патентов. 

Таблица 20. Международная торговля 

Экспорт товаров показывает стоимость товаров в 
ценах ФОБ (франко-борт) в долларах США, которые 
были предоставлены другим странам. Импорт товаров 
показывает стоимость товара в ценах СИФ (стоимость, 
страхование, перевозка) в долларах США, которые куп
лены в других странах. Данные по промышленному экс
порту и импорту относятся к товарам в следующих раз
делах Международной стандартной торговой классифи
кации (МСТК): 5 (химикаты), 6 (основные промышлен
ные товары), 7 (станки и транспортное оборудование) и 
8 (разные промышленные товары, за исключением раз
дела 68. 

Доля торговли в ВВП представляет собой сумму эк
спорта-импорта товаров и услуг в соответствии с запи
сями в национальных счетах, разделенную на ВВП в 
рыночных ценах. 

Условия бартерной торговли нетто являются со
отношением экспортного ценового индекса к соответ
ствующему импортному ценовому индексу, измеряе
мому по отношению к базовому 1987 году. 

Условия торговли, показатель относительных цен 
экспорта и импорта страны могут быть рассчитаны не
сколькими способами. Наиболее часто используемым 
является использование чистых бартерных или товар
ных условий торговли, определяемых как коэффициент 
экспортного ценового индекса к импортному ценовому 
индексу. При увеличении чистых бартерных условий 
торговли, экспортные товары страны становятся более 
дорогими или импортные дешевле. 

Данные по торговле товарами получены из тамо
женных отчетов о товарах, ввозимых в страну, или из 
отчетов о финансовых сделках, относящихся к торговле 
товарами, внесенными в платежный баланс. В силу раз
личий во времени и определениях, оценки торговых по

токов по таможенным данным могут отличаться от тех, 
что основаны на платежном балансе. Более того, обра
боткой торговых данных занимаются несколько между
народных агентств, и каждое из них делает свои оценки, 
внося коррективы по непредставленным или неправиль
ным данным, что приводит к дальнейшим различиям в 
данных. 

Наиболее подробным источником информации о 
международной торговле является база данных КОМТ-
РЕЙД статистического отдела ООН. МВФ также зани
мается сбором таможенных данных по экспорту-импор
ту товаров. 

Общая стоимость импорта проводится как сто
имость товаров, доставленных до границы страны-эк
спортера — стоимость ФОБ. Многие страны собирают 
и предоставляют торговые данные в долларах США. 
Если страны предоставляют данные в местной валюте. 
то статистический отдел проводит пересчет на основе 
среднего официального обменного курса за показанный 
период. 

Общая стоимость импорта обычно проводится как 
стоимость товаров, приобретенных импортером плюс сто
имость транспортировки и страхования до границы им
портирующей страны — стоимость СИФ. Товары, прово
зимые через страну транзитом, не учитываются. 

Общий объем экспорта и доли экспорта в промыш
ленном производстве были оценены сотрудниками Все
мирного банка на основании базы данных КОМТРЕЙД. 
По необходимости, данные по общему объему импорта 
дополнялись данными из ИкесИоп о/ ТгаЛе ЗшИхИсх 
МВФ (1МР, выпуски разных лет). Классификация групп 
товаров основана на МСТК, издание 1. Акции в сумме 
могут не составлять 100 процентов из-за неклассифици
рованной торговли. 

Данные по импорту товаров получены из тех же ис
точников, что и данные по экспорту. В принципе, объе
мы мирового экспорта и импорта должны быть иден
тичными. Аналогичным образом, экспорт из страны 
должен равняться сумме импорта остальных стран из 
данной страны. Однако различия во времени и опреде
лении приводят к расхождениям в приводимых значе
ниях на всех уровнях. 

Таблица 2 1 . Финансовая помощь и потоки 
капитала 

Приток частного капитала нетто включает частную 
задолженность и недолговые потоки. Частные долговые 
потоки включают кредитование коммерческими банка
ми, облигации и иные частные кредиты. Недолговые 
частные потоки представляют собой прямые иностран
ные инвестиции и портфельные инвестиции в акции. Пря
мые иностранные инвестиции представляют собой чис
тые притоки капиталовложений для приобретения дол
госрочного процентного участия, обеспечивающего до
ступ к управлению (10 или более процентов голосующих 
акций) предприятием, действующим в стране, отличной 
от страны-инвестора. Они представляют собой сумму ак
ционерных потоков капитала, реинвестирование дохо
дов, прочих долгосрочных потоков капитала и краткос
рочных потоков капитала в соответствии с платежным 
балансом. 

Данные по прямым иностранным инвестициям ос
нованы на платежных балансах, представляемых МВФ, 
и дополняемых информацией о чистых прямых иност
ранных инвестициях, сообщаемой ОЭСР и официальны-
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ми национальными источниками. Международно при
нятое определение прямых иностранных инвестиций со
держится в пятом издании Руководства по платежному 
балансу МВФ ВаЬпсе о/ Раутетв Мапиа! (1МР 1993). 
ОЭСР также опубликовал определение, согласованное 
с МВФ, Евростатом и ООН. В силу многочисленности 
источников и различий в определениях и методах пред
ставления данных по каждой конкретной стране может 
существовать несколько оценок прямых иностранных 
инвестиций, и к тому же данные могут быть несопоста
вимы с другими странами. 

Данные о прямых иностранных инвестициях не дают 
полной картины международных инвестиций в эконо
мику. Данные платежного баланса по прямым иностран
ным инвестициям не включают капитал, созданный в 
принимающих странах, который стал существенным 
источником финансирования инвестиционных проектов 
в некоторых развивающихся странах. Растет также осоз
нание того, что данные о прямых иностранных инвести
циях ограничены, поскольку они охватывают только 
международные инвестиционные потоки и долевое уча
стие, но не включают международные сделки, не имею
щие отношения к капиталу, такие как внутрифирменные 
потоки товаров и услуг. Более подробно вопросы дан
ных рассматриваются в 1УогШ ОеЫ ТаЫез, 1993-1994, том 
1, глава 3 (\УогИ Вапк 1993Ь). 

Внешний долг представляет собой долг нерезиден
там, выплачиваемый в иностранной валюте, товарами 
или услугами. Это — сумма государственного, гаранти
рованного государством и частного негарантированно
го долгосрочного долга, с учетом использования креди
та МВФ и краткосрочного долга. Краткосрочная задол
женность включает все долги со сроком погашения ме
нее 1 года и процентами по неуплате долгосрочного дол
га. Текущая стоимость внешнего долга представляет со
бой сумму краткосрочной внешней задолженности плюс 
дисконтированная сумма общего обслуживания долга, 
причитающаяся по государственным, гарантированным 
государством и частным негарантированным долгосроч
ным внешним задолженностям в течение срока существу
ющих займов. 

Данные по внешней задолженности стран с низки
ми и средними доходами собираются Всемирным бан
ком с помощью системы отслеживания должников. Со
трудники Всемирного банка рассчитывают задолжен
ность развивающихся стран с помощью отчетов о зай
мах, представляемых данными странами по долгосроч
ным государственным и гарантированным государством 
заимствованиям, наряду с информацией по краткосроч
ным долгам, собираемой странами или получаемой от 
кредиторов через системы Банка международных рас
четов и ОЭСР. Эти данные дополняются информацией 
по займам и кредитам от крупных многосторонних бан
ков и меморандумами по займам от официальных кре
дитных учреждений в крупных странах-кредиторах, а 
также оценками региональных экономистов Всемирно
го банка и сотрудников бюро МВФ. Кроме того, неко
торые страны предоставляют данные по частным нега
рантированным долгам. В 1996 году 34 страны сообщи
ли о своей частной негарантированной задолженности 
Всемирному банку. Были также проведены оценки по 
еще 28 странам, имевшим существенную частную задол
женность. 

Текущая стоимость внешней задолженности слу
жит показателем будущих обязательств по обслужи
ванию долга, которые можно сравнить с такими по
казателями, как ВНП. Этот показатель рассчитыва

ется путем учета обслуживания долгосрочного внеш
него долга (процент плюс амортизация) в течение сро
ка действия существующих займов. Краткосрочная за
долженность включена в его номинальную стоимость. 
Данные по долгам приведены в долларах США, кон
вертированных по официальному обменному курсу. 
Учетная ставка, применяемая к долгосрочному дол
гу, определяется валютой погашения долга и основа
на на коммерческих процентных ставках, предлагае
мых ОЭСР в качестве справочных. Займы из Между
народного банка реконструкции и развития и креди
ты из Международной ассоциации развития дискон
тируются с помощью справочной ставки по специаль
ным правам заимствования так же, как и обязатель
ства по отношению к МВФ. В случаях, когда учетная 
ставка больше процентной ставки по займам, текущая 
стоимость меньше номинальной суммы будущих обя
зательств по обслуживанию долга. 

Официальная помощь для целей развития (ОП) зак
лючается в выделении займов (за вычетом погашений 
основной суммы) и грантов, предоставляемых на льгот
ных условиях официальными учреждениями членов Ко
митета содействия развитию (КСД) и некоторыми араб
скими странами для содействия экономическому разви
тию и благосостоянию принимающих стран, классифи
цируемых КСД как развивающиеся. Займы с элементом 
гранта свыше 25 процентов включены в ОП точно так 
же, как техническое сотрудничество и помощь. Сюда так
же включаются потоки помощи (за вычетом платежей в 
погашение) от официальных доноров странам с переход
ной экономикой в Восточной Европе и бывшем Советс
ком Союзе и некоторым развивающимся странам и тер
риториям с более высоким доходом по определению 
КСД. Иногда их называют "официальной помощью" и 
предоставляют на условиях, аналогичных ОП. Данные 
по помощи как доли ВНП рассчитываются в долларах 
США, конвертируемых по официальному обменному 
курсу. 

Данные относятся к двусторонним займам и 
грантам из стран КСД, многосторонних организаций 
и некоторых арабских стран. Они не включают по
мощь, предоставляемую странами-получателями дру
гим развивающимся странам. В результате некото
рые страны, являющиеся чистыми донорами (напри
мер, Саудовская Аравия), указаны в таблице как по
лучатели помощи. 

В данных не проводится различий между разными 
видами помощи (программа, проект, продовольствен
ная помощь, помощь в чрезвычайной ситуации, помощь 
в поддержании мира или техническое сотрудничество), 
каждый из которых может оказывать совершенно раз
ный эффект на экономику. Расходы на техническое со
трудничество не всегда приносят прямую пользу стра
не-получателю в той мере, что они покрывают расходы, 
понесенные за пределами страны по оплате труда и льгот 
технических специалистов и накладных расходов фирм, 
предоставляющих технические услуги. 

В силу того, что данные о помощи в Таблице 21 ос
нованы на информации доноров, они не соответствуют 
информации получателей в платежном балансе, в кото
ром часто не указывается вся или часть технической по
мощи, особенно выплаты иностранным специалистам, 
произведенные донором напрямую. Аналогичным обра
зом, помощь в виде товарного гранта не всегда может 
быть отражена в торговых данных или в платежном ба
лансе. Несмотря на то, что оценки ОПР по статистике 
платежного баланса не включают чисто военную по-
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мощь, различия иногда видны не четко. Как правило, 
используется определение, принятое в стране происхож
дения. 

Статистические методы 

В этом разделе описаны способы вычисления тем
пов роста методом наименьших квадратов, темпов рос
та по экспоненциальному методу (конечные точки) и 
расчета коэффициентов Джини, а также описана мето
дология "Атласа Всемирного банка" для оценки коэф
фициента пересчета, используемого для определения 
ВНП и ВНП на душу населения в долларах США. 

Расчет темпов роста методом 
наименьших квадратов 

Исчисление темпов роста методом наименьших 
квадратов г производится с помощью построения трен
да в виде линейной регрессии, полученной методом наи
меньших квадратов, примененным к годовым значени
ям переменных в логарифмической шкале за соответ
ствующий период. Уравнение регрессии выглядит сле
дующим образом: 

1о§ Х1 = а + Ы 
что эквивалентно логарифмическому преобразова

нию геометрического уравнения темпов роста, 
Х1 = Хо(1+г)'. 

В этих уравнениях X— переменная, I — время, а = 1о§ 
Хо, а Ь = 1о$ (1+г) — подлежащие оценке параметры. Если 
Ь* — оценка Ь, полученная методом наименьших квадра
тов, то среднегодовые темпы роста г получают как [апШоё 
(Ь*) — 1] и затем умножают на 100 для выражения значения 
в процентах. 

Исчисленные темпы роста представляют собой сред
ние темпы роста, являющиеся репрезентативной выбор
кой из имеющихся наблюдений в течение соответствую
щего периода. Они не обязательно совпадают с реальны
ми темпами роста за любые два периода. Если предполо
жить, что геометрический рост — подходящая "модель" 
данных, то определение темпов роста по методу наимень
ших квадратов достаточно состоятельно и эффективно. 

Определение темпов роста методом экспоненциального 
сглаживания 

Определение темпов роста некоторых демографи
ческих параметров, прежде всего рабочей силы и насе
ления, между двумя временными точками производится 
на основе уравнения: 

г = Ыр/р^/п, 
где рп и р{ являются последней и первой наблюдае

мыми величинами за период, п — количество лет в пе
риоде, 1п — натуральный логарифм. 

Рассматриваемые темпы роста основаны на модели 
непрерывного экспоненциального роста. Чтобы полу
чить темпы роста для дискретных периодов, сопостави
мые с темпами роста, полученными методами наимень
ших квадратов, необходимо взять антилогарифм от под
считанных темпов роста и вычесть 1. 

Коэффициент Джини 
Коэффициент Джини используется для измерения сте

пени отличия реального распределения доходов (или, в 
некоторых случаях, расходов) между отдельными лицами 

или домашними хозяйствами в пределах одной страны от 
абсолютно равномерного распределения. Кривая Лорен
ца вычерчивает суммарную процентную долю общего рас
пределяемого дохода по отношению к суммарному про
центу получателей, начиная с беднейших лиц или домаш
них хозяйств. Коэффициент Джини измеряет площадь меж
ду кривой Лоренца и гипотетической линией абсолютно
го равенства, выраженную как доля в процентах от макси
мальной площади под кривой. Таким образом, коэффици
ент Джини, равный нулю, означает абсолютное равенство, 
а коэффициент, равный ста процентам, — абсолютное не
равенство. 

Для оценки коэффициента Джини Всемирный банк 
использует программу для численного анализа 
РОУСАЬ; см. СЬеп, ЭаП, апс! КауаШоп 1992. 

Методология "Атласа Всемирного банка" 
Коэффициент пересчета по "Атласу" за любой год 

представляет собой среднее значение обменных курсов 
страны (или альтернативных коэффициентов пересчета) 
за данный год и обменных курсов за два предыдущих 
года. Предварительно эти обменные курсы скорректи
рованы на разницу в уровнях инфляции между рассмат
риваемой страной и странами пятерки (Великобритани
ей, Германией, США, Францией, Японией). Уровень 
инфляции в странах пятерки представляется путем из
менения дефляторов СДР. Такое сравнение показателей 
за три года сглаживает ежегодные колебания цен и об
менных курсов для каждой страны. Коэффициент пере
счета по "Атласу" используется при расчете ВНП стра
ны. Для определения ВНП на душу населения получен
ный ВНП в долларах делится на численность населения 
в середине последнего из трех лет года. 

Коэффициент пересчета за год I рассчитывается по 
следующим формулам: 

|_ \Р/-2 Р^г) \Р'-\ Р(-\) 
ВНП на душу населения в долларах США за год 1 

определяется по формуле: 

У,5 = (У/К,)/е,-
где: 
У, - текущий ВНП (в национальной валюте) в год I 
р, - дефлятор ВНП за год I 
е( - среднегодовой обменный курс (национальной 
валюты к доллару США) в год I 
N. - численность населения в середине года I 
Р*1 - дефлятор СДР в долларах США в год I. 

Альтернативные коэффициенты пересчета 
Всемирный банк систематически оценивает актуаль

ность использования официальных обменных курсов в 
качестве коэффициентов пересчета. Альтернативный ко
эффициент пересчета применяется, когда официальный 
обменный курс чрезвычайно сильно отличается от кур
са, фактически применяемого при проведении внутрен
них сделок с иностранными валютами и продуктами тор
говли. Это применимо лишь к небольшому числу стран 
(см. таблицу первичных данных, \УогЫ Вапк 1998Ь). Аль
тернативные коэффициенты пересчета используются в 
методике "Атлас" и в других методиках, указанных в От
дельных показателях мирового развития в качестве ко
эффициентов пересчета, принятых на один год. 
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Таблица 1. Классификация стран по уровням доходов и регионам, 1998 год 

Группа 
доходов 

Низкий 
доход 

Средний 
доход 

Промежу
точный итог 

Высокий 
доход 

Итого 

Подгруппа 

Ниже 
среднего 

Выше 
среднего 

157 

Страны 
ОЭСР 

Другие 
страны 

211 

Африка к югу 

Восточная 
и Южная 
Африка 

Ангола 
Бурунди 
Замбия 
Зимбабве 
Кения 
Коморские о-ва 
Конго, Дем. 
Республика 
Лесото 
Мадагаскар 
Малави 
Мозамбик 
Руанда 
Сомали 
Судан 
Танзания 
Уганда 
Эритрея 
Эфиопия 

Джибути 
Намибия 
Свазиленд 

Ботсвана 
Маврикий 
Майотта 
Сейшельские 

о-ва 
Южная Африка 

26 

Реюньон 

27 

от Сахары 

Западная 
Африка 

Бенин 
Буркина-Фасо 
Гамбия 
Гана 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Камерун 
Конго,Респ. 
Кот-д' Ивуар 
Либерия 
Мавритания 
Мали 
Нигер 
Нигерия 
Сан-Томе и 

Принсипи 
Сенегал 
Сьерра-Леоне 
Того 
Центрально-
африканская 
Респ. 
Чад 
Кабо-Верде 
Экваториальная 

Гвинея 

Габон 

23 

23 

Азия 

Восточная 
Азия и 

Тихоокеански 
и регион 

Вьетнам 
Камбоджа 
Лаосская НДР 
Монголия 
Мьянма 

Вануату 
Индонезия 
Кирибати 
Китай 
КНДР 
Маршалловы 

о-ва 
Микронезия 
Папуа-Новая 
Гвинея 
Самоа 
Соломоновы 

о-ва 
Таиланд 
Тонга 
Фиджи 
Флиппины 

Малайзия 
Палау 
Самоа (США) 

22 
Австралия 
Корея, 

Республика 
Новая 

Зеландия 
Япония 

Бруней-
Даруссалам 

Гонконг, 
Китай 
Гуам 
Макао 
Новая 
Каледония 
Сев. 

Марианские 
о-ва 

Сингапур 
Тайвань, 
Китай 
Фр. Полинезия 
35 

Южная 
Азия 

Афганистан 
Бангладеш 
Бутан 
Индия 
Непал 
Пакистан 

Мальдивы 
Шри-Ланка 

8 

8 

Европа и Средняя Азия 

Восточная 
Европа и 

Средняя Азия 

Азербайджан 
Албания 
Армения 
Босния и 
Герцеговина 
Кыргызстан 
Молдова 
Таджикистан 
Туркменистан 

Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Казахстан 
Латвия 
Литва 
Македония 
(БЮР)Ь 

Россия 
Румыния 
Узбекистан 
Украина 
Югославия, 
Федер. Респ.с 

Венгрия 
Польша 
Словакия 
Хорватия 
Чехия 
Эстония 

26 

Словения 

27 

Другие 
страны 
Европы 

Мэн, о-в 
Турция 

3 
Австрия 
Бельгия 
Великобрит. 
Германия 
Греция 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Люксембург 
Нидерланды 
Норвегия 
Португалия 
Финляндия 
Франция 
Швейцария 
Швеция 

28 

Ближний Восток и 
Северная 

Ближний 
Восток 

Йемен, 
Респ. 

Зап. Берег и 
сектор Газа 
Иордания 
Ирак 
Иран 
Сирия 

Бахрейн 
Ливан 
Оман 
Саудовская 
Аравия 

10 

Израиль 
Катар 
Кувейт 
ОАЭ 

14 

пц/рики 

Северная 
Африка 

Алжир 
Египет 
Марокко 
Тунис 

Ливия 
Мальта 

5 

5 

Америка 

Гаити 
Гондурас 
Никарагуа 

Белиз 
Боливия 
Гайана 
Гватемала 
Гренада 
Доминика 
Доминиканская 

Респ. 
Колумбия 
Коста-Рика 
Куба 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Сальвадор 
Сент-Винсент 

и Гренадины 
Суринам 
Эквадор 
Ямайка 

Антигуа 
и Барбуда 

Аргентина 
Барбадос 
Бразилия 
Венесуэла 
Гваделупа 
Мексика 
Пуэрто-Рико 
Сент-Киттс 

и Невис 
Сент-Люсия 
Тринидад 

и Тобаго 
Уругвай 
Чили 

34 
Канада 
США 

Аруба 
Багамские о-ва 
Бермудские о-ва 
Виргинские о-ва 
(США) 
Кайман, о-ва 
Мартиника 
Нидерл. 
Антиллы 
Фр. Гайана 

44 

а. Бывший Заир. ± Бывшая Югославская Республика Македония, с. Федеративная Республика Югославия (Сербия/Черногория), а!. 1 июля 1997 года Гонконг вошел 
в состав суверенной территории Китая. 
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Таблица 1 . Классификация стран по уровням доходов и регионам, 1998 год 

В качестве основного критерия классификации 
стран для операционных и аналитических целей ис
пользуется валовый национальный продукт (ВНП) на 
душу населения. Страны подразделяются на страны с 
низким уровнем доходов, средим уровнем (две под
группы: с доходом ниже и выше среднего) и высоким 
уровнем доходов. Страны также классифицируются по 
таким признакам, как географическое положение, объ
ем экспорта и размер внешнего долга. 

Страны с низким и средним уровнями доходов иногда 
называются развивающимися. Этот термин применяется 
исключительно из соображения удобства, и из него следу
ет, что все страны, входящие в данную группу, развивают
ся одинаково или что одни страны достигли более высо

кой или высшей ступени в своем развитии, по сравнению с 
другими странами. Классификация стран по уровню дохо
дов не всегда отражает уровень их развития. 

В таблице дана классификация всех стран-членов 
Всемирного банка и других стран мира с населением более 
30 000 человек. Группы доходов: страны распределяются 
по группам на основании значений ВНП на душу населе
ния в 1997 году, расчитанных по методологии «Атласа» 
Всемирного банка. Представлены следующие группы: 
страны с низким уровнем доходов — 785 долларов и ме
нее; страны доходом ниже среднего — 785-3125 долларов; 
страны с доходом выше среднего — 3126-9655 долларов; 
страны с высоким уровнем доходов — 9655 долларов и 
более. 
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Определения и примечания к данным 

Разбивка стран на группы по регионам и по 
доходам, используемая в данном Отчете, 
показана в таблице классификации стран в конце 
Выборочных показателей мирового развития. 
Классификация по доходам основана на ВНП на 
душу населения; предельные значения 
классификации групп доходов в данном издании 
помещены в предварительных замечаниях к 
Выборочным показателям мирового развития. 
Средние значения по группам в данных и 
таблицах являются невзвешенными средними по 
странам, входящим в группу, если не указано 
иное. В ходе подготовки Отчета изменилась 
классификация по доходам ряда стран, в первую 
очередь Китая. По этой причине статистические 
данные по странам с низким доходом могут 
включать Китай, тогда как в категорию стран со 
средним доходом Китай может не входить. 

Использование термина «страна» в 
отношении той или иной экономической системы 
не является выражением мнения Всемирного 
банка относительно правового или иного статуса 

такой территории. В категорию «развивающихся 
стран» входят страны как с низким, так и со средним 
уровнем доходов, в связи с чем она может включать 
страны с переходной экономикой. Понятие 
«развитые страны» используется для удобства 
обозначения стран с высоким уровнем доходов. 

Сумму указаны в текущих долларах США, 
если не указано иное. 

В Отчете были использованы следующие 
основные сокращения: 

СПИД Синдром приобретенного 
иммунодефицита 
ПИИ Прямые иностранные инвестиции 
ВВП Валовой внутренний продукт 
ВНП Валовой национальные продукт 
НПО Неправительственная организация 
ОЭСР Организация экономического 
сотрудничества и развития 
ППС Паритет покупательной способности 
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки 
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