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ПРЕДИСЛОВИЕ
В своей резолюции 34/57 от 29 ноября 1979 года Генеральная 

Ассамблея просила Генерального секретаря представить Ассамблее на ее 
тридцать пятой сессии свои мнения относительно возможной схемы и ме
тодов подготовки всестороннего социально-экономического прогноза раз
вития мировой экономики вплоть до 2000 года с уделением особого внима
ния периоду до 1990 года и, в частности, проблемам развивающихся 
стран.

Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее на ее 
тридцать пятой сессии подробный доклад о схеме и методах, которые 
должны использоваться при подготовке социально-экономического прогно
за 1/. Своим решением 35/420 от 5 декабря 1980 года Ассамблея пред
ложила Генеральному секретарю продолжить на основании соответствующих 
положений резолюции 34/57 работу по изучению долгосрочных тенденций 
экономического развития. На тридцать шестой сессии Генеральный 
секретарь представил доклад о прогрессе в осуществлении этой резо
люции Генеральной Ассамблеи 2/, Предварительный проект прогноза 3/, 
содержащий часть схемы, был также представлен Экономическому и Со
циальному Совету на его возобновленной второй очередной сессии 
I98I года.

Настоящий доклад является достаточно всеобъемлющим по своему 
охвату, но тем не менее является предварительным в том плане, что 
необходимо провести дальнейшее исследование во многих областях. К 
докладу прилагается Статистическое приложение, в котором содержится 
дополнительная информация (данные за прошлые годы, а также прогнозы), 
на которой главным образом и основано содержащееся в докладе исследо
вание 4/, Подготовлены также резюме и выводы доклада (см. раздел I).

1/ "Подготовка воёстороннего социально-экономического прогноза 
развития мировой экономики: доклад Генерального секретаря" Т а /35/345)»

2/ "Прогресс в области подготовки всестороннего социально- 
экономического прогноза развития мировой экономики: записка Гене-
рального секретаря" ’(А/36/576) »

3/ "Предварительный проект всестороннего социально-экономиче
ского прогноза развития мировой экономики вплоть до 2000 года - 
записка Генерального секретаря"(E/I98I/II3)=

4/ Конечной датой сбора данных, использованных при компиляции 
относящихся к прошлому рядов данных, которые приводятся в этом соци
ально-экономическом прогнозе, было I января 1982 года. Конечной да
той сбора данных, используемых в прогнозах, было I февраля 1982 года. 
Конечной датой сбора данных, используемых в краткосрочных прогнозах, 
было 5 марта 1982 года.

/■
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Доклад представлен Экономическому и Социальному Совету на его 
второй очередной сессии 1982 года .для рассмотрения и передачи его 
Генеральной Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии в соответствии 
с положениями резолюции 34/57 Ассамблеи и решениями Экономического 
и Социального Совета 1980/190 от 7 ноября 1980 года и 1981/200 от 
2 ноября I98I года.

Данный доклад был подготовлен в Департаменте по международным 
экономическим и социальным вопросам, Большую помощь в этом вопросе 
оказали: Экономическая комиссия для Африки; Экономическая и социаль
ная комиссия для Азии и Тихого океана; Экономическая комиссия для 
Европы; Экономическая комиссия для Латинской Америки; Продовольст
венная и сельскохозяйственная организация Об ...единенных Наций; Центр 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат); 
Организация Об ....единенных Наций по вопросам образования, науки и куль
туры; Конференция Организации Об единенных Наций по торговле и раз
витию; Организация Объединенных Наций по промышленноьлу развитию; 
Всемирная организация здравоохранения; и Всемирный банк.

/.
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1= Р Е З Ю Ш  И ВЫВОДЫ
1= Генеральная Ассамблея приняла 5 декабря 1980 года новую Между
народную стратегию развития на третье Десятилетие развития Организа
ции Объединенных Наций (резолюция 55/56, приложение) в качестве ос
новной программы действия в области развития на 80-е годы. В не
которых важных областях стратегия представляет собой продолжение 
усилий международного сообщества по преобразованию и перестройке меж
дународной экономической системы, с тем чтобы ускорить экономический 
рост в развивающихся странах и содействовать сокращению увеличивающих
ся различий внутри государств и между ними.
2. В настоящем докладе предпринимается попытка сделать прогноз от
носительно проблем и возможностей Международной стратегии развития на 
третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций. Доклад 
разбит на пять разделов. В разделе II рассматривается прошлое и на
стоящее экономическое положение и анализируются долгосрочные перспек
тивы развития по двум основным сценариям: медленные темпы роста и
Международная стратегия развития. Для того чтобы этот анализ был 
более целенаправленным и отражал огромное различие как между регио
нами, так и внутри них, был добавлен раздел III с целью включения 
региональных перспектив развития. В разделе IV рассматриваются неко
торые социальные масштабы развития и такие основополагающие вопросы, 
как: каково в соответствии с этими тремя сценариями влияние различия
в темпах роста доходов на душу населения,на отдельных лиц, на семьи 
и их общины? М такие дополнительные усилия международному сообществу 
нужно будет предпринять в рамках Отретегии с целью улучщения жизни 
людей, проживают,их в сельских и городских районах развивающихся 
стран? И наконец, в разделе У особое внимание уделяется некоторым 
важным областям, в которых международное сообщество должно предпри
нять политические .действия = Некоторые основные данные и выводы 
доклада вкратце приводятся ниже.

6уще_ствующее эконрмическое_ положение и краткосрочные
перс пек тивы*Х1_9вО-1982 г о ду

5- Мировая экономика испытывает более значительную нестабильность 
и более серьезное нарущение стабильного роста, чем в какое-либо время 
после второй мировой войны. Испытываемые ею трудности не являются 
переходными по своему характеру, а есть следствие существования дис
пропорций аккумулировавшихся на протяжении ряда лет. Ни вызвавшие 
их причины, ни средства борьбы с ними не могут быть найдены лишь пу
тем проведения экономического анализа; они тесно связаны также с из
меняющимися социально-политическими условиями, воздействующими на 
распределение власти и на способность действовать как на национальном, 
так и на международном уровнях.
4о Для промышленно развитых стран с рыночной экономикой в целом 
характерны низкие темпы роста и постоянная инфляция и безработица, 
существующая в течение длительного времени валютная нестабильность, 
усиление протекционистского давления, структурные диспропорции и

/.во
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неопределенность долгосрочных перспектив роста. Эти трудности рас
пространились на другие группы стран через все более взаимозависимую 
международную систему. Проблемы развитых стран с рыночной экономи
кой - далеко не только цикличные по своей природе - отражают также 
необходимость осуществления структурных преобразований в свете таких 
факторов, как крах Бреттон-Вудской системы, возросшие реальные цены 
на энергоносители, происходящие в мировом масштабе изменения произ
водственных структур и систем,обеспечивающих сравнительные преимуще
ства в торговле,и большая степень обеспокоенности состоянием окружаю
щей среды, а также проявившиеся с запозданием последствия неправиль
ной финансовой, денежно-кредитной макрополитики и макрополитики 
доходов. Эти страны возглавляли процесс либерализации международ
ного экономического обмена в десятилетия после второй мировой войны. 
Однако высокий уровень безработицы и низкий спрос на их основные 
виды промышленной продукции создают опасность возрождения протекцио
низма, Постоянный экономический спад привел к существенному ограни
чению способности этих стран противостоять международной конкуренции, 
а также их готовности принять участие в предоставлении капиталов на 
льготных и нельготных условиях развивающимся странам,
5= Социалистические страны Восточной Европы после значительного 
периода относительно быстрого подъема при довольно широком распре
делении благ также недавно вступили в стадию спада экономического 
роста. Нестабильность мировой экономики с середины 70-х годов в зна
чительной степени осложнила их проблемы. Восточноевропейские страны 
столкнулись с проблемами внешнеторгового дефицита, высокими ценами 
на энергоносители и необеспеченностью сырьем, а также с ухудшением 
условий торговли. Они не смогли расширять свой экспорт достаточно 
быстро, чтобы его объем сравнялся с объемом импорта, а это привело 
к тому, что Б некоторых из них образовались большие внешние долги. 
Более широкий международной обмен товарами и услугами также активно 
открывал страны с плановым хозяйством воздействию давления инфляции 
из-за границы,
б. Темпы роста хозяйственной деятельности развивающихся стран в 
значительной степени изменились за последние годы, так что общая 
картина не полностью отражает существенные диспропорции в хозяйст
венной деятельности различных стран и регионов в рамках этой группы.
Во многих странах с низким уровнем доходов и в наименее развитых 
странах, в которых проживает большинство бедного населения мира, 
наблюдался лишь частично тот рост, который имел место в развивающихся 
странах со средним и высоким уровнями доходов. Безусловно, во многих 
этих странах происходил очень медленный или даже отрицательный рост 
в расчете на душу населения при серьезных препятствиях,на которые 
наталкивались их усилия в области развития, возникшие в результате 
естественных условий - высоких цен на энергосырье, низких цен на ос
новные товары экспорта, роста стоимости импорта их промышленных то
варов и извращений в их внутренней политике, ставивших в невыгодное по
ложение их собственные сельскохозяйственные отрасли.
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7. в условиях нынешнего положения в мире сдерживающее воздействие 
со стороны платежного баланса, с которым сталкиваются имеющие дефи
цит развивающиеся страны, резко усилилось и, в свою очередь, приве
ло к принятию мер ограничительного характера, что усугубляет суще
ствующую во всем мире тенденцию к дефляции. Кроме того, ухудшение 
условий торговли, более низкий уровень экспорта, более высокие про
центные ставки по новым долгам и сокращение доступа некоторых стран 
к внешним займам - все это способствовало возникновению трудностей. 
По сравнению с положением, существовавшим в 1975 году, когда импорт 
поддерживался с помощью массовых коммерческих займов и ускорения об
ращения потоков финансовых средств, предоставляемых на льготных усло
виях, нынешние корректировочные меры принимают форму сокращения им
порта и снижения темпов внутреннего роста.
8. Многие развивающиеся страны, имеюш,ие средний и высокий уровни, 
относительно хорошо приспособились к недавно произошедшим структур
ным изменениям и к стагнации на мировых рынках, и прогресс новых раз
вивающихся в промышленном отношении стран заслуживает особого внима
ния. Однако существуют указания на то, что некоторые из этих стран
в настоящий момент сталкиваются с проблемами, связанными с дефицитом 
внешнего платежного баланса и его покрытием. Возникшие большие дол
ги с высокой процентной ставкой и с небольшими сроками погашения. 
Если расширенный протекционизм развитых стран и далее будет ограничи
вать их доступ к иностранным экспортным рынкам или если частные фи
нансовые рынки не смогут предоставить необходимые средства, то эти 
страны безусловно ждет весьма печальная перспектива.
с. Короче говоря, на всех группах крупных стран продолжение по
следних экономических тенденции скажется весьма неудовлетворительным 
образом. Для стран же с низким доходом и наименее развитых стран 
последствия будут невыносимыми.
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® • Вероятные перспективы развития в более 
долгоср очном"~плане

10. Когда и как быстро мировая экономика выйдет из состояния нового 
спада предсказать с какой-либо уверенностью все еще не представляется 
возможным. Краткосрочные и среднесрочные перспективы представляют 
собой картину неуверенности и нестабильности в отношении долгосроч
ных перспектив роста мировой экономики. Однако существуют некоторые 
обнадеживающие признаки того, что в ведущих развитых странах с ры
ночной экономикой возможно, наконец, происходит снижение темпов 
инфляции. Если это будет сопровождаться экономической политикой, 
направленной на стимулирование хозяйственной деятельности, то дол
госрочные перспективы роста мировой экономики, возможно, улучшатся.
11. С целью анализа последствий альтернативных перспектив развития 
мировой экономики к концу века были разработаны три сценария на бо
лее длительный период времени. Такими вероятными перспективами яв
ляются; а) сохранение установившихся в последнее время низких тем
пов роста мировой эконокими; ъ) возврат к установшимся в прошлом
и существовавшим в последние два десятилетия тенденциям среднего 
роста; и с) достижение нормативных целей и задач Международной 
стратегии развития на третье Десятилетие развития Организации 
Объединенных Наций. Однако представление результатов в значитель
ной степени ограничено двумя сценариями, а именно сценариями"низких 
темпов роста" и "МОР",

1• Сценарий медленного мирового развития
12. По сценарию медленного развития был подготовлен ряд прогнозов 
потенциального роста мировой эконокими, соответствующих возможным 
результатам продолжения недавних тенденций мировой экономики. Эти 
прогнозы основаны на полученных опытным путем параметрах, вычисленных 
на основе информации, характеризующей процесс роста мировой хозяйст
венной деятельности в конце ^О-х годов.
13. На национальном уровне этот сценарий предусматривает экономи
ческое положение в развитых странах с рыночной экономикой, которое 
характеризуется продолжением ограничительной бюджетной и денежно-кре
дитной политики,инфляции и высокого уровня безработицы. На международ
ном уровне в сценарии предусматриваются более низкие темпы роста 
мировой торговли, увеличивающиеся дефициты платежных балансов и ме
нее активная координация макроэкономической политики между крупными 
торговыми странами. Также предполагается, что любое оживление, ко
торое произойдет после 1983 года, видимо, будет медленным в плане 
выхода на приемлемые темпы роста производства и повышения занятости, 
т.к. долгосрочная политика имеет целью лишь ликвидировать экономи
ческие неурядицы, вызванные сильной инфляцией и спадом, имевшим место 
в последние годы. Кроме того, предполагается, что долгосрочная 
политика оживления экономики будет по своей сути избирательной, и 
поэтому она не может обеспечить темпы роста мировой экономики, со
измеримые с тем, которые имели место в 60-х и начале 76-х годов.
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14. Как это предусматривается сценарием медленного развития, все
сторонний долгосрочный экономический прогноз по всем группам стран - 
развитых и развивающихся - будет в значительной степени менее благо
приятным, чем прогноз предыдущего десятилетия. Для развитых стран 
с рыночной экономикой комбинация медленных темпов роста производства, 
низких уровней капиталовложений и низких темпов роста рабочей силы 
приведет к падению прогнозируемого темпа роста общего объема произ
водства до 2,6 процента в год в 80-е и 90-е годы. Это сравнивается с 
темпами, составлявшими более 3 процентов в 70-х годах, и темпами, 
составляющими почти 5 процентов в бО-х годах. Поскольку на развитые 
страны с рыночной экономикой приходится около 70 процентов мирового 
экспорта и импорта, то следует ожидать, что падение их темпов роста 
приведет к замедлению роста мировой торговли с ухудшением в резуль
тате перспектив в отношении экспорта многих развивающихся стран.

Безусловно, в соответствии со сценарием медленного развития, 
ни одна развивающаяся страна-экспортер в ходе текущего десятилетия 
не будет обладать сильными рынками для своего экспорта. Предпола
гается, что и-за медленного экономического оживления в развитых 
странах будет сохраняться низкий спрос на нефть и другие полезные 
ископаемые, экспортируемые развивающимися странами-производителями 
сырья. Ограничения, наложенные промышленно развитыми странами на 
импорт сельскохозяйственной продукции, которая непосредственно кон- 
к^^ирует с их собственной сельскохозяйственной продукцией, является 
еще одним основанием ожидать более низких темпов роста экспорта, 
особенно Б тех развивающихся странах, которые экспортируют в основном 
конкзфирующую сельскохозяйственную продукцию. И наконец, поскольку, 
развитые страны с рыночной экономикой импортируют более половины 
продукции обрабатывающей промыщденности, экспортируемой новыми раз
вивающимися в промышленном отношении странами, то следует ожидать, 
что более медленный рост в экономически более развитых странах и 
беспокойство этих стран, вызванное воздействием на национальные от
расли промышленности конкурирующего импорта готовой продукции, также 
отрицательно скажутся на экспорте этих развивающихся стран.
16. В результате того, что с середины 70-х годов развивающиеся 
страны-импортеры нефти уже оказались в сложном положении, многие из 
этих стран не обладают необходимой экономической мобильностью и не 
располагают финансовыми средствами, чтобы контролировать ухудшающееся 
положение в области экспорта. Поэтому в соответствии со сценарием 
медленного роста предполагается, что темпы роста капитальных вложений 
и капиталоотдача в развивающихся странах-импортерах нефти снизятся.
17, Коротко говоря, перспектива развивающегося мира представляется 
безрадостной. Общий рост в развивающихся странах в целом, как пред
полагается, составит 4,8 процента в год в 80-х и 90-х годах, что ниже 
среднего годового показателя в 5?5 процента в бО-х и 70-х годах.
Еще большее беспокойство вызывают перспективы стран с низким доходом
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и наименее развитых стран. Их темпы роста, как предполагается,сос
тавят 3?5 процента или менее при годовом росте валового националь
ного продукта на душу населения в один процент. Кроме того, в ре
зультате стагнации в промышленно развитом мире перспектива вялой 
мировой торговли и протекционистские тенденции не только ограничат 
содействие экспорту и притоку частного капитала из международной 
экономики, но также еще более сократится по сравнению с недавним 
низким уровнем поступление капитала на льготных условиях из развитых 
стран с рыночной экономикой и из стран с централизованным плановым 
хозяйством в страны с низким доходом.
18. Таким образом, в соответствии со сценарием медленного мирового 
развития общий подъем мировой экономики, который начался после второй 
мировой войны, может прекратиться. По всей вероятности, этот эко
номический спад будет сопровождаться ухудшением политической обста
новки и социального положения внутри стран и между различными группа
ми стран.

2• Сценарий Международной стратегии развития
19. В отличие от сценария медленного развития в мире сценарий 
Международной стратегии развития определенно предусматривает значи
тельно более высокие темпы роста для каждой развивающейся страны, 
чем те, которые имеют место в последнее время или подразумеваются
в тенденциях более долгосрочного развития. Центральный вопрос, 
рассматриваемый в докладе, заключается не в том, могут ли быть до
стигнуты предусматриваемые в Стратегии темпы роста, а как можно 
медленные темпы роста, которые имеют место в последние годы, сделать 
устойчивыми высокими темпами экономического роста не только в раз- 
вавающихся странах, но также и в развитом мире.
20. Для развитых стран достижение темпов роста, предусматриваемых 
в Стратегии, лишь предполагает возврат к старым темпам роста. Это 
предполагает возврат к средним уровням продуктивности капиталовложе
ний, которые были достигнуты этими странами в бО-х и в начале 70-х 
годов. Это можно осуществить посредством широкой программы, направ
ленной не только на стимулирование значительных капиталообразований, 
но и на обеспечение того, чтобы структура этого капитала и его раз
мещение приносили сравнительную пользу этим странам, а также посред
ством увеличения капиталовложений в научно-исследовательской деятель
ности.
21. В отношении развивающихся стран расчеты показывают, что прои
зойдет значительное повышение темпов роста как в странах-импортерах 
нефти, так и в странах с высоким и средним уровнями доходов (импор
терах нефти), если в каждой из этих групп страны, имеющие более 
низкие темпы роста лишь достигнут тех темпов роста, которые уже 
достигнуты странами с более быстро развивающейся экономикой,
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входящие Б их соответствующие группы. В отношении двух групп стран, 
импортеров нефти, т.е. стран с высоким и средним зфовнем доходом, 
это предполагает повышение начальных темпов роста в 5~5»5 процента 
в год в начале 70~х годов до среднегодовых темпов роста приблизи
тельно в 7;2-7,4 процента в конце 80-х годов. В отношении стран-
экспортеров нефти предполагается еще более значительное ускорение 
роста - повышение темпов роста с 4,3 процента, наблюдавшихся в 
конце 70-х годов, до почти 7^5 процента к концу 80-х годов. В от
ношении этих групп стран такой ускоренный рост вполне соответствует 
темпам роста этой группы стран в прошлом и лишь требует сокращения 
со временем среди стран этих групп диспропорции в темпах их роста. 
Однако что касается стран с низкими доходами и наименее развитых
стран, то ускорение роста в рамках Стратегии (ведущее к удвоению
к 2000 году их дохода на душу населения) будет подразумевать значи
тельное расширение экономической активности по сравнению с прошлым, 
особенно в наименее развитых странах, и поэтому в значительной степе
ни будет зависеть от международной подднржки в деле обеспечения 
успешного осуществления политики.
22. Хотя эти темпы являются высокими, они имели место в прошлом и 
имеют место в настоящем. Поэтому цели Стратегии достигнуты, хотя 
их достижение будет зависеть от успешного осуществления Стратегии 
во всех ее важных аспектах. В этой связи особое значение приобретет 
необходимость а) повысить уровень накоплений и капиталоотдачу до 
уровней, которые уже достигнуты лучшей четвертью грзшп развивающихся 
стран со средним и высоким доходами (предполагается, что коэффициент 
накопления составит приблизительно 26 процентов ВВП); и Б) мобили
зовать ресурсы для сохранения необходимых импортных поставок, требую
щихся для поддержания их расширяющегося производственного потенциала,
23» Прогнозы в отношении роста, подготовленные в соответствии с 
предположениями Стратегии, показывают, в какой степени развитие в 
80-х и 90-х годах вероятно будет сдерживаться в результате недоста
точного уровня внутренних накоплений (т.е. нехватки накоплений) или 
недостаточного поступления иностранной валюты (т.е, нехватки иност
ранной валюты). Расчеты показывают, что к 1990 и 2000 годам дефицит 
внешнего платежного баланса все больше будет преобладать в качестве 
основного фактора, сдерживающего экономический рост развивающихся 
стран. Существующий дефицит внешнего платежного баланса составит в 
1990 году 6,3 процента ВВП для всех развивающихся стран-импортеров 
нефти и Б 2000 году - 5^3 процента (эти показатели еще выше для стран 
с низким доходом и наименее развитых стран, т.е. составит 13,2 про
цента в 1990 году и 17,2 процента в 2000 году).
24. Этот предполагаемый дефицит внешнего платежного баланса, безу
словно, является большим, хотя, по меньшей мере в одном отношении, 
эти прогнозы, возможно, являются чрезмерно пессимистичными, посколь
ку при проведении расчетов не делалось допуска на улучшение условий 
торговли экспортными сырьевыми товарами по мере приближения темпов
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роста мировой экономики к темпам роста, предусмотренным в Страте
гии, несмотря на такие увеличения дефицита в период предыдущих 
экономических подъемов. Однако даже при учете этого фактора для 
развивающихся стран по-прежнему будет существовать настоятельная 
необходимость значительно снизить воздействие сдерживающих рост 
факторов путем проведения политики увеличения капиталоотдачи, стиму
лирования притоков капитала, замены экспортной продукции отечест
венной и расширения экспорта.
2 5. Опыт ряда развивающихся стран указывает на то, что в контексте 
расширяющейся мировой экономики в рамках Международной стратегии 
развития весьма важным компонентом Стратегии многих развивающихся 
стран должно быть их продвижение к более широкому и более активному 
участию на мировых рынках, хотя в некоторых секторах при таком пере
ходе следует соблюдать осторожность. Это будет означать, в част
ности, перестройку производства, которое в настоящее время ориенти
руется - особенно в наименее развитых странах - на производство 
сырья на экспорт и часто на нерентабельные монокультуры в направле
нии развития перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, обе
спечивающей более высокую добавленную стоимость. Однако за счет 
одной лишь внутренней политики развивающихся стран вряд ли возможно 
обеспечить выполнение целей Стратегии, если эта политика не найдет 
поддержки в соответствующей политике развитых стран и у международ
ного сообщества. Применительно к развитым странам это будет означать 
ликвидацию ими своих торговых барьеров, содействие внесению коррек
тивов в постоянно изменяющуюся систему сопоставимых выгод в мире 
и увеличение потоков помощи на льготных условиях в страны с низким 
доходом и наименее развитые страны, а применительно к развитым стра
нам с рыночной экономикой это будет также предусматривать более 
широкое предоставление частного капитала развивающимся странам со 
средним и высоким доходами. В силу особых проблем стран с низким 
доходом и наименее развитых стран и возникновения большого дефицита 
ресурсов, предполагаемого Стратегией, за счет повышения ОПР разви
тыми странами для достижения давно установленного, но еще не достигу- 
того показателя в 0,7 процента валового национального продукта, допол
няемого существующей долей помощи со стороны Организации стран-экспор- 
теров нефти (ОПЕК) и частным капиталом, далеко не скоро удастся 
ликвидировать этот установленным в прогнозе дефицит.
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С . Некоторые социальные аспекты развития
1. Распределение доходов

26. Даже если цели и задачи Стратегии будут достигнуты в 80-х годах
и если такой темп развития будет сохраняться в течение 90-х годов, все 
равно к рубежу века ряд крупных проблем развития все еще останется нере- 
шенным^ среди которых не последнее значение будет иметь положение сотен 
миллионов людей, живущих в неудовлетворительных экономических и соци
альных условиях.
27. Подсчитано, что в 1980 году почти 800 млн. людей из развивающихся 
стран имели годовой доход на душу населения менее 150 долл, США (по 
стоимости доллара США в 1975 году); в своем большинстве они жили в 
крайней нищете, в условиях отсутствия чистой питьевой воды, отсутствия 
надлежащей сангигиены и жилья, недоедания, высокого уровня неграмотно
сти и широкой миграции разоренных семей, ищущих прибежищ,а в уже перена
селенных горо,цских районах.
28. Прогнозы на 2000 год указывают, что если историческая взаимосвязь 
между распределением дохода и средним доходом на душу населения будет 
сохраняться (предполагается отсутствие какой-либо целенаправленной по
литики со стороны правительств для повышения доли дохода, приходящего
ся на бО процентов населения с самьм низким уровнем дохода) и если 
мировая экономика будет развиваться медленными темпами, то тогда нера
венство в доходах к концу века возрастет, а численность крайне бедных
в абсолютном выражении возрастет примерно на 30 процентов и достигнет 
к 2000 году 1 î-rap,?]:. человек.
29. Этот анализ свидетельствует о том, что даже расширение производ
ства и увеличение дохо.да, пре,дусмотренные Международной стратегией 
развития, недостаточны для снижения■уровня бедности миллионов людей к 
2000 году, если структуры распределения дохода не изменятся или если 
они изменятся в соответствии с социально-экономическими взаимосвязями, 
сущ.ествовавшими ранее. Однако при резком улучшении структур распреде
ления .дохода и проведении определенной социально-экономической полити
ки, направленной на улучшение условий жизни беднейших слоев населения, 
можно резко сократить количество людей, живущих в бедности. Несомнен
но, при выборе подхода к борьбе с бедностью необхо,цимо учитывать усло
вия соответствующей страны. Она может осуществляться в форме прямой 
помощи с целью расширения правительственных услуг беднейшрш слоям на
селения; ПО.ЦГОТОВКИ кадров; или увеличения государственных расходов 
на предоставление основных услуг, таких как образование, здравоохране
ние и т.д. Это сократит время, необходимое для повышения жизненного 
згровня беднейших слоев населения по сравнению с временем, которое по
требовалось бы при сохранении исторически сложившихся структур.
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2. Начальное образование
50. В ряде сравнительно более бедных стран образование доступно только 
тем^ кто может позволить своим детям роскошь посещения школы и тем са
мым отказаться от получения семьей дополнительного дохода. Поэтому 
обычно только тe^ кто улсе имеет несколько больший доход, может восполь
зоваться благами среднего и высшего образования. Поэтому для удовлет
ворения потребностей беднейших слоев населения необходимо предоставлять 
им возможность получать образование в государственных учреждениях в 
определенном объеме и в такой форме, которая сведет к минимуту экономи
ческие "жертвы" семей, посылающих своих детей учиться. Особую озабо
ченность в некоторых более бедных развивающихся странах вызывает рост 
числа неграмотных. Это непосредственно связано с тем, что наиболее 
бедные слои населения в этих странах встречают трудности на пути к по
лучению образования. Поэтому необходимо уделять первоочередное внима
ние начальному образованию. Основной вывод, который можно сделать на 
основе исследования, заключается в том, что, несмотря на резкое уско
рение темпов прогнозируемого роста ВВП, значительных улучшений в отно
шении коэффрщиента грамотности не произойдет, особенно в странах с 
низким уровнем доходов, если нынешняя доля государственных расходов на 
образование в общем объеме государственного потребления будет оставать
ся постоянной. Однако, если доля государственных расходов на образова
ние увеличится, это весьма существенныгл образом отразится на повышении 
к 2000 году процента грамотного населения в странах со средним и высо
ким уровнями доходов.

5. Первичное медико-санитарное обслуживание
31. Одним из наиболее непосредственных и явных последствий бедности 
является неудовлетворительный уровень медико-санитарного обслуживания. 
Эта проблема особенно остро стоит в тех странах с низким уровнем дохо
дов, где государственные расходы на здравоохранение недостаточны для 
удовлетворения нужд широких слоев населения.
32. Была проведена оценка последствий неспособности развивающихся 
стран увеличить свою долю государственных расходов до уровня, превышаю- 
ш,его установившиеся в прошлом тенденции. Если доля расходов на здра
воохранение в общем объеме государственного потребления останется не
изменной, то группы с высоким и средним уровнями доходов в период между 
1975-1977 и 2000 годами более чем удвоят свои расходы на душу населения 
в области здравоохранения. Лишь в группе с низким уровнем доходов не 
будет наблюдаться какого-либо значительного прогресса в этом отношении. 
Как представляется, даже если предположить высокие темпы экономического 
роста, соизмеримые с целями Стратегии, в области основного медико-сани
тарного обслуживания населения стран с низким уровнем доходов не про
изойдет значительных улучшений до тех пор, пока не будет изменен харак
тер исторически проводимой в этой области политики.
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33. Из исследования следует^ что даже по сценарию МСР многие развиваю
щиеся страны окажутся неспособными выделить средства на утверждение 
программ в достаточно широких масглтабах, с тем чтобы охватить наиболее 
бедные слои населения^ пока эти страны не получат соответствующую тех
ническую и финансовую помощь со стороны развитых стран и международно
го сообш,ества. Это особенно справедливо в отношении программ в области 
первичного медико-санитарного обслуживания.
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D . Некоторые важнейшие области, требующие принятия 
определяющих международных решений

34. Достижение целей всеобщего роста будет в ряде важных отношений 
зависеть в значительной степени от прогресса в конкретных секторах и 
от политики, проводимой в этих секторах. В этом докладе рассматри
ваются последние процессы и будущие перспективы в ряде важнейших 
секторов, таких как народонаселение, земля и сельское хозяйство, 
населенные пункты, индустриализация и торговля, валюта и финансы, 
энергия и разоружение.
35. Бародонаселение. Перспективы роста народонаселения претерпевают 
быстрые изменения в количественном плане и с точки зрения действия 
причинных факторов. Хотя население в мире возросло с 2,5 млрд. до 
4,4 млрд. в течение 30 лет после 1950 года, в настоящий момент суще
ствуют указания на то, что темпы роста населения в мире ослабевают. 
Ускорение, видимо, переходит в замедление,
36. Основным объяснением падения всеобщего темпа роста численности 
населения является продолжающееся падение пертильности в развитых 
странах. В отношении развивающихся стран в целом в период 70-х годов 
падение этих темпов было отмечено в большинстве наиболее густо
населенных стран (например, Китае), хотя все еще существуют сомнения
в отношении масштабов и, в некоторых случаях, наличия таких изменений.
37. Также после второй мировой войны во многих частях развивающегося 
мира проходило значительное снижение коэффициента смертности, хотя, 
видимо, развивающийся мир не скоро преодолеет разрыв, существующий 
между ним и развитыми странами.
38. Изменения, происходящие в коэффициентах Фертильности и смертности, 
имеют важное значение в том смысле, что они оказывают воздействие на 
экономическое и социальное развитие любой страны, изменяя возрастной 
состав населения, а также темпы роста его численности. Однако эконо
мические и социальные проблемы, возникшие в результате изменений в 
возрастной структуре населения, различны в зависимости от региона.
В развивающихся странах падение коэФсоициента иждивенцев привело к 
смягчению некоторых трудностей в области обеспечения населения 
соответствующим питанием, услугами в области здравоохранения и школь
ного обучения, С другой стороны, повышение абсолютной и относитель
ной численности населения пожилого возраста в развитых странах 
является причиной серьезной социальной обеспокоенности проблемами 
медицинского обслуживания, обеспечения жильем и экономическими пробле
мами, с которыми сталкивается пожилое население.
39. Распределение и перераспределение населения между городскими и 
сельскими районами также будет ставить социально-экономические вопросы 
перед директивными органами, которые будут такими же насущными, как
и вопросы, связанные с численностью населения. Хотя возрастающая
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концентрация в экономической деятельности города в целом признается в 
качестве необходимого долгосрочного условия достижения экономического 
и социального развития, серьезное беспокойство вызывают возникающие 
в этой связи, особенно перед развивающимися странами, трудности в 
области согласования быстрого роста городского населения с соответст
вующим расширением возможностетй по обеспечению занятости, обеспечению 
жильем и коммунальным обслуживанием.
40о Продовольствие и сельское хозяйство. Существующее положение в 
области продовольствия является крайне неодинаковым, оно характеризу
ется соответствз^'ющим наличием продовольствия для большинства мирового 
населения и серьезным недоеданием значительного меньшинства, числен
ность которого возрастает. Растет зависимость многих развивающихся 
стран, а также некоторых развитых стран от импорта продовольствия, 
необходимого для внутреннего потребления, однако эти страны не создают 
достаточных запасов продовольствия с целью компенсировать последствия 
широко распространенных неурожаев; это сделало их особенно самые 
бедные из них с ограниченной по своей эффективности покупательной 
способностью - крайне чувствительными к изменениям цен на продоволь
ствие и к обеспечению продовольствием мирового рынка.
41. Хотя производство провольствия в глобальном масштабе будет 
по-прежнему опережать рост населения мира в течение 1980 и 1990 го
дов, многие развивающиеся страны, видимо, столкнутся с большим 
дефицитом продовольствия. Даже при оптимистических предположе
ниях их национальное производство не сможет удовлетворить прогнозируе
мые значительно возросшие потребности своего населения. Согласно 
прогнозам, их валовой импорт зерновых в значительной степени возрас
тет в последующие 20 лет, что в значительной степени повысит их зависи
мость от мировых рынков в плане снабжения себя продовольствием.
Поэтому предполагается, что развивающимся странам придется предпри
нять специальные меры с целью уменьшения своей зависимости от иност
ранных рынков в качестве средства укрепления гарантии обеспечения
себя продовольствием.
42. Для укрепления в долгосрочном плане гарантии в обеспечении себя 
продовольствием и ликвидации серьезного недоедания в развивающихся 
странах необходимо будет осуществить ряд мер, к ним относятся:

а) модернизация процесса производства продовольствия путем 
модернизации технологии производства, с тем чтобы осуществить необ
ходимое повышение урожайности к концу века на 50-100 процентов; 
это будет означать значительное увеличение капиталовложений в 
сельское хозяйство;

совершенствование распределения основных ресурсов, а также 
дохода в интересах производства продовольствия; также необходимость 
повышения заинтересованности фермеров в расширении производства;

/ .  о .
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с) создание системы национальных продовольственных запасов, 
координируемой посредством международных соглашений по зерну; однако 
до тех пор пока это не будет осуществлено, необходимо будет использо
вать другие средства укрепления продовольственной безопасности, 
такие как повышение возможностей бедных стран обеспечивать себе запасы 
в большей мере соответствующие их нуждам,увеличение Международного 
чрезвычайного продовольственного резерва и предоставление продоволь- 
ственнотд помощи в больших масштабах;

'i) более тесное сотрудничество между странами в области торгов
ли сельскохозяйственными продуктами.
43в Эти компоненты политики потребуют того, чтобы развитые и 
развивающиеся страны осуществили изменения в своих планах и понесли 
краткосрочные расходы, с целью долгосрочного улучшения мировой про
довольственной системы.
4̂!-, Населенные пункты» Развитие населенных пунктов может играть 
решающую роль в деле содействия широкому экономическому и социаль
ному развитию путем непосредственного направления средств в области, 
развитие которых сразу же обеспечивает блага беднейшим слоям обществ 
и путем содействия диверсификации структуры занятости в сельских и 
городских районах.
4-5» Существуют по меньшетл мере пять основных областей развития 
населенных пунктов, которым будет необходимо уделять особое внимание 
в предстоящие десятилетия. К ним относятся:

a) обеспечение элементарным жильем, водоснабжение и улучшение 
санитарных условий для значительного большинства населения развивающих
ся стран, которое проживает в примитивных жилищах, часто не имеющих 
элементарных удобств. Улучшение таких условий не произойдет авто
матически, а потребует со стороны национального и международного 
сообщества принятия существенных обязательств по направлению большего 
объема капиталовложений в недорогостоящее жилищное строительство для 
групп населения с низким доходом;

b ) расширение возможностетд развивающихся стран по производству 
строительных материалов и их компонентов в местных условиях. Это
не только позволит сократить их нынешнюю зависимость от импорта таких 
материалов, но также обеспечит другие выгоды, создав условия для 
обеспечения занятости и для подготовки местных кадров. Некоторые 
развивающиеся страны возможно также получат относительную выгоду 
от производства строительных материалов на экспорт. Эта область в 
особенности способствует торговле между развивающимися странами;
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c) содействие в обеспечении территориальной направленности в 
планировании новых капиталовложений с целью облегчить распределение 
дохода и занятости в рамках всей экономики. Более полный учет 
взаимозависимости городских и сельских районов в планировании нацио
нального развития будет способствовать определению областей, в кото
рых новые капиталовложения принесут более высокую прибыль и в которых 
можно обеспечить большую степень занятости, а также опреде
лению тех стрз^-ктур населенных пунктов и предприятий коммунального 
обслуживания, которые будут наиболее выгодны для страны в целом;

d) совершенствование управления населенными пунктами посредством 
создания учреждений по комплексному планированию населенных пунктов,
а также их финансирования и управления ими. Международное сообщество 
может оказать помощь в создании новых и совершенствовании существую
щих учреждений, обладающих соответствующими специалистами и финансовыми 
средствами, необходимыми для разработки и осуществления национальных, 
региональных (субнациональных; и местных планов в области населенных 
пунктов;

e) привлечение населения к участию в принятии решений. Участие 
населения доказало свою эффективность в различных схемах самопомощи, 
направленных на достижение лз^чшего соотношения распределяемых на 
общинном уровне ресзфсов и существующими потребностями.
46. междзгнародная торговля и индустриализация. В целом, в течение 
последнизс десятилетий наблюдалась значительная перестройка мирового 
производства и торговли: темпы роста обрабатывающей промышленности
развивающихся стран с i960 года в 1,5 раза превышали темпы роста 
развитых стран с рыночной экономикой, а рост их экспорта промышленных 
товаров - в 1,2 раза. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в 
странах, недавно вставших на путь индустриализации, которые на опре
деленном этапе перешли от политики замещения импорта к политике 
экспорта своей продзнсции. Зти страны в настоящее время являются 
действительными и сильными конкзфентами более старых промышленно 
развитых стран, и не только в области трудоемкого производства, но 
также в производстве ряда высокотехнологичных товаров.
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47o Пригодность ориентированных на экспорт моделей для других разви
вающихся стран зависит от условий конкретных стран и от общего разви
тия мировой экономики. Однако это развитие может отчасти зависеть 
от решений развивающихся стран в отношении политики в области нацио
нальной и международной торговли,
48, В рамках расширяющейся глобальной экономики наиболее многообещаю
щей тенденцией в области политики для большинства развивающихся стран, 
очевидно, было бы, как это предусмотрено в Международной стратегии 
развития, большая ориентация на внешний рынок, расширение экспорта 
нетрадиционных (промышленных) товаров, борьба за сокращение торговых 
барьеров в многостороннем плане и изучение возможностей расши
рения торговли с нетрадиционными рынками (например, торговля 
между самими развивающимися странами, а также со странами с цент
рализованно планируемой экономикой),
49о В целом, основные препятствия на пути будущего промышленного 
развития развивающихся стран возникнут, очевидно, в результате недо
статочного роста спроса, а не в результате действия факторов, отно
сящихся к предложению. Это объясняется двумя основными причинами. 
Во-первых, по настоящее время рост предложения в результате процесса 
индустриализации во многих из этих стран позволил найти замену неко
торым промышленным товарам, импортируемым из развитых стран. Этот 
процесс, возможно, уже достиг своего предела в некоторых странах, 
а в некоторых других, возможно, достигнет в скором времени, если 
промышленное развитие будет продолжаться такими же темпами,
50, Во-вторых, последние события в области режимов торговли промыш
ленными товарами не очень способствовали расширению экспорта про
мышленных товаров из развивающихся стран. Несмотря на осуществленное 
в рамках многосторонних торговых переговоров,существенное сокращение 
тарифных барьеров все еще сохраняются относительно высокие тарифные 
барьеры (и часто более важные нетарифные барьеры) для товаров, имеющих 
особое значение для экспорта развивающихся стран. Возрастают, по 
всей видимости, нетарифные барьеры против турдоемких товаров, в отно
шении которых развивающиеся страны, возможно,имеют преимущество, 
примером этого может служить Международное соглашение по текстилю, 
недавно возобновленное в целях сохранения ограниченного доступа 
развивающихся стран на рынки текстильных изделий и одежды в развитых 
странах с рыночной экономикой. Такой ход событий вызвал растущую 
встхэевоженность относительно "нового протекционизма". Международное 
экономическое сообщество имеет все основания препятствовать таким 
протекционистским тенденциям, в особенности ввиду того, что их часто 
трудно повернуть вспять и поскольку они зачастую способствуют ослож
нению различных трудностей в области производства,вызывающих необ
ходимость приспосабливаться к меняющимся условиям.
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5Io Прогнозы (см. Статистическое приложение, таблицы 4.1 и 4.3) 
показывают, что в соответствии со сценарием Международной стратегии 
развития лимский показатель, целью которого является достижение 
того, чтобы доля развивающихся стран в мировом обрабатывающем произ
водстве достигла в 2000 году 25 процентов, будет существенно реализо
ван, но фактически достигнут не будет, В соответствии со сценарием 
"медленного роста" на долю развивающихся стран в 2000 году будет 
приходится 13?7 процента общей мировой добавленной стоимости в обра
батывающем производстве, а среднегодовые темпы роста промышленного 
производства составят 5?8 процента в течение период 1980-2000 годов, 
тогда как в соответствии со сценарием "МСР" планируется, что доля 
развивающихся стран в мировой добавленной стоимости в секторе обраба
тывающего производства достигнет 19?6 процента в 2000 году, а в тече
ние следующих двух десятилетий темпы роста промышленного производства 
составят 9 процентов в год. Эта цифра все еще на 5 процентов ниже 
лимского показателя.
52. Международная валютно-финаноовая система. Основные элементы 
Стратегии,на основе которых должна осуществляться ликвидация нехватки 
внешних ресурсов, следующие: i) наличие надлежащих избыточных ресур
сов в отдельных областях мировой экономики, и ü) международный 
механизм по обеспечению передачи ресурсов требуемого порядка. За 
счет избытков капитала,которыми в соответствии с прогнозом, будут 
располагать развитые страны с рыночной экономикой и некоторые разви
вающиеся страны-экспортеры нефти в 1990 и 2000 годах, можно будет 
полностью покрыть общую нехватку ресурсов в странах-импортерах нефти. 
Помимо этих предполагаемых текущих избытков в двух группах стран, 
существуют значительные накопления от прошлого в виде рынка иностран
ной валюты (или евровалюты). Что касается перевода этих избытков 
в развивающиеся страны, то международные валютные и финансовые учреж
дения отреагировали на рост требований, предъявлявшхдхся им в 70-х го
дах, созданием некоторых новых и укреплением некоторых уже существо
вавших в них каналов обслуживания.
53» Однако для осуществления в следующие два десятилетия передачи 
значительно более крупных ресзфсов существующие возможности между
народных механизмов,возможно,окажутся недостаточными и возникнет 
необходимость их дальнейшего расширения. Нет также оснований ожидать, 
что торговые банки развитых стран, пытавшиеся в 70-х годах осу
ществлять функции рециклирования, смогут удовлетворить определенные с 
этой ситуацией требования. Кроме того, последние явления в мировой 
экономике и возникновение крупных дефицитов платежного баланса во 
многих странах мира сделали еще более ощутимыьди недостатки нынешней 
системы и указывают на необходимость всеобъемлющего пересмотра ее 
основных элементов.

/ о »

Digitized by UN Library Geneva



54o Пересмотренная международная валютная система должна в итоге 
иметь следующие основные черты: во-пехэвых, она должна иметь возмож
ность положить начало справедливому и симметричновлу корректирующему 
процессу и поддехэжать его. Бремя внесения корхэектировки не должно 
лежать исключительно на стране, испытывающей дефицит о Во-вторых, 
эта система должна способствовать существованию режима обменных 
курсов валют, являющегося одновременно гибким и обеспечивающим ста
бильность. В-тхэетьих, создание международных ликвидных средств 
должно осуществляться на коллективной основе и не должно в большой 
мере зависеть от состояния платежного баланса какой-либо страны или 
гхэуппы стран. В-четвертых, специальные права заимствования (СПЗ) 
должны стать основным резервным активом валютной системы. В-пятых, 
должна быть создана новая основа квот для хэазвивающихся стран, в 
рамках которой следует уделять значительно больше внимания потенциаль
ной потребности страны в помощи Международного валютного фонда. 
В-шестых, условия предоставления помощи должны быть более тесно 
взаимосвязаны с причиной дефицита платежного баланса. Наконец, 
развивающиеся страны должны иметь большее число голосов, чтобы 
более полно участвовать в процессе принятия решений.
55° В дополнение к изменениям в международной валютной системе 
нужно будет развить более связную систему международного финансового 
сотрудничества. В общем, международные финансовые потоки в целях 
развития являются многосторонними или двусторонними, государствен
ными или частными и осуществляются на льготных или нельготных усло
виях. Для достижения целей Стратегии крайне необходимо многократ
ное увеличение этих ресурсов. Вшюсте с тем финансовая система может 
стать более эффективной, если она обретет способность осуществлять 
некотохэые из следующих видов деятельности: поддерживать стабильность
улучшения условий и качества предоставляемой помощи (например, эле
мент безвозмездного субсидирования, отказ от обусловливания помощи 
и т.д.); постепенно увеличивать долю многосторонней помощи в общих 
потоках помощи; значительное расширение кредитования по программам, 
осуществляемого в рамках многосторонних учреждений; соверщенствовать 
распределение главным образом посредством распределения наименее 
Хэазвитым или наиболее бедным странам максимальной доли помощи на 
льготных условиях и сведения к минимуму обусловленности помощи.
5бо Наконец, необходимо будет найти удовлетворительное решение гло
бальной проблемы рециклирования, связанной с пхэоблемой огромных рын
ков иностранной валюты (евровалюты), которые вдхэуг стали основным 
источником нестабильности режима обменных курсов валют, а также 
основным источником финансирования.
57° Разоружение и развитие. За послевоенный период гонка вооруже
ний поглотила значительную часть мировых ресурсов, а также товаров 
и услуг, которые продаются на международном рынке. Переход
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разоружения из стадии прений в стадию действий высвободил бы огромные 
ресурсы, даже небольшой части которых было бы достаточно для дости
жения конструктивных целей развития,
58, Можно составить представление о масштабах ресурсов, затрачиваемых 
на гонку вооружений, если учесть, что в 1980 году в мире было затра
чено более 500 млрд, долл, США на военные цели, Б относительном 
смысле это эквивалентно б процентам мирового производства за указан
ный год, приблизительно в 19 раз больше всей государственной помощи 
развитию, предоставленной странами ОЭСР, и несколько больше общего 
объема валового прироста основного капитала всех развивающихся стран, 
вместе взятых. Подсчитано, что в случае продолжения сложившихся в 
прошлом тенденций совокупный объем дополнительных ресурсов, которые 
будут направлены на военные цели (или изъятых из гражданского сектора) 
за следующие 20 лет, будет в 1,2-1,5 раза больше мирового производ
ства в 1980 году,
59= За такими огромными масштабами военных расходов скрывается 
другой важный экономический аспект этого явления, а именно, исполь
зование в военных целях реальных ресурсов повсеместно в мире: 
в 1980 году приблизительно 50 млн, людей прямо или косвенно участво
вали в военной деятельности; в военных целях использовалось от 5 ДО 
11 процентов любого полезного ископаемого в выборочной группе из 
14 полезных ископаемых, а также значительные количества нефти и 
промышленной продукции; митховые расходы на военные исследования и 
разработки в 1980 году были приблизительно равны одной четверти всех 
расходов на исследования и разработки, и приблизительно 20 процентов 
опытных ученых и инженеров всего мира были заняты в военной деятель
ности; а международная торговля оружием за последние пять лет воз
росла почты в 4,5 раза,
60, Огромная стоимость гонки вооружений также нашла свое выражение 
Б снижении производительности и потенциального экономического роста, 
в инфляции и отвлечении трудовых ресурсов, которые могли бы быть 
заняты в производительных секторах. Кроме того, военные расходы 
явились огромным бременем, тормозящим развитие стран на различных 
уровнях и тем самым нанесли наибольший ущерб менее развитым странам,
61, С другой стороны, приблизительные оценки глобальных последствий 
постепенного сокращения военных расходов показывают, что к 2000 году 
такое сокращение может привести к тому, что мировой ВНП увеличится 
на 3,7 процента и возрастет объем основного капитала, что выгодно 
как развитым, так и развивающимся странам, .Другими словами, это 
примерная стоимость сохранения нынешних политических приоритетов
в ходе третьего .Десятилетия развития.
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62. Очевидно, что разорухсение будет сложным процессом и потребует 
значительного переключения или перераспределения ресурсов с производ
ства одного вида товаров и услуг на производство товаров и услуг дру
гого рода. Поэтому в целях осуществления разоружения необходимо будет 
прежде всего преодолеть противодействие крупных предпринимателей и 
обеспечить возможности для целесообразного использования высвободивших
ся щэоизводительных ресурсов.
63= Энергия. Развивающиеся страны-импортеры нефти будут оказывать 
лишь косвенное влияние на энергетическое будущее мира, в котором будут 
домини'ровать политика и деятельность, осуществляемые промышленно -раз
витыми странами и странами-экспортерами нефти. Поэтому развивающимся 
ст1эанам придется приспособиться к мировым условиям, и,осуществляя 
такое приспособление., они могли бы значительно улучшить свою собствен
ную экономическую деятельность. В области энергетики ключевые эле
менты корректировки включают:

a) широкую программу замены импортируемой нефти местными источ
никами энергии и энергоносителями, как то гидроэлектрическая энергия, 
уголь, отечественные запасы нефти и газа, другие виды горючего топли
ва и возобновляемые источники энергии (отечественное производство 
энергии в развивающихся странах-импортерах нефти может быть увели
чено в 2 раза с 1980 по 1990 год);

b) широкую деятельность по сохранению энергии, в том числе 
политику как в области цен, так и политику, не связанную с ценами; и

c) мобилизацию как внутренних, так и внешних ресурсов для 
осуществления■этой широкой программы расширения отечественного про
изводства энергии.
64. Потребности развивающихся стран-импортеров нефти в области ин
вестирования энергетики,включая дпукраткое увеличение отечественного 
производства, будут исключительно большими. Подсчитано, что в 80-х 
годах для выполнения задач в области энергетики потребуется более 
50 млрд. долл. США (в долларах 1980 года) в год. Этому соответ
ствует показатель в 25 млрд. долл. США, затраченных в 1980 году.
Любое расширение использования более дорогостоящих источников может 
привести к дальнейшему повышению средней стоимости единицы.
65» Немногие ст^заны ыгагут достичь такого увеличения капиталовложе
ний в области энергетики, в то же время не повлияв серьезным образом 
на развитие остальных секторов экономики. Капиталовложения в энер
гетику также более тесно связаны с импортом, чем другие виды капита
ловложений, имеют более длительный период "созревания" вложений и 
требуют большего объема внешнего долгосрочного финансирования. Поэто
му, для того чтобы увеличение капиталовложений в энергетику не
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вызывало серьезных внутренних и внешних нарушений в функционировании 
экономики, в 80-х и в 90-х годах потребуются значительные притоки 
капитала и техническая помощь даже при существенном увеличении 
внутренних накоплений.
66. Иностранные фирмы (транснациональные корпорации) традиционно 
являлись основным источником капитала, используемого для таких риско
ванных предприятий, как разведка и разработка энергетических ресур
сов. Но учитывая тот факт, что они главным образом заинтересованы 
в крупных месторождениях, тогда как наиболее вероятные перспективы 
в большинстве развивающихся стран предполагают открытие небольших 
месторождений - то есть с целью лишь замены импорта, а не с целью 
удовлетворения потребностей транснациональных компаний в получении 
предназначенных для экспорта излишков и в стабильных поставках - 
маловероятно, что частные источники внешнего финансирования смогут 
предоставить необходимый капитал в достаточном количестве. Неизбежно 
придется шире опираться на мероприятия по многонациональному государ
ственному финансированию. Хотя в этой области и был достигнут 
некоторый прогресс, сделать еще предстоит многое. Одна из форм 
организации многонационального финансирования могла бы заключаться 
в финансировании через "энергетическое отделение" в рамках Всемир
ного банка. Примером второго подхода является Оборотный фонд Органи
зации Объединенных Наций для исследований пррхродных ресурсов. Еще 
один подход заключается в создании фонда страхования разведки, цель 
которого будет заключаться не в обеспечении финансирования самой 
разведки и разработки, а в покрытии риска неудачи. По-видимому, в 
этой области существуют значительные возможности более широкого фи
нансового и технического сотрудничества между самими развивающимися 
странами.
67» Кроме того, после принятия решения о капиталовложениях в энерге
тику и до начала выпуска дополнительной продукции развивающимся стра
нам потребуются финансовые средства в масштабах, достаточных для 
удовлетворения их дефицита по текущим операциям.
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II, ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ

Ао Введение
68, В 1980 году Генеральная Ассамблея приняла новую Международную 
стратегию развития на третье Десятилетие развития Организации Объе
диненных Наций 1/, которая должна служить основной программой дей
ствий в области развития на 80-е годы. Эта новая Стратегия являет
ся продолжением усилий Ассамблеи по изменению и перестройке междуна
родной экономической системы, и одной из ее основных целей является 
ускорение экономического и социального развития развивающихся стран 
в рамках долгосрочного развития мировой экономики в направлении более 
равноправного и справедливого международного экономического порядка. 
Такое ускорение развития направляется на сокращение растущего разры
ва в доходах на душу населения между различными группами стран и в 
то же время в качестве части усилий, направленных на достижение этих 
целей, на обеспечение международного разделения труда в соответствии 
с целями развития, определенными в Стратегии, и на увеличение доли 
развивающихся стран в мировом производстве и в промышленной деятель
ности, В политических рекомендациях Стратегии также основное внима
ние уделяется сокращению и постепенному преодолению наихудшюс прояв
лений нужды миллионов людей в развивающемся мире, которые живут в 
абсолютной нищете,
69° Как неоднократно признавала Генеральная Ассамблея 2/  ̂ изменить 
нынешний процесс ухудшения экономического положения и растущих труд
ностей на противоположный будет нелегкой задачей. Длительный спад 
в мировом производстве и росте производительности сопровождался сле
довавшими друг за другом структурными кризисами, кумулятивное дей
ствие которых ускорило замедление темпов экономической деятельности 
и социальной перестройки; крах Бреттонвудской системы фиксированных 
курсов валют в I97I году; мировой продовольственный кризис, возник
ший в начале 70-^ годов в результате неурожая во многих странах, и 
голод в отдельных хэайонах мира; общая нестабильность цен на основ
ные виды сырья в течение 60-х и 70-х годов и, как следствие, коле
бание доходов производителей сырьевых товаров на экспорт - главным 
образом, развивающихся стран; постоянный рост цен на промышленные 
товары, представляющие особый интерес для импортирующих их развиваю
щихся стран; отсутствие стабильности в поставках энергии и в

1/ Гезолюция 35/56 Генеральной Ассамблеи от 5 декабря 1980 года, 
приложение,

2/ См, резолюции Генеральной Ассамблеи 5201 (s_Vl) и 3202 (S-Vl) 
от I мая 197'  ̂года; резолюцию 3281 (XXIX) от 12 декабря 197^ года; 
и резолюцию 3362 (S-Vll) от 16 сентября 1975 года.

/°
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состоянии цен в 1973, а. затем вновь в 1979-1980 годах, что привело 
к значительному повышению стоимости энергии; общее сокращение долго
срочной тенденции темпов роста мировой экономии; значительные сдви
ги в структуре баланса по текущим операциям, когда сложились необыч
но высокие положительные и отрицательные сальдо, а также сохранялись 
трудности в международном процессе корректировки; и увеличение влия
ния инфляции и колебаний валютных курсов, распространившшсся на боль
шинство стран всех регионов мира.
70. В условиях одновременного появления этих экономических и социаль
ных проблем стало все более очевидным, что достижение стабильного и 
постоянного социально-экономического прогресса во всех группах стран 
потребует значительных структурных перестроек в экономике.
71о Касаясь необходимости перестройки основы международных экономи
ческих отношений, Генеральная Ассамблея четко высказала свое мнение о 
том, что при создании более эффективного и справедливого международ
ного экономического порядка решение проблемы длительного спада в ми
ровой экономической деятельности и нынешнего состояния структурных 
диспропорций может быть найдено лишь в рамках более широкого междуна
родного экономического сотрудничества в целях развития 3/° Однако 
в первые годы третьего Десятилетия развития Организации^ Объединенных 
Наций этот призыв к национальным и коллективным действиям не смог 
принести ощутимых результатов. Вследствие этого возникли серьезные 
опасения относительно возможного несоответствия целей стратегии Ор
ганизации Объединенных Наций общепринятому мнению о том, что нынешнее 
Десятилетие будет характеризоваться более медленными темпами экономи
ческого роста и большими неурядицами, чем когда бы то ни было со вре
мени второй мировой войны. Однако эту посылку следует подвергнуть 
сомнению. Проблема структурных перестроек, которые за последние нес
колько лет сказались как на промышленно развитых, так и развивающихся 
странах и которые влияют на перспективы непосредственного и ближайше
го будущего, не должна привести к тому, что международное сообщество 
потеряет из виду цели, поставленные в рамках третьего Десятилетия раз
вития Организации Объединенных Наций на срок, превышающий долгосроч
ные прогнозы.

Цели развития
72. Конечная цель новой Международной стратегии развития заключается 
в оказании помощи в создании лучшего мира, мира, который является 
более безопасным, равноправным и стабильным и в котором жизненный 
уровень беднейших слоев населения растет на постоянной основе и 
быстро. В этих целях Стратегия 4/ рекомендует а) устранить

3/ См. сноску
См. "Challenges for the new strategy", in United Nations, baimching 

a Third Uecade of Development (United Nations publication, sales No. 79.II.A.7), 
sect. B.

/...
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неравенство в отношениях между богатыми и бедными странэнли; Ъ) соз
дать более динамичную, более стабильную и менее уязвимую мировую эко
номику, в которой могут участвовать все страны на более полной и бо
лее справедливой основе; с) содействовать более быстрому экономи
ческому росту бедных стран мира; и d) сократить и постепенно 
преодолеть худшие проявления нищеты посредством улучшения положения 
сотен миллионов людей, которые в настоящее время проживают в условиях 
абсолютной нищеты и отчаяния.
73° Достижение этих целей - процесс длительный: Международная стра
тегия развития, даже в случае ее успещного выполнения, может быть лишь 
одним из шагов в этом направлении. Первичные инициативы - и постоян
ные усилия, от которых будут зависет окончательные результаты, - долж
ны исходить от самих стран, как развивающихся, так и развитых. Роль 
Международной стратегии заключается в том, чтобы предоставить постоян
ные рамки для согласованных международных действий как для оказания 
содействия мерам в рамках отдельных стран, так и для уменьшения, - 
что является столь же важным, - ограничений и отрицательного влияния 
внешних источников, которые слишком часто сводят на нет или искажают 
национальное развитие.
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в . Многолетние тенденции, наблюдавшиеся в уровнях дохода, в 
производительности и структурных изменениях

74. Любая попытка оценки перспектив будущего экономического и со
циального прогресса в связи с целями Международной стратегии разви
тия должна начинаться с рассмотрения предыдущих и нынешних событий. 
Мировое сообщество уже провело две международные стратегии развития. 
Однако несмотря на некоторый заметный экономический рост, который 
наблюдался у развивающихся стран, особенно у стран Тихого океана и 
Средиземного моря, Западной Азии и Латинской Америки 5/, прогресс
в достижении целей первых двух стратегий был ограниченным. По 
основным условиям большинство развивающихся стран по-прежнему нахо
дятся в невыгодном положении на главных рынках, где они являются 
либо поставщиками, либо покупателями, а задержка с проведением 
структурных изменений в мировой экономике, к чему призывали две 
стратегии, в значительной мере способствовало увеличению разрыва 
между странами и общему спаду в мировой экономической деятельности.
75. При анализе многолетних тенденций в предыдущей экономической 
деятельности основное внимание будет уделено: а) несоответствию
доходов между богатыми и бедными ■•.тганами; Ъ) росту производитель
ности; и структзфным изменениям в мировой экономике.

1. Тенденция в уровнях дохода
76. Необходимость сократить между развитыми и развивающимися стра
нами значительное различие в уровнях дохода, благосостояния и 
контроля над мировыми ресурсами является одним из центральных момен
тов МСР. В 1980 году на долю развитых стран с рыночной экономикой, 
имеющих лишь 17 процентов мирового населения, приходилось 67 процен
тов общего мирового производства (используя обычные обменные курсы 
валют для вычисления валовых показателей по странам на общей основе), 
С другой стороны, 26 процентов мирового населения б/ проживало в 
странах, валовое производство которых составляло менее 3 процентов 
от общего мирового производства; если включить Китай, то почти
на половину населения мира, согласно расчетам, приходилось прибли
зительно б процентов мирового дохода 7/.

5/ Рассмотрение этого вопроса см. в отдельных предыдущих 
выпусках Обзора мирового.экономического положения (Организация 
Объединенных Наций, Нью-Йорк) и ¥сгМ re-T-filĉ raent Hepoict (Vorld Bank, 
Washington, U.C.),

6/ Развивающиеся страны-импортеры нефти, имеющие низкий доход.
7/ Хорошо известно, что использование официальных курсов 

валют вместо курсов, основанных на паритете покупательной способ
ности, для перевода показателей валового внутреннего продукта

(см. прод. сноски на след, стр.)
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77. В период I960-I975 годов в развивающихся странах с рыночной 
экономикой валовой внутренний продукт на душу населения увеличи
вался немногим более, чем на 3 процента в год, а во второй поло
вине 70-х годов его рост резко сократился до приблизительно 2 про
центов в год. В абсолютном выражении ВВП этих стран на душу 
населения увеличился с 298 долл. США в I960 году до 484 долл. США 
в 1975 году и до 535 долл. США в 1980 году (все цифры приводятся
в ценах и курсах валют на 1975 год).
78. Эти цифры, показывая значительную повышательную тенденцию, 
в то же время являются яркой иллюстрацией низкого абсолютного 
Зфовня валового внутреннего продукта на душу населения, все еще 
существующего в развивающихся странах, в особенности по сравнению 
с уровнем в развитых странах, как показано ниже (также в долл.
1975 года):

Среднегодовой 
I960 1965 1970 1975 1980 рост
год год год год год I960-I980 годы

Раз вивающиеся
страны 298

Развитые страны 
с рыночной 
экономикой 3 435

548 412 484 535

ISO 5 ООО 5 635 б 300

3,0/

3,1%
79. Соотношение приблизительно 12:1 между средним показателем 
продукта на душу населения в двух группах стран оставалось почти 
неизменным в течение этого периода, несколько увеличившись в

7/ (продолжение)
(ВВП), выраженного в национальных валютах, в общую валюту, напри
мер, доллары США, может в некоторой степени исказить различия 
между уровнями ВВП на душу населения в развитых и развивающихся 
странах, несколько преувеличив эти различия. Однако основное 
различие все же сохранится, если в расчетах применяются курсы, 
рассчитанные по паритету покупательной способности. См. совмест
ное издание Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. 
International Coiqparison Project - Phase II. International Cotnparison of real 
product and purchasing power (Baltimore and London, the Johns Hopkins University 
Press, 1978) and Phase III. V/orld product and income: International iu.iuj.arit>.rt:
of real GEP (Baltimore and London, the Johns Hopkins University Press,
April 1982).
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период I960-I970 годов, свидетельствуя об увеличении разрыва между 
этими двумя группами стран, а затем несколько уменьшившись в период 
с 1970 по 1975 год и вновь увеличилось за последние , ! Я ' . . ' ь  лет 8/. 
Явный рост неравенства в международном плане проявился также и в 
самой группе развивающихся стран: в последние годы имела место
очень заметная тенденция более медленного роста наиболее бедных 
развивающихся стран по сравнению с менее бедными.

2. Тенденции роста производительности
80. В течение 20-летнего периода с i960 года темпы роста реального 
мирового производства на душу активного населения составили в сред
нем 2,6 процента в год и этот рост производительности выразился в 
повышении жизненного уровня во всем мире. Однако за показателями 
общих средних темпов скрываются значительные различия в уровнях 
производительности различных стран. Темпы роста в странах с низким 
доходом и в наименее развитых странах, например, сохранялись на 
очень низком уровне, и ввиду того, что прирост численности насе
ления опережал прирост рабочей силы в этих странах, доход на душу 
населения возрастал еще более медленно, чем производительность 
труда. Поскольку в этих более бедных странах проживает большин
ство населения развивающегося мира, эта тенденция имела исключи
тельно отрицательное воздействие на процесс сокращения нищеты в 
мире и удовлетворения человеческих потребностей всего населения 
мира.

Таблица 1. Рост производительности в мире,
I960-I9S0 годы а/

1960-1965 I965-I970 I970-I975 I975-I980
Группа стран V  годы годы годы годы

Развитые страны с ры
ночной экономикой 3,9 3,5 2,5 2,0

Развитые страны с пла
новой экономикой 3,8 5,2 4,9 2,7

о/ Прямых сравнительных показателей уровня производства в 
развивающихся странах и странах Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ) не имеется; однако тенденция в производстве на душу насе
ления в последней группе стран предполагает, что за рассматри
ваемый период относительный разрыв между этими двумя группами 
несколько увеличился.
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Таблица 1 (продолжение)

4,0 3,6 2,4
3,5 5,4 2,6

2,1 1,1 1,6

0,0 0,6 1,7

1960-1965 I965-I970 I970-I975 I975-I980
Группа стран Ъ/ годы годы годы годы

Развивающиеся страны с
рыночной экономикой 3,9
Страны-импортеры нефти 3,2

Страны с низким 
доходом 1,7
Наименее развитые 
страны 1,4
Источник: Данные Департамента по международным экономическим

и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.
а/ Среднегодовые темпы роста валового внутреннего и валового 

материального продукта в расчете на душу экономически активного 
населения, выраженные в ценах и курсах валют 1975 года.

Определения групп стран, использующихся в этом докладе, 
см. "Пояснения" к Статистическому приложению, стр. 4.

81. оО-е годы являлись десятилетием относительно стабильного и 
высокого роста мировой экономики, но по мере завершения этого 
десятилетия темпы роста мирового производства начали снижаться. 
Значительные относительные (и абсолютные) изменения в расходах в 
связи с первоначальными капиталовложениями, а также влияние инфля
ции в развитых странах с рыночной экономикой в 70-х годах 
замедлили темпы роста и вызвали диспропорции в международных 
финансовых потоках. В ценах и курсах валют 1975 года темпы роста 
совокупного мирового производства на душу экономически активного 
населения, возраставшие с I960 по 1965 годы более чем на 3,5 про
цента в год, снизились до менее чем 1,5 процента в год с 1975 по 
1980 годы. Ни один из районов мира не избежал последствий этой 
тенденции. Во всех группах стран - с рыночной или плановой эконо
микой или классифицируемых по географическим признакам или на 
основе дохода на душу населения - был отмечен спад производитель
ности и производства между первым и вторым десятилетиями развития. 
Кроме того, почти во всех группах стран с середины 6С~х годов 
спад продолжался, а в некоторых группах, в особенности в некоторых 
развитых странах, наиболее заметный спад наблюдался в последней 
части ■ 70“Х годов. Что касается развивающихся стран, то
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замедление темпов роста производства происходило несмотря на то, 
что на капиталовложения выделялось значительно больше ресурсов, и 
несмотря на более высокие темпы прироста рабочей силы 9/.

Таблица 2. Рост мирового производства,
I960-I98I годы а/

1960-1965 I965-I973 I973-I979 1980 I98I р/
годы годы годы год год   . 4 _

Развитые страны с 
рыночной эконо
микой 5,3 ‘̂,5 2,9 1,5 1,3

Развитые страны с
плановой экономи- ;
кой 4,6 2,7 1,9

Развивающиеся страны 
с рыночной эконо
микой 5,8 6,3 4,9 2,9 0,5
Страны-импортеры
нефти 5,0 5,8 5,0 4,1 2,3
Страны с низкимдоходом 3,4 3,5 3,5 5,2 4,2
Наименее развитые
страны 3,6 2,0 4,2 2,7 2,9

Источник : Тот же, что и для таблицы I.
а/ Среднегодовые темпы роста ВВП или ВМП в ценах и курсах 

валют 1975 года.
Ъ/ Предварительные данные.

9/ В связи со значительными сдвигами в условиях торговли 
различных групп стран в течение 7 0 -х годов темпы роста произ
водительности за данный период' времени зависят от конкретного 
базисного года, взятого в качестве основы для вычислений. Эти 
различия могут быть значительными. Однако они не влияют на 
изложенную картину понижательной тенденции мировой производитель
ной деятельности за последние два десятилетия.
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82. Это всеобщее замедление темпов роста производства и произво
дительности сопровождалось другими трудностями в мировой экономике, 
как, например, инфляцией, безработицей, колебаниями цен на сырьевые 
товары и высокими диспропорциями платежного баланса. Эти проблемы 
значительно труднее решать в период ограниченного роста производи
тельности и дохода на душу населения. Аналогичным образом социаль
ные проблемы труднее решать в условиях медленного роста производ
ства, а процесс корректировки затруднен, когда медленный рост 
приводит к протекционистским мерам, которые, по сути, несовместимы 
со складывающимся долгосрочным всемирным разделением труда. 
Поскольку принятые в прошлом меры не были способны остановить спад, 
новая Международная стратегия развития призывает уделить перво
очередное внимание мерам, направленным на предотвращение ухудшения 
мировой производительной деятельности.
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3. Структурные изменения в мировой экономике
33. Замечательной особенностью процесса развития в послевоенный 
период явилась прочная взаимосвязь между ростом и диверсификацией 
производства, с одной стороны, и увеличением количества и диверсифи
кацией международных сделок, включая потоки капитала, с другой сто
роны. Особо следует отметить; а) основные сдвиги в производствен
ной структуре большинства стран, независимо от уровня развития и 
организационных рамок; Ъ) повсеместные изменения в мире структур 
сравнительных преимуществ, что, в свою очередь, стимулировало быст
рый рост торговли, особенно промышленными товарами, между странами 
с рыночной и плановой экономикой, а также между этими двумя группами 
и развивающимися странами; с) самзто последнюю тенденцию развития 
торговли и в целом развития экономического сотрудничества между 
развивающимися странами; d) постоянный^и в некоторых случаях взры
воопасный характер некоторых диспропорций в платежном балансе между 
основными странами и группами стран; е) возрастающий масштаб и 
более разнообразную структуру движения капитала (как в краткосрочном, 
так и долгосрочном плане), сопровождающиеся усилением роли транс
национальных корпораций в области производства, торговли, платежей 
и распространения технических новшеств.
84. Полный анализ этих проблем был бы исключительно крупным иссле
дованием, не соответствующим характеру данного доклада 10/. Однако 
в связи с последними событиями определенно возникает ряд важных 
вопросов о взаимосвязях между экономическим ростом и международными 
сделками. Например, будет ли взаимодействие торговли и развития 
основной причиной роста в течение оставшейся части этого столетия? 
Насколько движение в направлении более свободной торговли - в резуль
тате развития специализации и повышения экономии,обусловленной ростом 
масштаба производства, - укрепит возможности развития развивающихся 
стран и будет содействовать росту их обрабатывающей промышленности? 
Вероятно, важно проанализировать последствия быстрого роста промыш
ленного производства и экспорта развивающимися странами продукции 
обрабатывающей промышленности на предмет возникновения возможных 
перемен в существующих структурах сравнительных преимуществ.

10/ Подробное рассмотрение некоторых из этих вопросов см. 
ЮНКТАД, Доклад о торговле и развитии, I98I год (Издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.Si.II 0,9). Рассмотрение вопро
сов, касающихся развитых стран с рыночной экономикой, см. ОЭСР, 

Growth of Output 1960-1980 (Paris, OECD, 1980).
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83. Доля промышленного производства в экономике является важным 
показателем структурного развития: в развивающихся странах высокие
средние темпы промышленного производства, сохранявшиеся с I960 года, 
способствовали увеличению доли промышленности в ВВП (включая горно
рудную, обрабатывающую, коммунальные услуги и строительство) с 
30 процентов в I960 году до 41 процента в 1980 году. Однако, как 
это следует из таблицы 3, промышленное производство увеличивалось 
несколько более медленными темпами в странах с низким доходом.
86. Послевоенный опыт показывает, что ни по социальным, ни по эко
номическим причинам сельскохозяйственный и промышленный сектора 
разделять нельзя. Действительно, в ряде развивающихся стран успеш
ной индустриализации способствовал постоянный рост сельского хозяй
ства на широкой основе. Что касается этой грзшпы в целом, то ее
доля сельскохозяйственного производства в общем производстве всех 
стран мира, имеющих рыночнздо экономику, возросла с 46 процентов 
в I960 году до приблизительно 30 процентов в 1980 году. Доля про
мышленного производства также возросла приблизительно до 1/5 соот
ветствующего общего показателя.

Таблица 3. Производственная структура стран 
с рыночной экономикой

 19о0 год_______ 1970 год__________ISoU год______
Сельское Промыш- Сельское Промыш- Сельское Промыш-
хозяй- лен- хозяй- лен- хозяй- дей
ство ность а/ ство ность ство ность

(процент валового внутреннего продукта)
Развитые страны с 

рыночной эко
номикой 7 38 5 40 4 39

Развивающиеся страны 
с рыночной эко
номикой 31 30 23 38 17 41

Страны с низким
доходом 51 18 44 21 40 23
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Таблица 3 (продолжение)
зЦ год_________1970..год_________ 1980 год_____

Сельское Промыш- Сельское Промыш- Сельское Промыш- 
хозяй- лен- хозяй- лен- хозяй- лен- 
ство ность а/ство ность ство ность
(итоговый процент стран с рыночной экономикой)

Развитые страны 
с рыночном 
экономикой 34

Развивающиеся страны 
с рыночной эконо
микой 46

Страны с низким 
доходом 17

88

12

2

32

48

17

84

16

2

30

50

18

80

20

2
Источник: Департамент по международным экономическим и социаль

ным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.
^  "Промышленность" охватывает горнодобывающую промышленность, 

обрабатывающую промышленность, коммунальные услуги и строительство.

37. Таким образом, сельское хозяйство продолжало оставаться главным 
видом экономической деятельности в развивающихся странах, которым 
было занято более половины всей рабочей силы развивающихся стран 
в 1980 году. Однако значение сельского хозяйства как источника дохо
дов существенным образом снизилось. В I960 году сельское хозяйство 
обеспечивало около 31 процента ВВП, однако в силу низких темпов роста 
в течение последних двух десятилетий (2,8 процента в год) эта доля 
снизилась до 17 процентов в 1980 году (см. таблицу 3). Несоразмерно 
большая доля общей занятости населения в сельском хозяйстве по отно
шению к доле этого сектора в общей добавленной стоимости отражает 
низкий уровень производительности в этом секторе. Одними из причин 
низкой производительности являются перенаселенность и ограниченные 
угодья возделываемых земель в Азии, существование широкого нетоварного 
сектора в Африке, а также примитивные системы землевладения в неко
торых странах Латинской Америки. Подсчитано, что разрыв, существующий 
в производительности сельского хозяйства развивающихся и развитых 
стран (измеряемый коэффициентом объема производства на душу экономи
чески активного населения) достиг в настоящее время цифры 12, что 
представляет собой значительное увеличение разрыва по сравнению с 
I960 годом.
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88, Что касается роста объема производства обрабатывающей промышлен
ности, ̂ то в таблице 4 показаны доли добавленной стоимости продукции 
мировой обрабатывающей промышленности, приходящиеся на каждую круп
ную экономическую группировку в начале каждого из трех следующих 
десятилетий; бО-х, 70-х и 80-х годов. Данные за два десятилетних 
периода, заключенных между этими точками отсчета, показывают, что 
интенсивность роста как развивающихся стран, так и стран с централи
зованным плановым хозяйством приблизительно достигала, а иногда даже 
превосходила интенсивность роста развитых стран с рыночной экономи
кой. В результате этого их доли добавленной стоимости продукции 
мировой обрабатывающей промышленности неизменно увеличивались с 
1970 года. Доля развивающихся стран возросла с 7 процентов в I960 го
ду до 10,2 процента в I960 году; доля стран с централизованным пла
новым хозяйством возросла с 18 процентов в I960 году до 29 процентов 
в 1980 году.^ Вместе с тем доля развитых стран с рыночной экономикой 
в добавленной стоимости продукции обрабатывающей промышленности не
прерывно снижалась. Следует отметить, однако, что увеличение доли 
развивающихся стран в добавленной стоимости продукции мировой обра- 
батаывающей промышленности, имевшее место за последние два десятиле
тия, приходилось главным образом на небольшое - около 12 - число 
стран, в то время как доля остальных стран оставалась в значительной 
степени неизменной.

Таблица 4. Распределение доли мировой добавленной 
стоимости продукции обрабатывающей 
промышленности между экономическими 
группировками ~

I960 год .192д_год, I960 год
Развивающиеся страны 6,9 7,3 10,2
Страны с централизованным 

плановым хозяйством 18,1 22,6 29,1
Развитые страны с рыночной 

экономикой 75,0 70,0 60,7

Источник: Расчеты Департамента по международным экономическим
и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, 
основывающиеся на данных, представленных Статистическим бюро Органи
зации Объединенных Наций.

Digitized by UN Library Geneva



89« Тенденции, наметившиеся в последнее время в мировой торговле 
продукцией обрабатывающей промышленности, также указывают на неко
торые долгосрочные изменения в товарной структзфе торговли. Как пока
зано ниже, доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме 
торговли возросла по сравнению с бО-ми годами. Однако, как это видно, 
после 1972-I973 годов эта доля несколько сократилась главным образом 
из-за быстрого повышения цен на продукцию необрабатывающей отрасли 
экономики (например, минеральные виды топлива и связанные с ними ма
териалы), которое имело место как в эти годы, так и в конце десяти
летия .

Таблица 5< Доля продукции обрабатывающей 
промышленности в общем экопоцте по 
экономическим группировкам ~ ~
в I960-1980 годах

(в процентах)
I960 1965 1970 1975 1980

Основа год год год год год р/
Мировой рынок А 54,9 59,1 64,8 59,6 57,2

В 61,1 65,4 71,4 74,0 76,6
Развитые страны с рыноч

ной экономикой А 67,5 70,2 75,4 75,2 74-, 9В 70,3 72,7 73,1 79,2 79,3
Развитые страны с цент

рализованным плановым
хозяйством А 58,8 63,1 61,8 58,6 56,8

В 67,2 71,2 68,4 70,3 71,3
Развивающиеся страны А 14,0 17,5 23,8 17,3 14,9В 19,5 25,4 35,1 42,6 48,3

Источник: Департамент по международным экономическим и социаль
ным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, с использо
ванием данных ЮНИДО и своих собственных расчетов.
А = продукция обрабатывающей промышленности как процент общего 

экспорта;
В = продукция обрабатывающей промышленности как процент общего

экспорта, исключая минеральные виды топлива и связанные с ними 
материалы.
р/ Предварительные данные.
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SO. Если рассчитывать структуру мировой торговли без учета мине
ральных видов топлива и связанных с ними материалов, то доля продук
ции обрабатывающей промышленности фактически возросла за 70-е годы, 
составив к концу десятилетия около трех четвертых суммы доходов от 
экспорта. Начиная с I960 года значительно изменилась торговая 
структура развивающихся стран. Экспорт продукции обрабатывающей 
промышленности возрос с приблизительно 20 процентов общего объема 
экспорта в I960 году до почти 50 процентов в I9S0 году. Такие темпы 
роста оставались относительно постоянными на протяжении последних 
20 лет. Тем не менее это увеличение экспорта продукции обрабатываю
щей промышленности развивающихся стран не привело к соответствующему 
притоку поступлений из-за менее благоприятных условий торговли. 
Например, индекс цен на экспортируемую развивающимися странами про
дукцию обрабатывающей промышленности равнялся 240 в 1980 году ( Ю О  - 
Б 1970 году), что было ниже, любого из соответствующих индексов 
цен на экспортную продукцию необрабатывающей отрасли экономики. Это 
составляет разительный контраст с положением в развитых странах с 
рыночной экономикой, в которых цены на экспортную продукцию обраба
тывающей промышленности увеличивались почти такими же темпами, как 
и цены на экспортную продукцию необрабатывающей отрасли экономики.
91. Глубже понять главную роль, которую играет экспортная продукция 
обрабатывающей промышленности в экономическом росте развивающихся 
стран, можно путем сравнения ее роста с ростом добавленной стоимости 
продукции обрабатывающей промышленности. В период между 1966 и 
1980 годами темпы роста объема экспортной продукции обрабатывающей 
промышленности развивающихся стран составляли более 15 процентов, 
что более чем в два раза превышало темпы роста добавленной стоимости 
продукции обрабатывающей промышленности в постоянных ценах. В то же 
время следует иметь в виду, что уровень экспорта обрабатывающей про
мышленности на душу населения в развивающихся странах все еще оста
ется чрезвычайно низким.
92. Наряду с товарной структурой развивалась и географическая схема 
торговли. Этому способствовали благоприятные события последних
10 лет. В течение 70-х годов торговля между развивающимися странами 
развивалась быстрее, чем торговля этих стран с развитыми странами 
(как со странами с централизованным плановым хозяйством, так и со 
странами с рыночной экономикой), что явилось резким изменением тен
денций бО-х годов. Наиболее примечательной чертой расширения тор
говли между развивающимися странами явилось то, что межрегиональная 
торговля расширялась гораздо быстрее, чем торговля в рамках каждой 
крупной географической группы развивающихся стран, что вновь пред
ставляло собой резкое отличие от тенденций бО-х годов, В нижеследую
щей таблице приведены показатели торговли между развивающимися стра
нами. Данные указывают на существенное увеличение в последние 
10 лет доли статей импорта развивающихся стран, что привело к увели
чению экспорта развивающихся стран (менее чем с 20 процентов в 
1970 году до примерно 30 процентов в 1980 году, не считая топлива)

/...

Digitized by UN Library Geneva



в противоположность положению, существовавшему в 60-х годах, когда^ 
эта доля оставалась неизменной. Быстрое расширение этой внутренней 
торговли в рамках Юга объясняется рядом факторов. Одним из них 
явился медленный рост спроса на торговые товары в развивающихся 
странах из-за экономического спада. С другой стороны, развивающиеся 
страны в целом сумели сохранить значительные темпы роста, предостав
ляя друг другу возможности активно расширять свой экспорт. В то же 
время проявилась возросшая взаимодополняемость среди стран Юга: 
небывалое увеличение доходов от торговли стран-экспортеров нефти 
способствовало увеличению их абсорбционной способности и, следова
тельно, их спросу на импорт.

Таблица 6. Географическое оаспцеделение мирового 
экспорта, I97Q и 1979 годы
(по текущим ценам и обменным курсам, 

в млрд. долл. США)
_ 1970 год 1979 год

PME СРЕ РОМ РОХ Всего PME СРЕ РОМ РОХ Всего
Экспорт из/ Экспорт Б
DME 176,9 8,7 31,2 7 Л 224,2 778,9 52,5 157,9 77,6 1066,9

79,0 3,8 13,9 3,3 100,0 73,0 4,9 14,8 7,3 100,0
СРЕ 8,1 21,2 3,2 0,8 33,3 46,0 76,9 20,9 5,8 149,6

24,3 63,7 5,6 2,4 100,0 30,7 51,^ 14,0 4,9 100,0
РОМ 27,2 3,1 6,3 0,9 37,1 131,7 11,9 ^1,5 12,7 197,8

72,5 8,3 16,8 2,4 100,0 66,6 6,0 21,0 6,4 100,0
DOX 1^,5 0,3 3,1 0,1 18,0 163,3 3,8 46,2 2,8 216,1

80,5 1,7 17,2 0,6 100,0 75,5 1,8 21,4 1,3 100,0

Источник: Рассчитано Департаментом по международным экономиче
ским и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных 
Наций, основываясь на данных, предоставленных Статистическим бюро 
Организации Объединенных Наций.
Примечание: DME = развитые страны с рыночной экономикой; СРЕ = евро
пейские и азиатские страны с централизованным плановым хозяйством; 
DOM = развивающиеся страны-импортеры нефти с рыночной экономикой;
DOX = развивающиеся страны-экспортеры нефти с рыночной экономикой.
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С о Текущее полскение и экономические перопективн 
на ^лижайшие^годы

93. Долгосрочные перспективы развития зависят в значительной степени 
от того, как решаются краткосрочные проблемы, особенно те из них, 
которые связаны с нынешним мировым спадом. Хотя текущие и ближайшие 
перспективы развития мировой экономики значительно затрудняют до
стижение целей Международной стратегии развития, будет полезно рас
смотреть основные социально-экономические тенденции начала 80-х годов<

1; Тенденции начала 80-х годов
94. Несмотря на существование ряда обнадеживающих показателей, об
щая картина мировой экономики на начало 80-х годов вызывает серьез
ную озабоченность как на национальном, так и на международном уров
нях. Глобальная система производства и обмена характеризуется общей 
социально-экономической нестабильностью, углубляющимся спадом и 
несбалансированностью платежных балансов. По-видимому, превалирую
щие условия не являются результатом какой-либо одной, поддающейся 
определению причины или исключительно феноменом цикличности, а ско
рее представляют собой результат постоянных диспропорций, аккумулиро
ванных на протяжении многих лет. Противоречивые представления о 
действующих в процессе развития силах, сложившиеся в различных стра
нах, по-прежнему препятствуют координации политики. Вместо того 
чтобы поощрять политику, направленную на преодоление социально-эко
номических трудностей, национальные директивные органы пытаются 
придерживаться курса, направленного на экспорт этих трудностей через 
протекционистские меры в торговле, обменный курс и внутреннюю валют
ную политику.
95» Гост объема мировой торговли за 1980 и I98I годы снизился 
до 3,6 процента в год по сравнению со средними темпами роста 
Б 7,8 процента в 60-е годы и 5,6 процента в 70-е годы. Его эластич
ность по отношению к производству упала до уровня, который уже не 
соответствует тенденциям 60-х годов и, тем более, тенденциям 70-х го
дов - даже если принять во внимание низшую точку экономического цик
ла. Сокращение международного обмена затронуло большинство развиваю
щихся стран и особенно те страны в Азии и Латинской Америке, которые 
в своей промышленной политике придерживались стратегий, направленных 
на увеличение роста за счет стимулирования экспорта. Предполагается, 
что устойчивая неспособность развивающихся стран-импортеров нефти 
в целом финансировать текущие счета за счет экспорта увеличила 
только за один год их дефицит платежного баланса на 10 млрд. долл.
США, т.е, почти 70 млрд. долл. США в 1980 году, до почти 80 млрд.долл. 
США в I98I году 11/.

11/ Обзор мирового экономического положения, 1981-1982 годы. 
Организация Объединенных Наций, Нью-корк.

/<
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96o Бремя внешних диспропорций, лежащее на развивающихся странах- 
экспортерах нефти, осложнилось в результате ухудшения покупательной 
способности их экспорта, последовавшей за увеличением цен на импор
тируемую ими продукцию обрабатывающей промышленности и значительным 
повышением цен на нефть в I979-I980 годах, а также в результате 
падения темпов увеличения их экспорта, главным образом из-за слабого 
совокупного спроса в промышленно развитых странах, явившегося след
ствием растущего протекционизма в торговле о Внешняя задолхсенность 
развивающихся стран-импортеров нефти увеличилась приблизительно 
на 1/3 в течение последних двух лет и составила 390 млрд» долл» США 
к концу I98I года 12/. Вместе с тем внешнюю задолженность, осложнен
ную высокими процентными ставками и более короткими периодами долго
вого обязательства, погашать становится все труднее, поскольку она 
поглощает в среднем до 1/4 экспорта этих стран.
97= Более того, широко повсеместное снижение темпов роста объема 
экспорта развивающихся стран-импортеров нефти за двухлетний период 
I980-I98I годов сопровождалось чрезмерным падением цен на неэнерге
тические (сырьевые) товары (измеряемых в долл. США). Ухудшение 
условий торговли составляет в среднем 3,С-4,С процента в год, а в 
странах, экспортирующих тропические напитки, нефть, жиры, джут и 
цветные металлы, эта цифра превышает средний показатель. Эти дви
жения цен являются отражением дальнейшего нарушения основных рыночных 
пропорций многих сырьевых товаров, уже и без того осложненных низким 
спросом в развитых странах с рыночной экономикой, высокой стоимостью 
товарно-материальных запасов, обусловленной высокими процентными 
ставками, и неблагоприятными колебаниями валютных курсов.
98. Несмотря на некоторые обнадеживающие признаки, главной пробле
мой, охватывающей весь мир, остается инфляция. Дефлятор личного 
потребления во всей группе развитых стран с рыночной экономикой 
поднялся до 11 процентов в течение календарного 1980 года. В раз
вивающихся странах-импортерах нефти темпы роста общего уровня по
требительских цен оставались с 1979 года в рамках 30-40 процентов 13/, 
По стандартам прошлых лет в настоящее время в развитых странах с 
централизованным плановым хозяйством также наблюдается существенное 
давление цен. В ряде развитых и развивающихся странах инфляция 
нанесла серьезный социальный ущерб, вызвав изменения в распределении 
доходов, а также в результате перераспределения ресурсов привела 
к снижению эффективности экономической деятельности. Обобщенные 
ожидаемые темпы развития инфляции являются в настоящее время столь 
мобильными, что правительства испытывают трудности в контроле над 
ценами даже при проведении более жесткой инфляционной политики.

12/ ЮНКТАД, Доклад о торговле и развитии, I98I год, op.cit.. 
стр. 29.

13/ За исключением Аргентины, Бразилии и Чили. Если бы учиты
вались эти страны, то для всей группы в целом были бы зарегистриро
ваны более высокие уровни инфляции цен.
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99o При такой вялости экономической деятельности еще более усугуби
лось неполное использование потенциала, что привело к высоким уров
ням безработицы в промышленно развитых странах с рыночной экономи
кой, где во второй половине I9S2 года безработица, согласно прогно
зам, охватит 28,5 млн. человек,или 8 процентов всей гражданской 
рабочей силы этих стран. В развивающихся странах наиболее ощутимым 
последствием наблюдающегося в настоящее время сокращения рынков 
экспорта, а также темпов роста ВВП в целом явился рост безработицы 
и неполной занятости.
100. Процент безработицы резко возрос в большинстве развитых стран 
с рыночной экономикой главным образом в результате проведения огра
ничительной валютной политики, которая вместе с тем способствовала 
повышению и сохранению на необычно высоком уровне реальных процент
ных ставок. В некоторых из этих стран процентные ставки - помимо 
того, что они достигли небывало высокого уровня, - также стали более 
непостоянными, вызывая частые и широко распространенные урегулиро
вания валютного курса. Это явилось серьезным внешним сдерживающим 
фактором в осуществлении валютной политики повсюду в мире; наряду
с внутренней обстановкой в странах это привело к возникновению 
затруднительных обстоятельств, способствующих дефляции и протекцио
низму в торговле. Вследствие этого в течение последнего двухгодич
ного периода в области экономической политики возникла серьезная 
дилемма, когда страны с рыночной экономикой - как развитые, так и 
развивающиеся - попытались одновременно придерживаться намеченных 
целей в области кредитно-денежных операций и вместе с тем не допускать 
инфляции и колебаний валютного курса, которые рассматриваются как 
наносящие ущерб внутреннему объему производства.
101. Что касается развивающихся стран, то большое число стран-импор- 
теров нефти оказалось среди тех, кто наиболее серьезно пострадал
от высоких процентных ставок и общего ухудшения условий ликвидности. 
Стесненные резкими увеличениями с 1973 года дефицита своих текущих 
счетов, с одной стороны, и сокративщимся поступлением ресурсов из 
многосторонних кредитных учреждений, с другой, эти страны были вы
нуждены делать больший упор на приток капитала из долгосрочных 
частных источников. Однако лишь относительно небольшое число раз
вивающихся стран могло более широко использовать рынок частного 
капитала из-за строгих критериев определения кредитоспособности, 
которые обычно используются частными финансовыми учреждениями при 
осуществлении своих кредитных операций. Таким образом,в 1980 году 
на займы десяти крупных развивающихся стран приходилось около 70 про
центов общих кредитов, предоставленных международными коммерческими 
банками 14/. Получить средства в форме ценных бумаг удалось еще 
меньшему числу развивающихся стран. Однако представляется, что все

14/ ЮНКТАД, Доклад о торговле и развитии за I98I год, op.cit., 
стр. 87.

/.
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больше развивающихся стран вынуждены привлекать частный капитал в 
том случае, если источники двустороннего или многостороннего финан
сирования не отвечают их долгосрочным финансовым потребностям. Это, 
по-видимому, делает их все более уязвимыми от высоких и колеблющихся 
международных процентных ставок, которые резко отличаются от ставок 
70-х годов.
102. В этой в целом мрачной экономической обстановке в мире в 1980- 
I98I годах в отдельных секторах отмечались некоторые вдохновляющие 
признаки. В энергетическом секторе, например, промышленно развитые 
страны смогли приспособиться к последствиям имевшего место в 1979-  

1980 годах раунда больших повышений цен на нефть более эффективно, 
чем они могли сделать это во время первого раунда- в I973-I974 годах. 
Представляется, что возросшая эластичность цен на энергосырье, сни
жение способности этих цен изменяться под воздействием доходов, а 
также практика более широкого перенесения бремени высоких цен на 
нефть с макро- на микроуровень позволили этим странам сократить долю 
нефти во внутреннем потреблении энергии. Этого, однако, нельзя ска
зать о развивающихся странах (для более подробного обсуждения этого 
вопроса см. главу IVj.
103. Кроме того, стремление стран-экспортеров нефти производить 
больше того, что им требуется для удовлетворения своих неотложных 
потребностей и предоставлять свои избыточные фонды импортерам,яви
лось решающим фактором приспособления к высокой стоимости энерго
сырья. Б самом деле, потоки капитала из стран-членов ОПЕК, обладаю
щих избытком капитала, в рамках их программы экономического сотруд
ничества с другими развивающимися странами, приобретают все большее 
значение, особенно для стран, которые страдают от недостатка энерго
сырья и которые в большей степени испытывают на себе в реальном 
выражении последствия сокращения официальных потоков капитала из 
промышленно развитых стран и многосторонних учреждений.
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2. Прогноз на двухгодичный период 1982-1983 годов 15/
104. Перспективы развития мировой экономики на двухлетний период 
1982-1983 годов являются мрачными, но не безнадежными. Многое бу
дет зависеть от того, насколько успешно развитые страны с рыночной 
экономикой будут вести борьбу с инфляцией, проводить политику, нап
равленную на восстановление нормального роста экономики и противо
действовать протекционистскому давлению в торговле. Последние, 
по-видимому, усилятся, если учесть наблюдающийся экономический спад
в западных промышленно развитых странах, а также ожидаемый рост уров
ня безработицы.
105. Ожидается, что в течение двухгодичного периода 1982-1983 годов 
экономика будет медленно выходить из состояния всеобщего спада. Ес
ли предположить, что правительства будут продолжать осуществляемую 
ими в настоящее время политику и цены на нефть останутся стабильными, 
то, по прогнозам на 1982 год, реальные темпы роста мирового валового 
продукта составят менее двух процентов. По прогнозам на 1983 год 
эта цифра равняется приблизительно 3,6 процента, если предположить, 
что во второй половине 1982 года начнется умеренное оживление эконо
мики, а в начале 1983 года темпы роста промышленно развитых стран 
вновь более или менее нормализуются. В ходе двухгодичного периода 
предполагаемые темпы роста развивающихся стран-импортеров нефти соста
вят 4-5 процентов в год, что является, весьма удручающей перспективой. 
Основные средние темпы инфляции в ходе двухгодичного периода останут
ся высокими и составят в развитых странах с рыночной экономикой около 
9 процентов в год, в странах с централизованным плановым хозяйством - 
более половины этой цифры, а в развивающихся странах - более, чем в 
три раза превысят эту цифру. В большинстве развитых стран с рыночной 
экономикой уровень безработицы будет оставаться высоким, превышая 
текущий уровень в 8-9 процентов, и предполагаемое общ,ее число без
работных в этих странах достигнет 30 млн. человек. Аналогичных дан
ных по развивающимся странам не имеется, однако проблемы безработицы
и неполной занятости в этих странах являются даже более серьезными 
и социально взрывоопасными.
106. Продолжающиеся высокие темпы инфляции и высокие процентные 
ставки не способствуют ускорению капиталовложений в развитых стра
нах с рыночной экономикой, несмотря на то, что оборудование в этих 
странах устарело, и несмотря на понимание того, что снижение

15/ Для более подробного обсуждения сил, участвующих на крат
косрочной основе в процессе развития мировой экономики, см. Обзор 
мирового экономического положения, 1981-1982 годы, ор.clt.,а также 
1)"МКТАД, Доклад о торговле и развитии, 1981 год, ор .clt.
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производительности может стать главной причиной плохого функциониро
вания экономики и высокого уровня инфляции в этих странах, В стра
нах с централизованным плановым хозяйством продолжающееся, устойчи
вое снижение капиталовложений^ имеющее место в настоящее время и 
прогнозируемое на последующие два года, отражает в некоторых случа
ях преднамеренную политику правительств^ направленную на изменение 
состояния внутренних расходов (в пользу потребления) и состояния внеш
них расходов (в пользу экспорта), В развивающихся странах капитало
вложения в приближающийся двухгодичный период^ по-видимому^ не бу
дут увеличиваться ввиду того, что диспропорции во внешних платежах 
будут по-прежнему резко ограничивать расширение их экономического по
тенциала ,
Таблица, 7 • Прогнозируемые темпы роста реального валового внутреннего 

продукта (в процентах)

Группировка стран \1
1981 1982 1985 1984 1985год год год год год

Мировой рынок 1.5 1.8 5,6 5.8 5.7
Развитые страны с рыноч
ной экономикой 1.3 1.1 5.2 5.5 5.2
Развитые страны с центра
лизованным плановым хо- 
зйством 1.9 2,8 5.6 5.6 5.5
Развивающиеся страны с 
централизованным плано
вым хозяйством 5.0 5.5 6,0 6,0 6,0
Развивающиеся страны с 
рыночной экономикой 0,5 3.8 5.0 5.1 5.6

Страны-экспортеры 
нефти 2/ -3.5 3.0 5.1 5.2 6,0
Страны-импортеры 
нефти 2_/ 2.3 4,1 5.0 5.0 5.4

Страны с низким 
доходом 4,2 4,1 4.7 4.5 4.5
Наименее развитые 
страны 2.9 3,0 5.7 5.5 4,1

(см, источник и сноски на след,стр,)

/,,,
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Источник: Департамент по международным экономическим и социальным 
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций на основе данных 
национальных и международных источников и прогнозов проекта ЛИНК.
Цифры за 1981 год являются предварительной оценкой; в то время как 
цифры для 1982-1985 годов являются прогнозом.

1/ Для выяснения определений и охвата группировок стран^ исполь
зованных в этой и последующих таблицах^ см. "Пояснительные примечания'"' 
к Статистическому приложению, стр. 4 английского текста.

2/ Выражения "экспортеры нефти'' и "импортеры нефти", касающиеся 
развивающихся стран и используемые в докладе, отличаются от терминов 
"чистые экспортеры энергетического сырья" и "чистые импортеры энер
гетического сырья", которые использованы в обзоре Мирового экономи- 
ческого положения. Выражение "страны-экспортеры нефти" охватывает’"̂ бо
лее узкую группу стран и включает страны-члены ОПЕК, плюс Бахрейн, 
Бруней, а также Тринидад и Тобаго, но исключают таких чистых экспорте
ров нефти как Ангола, Боливия, Египет, Мексика, Конго, Перу, Оирий- 
ская Арабская Республика и Тунис. Тем не менее эти последние страны 
вместе со странами-членами ОПЕК охватываются термином "чистые экспор
теры энергетического сырья".
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iii) Экономические перспективы на 1984— 1985 годы
107» Перспективы развития на двухгодичный период I984-I985 годов 
рассматриваются отдельно от перспектив развития на двухгодичный 
период I982-I983 годов, поскольку при рассмотрении более далеких 
перспектив придется учитывать более широкий круг факторов неопределен
ности как экономического, так и другого характера, которые существуют 
Б мире и которые могут значительным образом повлиять на ход мирового 
экономического развития и, особенно, на этот ход в развивающихся 
странах в ближайшие годЫо
108. Среди наиболее значительных факторов неопределенности можно 
упомянуть финансовую и валютную стратегию промышленно развитых ст]эан 
в борьбе с инфляцией и экономическим застоем; стратегию как развитых, 
так и развивающихся стран в деле осуществления средне- и долгосрочных 
структурных корректировок, направленных на приспособление к более 
Высоким расходам на энергетическое сырье и разделение труда с учетом 
сравнительных преимуществ; стратегию промышленно развитых стран, 
направленную на противодействие протекционизму в торговле; уровни 
военных расходов 16/,которые существуют как в развитых, так и в 
развивающихся странах, что является расточительным расходованием 
ресурсов, которые могли бы быть выгодно инвестированы в целях повы
шения производственной мощности, либо в целях повышения уровня жизни; 
будущие изменения процентных ставок, а также стратегию крупных про
мышленно развитых стран по отношению к процентным став1сам, которые 
оказывают особое влияние на процесс погашения задолженности и на 
способность развиваюЕтихся стран получать займы; и будущие перспек
тивы поставок энергетического сырья и цен на это сырье наряду с други
ми фонстораии неопхэеделенностИо
109» Следует особо подчеркнуть, что развитие мировой экономики в 
период I982-I985 годов будет жизненно вазхнын для осуществления целей, 
изложенных в новой Международной стратегии развития на десятилетие. 
Меры в области экономической политики, предпринимаемые в настоящее 
время на национальном и международном уровнях, в значительной степени 
определят то, будет ли мировая экономика обречена на продолжение стаг
фляции, имевшей место на протяжении последних нескольких лет и харак
теризовавшейся медленными темпами роста, высокими уровнями инфляции 
и безработицы, или же она сможет вновь обрести "нормальные" темпы 
развития при удовлетворительных уровнях роста производства и торговли, 
обеспечив тем самым во второй половине десятилетия более благоприят
ный международный климат для ускоренного хэазвития развивающихся стран.

16/ Проект доклада Целевой группы АКК Организации Объединенных 
Наций по долгосрочным целям развития, на ее девятой сессии, ЖеневА, 
24-26 февраля 19У2 года (AU0/l9b2/7)".
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IIO„ Несвлотря на вншеупомянутые факторы неопределенности, среднесроч
ные перспективы развития мировой экономики и экономики развивающихся 
стран могут рассматриваться с определенной степенью оптимизма. Можно 
со всеми основаниями ожидать возобновления роста в период между 
настоящим моментом и серединой десятилетия,
111, Двухгодичный период I983-I984 годов рассматривается в качестве 
вполне возможного поворотного пункта, когда среднесрочная политика, 
вероятно, будет перенаправлена на поощрение более обнадеживающих 
перспектив развития, В упомянутый период нынешняя дефляционная 
политика многизс развитых стран будет постепенно ослабевать. Эти из- 
;.;енения, являющиеся сами по себе результатом улз/чшения экономического 
климата, будут способствовать оживлению мировой экономики. Было 
сделано несколько предположений, направленных на то, чтобы более 
точно определить вырисовывающиеся контуры производственной и торговой 
деятельности в течение пятилетия: будет полезно назвать некоторые
из наиболее важншс,
112, Прежде всего предполагается, что реальные цены на нефть 
останутся в 1982 и 1983 годах без изменений, а затем будут, возможно, 
повышаться. Следует отметить, что временный "избыток"на мрфовых 
рынказс может привести к сокращению ощущаемой срочности в будущих 
коррективах. Следует признать, однако, что это вялое состояние 
рынка является главным образом результатом снижения темпов мирового 
экономического роста, а ие признаком какого-либо длительного усилия. 
Представляется, что общая оценка перспектив хэазвития мировой энер
гетики в этом отношении является достаточно единой ¿7/, Обоснованная 
модель использования энергетического сырья может быть построена только 
Б ценах, которые будут способствовать экономии энергетического сырья и 
позволят другим видам сырья постепенно заменить нефть, являющуюся 
основным источником энергии. Есть надежда, что стабильность на 
рынках нефти, ожидаемая в ближайшие годы, не приведет к тому, что 
страны отложат осуи,ветвление мер, необходимых для перехода на другие 
виды энергетического сырья,положенных в основу настоящих предполо
жений,
115, Эффективная энергетическая политика может быть вагсным фактором 
роста мировой экономики в период до середины десятилетия. Первая от
ветная реакция в области экономики на диспропорцию, сложившуюся 
на рынках энергетического сырья, неступила на пороге десятилетия, 
совпав с застоем в экономической деятельности; со спросом, эластично 
реагируюЕ(ИМ на высокие цены, с более рациональным использованием 
энергетического сырья и со снижением темпов экономического развития» 
Ожидается, что вторая реакция будет ощущаться в период I984— I985 годов 
наряду с корхэектирОБками спроса, которые могут благоприятным образом 
сказаться на темпах роста»

17/ Целевая группа АКК Организации Объединенных Наций по 
долгосрочным целям развития^ Доклад техпртческой рабочей группы, мимио- 
графический текст, Нью-Йорк, I98I год. См, также главу IV, 
раздел G ниже, ,

/ О О О
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II4„ Важный и вместе с тем относительным источником темпов развития 
в период до середины 80-х годов будет возрастающий процесс капи
талообразования - феномен, который будет отличать текуг;ее десяти
летие от предыду1’тего, в ходе которого в большинстве развитьпс стран 
совокупное потребление выступало в качестве первоочередного двига
теля экономической активности. Предполагается некоторое повышение 
производственного потенциала. Ожидается, что инвестиционное оживление 
Б период I983-I985 годов будет направлено на переоснащение основньпс, 
повышение качества и на автоматизацию управления ими, причем все 
это будет осуществляться в целях обеспечения более высокой произво
дительности и рационального использования энергии.
115. Прогнозируется, что в данный период капиталовложения предприя
тий будут повышаться примерно на 5,4 процента в год. Такой прогноз 
основывается на медленном, но заметном увеличении прибыли и прирав- 
ненньцс к ней доходов в добавленной стоимости в некоторых из этих 
стесан с помощью финансовой политики, направленной на содействие 
исследованиям и развитию. Что касается развитьсс стран с централизован
ным плановым хозяйством, то в соответствии с недавно опубликованными 
ими пятилетнини планами расходы на инвестирование в страназс СЭВ
Б текущем пятилетием периоде будут возрастать замедленными темпами, 
составляющими в среднем 2,4 процента в год. Такая политика направ
лена на перераспределение ресурсов в сторону потребления и на 
улучшение торгового баланса. Кроме того, она частично является 
следствием широкюс ежегодных инвестиционньпс колебаний, которые имели 
место Б конце 80-х годов в некоторых восточноевропейских странах, 
а также следствием усилий, направленных на их устранение.
116. Усилия Б области экономии средств и инвестирования, осуществ
ляемые развивающимися странами, особенно чистыми импортерами нефти, 
постоянно нарастали на протяжении большинства лет послевоенного 
периода.. Однако, как уже указывалось ранее, прогнозы в области 
капиталообразования в развивающихся странах-импортерах нефти будут 
по-прежнему сдерживается диспропорциями во внешних платео;сах. Пред
полагается, что шс дефицит текущих статей платежного баланса (за 
исключением официальных переводов) превысит 100 млрд. долл, США
к 1985 году и на его покрытие будет уходить около б процентов их ва
лового внутреннего щзодукта и более одной четвертой их доходов от 
экспорта. Возможности получать займы на рынках торгового капитала 
будут зависеть от irx кредитоспособности, доступа на такие рынки и 
будет Б СБОЮ очередь определять уровень импо1эта капитального обору
дования Б инвестиционных целях;. Другим фактором, который следует учи
тывать, является существующий высокий уровень процентных ставок 
Б развитых странах, который наносит особенно сильный ущерб развивающим
ся странам, испытывающим дефицит платежного баланса. Следующий фактор 
касается внутренней стратегии развивающихся стран, которые из-за 
истощения резервов иностранной валюты, растущего дефицита^тек^их 
статей платежного баланса, высоких темпов роста внутренней инфляции, 
а также из-за высоких международных процентных ставок, часто вынуждены
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прибегать к осуществлению у себя в стране дефляционной финансовой 
и валютной политики, сокращению щэавительственных бюджетов, повышению 
внутренних процентных ставок для предотвращения утечки капитала и так 
далее, затрудняя таким образом расширение внутренних инвестицийо 
Эти нездоровые и пагубные тенденции могут и, конечно, должны быть 
преодолены путем совместных действий развивающюсся стран, и именно 
развитые страны должны сыграть главную роль в осуществлении мер, 
необходимых для исправления положения.
117о Что касается развитых стран с рыночной экономикой, то ,поскольку 
ршфляция перестает быть предметом главной озабоченности, ожидается 
введение мер, направленных на повышение экономической активности.
К середине десятилетия в большинстве промышленно развитьк стран 
ожидэ.ется постепенное сокрай\ение наблюдающегося в настоящее время 
неполного использования рабочей силы, главным образовд за счет 
оживления экономической активности наряду со снижением предложения 
рабочей силы. Б некоторых развитых странах с централизованным 
плановым хозяйством фактор наличия небольшого контингента людей, 
вступающих в трудовую деятельность, может ограничить экономический 
рост, если не будут осуществлены некоторые планируемые улучшения в 
области повышения производительности труда.
118. Существующие уровни международных диспропорций платежного 
баланса, как предполагается, будут в течение дзсятилетия в целом 
выравниваться. Более стабильные темпы роста денежной массы, более 
/меренные соглашения о ставках заработной платы наряду с осуществле
нием внутренней политики, направленной на сдерживание роста индекса 
стоимости жизни, а также наряду с другими внутренними инфляционными 
механизмами будут способствовать сокращению к 1985 году роста цен, 
который, вероятно, будет на 2 процентных пункта ниже темпов инфляции, 
предполагаемых в период I982-I983 годов. Это прогнозируемое развитие 
развитых стран с рыночной экономикой окажет благоприятное воздей
ствие через международные рыночные механизмы на инфляционную ситуа
цию в развивающихся странах.
119. Прогнозируется оохивление мировой торговли, однако она
не достигнет высокой эластичности по отношению к объему производ
ства, которая была характерна для послевоенного экономического бума. 
Ожидается, что сзщественный рост торговли произойдет за счет экспорта 
развивающ1гхся стран как в рамках самого Юга, так и в его взаимо
отношениях с Севером. Предварительным условием такой стратегии в 
области экспорта является расширенное сотрудничество между развиваю- 
Ецашся странами и прогрессивное устремление протекционизма в 
развитых странах. Предполагаемое стремление к более высокой произ
водительности и к более эффективному развлещению ресурсов в промышлен
но развитых странах в целом может способствовать расширению между
народной торговой системы,предоставив тем самым более благоприятные 
возмохшости развивающимся странам. Тем не менее, несмотря на
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успешный, стимулируемый экспортом рост производства в ряде развива
ющихся стран, предполагается, что до 1985 года дефицит платежного 
баланса в ряде стран-импортеров нефти в целом все еще будет 
оставаться на довольно высоком уровне» Для того чтобы справиться 
с этим долговым бременем, а также для того, чтобы поддерхсивать 
поступление импорта, необходимого для обеспечения экономического 
роста, этим стхэанам потребуются крупные дополнительные поступления 
внешн1ск: ресурсов.
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D. Перспективы развития на более длительный 
период

120о Обсуждавшиеся выше перспективы краткосрочного и среднесрочного 
развития создают картину неуверенности и нестабильности относительно 
долгосрочных перспектив развития мировой экономикио Однако приводи
мая в этом разделе оценка потребностей,обусловливаемых ускоренным ро
стом, указывает на то, что масштабы усилий, необходимых для достиже
ния задач и целей Стратегий, не выходят за рамки исторического преце
дента, и проблемы, связанные с преодолением существующих трудностей, 
указывают на необходимость возобновления усилий по реорганизации ме
ждународного экономического порядка в целях создания атмосферы, спо
собствующей стабильному и ускоренному развитию.
121 о Даже если в 80-х годах будут достигнуты цели и выполнены за
дачи Стратегии, и подобные темпы развития сохранятся до конца 90-х го
дов., к концу столетия все же останутся нерешенными основные проблемы, 
связанные с развитием, не последнее место среди которых занимает во
прос о сотнях миллионов людей, которые будут по-прежнему жить в не
удовлетворительных экономических и социальных условиях. Если же, 
напротив, будут поставлены менее широкие задачи и сохранятся тен
денции прошлого, то к 2000 году количество людей, живущих в невыно
симых условиях увеличится еще на несколько сотен миллионов человек. 
Поэтому Стратегия имеет важное значение не просто с точки зрения про
гресса, который она обеспечит человечеству в течение третьего Десяти
летия развития; такое же значение имеет и толчок, который она даст 
постоянному продвижению вперед к ликвидации наихудших аспектов бедно
сти и нищеты во всех районах и регионах земного шара.
122. Для демонстрации последствий, которые будут иметь альтернатив
ные перспективы развития для мировой экономики к концу столетия, бы
ли разработаны три сценария развития на более длительный период 18/. 
Эти перспективы заключаются в следующем: а) продолжение имевших ме
сто в последнее время низких темпов роста мировой экономики; ъ) воз
врат к сложившимся тенденциям средних темпов роста, проявившихся в те
чение последних двух десятилетий; и с) достижение нормативных по
казателей и целей Международной стратегии и развития на третье Деся
тилетие развития Организации Объединенных Наций. Этот последний

18/ Для оценки развития мировой экономики в будущем по каждо
му из этих трех сценариев было проведено глобальное эконометрическое 
исследование в целях подготовки прогнозов экономической деятельности, 
соответствующих различным предположениям, . которые лежат в основе 
этих сценариев. В данном исследовании основное внимание уделяется 
взаимозависимости в экономике между такими важными факторами, как 
долгосрочные решающие факторы роста производительности и в результа
те их действия рост объема производства, потребности в области капи
таловложений и потенциальная экономия, перспективы экспорта и потреб
ности в импорте, международная помощь и другие виды притока капитала 
и их возможное влияние на рост экономики.
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сценарий основывается на постепенном достижении ускоренных темпов ро
ста и развития во всех группах развивающихся стран- особенно в стра
нах с низким уровнем дохода и в наименее развитых странах - в контек
сте нового международного экономического порядка и в соответствии с 
Лимским планом действий, В нем развиваются положения Международной 
стратегии развития в целях облегчения ее осуществления, а также со
держатся конкретные предположения относительно того, каким будет состояние мировой экономики в 1990 году и в 2000 году в целом, по сек
торам и регионам, если будут достигнуты цели и решены задачи Страте
гии, При этом в его рамках устанавливаются контрольные цифры эконо
мической деятельности, на основе которых будет контролироваться и 
оцениваться ход осуществления Стратегии в течение третьего Десятиле
тия развития,

1, Сценарий, предусматривающий низкие 
темпы роста мировой экономики

1 2 5, бО-е годы явились десятилетием относительно устойчивых и высо
ких темпов роста мировой экономики, но по мере окончания этого деся
тилетия темпы роста мирового производства, снизились по сравнению с 
наивысшей точкой, зарегистрированной в начале бО-х годов, 70~® же го
ды напротив характеризовались беспрецедентной нестабильностью в тем
пах роста мирового производства, особенно развитых стран с рыночной 
экономикой, и эта нестабильность сопровохсдалась х-сестокой инфляцией, 
которая сохраняется и по настоящий момент, В течение годов бы
ли зарегистрированы резкие колебания в цикле деловой активности, од
ним из которых явился самый резкий и значительный после 30-х годов 
экономический спад, а в конце 70-х-начале 80-х годов четко обозначи
лось дальнейшее ухудшение роста объема мирового производства,
124, Если учитывать нынешнее состояние мировой экономики, неблаго
приятную сложившуюся тенденцию в области роста производства и пред- 
полохсение о том, что сохранятся существующие условия и направления 
экономической политики, то можно охсидать, что мировая экономика в 
80-х и 90-х годах будет характеризоваться медленными темпами роста 
производства во всех основных группалс экономических систем. Более 
того, такой медленный рост производства будет, по-видимому, проходить 
в условиях продолжающейся инфляции, высокого уровня безработицы и 
неполной занятости, более медленных темпов роста мировой торговли и 
растущего дефицита платежных балансов, В прогнозах, представленных 
Б предыдущем разделе, указывается, что в ходе данного десятилетия, 
возможно, будет иметь место некоторое улучшение общего состояния 
мировой экономики, но такая возможность зависит от успеха кратко
срочной политики, направленной на достихсение большей стабильности цен 
и ликвидацию внешних и внутренних диспропорций в спросе. Эта поли
тика, следует отметить, не направлена на ликвидацию коренных причин 
продолхсительного спада в темпах роста мировой производительности.
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125. Поэтому ожидается, что оживление, которое, возможно, произойдет 
после 1983 года, будет характеризоваться медленным набором приемлемых 
темпов роста производства и занятости, поскольку данная политика рас
считана на более длительный период, просто нацелена на устранение дис
пропорций, вызванных жестокой инфляцией и спадом в последние годы.
Кроме того, оздоровительная политика, рассчитанная на более длительный 
период, будет скорее всего по своему характеру выборочной, и вместо 
стимулирования деятельности во всех секторах экономики, будет в основ
ном направлена на необходимость адаптации к продолжающемуся сдвигу ак
тивности в области мировой экономики, и особенно промышленности, от 
традиционных промышленных центров Севера к новым развивающимся в про
мышленном отношении экономическим системам на Юге. Поэтому если и 
далее будет проводиться существующая и перспективная политика, то весь
ма маловероятно широкомасштабное расширение производства, которое мог
ло бы обеспечить темпы роста мировой экономики, равные темпам, достиг
нутым в бО-х и в начале 70-'Х годов.
126. Сценарий, предусматривающий низкие темпы роста мировой экономики. 
Чтобы получить какое-либо представление о будущих тенденциях в области 
мировой экономики в том случае, если будут и далее проявляться сущест
вующие экономические тенденции, был подготовлен ряд прогнозов потенци
ального роста мировой экономики, которые соответствуют вероятному ре
зультату сохранения подобных условий 19/. Данный сценарий, преду
сматривающий низкие темпы роста мировой экономики, основан на получен
ных эмпирическим путем параметрах, рассчитанных на основе данных о по
казателях роста мировой экономики в течение второй половины 70“Х годов, 
и в его рамках предпринимаются попытки учесть самые последние и, по- 
видимому, охватывающие большой промежуток времени изменения основных 
факторов, регулирующих экономический рост в различных группах стран.

19/ На основе количественного обзора, о котором шла речь в снос
ке IB, в рамках всех трех сценариев, указанных выше, по каждой стране 
были даны конкретные величины в отношении главных факторов, определя
ющих экономический рост, а также определенные предположения относитель
но взаимосвязей, которые регулируют структуру окончательных расходов 
и развитие объема производства основных секторов. При определении в 
рамках различных сценариев будущей картины производства были конкрет
но определены доли плановых капиталовложений в валовом продукте, а 
также показатели эффективности капиталовложений, прогнозируемые на 
1990 и 2000 годы для каждой из 131 страны, и они, как правило, давали 
показатели роста производительности труда, соответствующие предполага
емым дегерминатам роста. Посколькз?- показатели роста валового внутрен
него продукта на одного представителя активного населения конкретной 
страны возрастают при переходе от одного сценария к другому, то для 
обеспечения такого продолжительного роста необходим больший объем ка
питаловложений и/или более высокая эффективность капиталовложений. 
Аналогичным образом, при возрастании показателей роста при переходе 
от одного сценария к другому, возрастают и масштабы сопутствующих из
менений в структурах использования ресурсов, международных торговых 
отношениях и преобразованиях в секторе производства.
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Поскольку сценарий основан на совреыенноы положении в мировой^эконо
мике , Б нем указываются имеющие более длительный период воздействия^ 
на мировую экономику последствия постоянных экономических потрясений 
и нерационального распределения ресурсов в последние годы. G таким 
неудовлетворительным экономическим положением связаны сохраняющиеся 
серьезные экономические и социальные проблемы, которые включают в 
себя продолжающееся несправедливое распхэеделение дохода среди стран 
и в самих странах, а также недостаточное выделение средств, предназ- 
начаевлых для ликвидации крайней нищеты в мире.
127= Сценарием предполагается, что экономические условия внутри 
стран с развитой рыночной экономикой будут характеризоваться ограни
чительной бюджетной и валютной политикой. Продолжение такой полити- 
вси в перспективе оказывает отрицательное воздействие на эффектив
ность капиталовложений, капиталообразование и технический прогресс; 
возникающая в результате этого безработица, низкие темпы роста и об
щая нестабильность экономической системы способствуют возникновению 
макроэкономических условий, которые ограничивают способность и готов
ность этих экономических систем идти на структурные изменения, необ
ходимые для поддержания и расширения открытой всемирной торговой си
стемы; более низкие темпы роста производительности и технический 
прогресс препятствуют расширению сотрудничества между странами с 
рыночной экономикой и странами с плановой экономикой, ограничивая в 
этой области действие факторов, способствующих более быстрому эконо
мическому росту; и, наконец, более низкие темпы экономического ро
ста Б развитых районах, ограничивают способность стран этих районов 
оказывать содействие экономическому росту развивающихся стран с по
мощью расширения рынков их экспортных товаров и предоставления помо
щи в целях развития.
128. Б международном плане сценарием предполагаются международные 
экономические условия, которые следует рассматривать в качестве еще 
более неудовлетворительных, чем условия, которые лежали в основе 
роста международной торговли на протяжении последних трех десятиле
тий;- протекционистские меры, направленные на сведение к минимуму, 
необходимость приспособления и адаптации к тенденциям в структурных 
преобразованиях, которые в настоящее время характерны для мировой 
экономики; меньшая степень координации макроэкономической полити
ки между основными торговыми странами обостряют проблемы, возника
ющие в результате возрастающей взаимозависимости;и всеобщее нежела
ние развитых стран поглощать больший объем импорта готовых товаров 
из развивающихся стран и предоставлять им льготную помощь в больших 
масштабах. Этим сценарием также предполагается, что имевшее место 
Б прошлом стремление развивающихся стран повысить свои темпы капи
талообразования, которое в некоторой степени основывалось на их спо
собности получать кредит на международных рынках капитала, в перс
пективе удовлетворяться не будет.из-за факторов, ограничивающих их 
способность получать такие кредиты.

/.
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129, Основанные на современном полохсении перспективы на 80-е и 
90-е годы) Прогнозы общего экономического положения в более даль- 
неи перспективе для всех групп стран представляются в настоящий мо
мент еще менее благоприятными при сравнении их с положением в пре
дыдущем десятилетии (см, таблицу 8), Для развитых стран с рыночной 
экономикой сочетание низких темпов роста производительности, низких 
коэффициентов капиталовложений и низких показателей роста рабочей 
силы ведет к снихсению прогнозируемого показателя роста общего про
изводства до 2,6 процента в среднем ежегодно в течение 80-х и 
90-х годов, И это по сравнению с 3 процентами, зарегистрированны
ми в 70-х годах, и почти 5 процентами - в бО-х,
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Таблица 8, Рост производства и валового внутреннего 
продукта на душу населения в соответствии 
со сценарием, предусматривающим низкие 
темпы роста ^

Валовой внутренний 
продукт ВВП на душу населения

Группа стран
I980-I990 1990-2000 198O-1990 1990-2000

годы годы годы годы

Развитые страны с рыночной 
экономикой

Развитые страны с плановой 
экономикой

Развивающиеся страны с 
рыночной экономикой
Страны-импортеры нефти

Страны с низким уровнем 
дохода

Наименее развитые 
страны

Источник: Данные Департамента по международным экономическим
и социальным вопросам,Секретариат Организации Объединенных Наций,

^  Средний ежегодный показатель прироста валового внутреннего 
продукта и ВВП на душу населения вычислен на основе цен и обменных 
курсов 1975 года.

2,6 2,6 2,0 2,0

3,5 3,6 2,7 2,9

4,8 4,8 2,2 2,5
4,6 ^,7 2,1 2,4

3,4 3,3 0,9 1,1

5,5 3,5 0,6 0,8

1 30. Замедляющийся рост производства в развитых странах с рыночной 
экономикой наряду с возрастающим протекционизмом, инфляцией и неста
бильностью обменных курсов вносит новые штрихи в картину напряженного 
международного экономического положения. На развитые страны с рыноч
ной экономикой приходится приблизительно 70 процентов мирового эк
спорта и импорта, и если снизится показатель роста экономики этих 
стран, следует ожидать замедления темпов роста мировой торговли. По
скольку общее экономическое положение многих развивающихся стран тесно 
связано с экспортом их товаров, менее благоприятные перспективы в об
ласти экспорта ведут к дальнейшему ухудшению платежного баланса этих 
стран и, соответственно, перспектив их экономического роста.
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151» В соответствии с предположениями сценария, предусматривающего 
более низкие темпы роста, представляется, что в текущем десятилетии 
ни одна группа развивающихся стран-экспортеров надежными рынками об
ладать не будет (см. таблицу 9)= Медленное оживление экономической 
деятельности в развитых странах, как ожидается, снизит спрос на нефть 
и другие полезные ископаемые, экспортируемые развивающимися странами- 
поставщиками сырья. Ограничения, накладываемые промышленно развиты
ми странами на импорт сельскохозяйственной продукции, непосредствен
но конкурирующей с продукцией их собственного сельского хозяй
ства, - еще одна причина, чтобы ожидать более низких темпов 
роста экспорта тех развивающихся стран, которые в основном экспорти
руют конкурирующую сельскохозяйственную продукцию. И наконец, по
скольку развитые страны с рыночной экономикой импортируют более по
ловины продукции, экспортируемой развивающимися в настоящее время в 
промышленном отношении странами, то более низкие темпы роста в эконо
мически более развитых странах в совокупности с обеспокоенностью от
носительно воздействия на местные отрасли промышленности конкурирую
щих импортируемых товаров, как ожидается, будут оказывать ограничи
тельное воздействие на экспорт из этих развивающихся стран.

Таблица 9» Рост экспорта и импорта развивающихся стран
в соответствии со сценарием, предусматривающим 
низкие темпы роста а/

I980-I990 годы 1990-2000 годы
Группа стран Экспорт Импорт Экспорт Импорт

Развивающиеся страны с 
рыночной экономикой 4,0 5,3 5,0
Страны-экспортеры нефти 5,4- 5,5 3,9 5,2
Страны-импортеры нефти 4,6 5,3 4,2 5,8

Страны, недавно вступившие 
на путь промышленного 
развития 5,3 6,0 4,6 5,4

Страны с низким уровнем 
дохода 4,8 ^,7 3,9 3,9

Страны со средним уровнем 
дохода 4,8 5,6 4-,7 4,8

Страны с высоким уровнем 
дохода 4,4 5,3 ^,3 5,0

Источник: Тот же, что и для таблицы 8.
а/ Средние ежегодные показатели роста экспорта и импорта това

ров и нефакторных услуг вычислены на основе цен и обменных курсов 
1975 года.
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132о Поскольку с середины 80-х годов развивающиеся страны-импортеры 
нефти находятся в трудном положении, многие из них уже не обладают 
экономической мобильностью и контролем над финансовыми ресурсами, 
необходимыми для борьбы с ухудшающейся обстановкой в области экспорта. 
Можно ожидать, что в этом, все бодее взаимозависимом мире, с его 
современными тенденциями и политикой, продолжающийся вялый экономи
ческий рост развитых стран может непосредственно вылится в более низ
кий экономический рост развивающихся стран, особенно развивающихся 
стран-импортеров нефти, которые в большой степени зависят от финан
совых поступлений от счета экспорта для финансирования импорта основ
ных товаров. Поэтому в соответствии со сценарием низких темпов роста 
можно ожидать, что в развивающихся странах-импортерах нефти снизятся 
как темпы капиталовложений, так и капиталоотдача,
133, В результате перед развивающимся миром открывается мрачная пер
спектива. В соответствии с планом, предусматривающим низкие темпы 
роста мировой экономики, общий прирост в развивающихся странах состав
ляет 4,8 процента ежегодно в течение 80-х и 90-х годов, что ниже, 
чем средние ежегодные темпы роста в )60-х и /О-х годах, которые 
составили 5,5 процента в год. Перспективы для стран с низким уровнем 
дохода и наименее развитых стран вызывают еще большее беспокойство. 
Прогнозируемые показатели роста общего валового внутреннего продукта 
этих стран составляют 3,5 процента или менее, что означает увеличение 
валового внутреннего продукта на душу населения в этих странах менее, 
чем на I процент ежегодно. Хотя экономика некоторых развивающихся 
стран, возможно, будет продолжать расти прежними темпами, в особен
ности некоторых стран, принадлежащих к группе с высоким уровнем дохода, 
относительный разрыв между развитыми и развивающимися странами и сре
ди развивающихся стран увеличится. Для самых бедных стран тенденция 
низкого роста подразумевает дальнейшее снижение самоообеспеченности в 
продовольствии, медленное преобразование производственных структур
и незначительное снижение уровня безработицы и массовой нищеты, если 
таковое вообще будет наблюдаться. Ввиду застоя в промышленно развитом 
мире, плохое положение в области мировой торговли и протекционистские 
тенденции, указанные выше, ограничат помощь, предоставляемую для 
развития экспорта и для обеспечения притока частного капитала из сферы 
международной экономики; объем поступлений капитала на льготных ус
ловиях из развитых стран с рыночной и централизованно планируемой эко
номикой в страны с низким уровнем дохода, кроме того, может сокра
титься и упасть ниже наблюдаемого в настоящее время низкого уровня,
134. Нет смысла доказывать очевидное. В условиях низких темпов роста 
общее расширение мировой экономики, начавшееся после второй мировой 
войны, прекратится. Придется отказаться от всякой надежды даже на 
скромное сокращение разрыва в уровнях жизни между экономически разви
тыми и развивающимися районами мира. По всей видимости этот экономи
ческий спад будет сопровождаться ухудшением политической обстановки,
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a также социальных условий, как внутри стран, так и между различными 
блоками стран. Даже медленно возрастающий уровень экономической ак
тивности, который будет иметь место в этих условиях, нельзя рассматри
вать в качестве фактора, способствующего росту экономического благо
состояния, поскольку увеличивающиеся военные расходы ограничивают и, 
вероятно, сокращают объем ресурсов, которые можно использовать на 
социальные нужды.

/.
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2. Сценарий Международной стратегии развития
135. В данном разделе рассматриваются конкретные выгоды, которые 
могут получить страны, серьезным образом осуществляющие положения 
Стратегии, а также рассматривэ.ются зада,чи политики на национальном и 
международном уровнях, направленной на достижение целей и задач Стра
тегии. Сценарий Международной стратегии развития направлен на изуче
ние последствий для на изучение последствий для национальной и между
народной политики мероприятий, направленных на значительное повышение 
темпов экономического роста всех развивающихся стран - ускорение, ко
торое отражает возможности роста, созданные за счет значительных из
менений в международном экономическом положении, а также ускорение, 
сопрялсенное с осуществлением самими странами широких и эффективных 
усилий, направленных на достижение постоянного притока капиталовложе
ний. В частности, в данном разделе обращается основное внимание на 
возникающий уровень и структуру производства, структуру размещения ре
сурсов и внешней торговли, а таюке, как это видно из следующей главы, 
на социальные условия в мире и его основных регионах.
136. В противовес сценарию низких темпов роста мировой экономики, 
сценарий Стратегии недвусмысленно предполагает изменения, которые 
произойдут в современной структуре использования ресурсов, структурных 
преобразованиях и международных торговых отношениях, по мере того
как введение нового нелсдународного экономического порядка принесет 
с собой коренное переустройство международных экономических отноше
ний. Эти изменения основаны на опыте прошлых лет, когда наблюдался 
более быстрый рост экономики в различных группах стран, и на стабильных 
и позитивных международных экономических условиях, как они определены 
в Стратегии, и обеспечивают ускоренный экономический рост и развитие, 
которые соответствуют прогнозам Международной стратегии развития на 
80-е годы. В отношении группы самых бедных стран или стран с низким 
уровнем дохода сценарий Стратегии предназначен для изучения политики, 
направленной на увеличение темпов роста до уровня, который будет 
достаточен для обеспечения того, чтобы доходы на душу населения 
(валовой внутренний продукт нэ. душу населения) этих стра.н возросли 
более чем вдвое за период 1980-2000 годов.
а) Экономический рост в соответствии с Международной 

стратегией развития
137. В рамках Международной стратегии развития прогнозируются показа
тели роста, которые значительно превышают показатели роста последнего 
времени или показателей, вытекающих из тенденций более длительного 
периода. Хотя эти показатели довольно высоки, они не лишены истори
ческого прецедента, или современного примера. В конце бО-х и в начале 
70-х годов совокупный валовой внутренний продукт всех развивают,ихся 
стран возрастал со скоростью более 7 процентов ежегодно, и даже за 
последние годы значительное число развивающихся стран сохраняли пока
затели роста, превышающие эту цифру. Основной вопрос заключается
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не в том, можно ли .лостигнуть запланированного в раьжах Стратегии 
показателя роста, а скорее в том, каким образом сдерживаемый и ко
леблющийся рост зкономики последних лет можно заменить постоянным, 
справедливым и высоким экономическим ростом не только в развивающихся 
странах, но и в развитых.
138. В сценарии Стратегрш исторический опыт групп стран с аналогичны
ми экономическими системами использовался для расчета прогнозируемого 
роста Исономики отдельных стран в данной группе. Применявшаяся точ
ная процедура указывает на более справедливый рост мировой экономики 
на основе ускорения роста медленно развивающихся стран в большей степе
ни, чем тех, производство в которых развивается умеренными темпами; 
в то же время показатели роста, которые по прогнозам должны быть 
достигнуты странами с медленно развивающейся экономикой, не превышают 
тех показателей, которые уже достигнуты по кк;айней мере 50 процентами 
стран, входящих в эту группу. Для достижения этого результата рост . 
экономики во всех группах развиваюи,ихся стран, за исключением группы 
стран с НИЗКР1М уровнем дохода, был ускорен в соответствии с показате
лями роста производительности, уже достигнутыми в прошлом входящими 
в свою группу странами с более быстрым ростом экономики 20/. Заданные 
величины показателей роста производительности на 1990 год, используе
мые в качестве стандартов роста, определились на основе квартильных 
изменений капиталовложений к капиталоотдачи по различным группам 
стран Таким образом, даже самые высокие заданные величины.

20/ В целях подготовки прогнозов, соответствующих различным 
сценариям, экономическая система каждой страны была помегцена в одной 
из пятйДосновных экономических групп: развитые страны с рыночной
экономикой, страны-экспортеры нефти; страны-импортеры нефти с высоким 
уровнем дохода (страны, в которых ВВП на душу населения составил в 
1975 году более 700 долл.США), страны-импортеры нефти со средним уров
нем дохода (страны, в которых ВВП на душу населения составил в 1975 го
ду 300-700 долл. США), и страны-импортеры нефти с низким уровнем 
дохода (страны, в которых ВВП на душу населения составил в 1975 году 
менее 500 долл. США).

21/ Эти квартильные единицы измерений были рассчитаны на основе 
классификации доли капиталовложений и возрастающей капиталоемкости 
для всех стран в группах, указанных в предшествующей сноске. В соот
ветствии с ними страны, определенные в одну группу, разбиваются на 
подгруппы на основе их деятельности, классифицируемой с помои,ью этих 
изменений в прошлом, и предоставляются способы, с помощью которых 
можно ôripe,целить, в какой степени необходимо улучшить показатели 
деятельности в этих областях в прошлом, с тем чтобы достигнуть преду
смотренного в Стратегии планового г/показателя роста в размере 7 про
центов .
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достигнуть которых предполагается в этом году, представляют собой 
показатели роста, уже достигнутые в прошлом по крайней мере четвертью 
стран, относящихся к данной группе. В дополнение к установлению 
исторически обоснованных нормативных плановых заданий для различных 
групп стран, эти подсчеты также дают утвержденные цели, на основе 
которых можно оценить фактический рост экономики в 80-х годах.
139. Темпы роста, требуемые Стратегией. При прогнозировании ускорен
ных темпов роста предполагалось, что все страны группы, уровень доли 
капиталовложений и/или уровень эффективности капиталовложений которой 
находится ниже соответствуюш,его срединного значения для их групп - 
обычно это страны с более низкими темпами роста - постепенно в ходе 
80-х годов достигнут этих срединных значений. Аналогичным образом 
предполагается, что стрэ.ны, показатели роста которых находятся в про
межутке между срединными значениями и более высокой стандартной квар
тиль ной точкой, достигнут планового показателя в виде более высокой 
стандартной квартильной точки к 1989 году. И наконец, предполагается, 
что нормы инвестиций и эффективность капиталовложений стран, детерми
нанты показателей роста которых в историческом плане превышают верхнее 
квартильное значение - обычно это страны с наиболее высокими показа
телями роста - постепенно снизятся до уровня верхнего квартильного 
значения. Запланированные инвестиционные мероприятия и показатели
их эффективности, основанные на данных квартильных измерениях, дают 
показатели расширения производства такого же значения, которое опре
делено в Международной стратегии развития на 80-е годы 22/.
140. Расширение роста в различных регионах. Если международная 
экономическая обстановка улучшится, и каждая страна во всем мире 
предпримет шаги, направленные на улучшение своей производственной 
деятельности в соответствии с данньми указателями - небольшое улучше
ние в отношении стран с более быстрыми темпами роста и улучшение до 
средних стандартов в отношении стран с более медленными - в темпах 
роста мировой экономики в долгосрочном плане произойдут значительные 
изменения. Возникающее в результате ускорение роста производитель
ности, превышающее всего лишь только на 1/2-3/4 процента ежегодно 
общее значение в отношении развитых стран, гораздо в большей степени 
проявляется в развивают,ихся странах и имеет тенденцию со временем 
увеличиваться по сравнению с общим значением (см. таблицу 10). Раз
личия в показателях роста развитых и развивающихся стран становятся 
еще большими при подсчете показателей роста общего продукта. К такому 
более крупному относительному различию ведет небольшое снижение

22/ Поскольку вышеуказанный метод не всегда давал результаты, со
ответствующие оценке темпов роста предполагаемой в Международной стра
тегии развития, параметры роста ряда стран были определены экзогенным 
путем. Во всех таких случаях данные экзогенные параметры основывались 
на историческом опыте данной страны или являлись более низкими пока
зателями, чем первоначальные квартильные параметры.
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прогнозируемых показателей роста рабочей силы для развитых стран в 
совокупности с небольшим повышением этих же показателей для развиваю
щихся стран. Таким образом, хотя по прогнозам валовой внутренний 
продукт в развитых странах с рыночной экономикой возрастает в 80-х 
и 90-х годах на 4 процента ежегодно, для развивающихся стран соответ
ствующий показатель составляет в 80-х и 90-х годах 7 процентов. 
Поскольку из проведенных в последнее время расчетов роста мирового 
населения видно, что имеющее место снижение темпов прироста населе
ния станет более заметным в развивающихся странах, различия между 
прогнозируемыми относительными темпами роста ВВП на душу населения 
этих двух основных групп стран станет со временем еш,е более очевидным 
(см. Статистическое приложение, таблица 2, серия В).
l4l. Расчеты указывают на то, что будет достигнуто значительное 
увеличение экономического роста как в странах-экспортерах нефти, так 
и в странах с высоким и средним уровнем дохода, если страны с более 
медленными темпами экономического роста в каждой из этих групп 
просто достигнут показателей роста, уже достигнутых странами с более 
быстрыми темпами роста в своих группах. Для этих двух групп стран- 
импортеров нефти это будет означать ускорение темпов роста с началь
ного показателя 5-5j5 процента, ежегодно наблюдавшегося в конце 70-х го
дов, до среднего ежегодного показателя роста приблизительно в 1,2-
7,4 процента к концу 80-х годов. Для стран-экспортеров нефти ускоре
ние темпов роста еще более значительное: приблизительно от 4,3 про
цента в конце 70-х годов до почти 7,5 процента к концу 80-х годов.
На период в целом темпы роста производства на одного представителя 
активной рабочей силы в 1,5-2 раза превышают темпы, предусмотренные 
сценариями средних и низких темпов роста. Как будет указано ниже, 
такие ускоренные темпы роста для этих групп стран потребуют широко
масштабных мероприятий внутри стран, направленных на мобилизацию ре
сурсов и улучшение своей производительности, а также объединенных 
международных усилий в поддержку этих национальных мероприятий.
Тем не менее достижение этими странами намеченных Стратегией показа
телей роста находится в рамках опыта прошлых лет данной группы стран 
и требует того, чтобы различие в показа.телях роста среди стран в 
данных группах было со временем сокращено.
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l42. Для того чтобы выполнить задачи, поставленные международньм со
обществом для стран с низким уровнем дохода и наименее развитых стран, 
от них требуется еще большее ускорение темпов роста. В основе прогно
зов Стратегии лежит предположение о том, что самые бедные или имеющие 
низкий уровень дохода страны с начала 80-х годов и далее будут постоян
но ускорять темпы своего роста, с тем чтобы к 2000 году удвоить свои 
доходы на душу населения. Для того чтобы эти страны смогли выполнить 
эту задачу, их нынешние темпы роста производительности труда должны 
возрасти с исторически устоявшихся показателей в размере 1-2 процентов 
ежегодно до среднего ежегодного значения в размере 4,5 процента в 
80-х и 90-х годах. Нормы окупаемости капиталовложений, полученные на 
основе экономической деятельности прошлых лет данных страны, не явля
ются надлежащей основой для ускорения темпов их роста, который необхо
димо обеспечить для достижения более высоких показателей роста произ
водства в расчете на одного представителя экономически активного насе
ления. Поэтому в целях установления заданных величин, определяющих 
рост факторов в 1990 году, применялись квартильные измерения, относя
щиеся к странам со средним уровнем дохода, вместо измерений, относя
щихся к группе стран с низким уровнем дохода. В результате запланиро
ванное в рамках Международной стратегии развития ускорение роста в 
этих экономических системах будет представлять собой значительное уве
личение по сравнению с экономической деятельностью прошлых лет, особен
но в наименее развитых странах, и будет полностью зависеть от между
народной поддержки, необходимой для успешного осуществления политики, 
направленной на изменение су1тдествуюы;ей схемы использования ресурсов 
и на повышение капиталоотдачи.
145. По прогнозам Стратегии,прогнозируемые для развитых стран значе
ния долей капиталовложений и эффективности капиталовложений указывают 
на несколько более высокий прогнозируемый рост производства в расчете 
на одного представителя экономически активного населения, чем тот рост, 
который отмечался в 70-х годах, но данные темпы роста остаются значи
тельно ниже уровня, зарегистрированного в бО-х годах. Для этих стран 
достижение темпов роста, подразумеваемое в Стратегии, просто требует 
возврата к показателям экономического роста прошлых лет. Восстановле
ние показателей роста прошлых лет произойдет, по-видимому, в результа
те возврата к средним показателям эффективности капиталовложений, ко
торые были зарегистрированы в этих странах в бО-х и в начале 70-х го
дов. Это можно осуш,ествить на основе широкой программы, направленной 
не только на стимулирование капиталообразования в форме материальных 
активов, но и на обеспечение того, чтобы структура такого капитала и 
его распределение соответствовали развивающимся сопоставимым преимуще
ствам этих экономических систем; чтобы обеспечивались соответствующие 
программы образования и профессиональной подготовки; чтобы поощрялись 
капиталовложения в область исследований и развития и чтобы общее эко
номическое положение способствовало росту.

Digitized by UN Library Geneva



144. По нынешним стандартам перспективные темпы роста валового про
дукта, предусмотренные Стратегией, могут показаться весьма высокими. 
Однако в их основу положено прогрессивное обеспечение ускоренного эко
номического роста всеми развивающимися странами на основе взаимопомощи 
в рамках нового международного экономического порядка и таким способом, 
который соответствует существуюкщм стандартам экономической деятельно
сти, уже достигнутьш! развивающимися странами с более быстрыми темпами 
роста. Поскольку рост производительности в каждой развивающейся стра
не ускорился в соответствии с расчетными параметрами, которые опреде
ляют детерминанты роста ее экономики, и изменения, внесенные в эти де
терминанты роста, были определены на основе темпов, уже достигнутых зна- 
чительньш'1 числом развивающихся стран, то рассчитанные для экономики 
каждой стрелы темпы роста производства соответствуют тому росту, кото
рого можно ожидать в результате реализэщии политики, которая будет про
водиться правительством данной страны и которая получит поддержку меж
дународного сообщества.
145. Относительные уровни дохода и производительности в мире. Следует 
отметить, что, хотя данные темпы роста могут показаться претенциозньми, 
тем не менее как абсолютный уровень производительности одного работ
ника, так и уровень дохода на душу населения в развивающихся странах 
будут к 2000 году все же гораздо ниже уровня, уже достигнутого сегодня 
большинством развитых стран (см. таблицу 11) 25/. Несмотря на тот факт, 
что за последние 30 лет экономический рост в развивающихся странах 
превзотел рост развитых стран, разрыв в уровнях относительного дохода
на душу населения - не говоря уже об абсолютном разрыве, исчисляемом 
в долларах США, - между этими двумя группами стран увеличился. Хотя

23/ Как уже отмечалось в сноске 1/, критерии экономической дея
тельности в данном докладе основаны на стандартных статистических дан
ных о национальных счетах, сведенных в единую валюту,с использованием 
обменньпс курсов. Однако обменные курсы не всегда отражают реальную 
покупательную способность валют, поскольку они не учитывают часть про
дукции, которая не появляется в секторе международной торговли, и не 
изменяются в зависимости от возможного влияния различных барьеров, 
стоящих на пути международного экономического обмена. В рамках Проек
та в области международных сопоставлений (ПМС), который частично финан
сируется Статистическим бюро Организации Объединенных Наций, была раз
работана более удовлетворительная основа для проведения сопоставлений 
по стрэ.нам на основе непосредственного сравнения цен на весьма конкрет
ные товар?,! и услуги. Обычно из подсчетов ПМС видно, что реальная раз
ница в доходах на душу населения между развитыми и развивающимися стра
нами не так велика, как это получается в результате перевода одной ва
люты в другую с использованием обменных курсов. Так, например, в 
1980 году средняя доля реального ВНП на душу населения в развивающихся 
странах составляла 12,5 процента от доли промышленных стран на основе 
перевода валют с помогцью обменных курсов, однако на основе вычислений 
ПМС - 20 процентов. Несмотря на такое увеличение, подсчеты ПМС все 
же указывают на весьма значительный разрыв между средними уровнями до
хода на душу населения в развивающихся и развитых странах.
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имело место некоторое сокращение относительного разрыва между некото
рыми развивающимися странами с более быстрьми темпами роста и развиты
ми странами, наибольшее беспокойство вызывает то обстоятельство, что 
разрыв между менее богатыми развивающимися странами и всеми другими 
группами стран за последние два десятилетия увеличился.

Таблица 11. Показатель валового внутреннего продукта на 
представителя экономически активного населения 
и на душу населения в развиваюш,ихся странах

ВВП на одного предста- 
вителя экономически
активного населения ВВП на душу населения

Группа стран в долл.США 
и год 1975 года

процент 
развитых 
стран а/

в дслл.США 
1975 года

процент 
развитых 
стран а/

А. Развивающиеся страны-импортеры нефти
Ретроспективная оценка
I960 683 8,4 274 8,0
1970 942 8,1 356 7.1
1980 1 269 8.9 462 7.3
Сценарий МСР
1990 1 979 10,2 708 8,2
2000 3 048 11.3 1 117 9.1
Сценарий, предусматривающий

средние темпы роста
1990 1 703 9.4 609 7.5
2000 2 274 9.6 834 7.7

В. Развивающиеся страны с низким уровнем дохода
Ретроспективная оценка
I960 296 3.9 126 3.7
1970 358 3.1 142 2.8
1980 409 2.9 155 2.5
Сценарий мсР
1990 бЗб 3.3 235 2.7
2000 999 3.7 377 3.1
Сценарий, предусматривающий

средние темпы роста
1990 476 2.6 176 2.2
2000 547 2.3 206 1.9

Источник: Прогнозы Департамента по международньм экономическим
и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.

а/ Процент соответствующих средних показателей по развитьм стра
нам с рыночной экономикой.
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146. Даже с учетом рассматриваемого здесь Сценария МСР к концу сто
летия можно ожидать лишь незначительного прогресса на пз/-ти к сокраще
нию разрыва между развитьми и развивающимися районами мира. Для стран 
с низким уровнем дохода относительный разрыв к 2000 году будет еще боль
шим, чем в I960 году. Поэтому,чтобы население разБиваюш,ихся стран 
смогло достигнуть уровня жизни, соответствующего современному уровню 
жизни населения развитых стран, требуется постоянный экономический 
рост предусмотренными Стратегией темпами в течение значительно более 
продолжительного периода, чем два рассматриваемых здесь десятилетия.
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Ъ ) ПотР s 8 H ОС т и_ в_ка п и т а л о в л ож е н иях_, необходимые для ускоренного
РРРШР.

147. Связь между капиталовложениями и расширением производства 
ясна и очевидна. Страны, которым удалось выделить значительную 
долю своих ресурсов на капиталообразование, как правило, добились 
быстрого экономического роста, а те страны, которые использовали 
капиталовложения эффективным образом, достигли максимальной отда
чи от этих мобилизованных ресурсов. Последствия этого для дости
жения запланированных в Стратегии показателей роста, предусматри
вающих увеличение в среднем на 7 процентов валового продукта раз
вивающихся стран в течение 80-х годов, также очевидны. В своем 
стремлении расширить и диверсифицировать свою экономику развиваю
щиеся страны значительно подняли уровень своих капиталовложений за 
последние двадцать лет. Однако для увеличения темпов роста потре
буются дополнительные капиталовложения. Также важны и, по-видимо
му, даже более важны усовершенствования в области эффективности 
использования новых и существующих капиталов.
148. В данном разделе даются расчеты того, до какой степени сле
дует повысить сложившиеся с годами нормы капиталовложений и нормы 
производительности развивающихся стран, с тем чтобы достигнуть за
планированного показателя роста в размере 7 процентов. При этом
в данном разделе исследуется потребность в капиталовложениях в рам
ках политики, провозглашенной в Стратегии, и зт-казываются масштабы 
перераспределения внутренних ресурсов среди конкурирующих конечных 
пользователей, что будет необходимо'для достижения плановых пока
зателей роста и осуществления других целей Стратегии.
149» Инвестиционная деятельность в соответствии со Стратегией.
В таблице 12 приводятся нормы валового капиталообразования за прош
лые годы и данные о прогнозируемых инвестиционных долях по сцена
рию Стратегии и по сценарию средних темпов роста для различных 
групп стран. Из этой таблицы видно, что в последние два десятиле
тия инвестиционная деятельность, осуществляемая развивающимися 
странами, постоянно усиливалась и в середине 70“^̂ годов фактически 
достигла значительных масштабов. Такое увеличение доли общего объе
ма производства, направляемой на капиталообразование, является наи
более значительным в развивающихся странах-экспортерах нефти, одна
ко, как видно из таблип, содержащихся в приложении, оно весьма су
щественно и в развивающихся странах с высоким и средним уровнями 
доходов.
150. Постоянное расширение инвестиционной деятельности, осуществля
емой развивающимися странами, является одной из наиболее важных ис
торических тенденций, лежащих в основе прогноза роста ВВП в рамках 
Стратегии. Несмотря на то, что вопросам повышения эффективности 
использования нового и имеющегося капитала должно быть придано пер
востепенное внимание, ностинппо поддерживаемые на высоком уровне и
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'Х'аблииа 12. Инвестиционная деятельность в развивающихся странах а/

Сценарий и год

Развивающиеся
страны с Страны- Страны-
рыночной экспортеры импортеры
экономикой нефти нефти

Страны с
низКИМ
уровнем
доходов

Наименее
развитые
страны

A. Оценки за прошлые 
годы

I960 год 17,2 15,9
1970 год 16,9 13,1.
1975 год 24,4 24,4
I960 год 26,7 30,9

B. Сценарий Стратегии
I99Û год 26,6 50,9
20С0 год 27,6 26^6

C. Сценарий средних 
темпов роста

1990 год 25,4 29,1
2СС0 год 25,4 26,5

Источник: Тот же, что и для таблицы 11.

16,2
21,1
24,5
25,3

26,С 
27 ,2

24.0
24.1

16,1
18,6
19,4
20,0

29,2
27,7

16,9
16,6

11,4
15.2
15.3 
16,8

26,9
26,6

16,2
16,3

^ Процентная доля инвестиционных расходов от валового внутреннего продукта, измеренная по 
ценам и валютным курсам 1975 года.
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возрастающие нормы капиталообразования могут существенным образом 
способствовать ускоренному росту. В соответствии со Стратегией ин
вестиционные затраты должны по-прежнему увеличиваться более быстры
ми темпами, чем совокупный валовой внз^тренний продукт во всех rpi/n- 
пах стран (хотя в некоторых странах с максимально высокими темпами 
развития доля инвестипий может сократиться), до тех пор пока они 
не достигнут 28 процентов валового внутреннего продукта в 1990 годз̂ -.
152. Поскольку историческая тенденция такова, что доля инвестиций 
в валовом продукте развивающихся стран увеличивается со временем, 
все группы развивающихся стран, за исключением группы с нипким 
уровнем доходов, видимо, вполне могут добиться такого расширения ин
вестиционной деятельности, которое необходимо для достижения целевой 
нормы капиталообразования, предусмотренной в Стратегии. В соответст
вии с предположениями, использованными для подготовки прогнозов в 
рамках Стратегии, каждая страна, входящая в грз^ппы с высоким и низ
ким уровнями доходов, должна увеличить свои инвестипионные доли лишь 
в такой мере, чтобы достичь более высоких квартильных показателей, 
достигнутых в 70-е годы странами с более высокими темпами развития, 
входящими в ту же самую группзт-. Поскольку за этот период инвести
ционные доли Б этих развивающихся странах, как правило, увеличились, 
эти квартильные средние показатели могл/т быть в основном достигнуты 
посредством сохранения этой повышательной тенденции.
152. Однако квартильные показатели прошлой инвестиционной деятель
ности в странах с низким уровнем доходов не обеспечивают достаточ
ной основы для того, чтобы довести темпы их роста до показателей, 
предусмотренных в Международной стратегии развития. О тем чтобы 
эти более бедные страны могли достичь ускоренных темпов роста на 
уровне 7 процентов, предусмотренных в Стратегии, они должны достичь 
уровней инвестиционной деятельности, обеспечиваемых в настоящее вре
мя развивающимися странами со средним уровнем доходов. Посколькзг 
между квартильными показателями инвестиционных долей за прошлые годы 
для групп стран с низким и средним уровнями доходов имеются значи
тельные различия, достижение целевых долей, прогнозирз/емых на 
1990 год для развивающихся стран с низким уровнем доходов, безуслов
но, является весьма амбиииозной пелью, и для этого, видимо, потребу
ется значительно увеличить внутренние сбережения, а также обеспечить 
коллективную поддержку со стороны межд^шародного сообщества.
155. Эффективность инвестиций в соответствии со Стратегией. Пред- 
положениям каждой страны в отношении будущей инвестиционной деятель
ности соответствуют предположения в отношении будущих уровней капи- 
талоотдачи. Б таблице 15 приводятся показатели приростной капитало
емкости за прошлые годы, а также показатели приростной капиталоемко
сти, предусмотренные в соответствии со сценарием средних темпов ро
ста и сценарием Стратегии. Этот показатель отдачи капитальных инве
стиций, как правило, периодически изменяется в силу циклических сдви
гов Б использовании производственных мощностей, изменений в объеме
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сельскохозяйственного производства под влиянием погодных условий, 
кониентраиии инвестиционных расходов в определенные периоды време
ни и разных сроков ввода в действие различных инвестипионных проек
тов. Хотя этими факторами могут объясняться различия между страна
ми в данный момент времени, наблюдается заметная тенденция к сни
жению со времен эффективности капиталовложений (т.е. тенденция к 
повышению приростной капиталоемкости) во всех группах стран и к 
ее сохранению на более высоком уровне в любое время в странах с 
низким уровнем доходов и в наименее развитых странах.
154. В соответствии со сиенарием Международной стратегии развития 
предполагается, что в рамках политики в области развития будут при
няты меры по повышению капиталоотдачи, с тем чтобы, по крайней ме
ре, возвратиться к уровням эффективности капиталовложений, отме
чавшимся в прошлом 24/. Как видно из таблицы 15. приростные капи
талоемкости, прогнозируемые на 80-е и 90-е годы по сценарию Стра
тегии, в ыелом сохраняются на уровнях, достигнутых в прошлые перио
ды, и потому должны рассматриваться в качестве уровней эффективно
сти, которых можно достичь в течение предусматриваемого периода 
при благоприятных экономических условиях. Лишь для стран с низким 
уровнем доходов и наименее развитых стран предполагаемая капитало
отдача выше, чем в прошедший период.

24/ Хотя нельзя сделать какого-либо определенного заявления 
в отношении причин долгосрочного векового спада в росте производи
тельности во всем мире, можно предположить, что данное замедление 
темпов скорее связано с ухудшением качества капитальных затрат и 
затрат рабочей силы в процессе производства, чем с сокращением 
объема ресурсов, выделяемых на пели капиталообразования. Вероятнее 
всего, замедление темпов в основном вызвано снижением уровня реаль
ной отдачи капитальных инвестиций, поскольку изменения в качестве 
затрат рабочей силы возникают только после длительных периодов вре
мени и не носят столь резкого характера и не являются столь значи
тельными, как спад, наблюдаемый в росте производительности во всем 
мире. Устаревание капитала, связанное со структурными изменениями, 
которые происходят в настоящее время как в самих странах, так и в 
их отношениях друг с другом, возможно, является одним фактором, вы
зывающим данный спад, в то время как другой фактор может быть связан 
с проблемами корректировки, возникшими вследствие относительного ро
ста пен на энергоносители.
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1 5 5* Тем не менее при определении степени изменения инвестицион
ной деятельности и уровней эффективности инвестиции, необходимых 
для достижения целевых темпов роста в семь процентов,предзгсмотренных 
в Стратегкц, следует также отметить, ^то в отношении доли капита
лообразования в валовом продукте развивающихся стран наблюдается 
историческая тенденция к увеличению со временем, в то время,как 
в отношении коэффициента эффективности инвестиций наблюдается тен
денция к понижению в течение того же периода времени. Таким об
разом, наиболее важный шаг, который могут сделать развивающиеся 
страны в направлении достижения более быстрых темпов экономическо
го прогресса, заключается в осуществлении значительных изменений 
во внутренней политике, которая должна быть направлена на повыше
ние эффективности мобилизации ресурсов для обеспечения роста во 
всех секторах производственной деятельности, В развивающихся стра
нах с низким уровнем доходов, где в целях достижения целевых тем
пов роста, предусмотренных в Стратегии, требуется также в значи
тельной степени увеличить нормы инвестирования, эти меры по повы
шению эффективности инвестиций должны сопровождаться значительным 
и постоянным притоком помощи на льготных условиях для покрытия 
нехватки внутренних ресурсов в связи с быстрым ускорением темпов 
экономического роста этих стран.
156. Политика, содействующая инвестиционным усилиям и повышению 
эффективности. ~Национальная~полйтйка может оказать"важное'“воздей
ствие на рост посредством усилий, направленных на повышение зфовней 
капиталообразования, путем содействия использованию надлежащим об
разом технологии, поощрения использования в большей степени мощ
ностей, увеличения объема дополнительных инвестиций в инфраструкту- 
РЗ?' таких социальных областей, как здравоохранение и подготовка 
кадров, и пз̂ т̂ем стимулирования использования, в наилучшем сочета
нии, факторов производства и видов продукции,
157. Опыт прошлых двух десятилетий показывает, что к числу стран, 
добившихся наибольших з '̂спехов как в условиях подъема, так и в 
З^словиях трудного международного экономического положения, относят
ся некоторые развитые страны и ряд развивающихся стран с высоким и 
средним уровнями доходов, которые избрали путь ориентации на внеш
ние связи и стали принимать более широкое, чем когда-либо, участие 
на мировых рынках. Если сравнивать с тем, чего добились другие 
страны за тот же или более длительный период времени, то можно 
сказать, что эти страны достигли весьма значительных успехов в 
ряде областей. Важным фактором, способствовавшим их успеху, яв
лялась, очевидно, ориентация на политику экономического роста, 
которая, в СБОЮ очередь, стимулировала инвестиционную деятельность
в интересах производства на мировом рынке. Такая инвестиционная 
политика способствовала также повышению эффективности инвестиций 
благодаря углублению специализации в области промышленности, ис
пользованию "эффекта масштаба", содействию использованию надлежащих
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сочетаний факторов производства и видов продукции с соответствующей 
технологией и обеспечила более широкий доступ к международному фи
нансовому капиталу. Помимо этого, что, по всей вероятности, явля
ется наиболее важным, эта политика привела также к расширению воз
можностей для быстрого приспособления к изменениям во внутреннем и 
мировом экономическом положении.
158, Нет нужды говорить о том, что не все остальные страны могут 
повторить этот опыт. Однако многие из них могут это сделать при 
надлежащих условиях. К этим условиям относится, хотя они и не 
ограничиваются этим, национальная политика отдельных стран, в рамках 
которой особое внимание уделяется вопросам стимулирования выбора 
надлежащих сочетаний факторов производства, разработки соответству
ющих видов технологии, производства надлежащих видов продукции и 
обеспечения более быстрой приспособляемости. Даже только с точки 
эрения общих перспектив для них большинство стран скорее полз̂ -чит 
значительную пользу от выбора такой политики, чем от попыток з^ве- 
ковечить неподходящие производственные структуры, создавая барьеры, 
от которых страдают их собственные потребители. Это также справед
ливо в отношении тех промышленно развитых стран, которые пытаются 
увековечить свою устаревшую деятельность в области производства 
некоторых видов сельскохозяйственной и промышленной продукции 
(например, одежды и текстильных изделий). И наконец, это в хэавной 
степени справедливо в отношении многих развивающихся стран, в том 
числе некоторых весьма густозаселенных районов с низким уровнем 
доходов (например, в отношении Южной Азии, являющейся крупнейшим 
в мире районом сосредоточения не использз^емых в достаточной степени 
людских ресурсов), С точки зрения узких более долгосрочных интере
сов этих стран желательно, чтобы была избрана такая национальная 
политика, которая способствовала бы приспособлению к происходящим 
в международных масштабах структурным изменениям.
159* Перспективы предстанут в гораздо более ярком свете, если выбор 
такой национальной политики будет подкреплен международной полити
кой и расширением масштабов мирового хозяйства. Содействующая это
му международная политика могла бы включать в себя такие элементы, 
как координация в целях ослабления краткосрочных колебаний 
Б экономической деятельности, расширенные механизмы для устранения 
таких колебаний и структурной перестройки, участие на более равно
правной основе всех стран в работе соответствующих международных 
экономических организаций, ослабление и в конечном итоге устранение 
препятствий на пути международного экономического взаимообмена и 
расширение помощи на льготных условиях со стороны всех развитых 
стран в целях содействия финансированию необходимых структурных пре
образований в развивающихся странах. Принятие такой политики отве
чает долгосрочным интересам всех стран, поскольку структурные пере
стройки на мировом уровне, а также более быстрые темпы расширения 
и стабильность мирового хозяйства принесут им определенные выгоды 
на более длительный период времени.
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) Потребление и национальные сбережения, в соответствии Р;?
2,2_22.Её.2.2.Е.и ей

160. Как згказывалось выше, каждая страна должна постоянно опре
делять, какая доля имеющихся в ее распоряжении ресурсов поглощается 
текущим потреблением и какая доля сбережений должна быть предназна
чена для финансирования инвестиций, направленных на дальнейшее рас
ширение в будущем масштабов потребления. Внз^'тренние ресурсы, ко
торыми располагает та или иная страна, могут, безусловно, до
полняться (или сокращаться) за счет международных ресурсов в случае 
превышения импорта над экспортом (или превышения экспорта над им
портом). ВследстБИИ расходования получаемых средств для покрытия 
пассивного сальдо во внешней торговле сокращаются инвалютные ре
зервы и/или увеличивается внешняя задолженность при использовании 
валютных накоплений; активное сальдо, наоборот, способствует уве
личению инвалютных резервов, обеспечивая в то же время внутренние 
сбережения для остальных стран мира.
161. В настоящем разделе исследуются структура и уровни потреб
ления, которые могут быть достигнуты в развивающихся странах в ре
зультате ускорения их экономического роста. Производится также 
оценка ресурсов для национальных сбережений - излишка валового на
ционального продукта над совокупными расходами на потреблений;;,-
а в одном из следующих разделов они сопоставляются с ранее вы
численным объемом инвестиционных расходов, необходимых для дости
жения целевого показателя экономического роста, предусмотренного 
в Стратегии.
162. Оц е нка _п g тр е бл ения^ и_ с б ер ежений. При подготовке оценок в 
отношении уровня расходов на личное и государственное пот^^ебление 
в каждой стране в соответствии с различными сценариями предполага
ется, что нормы потребления и, соответственно, ожидаемые нормы сбе
режения могут быть взяты в качестве функции от объема реальных до
ходов жителей каждой страны. Использование постоянных предель
ных долей потребительских расходов в доходе, выведенных из этого 
отношения, предполагает сохранение характера поведения потребд- 
телей в прошлом и в настоящее время и государственной финансово
бюджетной политики и не предусматривает каких-либо значительных 
изменений в прогнозируемой тенденции совокупных потребительских 
расходов. Однако это предусматривает изменения в структурах рас
ходов на личное и государственное потребление; в сценарии Стра
тегии, например, делается предположение, что в рамках внутренней 
финансово-бюджетной политики правительства изменят свою структуру 
расходов, переходя от расходов на нужды обороны на другие виды 
расходов, в результате чего вековые изменения в реальных ресурсах, 
предназначенных для правительств, будут предполагать также измене
ние в их составе. При надлежащих условиях это структурное изме
нение может содействовать росту капиталоотдачи путем обеспечения 
вместо непроизводительных расходов на оборону вспомогательных 
услуг со стороны государственных органов.
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les, П'Р°гд.оз_ируемые тенденции в области потребления. Для стран- 
экспортерОБ нефти прогнозируется, что доли личного потребления со
хранять свое поступательное движение вверх с чрезвычайно низких 
уровней, отмечавшихся в начале 70-х годов. Для всех остальных 
групп стран прогнозируется5 что в отношении долей личного потреб
ления будет по-прежнему наблюдаться долгосрочный спад 2¿/. В 
сценарии Стратегии, например, прогнозируется, что в развивающихся 
странах-импортерах нефти средняя доля расходов на личное потреб
ление сократится с 65,9 процента в 1980 году до 62,3 процента в 
1990 году и 5932 процента в 2000 году. Это общее сокращение до
лей личного потребления в развивающихся странах-импортерах нефти 
является более значительным для стран с низким уровнем доходов;
Б некоторой степени этот спад вызван предполагаемым воздействием 
политики, направленной на стимулирование сбережений в этих стра
нах. (Прогнозы Б отношении потребления и сбережений в соответ
ствии с различными сценариями см, в статистическом приложении, 
таблица 2, ряд С),
164. Б целях обеспечения того, чтобы прогнозируемое сокращение 
доли потребления не привело к более низким уровням потребления 
среди беднейших групп населения во всех развивающихся странах, 
по всей вероятности, должны быть приняты специальные меры. По
скольку многие беднейшие группы населения проживают в сельских 
районах и прямо или косвенно зависят от сельскохозяйственного про
изводства, одна из возможных мер будет заключаться, видимо, в 
ликвидации вызванных соображениями политики относительно низких 
цен на сельскохозяйственные продукты. Помимо этого позитивного 
эффекта распределения такая политика будет содействовать лучшему 
использованию внутренних факторов производства и ослабит давление 
на платежный баланс, стимулируя расширение внутреннего производ
ства основных продуктов питания и увеличение расходов на произ
водство промышленного сырья, (Оценки фактических и прогнозируемых 
уровней потребительских расходов на душу населения в развивающих
ся странах см, в таблице 14),
165» Прогнозируется, что в развитых странах с рыночной экономикой 
Б период до 2000 года доля государственных расходов на конечное 
потребление в валовом внутреннем продукте будет сокращаться.
Однако это не значит, что государственный сектор будет непременно 
играть менее значительную роль в экономическом и социальном раз
витии. Государственные инвестиции являются частью валовых внут
ренних инвестиций и потому найдут отражение в увеличивающейся доле

25/ В конце 70-х годов во время ухудшения условий торговли 
в развитых странах с рыночной экономикой в течение непродолжитель
ного периода времени отмечалось некоторое увеличение доли потреб
ления. Предполагается, что это носило временный характер,

/...
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производимой продукции, направляемой на капиталообразование, а 
платежи по социальному обеспечению являются частью личньпс доходов 
после вычета налогов, имеющихся в распоряжении для покрытия за
трат на личное потребление, хотя и не входят в государственные 
расходы на товары и услуги. Прогнозируется, что в развивающихся 
странах, с другой стороны, доля государственного потребления бу
дет возрастать, что явится продолжением резкого увеличения, начав
шегося в конце 70-21 годов.
Таблица 14. Фактические и прогнозируемые уровни потребления на душу

населения в развивающихся странах согласно альтернативным 
предположениям а/

Экономическая Личное потребление Государственное потребление
группа и 1980'” ̂  1990 2б00 1980 1990 2000
сценарий год год год год год год

• Сценарий Стратегии 
Развивающиеся стра-

ны с рыночной 
экономикой 323 478 735 71 117 192
Страны-импор

теры нейти 305 441 671 56 91 147
Страны с низким 

уровнем доходов 114 157 234 17 28 46
Наименее развитые 

страны 124 161 225 17 25 38

Сценарий роста 
ср е дних _т е МП0 в

Развивающиеся страны 
с рыночной эконо
микой 323 430 585 71 101 145
Страны-импорт еры 

нефти 305 393 526 56 77 106
Страны с низким 

уровнем доходов 114 129 147 17 20 24
Наименее развитые 

страны 124 143 161 17 20 24
Источник: Департамент по международным экономическим и социаль

ным вопросам"Секретариата Организации Объединенных Наций.
а/ Исчислено в долл. США пг курсу 1975 года в расчете на душу 

населения.
jj/ Оценка на основе фактических данных.
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166, Прогнозируемые сбережения в соответствии со Стратегией. 
Конечный объем сбережений, который может быть выделен на"цели 
финансирования необходимых инвестиционных расходов, может быть 
определен на основе прогнозируемых уровней общего потребления.
Путем сопоставления объема имеющихся сбережений с уровнем необходи
мых инвестиций может быть также вычислен излишек сбережений, кото
рый может быть выделен на заграничные инвестиции (или дефицит сбе
режений, который, по всей вероятности, должен финансироваться извне) 
Представляется, что ресурсы для национальных сбережений в развива
ющихся странах значительно возрастут в соответствии со сценарием 
Стратегии, в особенности в странах с низким уровнем доходов (см. 
таблицу 1 5)» Тем не менее этого недостаточно для финансирования 
всего капиталообразования, необходимого для обеспечения 7-процент
ного ежегодного прироста валового внутреннего продукта в этих стра
нах»
167. Б связи с этим для покрытия прогнозируемого дефицита ресур
сов, который составит около 4 процентов ВВП развивающихся стран- 
импортеров нефти в 1990 году, потребуются внешние ресурсы (см. таб
лицу 17 ниже). Однако эта средняя цифра скрывает значительные 
расхозхдения между различными группами развивающихся стран. Напри
мер, прогнозируемый дефицит стран-импортеров нефти с низким уров
нем доходов составит более 8 процентов их валового внутреннего про
дукта в 1990 году, а дефицит наименее развитых стран в том же годз;- - 
16 процентов. Вопрос об основных последствиях этого дефицита ре
сурсов рассматривается после исследования последствий Стратегии
для международной торговли.
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(Таблица 15. Прогнозируемые нормы сбережений в развивающихся
странах согласно альтернативным предположениям а/

Сценарий 
и год

Развивающиеся Страны- 
страны с ры- экспор- 
ночной эко- теры 
номикой нефти

Страны- Страны
импор- с низ- Наименее
теры КИМ уроБ- развитые
нефти нем доходов страны

А, Оценки за 
прошлые годы
I960 1 7 ,2 37,9 18,2 16,1 II.4
1970 18,9 50,3 21,1 18,6 1 5 ,2

1975 24,4- 4-2,5 24,5 19,4 15,3
I960 26,7 37,2 25,3 20,0 16,8
Сценарий
Стратегии
1990 28,8 32,5 28,0 29,2 26,9
2000 27,6 30,6 27,2 27,7 26,8
Сценарий сред
них темпов 
роста
1990 25,4 31,8 24,0 18,9 16,2
2000 25,4- 28,7 24,1 18,8 16,3
Источник ; Департамент по международным экономическим и 

социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций
а/ Процентная доля национальных сбережений от валового 

национального продз^кта, измененная по ценам и обменным курсам 
1975 года.
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1б8о Со сдвигами в структуре мирового производства и распределения 
ресурсов в результате ускоренного роста в развивающихся странах 
будут связаны изменения в развивающейся структуре и объеме мировой 
торговли. По мере быстрой индустриализации развивающихся стран в 
соответствии со Стратегией в этих странах будут вводиться более 
капиталоемкие и требующие использования квалифицированной рабочей 
силы способы производства, в результате чего будут вноситься изме
нения в существующее международное разделение труда, основанное на 
взаимодополняемости между развивающимися странами - производителями 
сырья и развитыми странами - производителями побочной продукции. 
Новое международное разделение труда, основанное на более широкой 
диверсификации мирового материального производства, вызванной и:̂ - 
менениями в составе выпускаемой продукции и производственных струк
турах во всех странах, может явиться основой для возврата к процессу 
быстрого расширения мировой торговли, который был характерен для 
60-х годов,
169° В настоящем разделе рассматриваются оценки потребностей в 
импорте и перспективы экспорта в соответствии с условиями, преду
смотренными в Стратегии и сценарии средних темпов роста. При этом 
освещаются возможности в области торговли для развивающихся стран 
согласно стратегии, которые могут быть сопоставлены с возможностями, 
изложенными выше по сценарию низких мировых темпов роста. Быстрое 
раширение торговли, которое предположительно произойдет в соответ
ствии со Стратегией, совместимо с ростом производства, которое, 
как ожидается, будет наблюдаться в мировой экономике, и с международ
ными экономическими условиями, предусмотренными в Стратегии,
170, Оценка тенденций в торговле в соответствии со Стратегией. 
Прогнозируемые потребности в импорте каждой страны были определены 
на основе прогнозируемого объема ее валового внутреннего продукта, 
а также на основании предположения о том, что условия торговли в 
течение прогнозируемого периода будут оставаться неизменными 26/, 
Общий объем мирового спроса на импорт был приравнен к общему объему 
мирового экспорта, В свою очередь, общий объем мирового экспорта 
бьл распределен по группам стран и отдельным странам на основе пред
положительно меняющихся долей групп стран и отдельных стран в более 
совокупных объемах экспорта - долей, которые отчасти отражают объем 
экспорта, необходимый для удовлетворения потребностей в иностранной 
валюте с учетом намеченных в Стратегии показателей роста и других 
источников иностранной валюты.

26/ Использованнсе отношение было установлено на основе данных 
эа период 1у65-1977 годов, ц данное уравнение регрессии был включен 
элемент, представляющий выгоды и потери в результате изменений в 
условиях торговли в течение прогнозируемого периода. Однако в 
сценариях заложено предположение о том, что условия торговли будут 
оставаться на уровне базисного периода.
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171 о Потребности в импорте согласно Стратегии. Если учесть тесную 
связь между ростом международной торговли и ростом внутреннего 
производства, а также усиливающуюся взаимосвязь между странами, то 
представляется неудивительным, что в сценарии Стратегии предусмотрен 
относительно высокий рост импорта (см„ таблицу 16). В результате 
этого стремительно возрастает соотношение между импортом и валовым 
внутреннием продуктом во всех группах стран: в группе развитых стран
с рыночной экономикой - с 11,7 процента в I960 году до 20,5 про
цента в 1980 году и до 29^6 процента в 2000 году; в группе 
развивающихся стран с рыночной экономикой с 18^0 процента
в I960 году до 24,9 процента в 1980 году и до 27,8 про
цента в 2000 году. Как явствует из таблиц ряда В, содержащихся в приложении, относительное увеличение соотношения между им
портом и валовым продуктом наиболее отчетливо наблюдается в странах 
с низким уровнем доходов и наименее развитых странах.

Таблица 16. Прогнозируемый рост экспорта и мьшорта
развигакщихся стран согласно альтернативным 
предложениям а/

Сценарий и экономическая 
группа

■19'8б1'Г99б"г0ды 
Экспорт Импорт

"■Т990-Ж0
Экспорт

годы
Импорт

Ас Сценарий Стратегии
Развивающиеся страны с рыноч

ной экономикой 6,7 8,0 8,0 7,9
Страны-экспортеры нефти 5,5 7,4 6,7 7,6
Страны-импортеры нефти 7,8 8,3 8,7 8,0

Страны с низким уровнем 
доходов 7,5 8,2 7,9 8,2

Наименее развитые страны 7,7 8,7 8,4 8,8
Вс Сценарий средних темпов роста

Развивающиеся страны с рыноч
ной экономикой 5,5 6,3 5,9 5,9
Страны-экспортеры нефти 4,4 6,1 4,4 6,0
Страны-импортеры нефти 6,4 6,4 6,9 5,9

Страны с низким уровнем 
доходов 6,5 5,2 5,8 4,6

Наименее развитые страны 6,4 6,6 7,1 5,6

Департамент по международным экономическим и 
сам Секретариата Организации Объединенных Наций.

социальным вопро-

а/ Экспорт и импорт товаров и нефакторных услуг, измеренный по 
ценам и обменным курсам 1975 года.
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172о Перспективы в отношении экспорта согласно Стратегии. Что ка- 
сается возможностей достижения развивающимися странами уровня экспор
та, установленного в соответствии со Стратегией на 80-е годы и 
последующий период, то центральный вопрос заключается в регулировании 
тех стремительных структурных изменений, которые происходят в настоя
щее время во всех группах стран. Ускоренные сдвиги в распределении 
мирового производства, особенно в сфере обработки и первичной пере
работки, между развитыми и развивающимися странами в пользу послед
них, а также усиливающаяся взаимозависимость, обусловливающая эти 
сдвиги, принадлежат к числу наиболее важных изменений в экономиче
ской сфере за послевоенный период. К необходимости перестройки, 
вызванной таким перераспределением мировой промышленности, добав
ляется необходимость приспособиться к более высоким ценам на энергию 
и к изменениям в структуре торговли, сопровождающим рост цен на 
топливо.
17З0 Исключительно вследствие своей чрезвычайной глубины и силы 
эти изменения поставили вопрос о том, насколько существующие между
народные экономические соглашения соответствуют этим изменениям, а 
в особенности насколько они учитывают необходимость более справед
ливого и эффективного участия развивающихся стран в принятии реше
ний в области международной экономики. Стремительный рост, согласно 
Стратегии умножит эти изменения, и международная экономическая 
система должна поддержать их. Для развивающихся стран этот рост и 
преобразования связаны с постепенным увеличением доли промышлен
ности в экономической деятельности - в особенности доли обрабатываю
щего сектора, - а также с соответствующим сдвигом в структуре 
экспорта: с уменьшением доли сырьевых товаров и увеличением доли
промышленных товаров. Для развитых стран это означает изменение 
структуры из промышленности и торговли промышленными товарами - вклю
чая переориентацию с производства более трудоемких видов продукции 
на производство и обмен все более капиталоемких товаров, требующих 
использования квалифицированных кадров и проведения научно-техниче
ских исследований, - что одновременно характеризует и обеспечивает 
их рост в соответствии со Стратегией. С этими контрастирующими из
менениями в производстве и торговле различных групп стран связаны 
изменения в потоках капитала между ними.
174. Для того чтобы крупномасштабные структурные изменения, свя
занные с ускоренной индустриализацией в развивающихся странах, а 
также устойчивые структурные преобразования в развитых странах могли 
произойти, необходимо будет осуществить изменения в международной 
экономической политике. Б области содействия экспорту и увеличения 
международной покупательной способности перспективы для развивающихся 
стран будут зависеть от политики в ряде различных сфер: это -
национальные меры, направленные на увеличение роста и повышение 
эффективности производства как в развивающихся, так и в развитых 
странах; международные меры, направленные на увеличение поступлений

/  о . о
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иностранной валюты в развивающихся странах как часть общей реформы 
международной валютной и торговой системы; международные меры, 
способствующие структурным перестройкам и смягчению постоянных 
колебаний на товарных и финансовых рынках; деятельность самих раз
вивающихся стран по поощрению экспорта; и улучшение доступа к 
рынкам для экспорта развивающихся стран, при этом расширение его до 
особого и преференциального режима, где это осуществимо и необходимо.
175» Осуществление этой политики будет иметь непосредственный и глу
бокий эффект. Стремительный рост мировой экономики в результате 
международного сотрудничества, поощряемого Стратегией, придаст 
импульс быстрому расширению взаимной торговли между всеми группами 
стран, создавая покупательную способность и такую обстановку, в ко
торой развивающимся странам в их усилиях по поощрению экспорта не 
придется бороться с протекционистским давлением, направленным на то, 
чтобы замедлить темпы структурной перестройки в развитых странах. 
Сохранение в течение десятилетнего периода климата либеральной 
политики в торговле, проводимой передовыми в экономическом отношении 
странами, не будет связано с чрезмерно большиими затратами на пере
стройку, и в любом случае стремительное увеличение их экспорта в 
развивающиеся страны позволит промышленно развитым странам направить 
ресурсы из малопродуктивных отраслей, конкурирующих с импортом, 
в высокопродуктивные отрасли, ориентирующиеся на экспорт. Таким 
образом, более стремительная перестройка производственных структур, 
возможная в результате расширения торговли, будет способствовать 
повышению темпов роста производительности, при этом содействуя росту, 
ослабляя инфляцию и увеличивая занятость.
176. Изменения, вызываемые такой политикой, можно увидеть путем 
тщательного изучения результатов по сценарию Стратегии, представлен
ных Б статистическом приложении, таблица 2, ряд В. Сценарий Стра
тегии основан на том предположении, что политика развитых стран в 
области торговли отражает готовность поглощать больший объем импорта 
промышленных товаров из развивающихся стран и предоставлять им 
больший объем помощи на льготных условиях. В результате этого 
экспорт развивающихся стран возрастет значительно быстрее, чем в 
ходе второго Десятилетия развития, с увеличением среднегодовых тем
пов роста с 4,3 процента в У0~х годах до 7,3 процента в 80-е годы 
и почти 8 процентов в 90-е годы. Экспорт развитых стран также 
вновь будет расширяться как в результате более высоких темпов роста 
в развитых странах, так и вследствие значительного увеличения экспор
та в развивающиеся страны.

/»
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® ) Баланс в.нутре_ннтд_х_ yi_ в н е щних ,ре_сур с о в.
I7?. Существенно важный вопрос, возникающий при оценке возможностей 
для роста в соответствии со Стратегией, заключается в том, насколько 
достижимым для развивающихся стран является целевой показатель рос
та в 7 процентов. Если предлагаемые темпы роста будут достигнуты, 
это будет значительным улучшением для большинства развивающихся 
стран по сравнению с их прежними показателями и создаст условия для 
успешного осуществления Стратегии во всех ее главных направлениях. 
Особенно важной в этой связи является необходимость повысить капи
талоотдачу и мобилизовать ресурсы в развивающихся странах для реаль
ного капиталообразования, а также необходимость обеспечить их импорт 
необходимым для дальнейшего расширения их производственной деятель
ности. Если не будут предприняты более активные усилия по увеличе
нию внутренних сбережений и расширению экспорта, то экономический 
рост в развивающихся странах будет сдерживаться в силу, во-первых, 
недостаточных урювней внутренних сбережений для финансирования ка
питаловложений или, во-вторых, острой нехваткой иностранной валюты 
и возникающей вследствие этого неспособности финансировать необходи
мый импорт. В любом случае ускоренному росту будет препятствовать 
нехватка того или иного решающего фактора, необходимого для повыше
ния производительности и расширения производства.
178. Основном целью подготовки прогнозов роста в соответствии с 
предположениями в рамках Стратегии является определение того, в какой 
степени рост в 80-е и 90-е годы может быть сдержан вследствие недос
таточных размеров внутренних сбережений или недостаточности поступ
лений иностранной валюты. Нехватка средств для финансирования ка
питаловложений и импорта выразится в углублении несоответствий меж
ду прогнозируемым спросом на эти основные факторы, вводимые в про
цесс роста, и прогнозируемыми источниками ресурсов для такого финан
сирования. Поэтому для того чтобы можно было достичь намеченных в 
Стратегии темпов роста, степень несоответствия, существующего между 
уровнем расходов на капиталовложения и импорт, необходимых для уско
ренного роста, с одной стороны, и источниками внутреннего финансиро
вания этих расходов, с другой стороны, либо должна быть незначитель
ной, с точки зрения их валового продукта,и, таким образом, поддаю
щейся корректировке при помощи политики, проводимой в прошлом и в 
настоящее время, либо эти расходы должны определенно покрываться за 
счет предоставляемой помощи на пели развития или за счет других по
токов капитала.
179. Прогнозы в рамках различных сценариев, рассматриваемых в нас
тоящем докладе, подготовлены таким образом, что может возникнуть 
расхождение между прогнозируемым внутренним балансом, представленным 
разрывом между Зфовнем сбережений и уровнем капиталовложений, и 
прогнозируемым внешним балансом, представленным разрывом между
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уровнем экспорта и уровнем импорта 27У. Прогнозируемые расхождения 
между этими двумя балансами подразумевают, что для их устранения, 
вероятно, необходимо будет сделать выбор между различными варианта
ми политики: между политикой стимулирования роста сбережений в слу
чае преобладания внутреннего дефицита или политикой сокращения им
порта и/или увеличения экспорта в случае преобладанию внешнего де
фицита.
I&0. Приводимая в таблице 17 оценка балансов внутренних и внешних 
реальных ресурсов отражает рост абсолютного дефицита ресурсов в 
странах-импортерах нефти в условиях их ускоренного развития. Хотя 
нехватка сбережений представляется наиболее значительной в нача
ле 80-х годов (охватывая также начальный период 90-х годов в случае 
стран с низким уровнем доходов и наименее развитых стран)^усиливающей
ся тенденцией является внешнеторговый дефицит,представляющий собой главный сдерживающий фактор на пути роста_в развивающихся странах. 
Преобладающий внешний дефицит составит 6,5 процента продукта для 
всех развивающихся стран-импортеров нефти в 1990 году и 5,5 процен
та - в 20С0 году (а для стран с низким уровнем доходов и наименее 
развитых стран эти показатели будут гораздо выше).

Это расхождение в действительности никогда не наблюдается, 
поскольку функционирование экономики сдерживается тем из этих раз
рывов, который является наиболее значительным. Например, если для 
закупки необходимых машин и оборудования не имеется внешних ресур
сов, то намеченные капиталовложения не будут, возможно, произведены, 
даже если для этого имеются внутренние сбережения.
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Таблица 1?. Прогнозитэуемые балансы внутренних и 
внешних ресурсов в развивающихся 
странах-импортерах несэти согласно 
сценарию Стратегии, 1990 и 2000 годы

Внутренний баланс а/ Вне шний. _баланс
Экономическая Сбере- Инвес- Раз- Раз-
грзшпа и год жения типии нипа ЭкспортЪ/ Импорт нипа

Развивающиеся страны-импортеры нейти
1990 год 23,8 28,0 4,2 18,5 24,8 6,3
2000 год 25,5 2 7 ,2 1,7 21,9 2 7 ,2 5,3

Раз,виваю.щи.еся стр_аны-импо.р.теры .нефти с низким уровнем .доходод 
1990 год 21,1 29,2 8,1 10,3 16,5 6,7
2000 год 24,5 27,7 3,2 10,6 18,4 7,8

Наименее развитые страны
1990 год 10,8 26,9 16,1 13,2 26,4 13,2
2000 год 16,7 26,8 10,1 1 3,7 30,9 17,2

Источник : Прогнозы Департамента по международным экономичес
ким и сопиальным вопросам Секретариата Организации Объединенных 
Напий.

а/ В процентах от прогнозируемого валового внутреннего про
дукта соответствующей экономической группы.

Ъ/ Включая чистый й^кторный доход, получаемый от остальных 
стран мира.
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ISI. Подобные разрывы являются значительными. В этой связи возни
кает вопрос: насколько надежны эти оценки? Безусловно, всегда при
составлении прогнозов на будущее, о котором мало что известно, суще
ствует значительная неопределенность. Однако, как вкратце указа
но выше 28/, большинство существенно важных параметров четко установ
лены на основе опыта развивающихся стран, достигших наибольших успе
хов. Как таковые, эти параметры установлены с учетом соответствую
щей реальной ситуации, хотя при этом в них заложен определенный эле
мент оптимизма в отношении повторения наиболее успешного опыта.

182. Тем не менее по крайней мере в одном отношении эти параметры 
могут рассматриваться как чрезмерно пессимистические. Дело в том, 
что предположение об условиях торговли подразумевает, что для экспор
теров сырьевых товаров помимо нефти условия торговли не будут улуч
шаться по мере достижения мировой экономикой намеченных в Стратегии 
темпов роста, несмотря на такое улучшение во время подъемов в прош
лом, и что реальная пена на нефть будет поддерживаться на прежнем 
уровне, несмотря на признаки все большего отказа в перспективе от 
использования нефти вследствие резкого увеличения реальной иены на 
нефть в ?0-е годы. Эти предположения могут быть особенно пессимис
тическими для некоторых стран-экспортеров сырьевых товаров с низким 
уровнем доходов, которые столь значительно пострадали в течение прош
лого десятилетия из-за резкого увеличения нен на импорт энергии, а 
также вследствие сокращения рынков сырьевых товаров для их собствен
ного экспорта. Ввиду значительной неопределенности, возникающей при 
прогнозировании такого относительного движения цен, сценарий Страте
гии не принимает его во внимание.
185. Однако даже если сценарий Стратегии является в какой-то мере 
пессимистическим в отношении внешнеторгового дефицита вследствие 
предположения об условиях торговли, другие предположения вполне оп
тимистичны и подразумеваемые дефициты являются значительными. Если 
какое-либо из этих предположений окажется слишком оптимистическим, 
то для достижения поставленных в Стратегии целей потребуется принять 
ряд дополнительных национальных и международных мер в области поли
тики.
184. Возможная национальная политика связана с сокращением внешних 
факторов, сдерживающих рост (или внутренних факторов, сдерживающих 
накопление сбережений в начале 8С-х годОв для всех стран и в течение 
более длительного периода для стран с низким уровнем доходов и наи
менее развитых стран), путем осуществления такой политики, которая 
в еще большей степени способствовала бы повышению капиталоотдачи, 
расширению экспорта, замене импортируемых продуктов внутренними и

^ /  См. сноски 2С и 21.
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привлечению более значительных потоков капитала, чем предусмотрено 
в сценарии Стратегии. Основной сценарий Стратегии предполагает зна
чительный прогресс в большинстве из этих областей, однако эти пред
положения в среднем предусматривают более низкие результаты по срав
нению с лучшими, когда-либо отмеченными достижениями и, вероятно, 
существуют определенные возможности для достижения больших, чем пред
полагается, результатов.
185. Тем не менее посредством одной только внутренней политики раз
вивающихся стран не удастся ликвидировать эти разрывы. Если в допол
нение к ней не будет осуществляться соответствующая национальная по
литика в развитых странах и соответствующая международная политика, 
то эта нехватка ресурсов не позволит развивающимся странам достичь 
поставленных в Стратегии целей. Такая политика предполагает поддер
жание на высоком уровне равномерного роста в развитых странах, уст
ранение препятствий на пути торговли и международного экономического 
обмена, содействие внесению коррективов в меняющуюся оптимальную 
структуру мирового производства и торговли, расширение доступа раз
вивающихся стран со средним и высоким уровнями доходов к частному 
капиталу путем проведения новых организационных мероприятий (напри
мер, расширения совместного финансирования, а также гарантий и тех
нической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемир
ного банка) и увеличение потоков помощи на льготных условиях в стра
ны с низким уровнем доходов и наименее развитые страны 29/.
186. Что касается последней меры, то за счет увеличения объема 
официальной помощи на цели развития, представляемой развитыми стра
нами, до давно установленного (однако в совокупности так и не дос
тигнутого уровня в размере ü,7 процента от валового национального 
продукта для первой группы стран, а также за счет текущего объема 
помощи стран ОПЕК и потоков средств с рынков частного капитала, 
прогнозируемый разрыв будет покрыт при условии обоснованности других 
предположений. Однако в том случае, если другие предположения ока
жутся слишком оптимистическими, то для достижения поставленных в 
Стратегии нелей потребуется дополнительный приток капитала. Не вызы
вает сомнений то, что в результате предоставления ресурсов таким пу
тем, по всей видимости, непосредственно и тотчас же спрос на экспорт 
развитых стран, что может принести им макроэкономические выгоды.
167. Достижение намеченных в Стратегии целей является возможным. 
Однако для этого необходимо сочетание согласованных и скоординирован
ных национальных и международных мер в области политики. Националь
ная политика развивающихся стран, направленная на увеличение собст
венной капиталоотдачи и расширение экспорта, вряд ли будет достаточно 
эффективной без благоприятной общей мировой экономической ситуации.
С другой стороны, увеличение объема помощи на льготных условиях и

2.9/ Некоторые из этих мер рассматриваются дополнительно в 
разделе Е главы 1''̂ настоящего доклада.
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других потоков капитала, а также реформы международных учреждений 
сами по себе также вряд ли могут быть достаточно эффективными без 
существенных усилий со стороны развивающихся стран. Однако достиже
ние намеченных в Стратегии целей принесет значительные выгоды всему 
миру. Эти выгоды являются достаточным основанием для значительных 
национальных и международных усилий.
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III. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
188. В разделе II рассматриваются перспективы развития крупнейших 
групп стран, классифицированных по уровню дохода на душу населения, 
типу распределения ресурсов и структуре торговли. Однако для стран 
определенного географического региона характерны некоторые общие 
экономические проблемы и варианты, общие или схожие социальные, куль
турные и исторические черты и, как правило, большая тенденция к вза
имодействию Б экономическом и политическом планах. Поэтому пред
ставляется целесообразным расширить анализ, содержащийся в главе I,
и рассмотреть социально-экономические перспективы крупнейших регио
нов мира до конца века.
189. В региональных перспективах, излагаемых в настоящем разделе, 
опыт каждой группы в области экономики сконцентрирован на факторах, 
которые мешали странам региона достигнуть полного потенциала роста. 
Возможно подобное обсуждение поможет определить национальные и меж
дународные меры, которые необходимо будет принять для смягчения этих 
сдерживающих факторов и оказания содействия странам в осуществлении 
политики в соответствии с Международной стратегией развития. Кроме 
того, поскольку некоторые группы стран определили региональные стра
тегии, указывающие первоочередные области для осуществления дейст
вий в рамках региона и во внешних сношениях, в настоящем разделе 
кратко рассматриваются такие обязательства в плане политики.

-4-• Р азвитые страны с р ыночной экономикой
190. Хотя на долю группы развитых стран с рыночной экономикой 30/ 
приходится лишь 18 процентов населения мира, на ее долю приходится 
две трети мирового продукта и почти 70 процентов объема всей между
народной торговли. Вследствие такого большого экономического веса 
эта группа играет центральную роль в международной экономике: она 
в значительной степени обуславливает экономическую деятельность в 
других частях мира, главным образом в тех странах, для которых эк
спорт является опеределяющим фактором экономической деятельности.
191. В связи с политической и экономической взаимосвязью, сзгщест- 
вующей между странами группы, циклические тенденции обычно передают
ся по цепочке между промышленно развитыми странами. Вместе с тем 
опыт в послевоенный период не свидетельствует ни о полной синхрони
зации по времени, ни о сходности масштабов национальных экономи
ческих циклов, за исключением, возможно, широко распространившегося

30/ К развитым странам с рыночной экономикой относятся 
страны Северной Америки, Западной Европы, Океании, а также Япония, 
Таким образом,было бы неправильно описывать их всех вместе как один 
регион. Поэтому в настоящем разделе используется термин "группа".
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спада 1974-1975 годов. Это отражает значительные различия экономи
ческих структур, организационных характеристик и подходов в области 
политики Б рамках регионов. Таким образом, хотя за последние не
сколько лет во многих отношениях и были отмечены возрастающие об
щие тенденции к замедлению темпов роста производства и производи
тельности, экономическая деятельность отдельных стран существенно 
варьировалась. Реальные темпы роста ВВП Японии и Соединенных 
Штатов Америки в I975-T979 годах (среднегодовые темпы роста состав
ляют , соответственно ,5 ?3 и 4,5 процента) контрастируют с гораздо 
более медленными темпами роста ВВП в странах Западной Европы, ко
торые колебались от 3,4 процента для Федеративной Республики Гер
мании до 2,4 процента для Соединенного Королевства,
192. В разделе II была отмечена тенденция к снижению темпов роста 
производительности, наблюдавшаяся в развитых странах в 70-е годы. 
Несмотря на Ш1фоко распространенное снижение среднего уровня при
роста доходов, в рамках данной группы в этом отношении также на
блюдалось значительное разнообразие. За период I970-I980 годов в 
Японии отмечался ежегодный прирост производительности на 3,9 про
цента, в Федеративной Республике Германии - на 2,3 процента, в Со
единенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии - на
1,5 процента и в Соединенных Штатах Америки - лишь на 1,1 процента. 
Последние события осложнили проблему производительности и привели, 
по оценкам, к незначительному приросту или отсутствию прироста в 
Соединенных Штатах в течение периода замедленного роста и спада 
I979-I98I годов и незначительному росту производительности в разви
тых странах Европы с рыночной экономикой (2,6 процента) и в Япо
нии (3,3 процента).
193. Аналогичным образом наблюдались существенные различия в тем
пах инфляции. Дефлятор потребительских расходов в течение одного
и того же трехлетнего периода возрос в среднем на 9,8 процента в 
группе развитых стран с рыночной экономикой в целом, однако соста
вил для Соединенных Штатов 9,7 процента, для Японии 6,0 процента, 
для Федеративной Республики Германии 3,7 процента, а для других 
западноевропейских стран - 12-15 процентов и выше.
194. С начала десятилетия в Северной Америке и Западной Европе 
по-прежнему широко распространены кризисные и инфляционные усло
вия, в то время как темпы роста в Японии остаются значительными, 
хотя и снизились по сравнению с прошлым уровнем. Важный вопрос 
заключается в том, как Япония смогла относительно безболезненно 
приспособиться к существенному увеличению цен на нефть, проис
шедшему в I979-I980 годах, столкнувшись при этом лишь с минималь
ными нарушениями реальных темпов роста и минимальным уровнем 
безработицы, а также относительно небольшим уровнем инфляции по 
сравнению с другими промышленно развитыми странами. Успешное при
способление Японии может быть объяснено сочетанием ряда факторов.
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Среди них можно выделить сознательные усилия, направленные на мо
дернизацию и перестройку внутренней экономической структуры, вклю
чая изменение структуры сравнительных преимуществ, смягчение тре
бований о повышении заработной платы, в результате чего была сдер
жана инфляция, порождаемая ростом издержек производства, стратегию 
экономического роста с ориентацией на экспорт в целях поддержания 
устойчивости внутренней валюты и незначительного давления импорт
ных цен и высочайший уровень производительности. Таким образом, 
у Японии была возможность развивать свою экономику при относитель
но умеренной дефляционной макроэкономической политике. В отличие 
от Японии Соединенное Королевство и совсем недавно Соединенные 
Штаты в целях снижения уровня инфляции ввели строгие валютные ог
раничения и ограничения в отношении государственных расходов. 
Возникший в результате этого высокий уровень процентных ставок (осо
бенно в Соединенных Штатах) распространился по всему миру. Высо
кая стоимость кредитов препятствовала осуществлению капиталовложе
ний Б промышленность, что привело к серьезным последствиям для ны
нешнего и будущего экономического положения и для усилий, направ
ленных на модернизацию, перестройку промышленной структуры и повы
шение конкурентоспособности. Препятствуя капиталообразованию, вы
сокие процентные ставки еще более усугубили проблемы, вызванные 
медленным ростом производительности в развитых странах с рыночной 
экономикой.
195* В настоящее время экономическое положение в этой группе ха
рактеризуется растущей неуверенностью. Хотя в течение двухгодичного 
периода 1982-1983 годов и позднее ожидается некоторое оживление в 
области реального объема экономической деятельности, согласно прог
нозам,оно будет более медленным, чем во второй половине 70~х годов 
вслед за спадом I974--1975 годов. Основная тяжесть медленного ожив
ления, вероятно, ляжет на западноевропейские страны, в то время 
как Япония и, возможно, страны Северной Америки окажутся в несколько 
лучшем положении.
196. В результате спада в большинстве стран этой группы число без
работных Б начале 80-х годов увеличилось до небывалых в период после 
второй мировой войны размеров, составив в общей сложности почти 
30 млн. человек. Если первоочередное внимание в плане политики не 
будет переключено с инфляции на безработицу, то в результате замед
ленного подъема безработица останется серьезной экономической и 
социальной проблемой в первой половине 80-х годов.
197» О другой стороны, в силу ряда причин происходит, как представ
ляется, снижение зфовня инфляции. Вопреки большинству ожиданий 
цены на нефть снизились, в особенности по сравнению с ценами на 
промышленные товары. Реальный прирост заработной платы в промышлен
но развитых странах уменьшился: впервые за ряд десятилетий в не
скольких странах наблюдались существенные понижательные тенденции в 
области реальной заработной платы; кроме того, ожидается еще боль
шая корректировка. В некоторых странах уменьшилась даже номинальная
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заработная плата. Однако, учитывая, что этот инфляционный прирост 
был получен в результате ограничительной политики, социальные труд
ности и издержки в плане запланированного объема производства были 
весьма значительными. В результате этого остается неясным, можно 
ли и далее придерживаться такой политики и не вызовет ли вновь ожив
ление темпов, роста существенного давления цен. Однако, если по 
мере оживления экономики развитых стран с рыночной экономикой про
изводительность повысится, некоторые ограничения, налагаемые в свя
зи с усилиями в целях снижения уровня инфляции, в течение 80-х го
дов могут быть ослаблены.
198. Торговые балансы развитых стран с рыночной экономикой по- 
прежнему находятся под влиянием стоимости импортируемой нефти, ко
торая для группы в целом в I98I году составила 365 млрд. долл, США, 
по сравнению с дефицитом торгового баланса в размере 89 млрд. долл. 
США и дефицитом по текущим операциям в размере 33 млрд. долл. США. 
Эти цифры вновь отражают значительные различия по странам. В I98I го
ду дефицит торгового баланса Соединенных Штатов составил 32 млрд. 
долл. США, Дефицит стран Западной Европы составил 4 млрд. долл.,
в то время как Япония сохранила активное сальдо в размере 17 млрд. 
долл. США. Неблагоприятный тЬрговый баланс Соединенных Штатов и,
Б меньшей степени, стран Западной Европы по сравнению с Японией выз
вал напряженные политические дискуссии на международном уровне с 
угрозой усиления протекционизма не только по отношению к Японии, 
но и по отношению к некоторым развивающимся странам, являющимся 
преуспевающими экспортерами промышленных товаров.
199. Вопреки большому историческому опыту в настоящее время торго
вые балансы не влияют ни на дефицит по текущим операциям, ни - что 
еще удивительнее - на динамику обменных курсов. Отчасти вследствие 
высоких процентных ставок в Соединенных Штатах доллар обладал исклю
чительной устойчивостью в первые два года этого десятилетия (несмот
ря на существенный дефицит платежного баланса).
200. Для более долгосрочной перспективы были рассмотрены два сце
нария, соответствующие сценариям, которые рассматривались в разде
ле II . В первом случае было допущено сохранение недавних стагфля- 
ционных условий этих стран на долгосрочный период. Характер их по
литики был определен в основном как: дефляционный, что не оставляет 
большой надежды на успех усилий по содействию приспособлению струк
тур производства к изменяющимся международным сравнительным преиму
ществам. В противоположность этому ;было допущено некоторое усиле
ние защиты от иностранной конкуренцйи для ряда политически важных 
отраслей, на которые воздействует конкуренция со стороны развиваю
щихся стран. Кроме того, в национальных стратегиях прослеживается 
тенденция к переключению внимания на внутренние проблемы; при этом 
содействие перестройке международных учреждений или увеличению при
тока капитала в развивающиеся страны оказывается лишь незначитель
ное .
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201. Результаты этого сценария являются неприемлемыми в социальном, 
политическом и экономическом плане. Темпы прироста доходов для ряда 
стран в течение десятилетия остаются низкими,и, прежде всего, отме
чается недостаточная стабильность, чтобы включить в экономическую 
жизнь эту ощутимую долю безработных, число которых в настоящее время 
возрастает темпами, превышающими тот уровень, который обычно называют 
естественными темпами роста. Сохраняющееся состояние неэластичности 
в отношении между положением на рынке труда и стабильностью цен рас
сматривается в качестве фактора для переключения первоочередного вни
мания в области политики на стабильность цен в течение ряда последую
щих лет. Следовательно, с течением времени существующий в настоящее 
время высокий уровень безработицы снижается в основном из-за умень
шения предложения, что является результатом демографического поведе
ния в 60-х годах.
202. Для большинства стран темпы роста по этому сценарию будут со
ответствовать темпам роста в конце 70-х годов;

Таблица 16
Прогнозируемые темпы роста основных макроэкономических 

переменных: сценарий низких темпов роста
(среднегодовые темпы роста в процентах)

Северная
Америка

Западная
Европа Япония

1980-
1990
годы

1990-
2000
годы

■ 1980- 
1990 
годы

- 1990- 
2000 
годы

1980-
1990
годы

1990-
2000
годы

Население 0,9 0,7 0,2 0,3 0,5 0,5
Рабочая сила 1,0 1,0 0,4 0,3 0,8 0,7Производительность труда 1,1 1,2 2,0 2,1 3,8 3,6
ВБД 2,1 2,2 2,4 2,4 4,6 4,2
Потребление 1,9 2,0 2,3 2,3 4,6 4,3
Капиталовложения 1,6 2,4 3,0 2,4 3,2 3,9
Экспорт 4,1 2,7 4,1 3,7 3,9 4,4
Импорт
Государственное

3,6 3,6 5,6 3,2 5,9 5,0
потребление 1,6 1,5 2,2 2,3 4,4 4,2

Личное потребление 2,0 2,1 2,3 2,3 4,6 4,2
Источник; Департамент по международным экономическим и 
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.

социальным

Такой длительный период низких темпов роста, и ожидаемый дополнительный за
стой будут мешать оживлению инвестиционной деятельности и стимулиро
вать дополнительный протекционизм. Для торговой политики будет
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по-прежнему характерно сохранение уровня занятости, а не включение 
безработных в экономическую жизнь. Эта общая утрата динамизма в эко
номике приведет к удлинению периода снижения темпов роста производи
тельности труда в соответствии с тенденцией, проявившейся за послед
нюю четверть века. Дефляционный разрыв в частном секторе приведет 
к нехватке капитала, что нанесет ущерб перестройке энергетики и вве
дению технических новшеств. В этом случае, в результате проведения 
антициклической политики в целях ликвидации условий неравновесия 
возникнуть долгосрочные отрицательные последствия, которые окажут 
значительное структурное воздействие: даже если в результате прове
дения дефляционной политики со временем и удастся сократить темпы 
инфляции до заданных темпов, закрепить эти успехи в плане стабилиза
ции в более позднем периоде, когда будет наблюдаться оживление спро
са, либо само по себе, либо стимулированное этой политикой, окажется 
чрезвычайно сложным делом.
205= В развитых странах с рыночной экономикой этот сценарий несет 
неприемлемые социальные издержки, выражающиеся в снижении уровня 
производства и длительной безработице; он не способен также стимули
ровать производство за рубежом. Полученные в прошлом от производитель
ности выгоды в результате взаимодействия отдельных национальных эко
номических структур в глобальных масштабах таким образом уменьшаются; 
наиболее сильному воздействию при этом подвергаются развивающиеся стра
ны. Неэффективность производства, отсутствие структурной адапта
ции и неэластичность в производстве и потреблении могут привести к 
тому, что развитые страны с рыночной экономикой, а с ними и вся 
мировая экономика, будут замкнуты в спираль низких темпов роста/ 
высокого уровня безработицы: в основе этого лежат либо политическая
энерция, либо внутренние трудности, либо и то и другое, в зависи
мости от характера обстоятельств.
204. Основу этого сценария составляет допущение о том, что основной упор в 
политике будет делаться на борьбу с инфляцией при относительном 
игнорировании вопросов занятости. Результатом этого явится увеличе
ние фрикционной безработицы (отражающей нормальный уровень текучести 
кадров и поиска работы), циклической безработицы (вследствие застой
ных условий макроспросад и структурной занятости (отражающей квали
фикационные и региональные несоответствия предложенных и испрошен
ных характеристик рабочей силы). В результате этого увеличится также 
скрытая структурная безработица. Это явление имеет место в произ
водственной деятельности, которая более эффективно осуществлялась бы 
в других частях мира. Оборонительная стратегия сохранения такой занятости 
приносит краткосрочные выгоды с точки зрения упомянутых непосредствен
ных расходов на приспособление, однако влечет за собой чрезвычайно 
существенные долгосрочные расходы. С течением времени эти расходы 
увеличиваются, поскольку приводится в действие спираль, в рамках 
которой проводится прямо или опосредствованно (путем протеционистоких 
мер) политика, которая увеличивает расходы потребителей и уменьшает
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стимулы к корректировке и увеличению производительности. В свою оче
редь, этот процесс увековечивается в результате сильного протекцио
нистского давления со стороны соответствующего производительного 
сектора, который часто перевешивает политическое влияние гораздо 
более распыленных общих интересов потребителей. Чем дольше будет 
существовать подобная спираль, тем труднее будет ее ликвидировать 
вследствие усиления основных политических кругов в результате при
нятия политики, которую они поддерживают о Примеры таких отраслей 
промышленности в развитых странах с рыночной экономикой уже имеются, 
и этот сценарий предполагает их расширение.
205= Прежде чем перейти к перспективам Стратегии, целесообразно 
вкратце рассмотреть результаты сценария скорректированного тренда, 
опробованного для оценки последствий более позитивной корректировоч
ной политики и более расширенного контроля и регулирования спроса 
для развитых стран с рыночной экономикой. Такие изменения рассматри
ваются лишь в качестве первого шага на пути к изменению тенденций и 
возврату к средним темпам роста I960-I9S0 годов. Хотя в соответствии 
с этим сценарием инфляционное давление в начальные годы может быть 
большим, чем в соответствии со сценарием низких темпов роста, оно 
может в конечном итоге не будет все время возрастать в силу боль
шего увеличения капиталовложений и производительности. По большинст
ву других параметров последствия являются явно положительными как 
для самих развитых стран с рыночной экономикой, так и для остальных 
стран мира с точки зрения побочных результатов.
206. Сценарий Стратегии по большинству параметров предполагает еще 
более благоприятные последствия для развитых стран с рыночной эко
номикой. В соответствии с этой третьей перспективой - в широких 
масштабах соответствующей пропускной способности региона - было до
пущено, что национальные правительства будут проводить политику 
еще большего стимулирования роста в целях преодоления существующего 
застоя и, с течением времени, в целях более эффективного исполь
зования потенциала роста их экономики. Этот подход найден не толь
ко для содействия максимальному внутреннему развитию и повышению 
эффективности ресурсов; он соответствует также содержащимся в 
Стратегии рекомендациям в отношении создания глобальных условий 
роста, Б особенности на благо развивающихся стран-импортеров нефти.
В некоторой степени эта перспектива находит свое историческое обо
снование в данных о деятельности в регионах до 1975 года, в период, 
из которого заимствованы технические отношения и характер поведения.
В результате соответствующего роста основного капитала и объема 
производства безработица сократится довольно быстрыми темпами до 
уровней, сходных с уровнями 60-х годов. Однако уровень инфляции не 
сможет снизиться в сколь-нибудь значительной степени, по крайней 
мере, в сравнении с уровнями прошлых лет.
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207o Таким образом^ сценарий стратегии представляется особенно прив
лекательным с точки зрения роста доходов и занятости. Он предусмат
ривает рост структурной диверсификации производства и капиталовложений 
в развитых странах с рыночной экономикой в целях обеспечения динамич- 
ных^ сравнительных преимуществ. В ходе этого процесса предусматривает
ся также ''экспорт" экономического подъема, особенно в наиболее откры
тые развивающиеся страны. Он оказывает возрастающее давление на меж
дународные товарные рынки, что улучшает условия торговли развивающих
ся стран. Одна данная перспектива требует также обеспечения темпов 
роста капиталовложений, соответствующих циклическому опыту отдаленно
го прошлого, а не тем, которые существовали в 70-е годы, характеризую
щиеся длительной компрессией капиталообрэ.зования и постоянными задерж
ками в введении технических новшеств.

Таблица 19
Прогнозируемые темпы роста основных макроэкономических 

переменных: сценарий стратегии
(среднегодовые темпы роста в процентах)

Северная
Америка

Западная
Европа Япония

1980-
1990
годы

1990-
2000
годы

1980-
1990
годы

- 1990- 
2000 
годы

1980-
1990
годы

1990-
2000
годы

Население 0,9 0,7 0,2 0,3 0,5
Рабочая сила 1,0 1,0 0,4 0,3 0,8 0,7
Производительность труда 2,4 2,4 3,3 3,7 5,1 4,9
ВВП 3,5 3,5 3,7 5,9 5,5
Потребление З Д 3,1 3,8 5,7 5,4
Капиталовложения 5,3 2,9 4,8 4,0 5,6 4,2
Экспорт 6,2 5,8 6,4 5,6 6,5
Импорт б ,6 5,9 5,6 5,5 7,9 6,8
Источник: Департамент по международньм экономическим и социальным 
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.

208. Этот более низкий уровень капиталообразования не обязательно 
нарушает аналитическое обоснование сценария. В самом деле, если 
обсуждаемая в настоящее время политика в отношении стимулирования 
производительности и внедрения новой технологии окажется успешной

/.
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в изменении повышательной тенденции капиталоемкости, то потребность 
в капиталообразовании, предусматривающая меньшие расходы, может 
по-прежнему оставаться на уровне, способном обеспечить рост доходов 
по этому сценарию. Вероятно, более сложные проблемы в плане полити
ки, связанные с этой перспективой, касаются инфляционной перспективы, 
С одной стороны, требуемый значительный одновременный подъем междуна
родной экономики рискует привести к увеличению цен вследствие роста 
издержек производства. С другой стороны, спрос на сырье, увеличиваю
щийся темпами, которые можно сравнить с темпами, существовавщими в 
то время, когда энергия и другие основные виды сырья имелись в доста
точном количестве и были недорогими, может либо оказать воздействие 
на экономическую деятельность в силу физических ограничений, либо 
нарушить внутреннее равновесие вследствии серьезных инфляционных 
факторов.
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В, Развитые страны с централизованным плановым
’ХОЗЯЙСТВОМ

209. В развитых странах с централизованным плановым хозяйством про
живает более-8 процентов всего населения мира, и их доля в мировых 
доходах составляет приблизительно величину,вдвое превышающую этот пока
затель, В среднем эти страны участвуют в международной торговле в 
меньщей степени, чем остальные страны мира, однако в настоящее время 
их доля в мировом экспорте составляет почти 8 процентов. Большая 
часть их товарооборота приходится на страны СЭВ, однако доля разви
тых и развивающихся стран с рыночной экономикой постоянно возрастает.
210. В результате того, что основной упор в политике делается на 
смещение акцента в экономической деятельности с установок на экстен
сивный рост, принятых непосредственно в послевоенный период, на 
более интенсивное использование ресурсов, ряд стран Восточной Европы
и Союз Советских Социалистических Республик в бО-х и в начале 70-х го
дов достигли уровней доходов на душу населения и создали структуры 
промышленного производства, сопоставимые с доходами и структурами не
которых развитых стран с рыночной экономикой. Уровень жизни в этом 
районе значительно повысился. Отмечается высокий процент грамотных 
и высокая средняя продолжительность жизни, при этом система обеспе
чивает занятость для всех.
211. В течение 70-х годов прилагались также усилия, направленные 
на переход от стратегии, ориентированной на внутреннее развитие, к 
стратегии, ориентированной в большей степени на внешние связи, с 
тем чтобы лучшим образом использовать сравнительные преимущества, 
стимулирующие рост производительности труда и повышение общей эффек
тивности использования ресурсов. Однако нестабильность мировой эко
номики, наблюдающаяся с середины 70-х годов, отрицательно сказалась 
на экономике^развитых стран с плановым хозяйством в нескольких от
ношениях. Во-первых, некоторые страны Восточной Европы с большей 
ориентацией на торговлю в силу ограниченной конкурентоспособности
их экспортных товаров, а также вследствие ухудшения условий торгов
ли как со странами СЭВ, так и с остальными странами мира, испытывают 
серьезные затруднения в отношении внешних платежей. Во-вторых, в 
результате расширения обмена товарами и услугами постепенно усилилось 
давление цен, объясняющееся внешнеторговыми условиями; в результате 
этого в данных странах стали проявляться открытые инфляционные явле
ния, не наблюдавшиеся в этом районе в течение долгого времени. 
В-третьих, с учетом планируемого взаимодействия этих стран в рамках 
СЭВ предполагается, что использование возможностей роста в каждой 
отдельно взятой стране может оказать благоприятное воздействие на 
другие страны. Однако, наряду с этим, нарушения равновесия в тех 
случаях, когда одна страна не выполняет плановых заданий, оказывают 
отрицательное воздействие на ритмичность выполнения планов другими 
членами данной группы.

/...
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212. Потребность внесения корректквов в систему управления приобре
тает еще более акт^/альныи характер с учетом внутренних изменений в 
этих странах. Например, основные производственные фонды в значитель
ной мере устарели, а замена их осуществляется весьма медленными тем
пами. Кроме того, демографические изменения привели к снижению тем
пов роста самодеятельного населения. Помимо этого, в связи с неко
торыми непроизводительными расходами были отвлечены ресурсы, которые 
Б противном случае могли бы быть выделены на нужды текущего потреб
ления или расширение производственного потенциала. Наконец, центра
лизованный механизм принятия решений, созданный непосредственно 
после второй мировой войны, медленно приспосабливается к^изменившимся 
целям политики, к изменившимся и изменяющимся условиям международной 
конъюнктуры, а также к условиям усиливающегося взаимодействия с ос
тальными странами мира. В последнее время деятельность этого механиз
ма пересматривается, однако результаты этого пересмотра пока еще 
не известны.
213» В результате этого на функционирование экономики развитых стран 
с плановым хозяйством в последнее время отрицательно сказалось сниже
ние темпов роста объема производства, а также производительности 
труда. Период I979-I98I годов характеризовался значительным сокраще
нием объема сельскохозяйственного производства, в особенности в СССР, 
а также некоторой неопределенностью в плане снабжения другими видами 
сырья, Б особенности, снабжения энергетическим сырьем. Прирост 
национального продукта в Советском Союзе в 1980 году составил
3,5 процента, а в I98I году - 3,2 процента. В целом по развитым 
странам с плановым хозяйством темпы роста национального продукта за 
период I970-I975 годов составили 6,2 процента, а в период 1975- 
1980 годов - 4,2 процента.
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Прогнозируемые темпы роста в развитых 
странах с централизованным плановым
хозяйством 

(среднегодовые темпы роста в процентах)
Сценарий низких 
темпов роста 
1980-90 1990-2000

Население 
Рабочаяс сила 
Производительность труда 2,5

годы
0,8
1,0

годы
Сценарий Стратегии 
1980-90 1990-2000 
годы годы

ВВП 
Потребление 
Капиталовложения 
Экспорт 
Импорт

3,53,4
3,1
4,9
^,7

0,6
1,1
2.4 
3,6
3.53.6
4.0
4.0

0,8
1, 0
4.0
5.0 
4,9 
5,7 
6,5
5.0

0,6
1,1
4,2
5.4
5.4
5.4 
5,9
5.4

Источник : Департамент по международным экономическим и социальным
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций,

214. В настоящее время развитые страны с плановым хозяйством всту
пили в новый цикл среднесрочного планирования. Согласно новому пя
тилетнему плану темпы роста чистого материального продукта (ЧМП) 
для стран Восточной Европы в период I98I-I985 годов, возможно, со
ставят приблизительно 3,1-3,5 процента в год. Однако успешное 
решение вышеперечисленных проблем может позволить этим странам 
достичь несколько более высоких темпов роста.
215. Перспективы развития СССР, страны, хорошо обеспеченной природ
ными ресурсами и поэтому свободной от любых серьезных ограничений, 
возникающих в связи с иностранной валютой, будут зависеть, помимо 
прочих факторов, от достижений в сельском хозяйстве, вопросам раз
вития которого Б пятилетием плане на первую половину 80-х годов 
уделяется первостепенное внимание. Планируется достичь ежегодных 
темпов прироста чистого материального продукта в 3,4-3,7 процента,
В целях повышения уровня жизни объем производства потребительских 
товаров согласно плану будет возрастать опережающими темпами по 
сравнению с темпами роста средств производства; эта мера необходи
ма также для сокращения объема наличных средств и снижения излишней 
покупательной способности домохозяйств. Согласно прогнозам, со
стояние платежного баланса улучшится благодаря, в частности, выго
дам, обусловленным улучшением условий торговли.
216. Успешное достижение целей будет в значительной мере зависеть 
от решения ряда внутренних проблем. Прежде всего, фактором, огра
ничивающим рост, явится рабочая сила, поскольку темпы прироста
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самодеятельного населения в стране приближаются к нулевому пока
зателю. За последние пять лет трудовые ресурсы увеличились на
11,2 млн. человек. В текущем пятилетием периоде ожидается весьма 
незначительный прирост в 3,3 млн.человек. Согласно прогнозам специа
листов в области демографии в период с 1986 по 1990 годы, возможно, 
чистого прироста самодеятельного населения наблюдаться не 63/дет. 
Другим существенным ограничением для роста является истощение ряда 
старых месторождений полезных ископаемых и увеличение стоимости их 
добычи, В связи с этим СССР стоит перед весьма сложной проблемой 
рационализации своей политики капиталовложений в то время, когда 
предполагается дальнейшее снижение темпов роста капиталовложений. 
Одновременно будут прилагаться усилия по ускорению темпов ввода в 
строй новых производственных мощностей. С одной стороны, объем ка
питаловложений Б жилищное строительство, а также на нужды социальной 
инфраструктуры в целом, сохранится на неизменном уровне, а, с другой 
стороны, расходы на наз^чно-исследовательские и опытно-конструктор
ские работы и на мероприятия по защите окружающей среды увеличатся. 
Первостепенное значение в политике будет придаваться также развитию 
сельского хозяйства, учитывая его исключительную важность в повьше- 
нии уровня жизни, а также в установлении секторальных связей с ос
тальными отраслями экономики.
2 1 7. Прогнозируемые общие среднегодовые темпы роста производства в 
развитых странах с плановым хозяйством на период 1980-2000 годов 
колеблются от 3,2 процента согласно сценарию низких темпов роста
до 5 процентов согласно сценарию Стратегии. Различие отчасти объяс
няется увеличением доли капиталовложений, в последнем случае, пред
полагаемым соверщенстБОванием управления и большей, согласно предпо
ложениям Стратегии по сравнению со сценарием низких темпов роста, 
степенью эффективности использования дополнительных вводимых факто
ров производства в результате проведения соответствующей политики.
218. Однако увеличение доли капиталовложений в совокупном продук
те согласно сценарию Стратегии вряд ли будет сопровождаться эквива
лентным увеличением объема внутренних сбережений: во всех сценариях 
предполагается продолжение действующей политики повышения уровня 
потребления. В результате этого, если в сценарии медленных темпов 
роста предусматривается незначительное положительное сальдо внутренню: 
ресурсов, то согласно сценарию Стратегии дефицит внутренних ресур
сов в среднем будет составлять свыше 2 процентов материального про
дукта в год. Иначе дело обстоит со структурой платежного баланса. 
Согласно сценарию низких темпов роста будет наблюдаться незначитель
ный дефицит, тогда как согласно сценарию Стратегии будет отмечаться 
положительное сальдо с учетом объема экспорта, а также с учетом обя
зательств этих стран по оказанию финансовой помощи развивающимся 
странам.

Digitized by UN Library Geneva



2I9. с учетом вышесказанного,оценочные данные о балансах ресурсов 
говорят о том, что согласно двум сценариям медленных темпов роста 
развитые страны с плановым хозяйством, по всей вероятности, будут 
выступать на международных рынках капитала в роли чистых заемщиков, 
однако согласно сценарию МОР они будут иметь активное сальдо. Таким 
образом, при благоприятных внутренних и внешних условиях эти страны, 
наряду с промышленно развитыми странами с рыночной экономикой и 
странами-экспортерами нефти, имеющими излишки капитала, будут спо
собствовать созданию излишка платежных средств, с тем чтобы облег
чить развивающимся странам-импортерам нефти доступ к этим средствам,
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С*• Развивающиеся страны Азии и Океании 
с рыночной экономикой

220. Для развивающихся стран с рыночной экономикой характерна значи
тельная неоднородность. Эти страны резко отличаются друг от друга 
по уровню доходов, а также по обеспеченности ресурсами. Ввиду этих 
существенных различий в их экономической структуре перспективы Азии 
рассматриваются отдельно для I) Южной Азии, 2) Юго-Восточной и 
Восточной Азии и 3) Западной Азии.

1. Южная Азия
221. Для Южной Азии характерен ряд наиболее серьезных экономических 
и социальных проблем развивающихся стран. Страны этого субрегиона, 
население которого составляет более 1/5 населения мира, относятся
к числу наиболее бедных стран Азии. Доходы на душу населения в этих 
странах в 1979 году колебались в пределах от 100 долл. США в Бангла
деш до 270 долл. США в Пакистане. Данный субрегион характеризуется 
не только высокой плотностью населения и бедностью, но и чрезвычайно 
высокими темпами прироста населения в последнее время. Проблема 
нищеты в Южной Азии еще более усугубляется явно выраженным неравен
ством в распределении доходов, хотя и не в такой степени, как в 
ряде других районов мира.
222. В прошлом эти проблемы решались весьма медленными темпами при 
принятии различных мер на национальном и международном уровнях, на
правленных на снижение остроты или на ликвидацию этих проблем.
По темпам роста реального валового внутреннего продукта и доходов 
на душу населения этот субрегион находился и находится на одном из 
последних мест в Азии. В 70-х годах прирост доходов на душу населе
ния составил 0,3 процента в Бангладеш и 0,5 процента в Непале, эта 
цифра была лишь немногим выше в Индии, хотя в Шри Ланке и Пакистане 
этот показатель был несколько выше. Нищета и низкие темпы прироста 
реальных доходов сопровождаются значительной и постоянно сохраняю
щейся безработицей и недостаточным уровнем занятости. По ориенти
ровочным оценкам, численность населения субрегиона, проживающего 
в абсолютной нищете, колеблется в пределах, превышающих 350 млн. че
ловек .
223. Однако за последние годы в такой в целом мрачной и безнадежной 
обстановке наблюдается ряд положительных моментов. Во-первых,
в последнее десятилетие ускорились темпы сельскохозяйственного про
изводства. И хотя проблемы питания по-прежнему остаются чрезвычайно 
серьезными, нехватка основных продуктов питания была ликвидирована, 
а зависимость от внешних поставок продовольствия значительно умень
шилась; кроме того, были созданы запасы для ликвидации временной 
нехватки продовольствия в будущем. Во-вторых, наблюдающиеся в 
последнее время тенденции в отношении валового капиталообразования

/...
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и национальных сбережений указывают на возрастающие возможности по 
мобилизации внутренних ресурсов. В-третьих, в результате значитель
ного притока денежных переводов эмигрантов на родину, а также уве
личения объема экспорта в течение последней половины 70-х годов 
наблюдалось определенное улучшение платежного баланса, несмотря на 
незначительное расширение объема мировой торговли и на второе рез-^ 
кое увеличение цен на нефть. В-четвертых, судя по ряду показателей, 
наблюдается значительное увеличение капиталовложении в области обра
зования и здравоохранения.
224, Страны данного региона запланировали достичь в первой половине 
80-х годов темпов роста производства в пределах 5-8 процентов, что 
значительно превышает показатели, достигнутые в прошлые годы. За
планированные темпы роста в целом соответствуют запланированным 
ускоренным темпам инвестирования: с 21,5 процента в 1980 году до
25 процентов от совокупного продукта в 1984-1985 годах в Индии, 
приблизительно с 15 до 29 процентов в Бангладеш, с 13,1 процента 
до 22,5 процента в Непале. Б Шри Ланке ожидается снижение в 
1985 году нормы капиталовложений до 27 процентов от валового про
дукта, хотя в I98I году этот показатель составлял 36 процентов. 
Пакистан ставит перед собой цель достичь в I982-I983 годах соотно
шения капиталовложений к валовому продукту на уровне 19»9 процента. 
Увеличение доли капиталовложений планируется покрыть за счет моби
лизации внутренних средств этих стран, в частности в Индии, Пакис
тане и Шри Ланке. Другие страны планируют свои капиталовложения, 
исходя из ожидаемого увеличения притока внешних ресурсов, определен
ные надежды на которое возникли в связи с Парижской конференцией по 
наименее развитым странам (I-I4 сентября I98I года).
225» Б сценарии низких темпов роста предполагается сохранение нынеш
ней неблагоприятной международной обстановки в плане увеличения 
объема мировой торговли, наличия средств и условий финансирования, 
ухудшения условий торговли для чая, джута и других товаров, идущих 
на экспорт. Доля капиталовложений в совокупном продукте, как пред
полагается, составит 15-20 процентов (за исключением Непала, где 
этот показатель составит менее 10 процентов), что соответствует 
уровням или ниже уровней I960-I980 годов (и в этом случае за исклю
чением Непала), Предполагается, что капиталоотдача останется при
близительно на уровнях 70-х годов, которые были весьма низкими 
по сравнению с уровнями в большинстве других регионов. Согласно 
этому сценарию предполагаемые долгосрочные годовые темпы роста 
производства по данному региону в целом в период I980-I990 годов 
составят немногим более 3 процентов. С учетом прогнозируемого при
роста населения ежегодное увеличение валового продукта на цушу_^ 
населения составит лишь 1,4 процента. Темпы роста сельскохозяйст
венного производства ежегодно будут составлять приблизительно 
2 процента, тогда как ежегодные темпы роста промышленного производ
ства составят немногим менее 4 процентов.
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226. Однако данный сценарий может показаться несколько пессимисти
ческим с учетом недавних мер, принятых странами субрегиона, то есть 
политики, направленной на ускоренный рост экономики этих стран, а 
также с учетом перспектив увеличения потоков ресурсов на льготных 
условиях и предоставления эффективной техниической помощи наименее 
развитым странам после принятия Основной новой программы действий 
на Парижской конференции. Сценарий Стратегии дает основания для 
гораздо более оптимистических прогнозов, чем сценарий низких темпов 
роста, поскольку в нем учитываются изменения, подкрепляемые дополни
тельными национальными и международными обязательствами в соответст
вии с целями Международной стратегии развития.
227» Согласно предположениям, изложенным в сценарии Стратегии, средне
годовые темпы роста в странах Южной Азии на протяжении последних двух 
десятилетий XX века составят около 7;процентов, В частности, если 
сбудутся нынешние прогнозы в отношении снижения темпов прироста 
населения даже в результате достижения отдельных целей, поставленных 
в Стратегии, к концу нынешнего столетия доход на душу населения в 
Южной Азии увеличится более чем в два раза. Учитывая вероятные пред
положения, касающиеся распределения выгод от такого развития, даже 
несмотря на то, что абсолютную нищету^в Южной Азии к 2ССС году ликви
дировать не удастся, число людей, проживающих в таких условиях, 
будет значительно меньшим, чем по сценарию низких темпов роста.
228. Валовой прирост основного капитала, необходимый для поддержания 
таких ускоренных темпов роста, составит около 27 процентов от нацио
нального продукта, то есть будет в пределах, планируемых в настоящее 
время большинством этих стран, но значительно выше уровней прошлых 
лет. Необходимо будет также значительно повысить капиталоотдачу. 
Учитывая наличие в Южной Азии значительных резервов квалифицированной 
рабочей силы, а также накопленный опыт, такие изменения, как пред
ставляется, находятся в пределах достижимого при условии согласован
ных усилий на национальном и международном уровнях.
229. Однако успешное развитие этой задачи зависит от существенных 
усилий по ряду направлений. Национальная политика должна содейст
вовать ликвидации основных диспропорций и обеспечивать наиболее 
производительное использование вводимых ресурсов, а также выбор струк- 
туры^продукции в рамках осуществляемой глобальной структурной пере
стройки. Вполне возможно, что при этом возникнет необходимость ориен
тироваться в большей степени на внешние связи, чем это имело место
в большинстве стран Южной Азии в последние десятилетия, однако в 
Южной Азии имеется значительный потенциал для производства товаров, 
требующих больших затрат рабочей силы, для многих мировых рынков 
(включая быстрорастущие рынки Восточной Азии и учитывая расширение 
внутрирегиональной торговли в рамках самой Южной^Азии). Разумеется, 
такие возможности предполагают расширение мировой торговли и ослаб
ление ограничений на международную экономическую деятельность со 
стороны развитых стран с рыночной экономикой и стран с плановым
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хозяйством, а также других развивающихся стран. Более того, лаже 
с учетом таких изменений в Южной Азии предполагается наличие значи
тельного дефицита ресурсов. Поэтому для достижения намеченных в 
Стратегии целей расширение потоков финансовых средств на льготной 
и нельготной основе, предполагаемое в сценарии Стратегии, представ
ляется необходимым, хотя это вряд ли является достаточным само по 
себе,

I
230. Б настоящее время Южная Азия далеко не полностью использует 
свой потенциал в области производства продуктов питания. Например, 
Зфожай риса в Южной Азии по оценочным данным составляет приблизи
тельно 2 ООО кг/га, то есть менее одной трети от зтрожая в странах 
Восточной Азии. При применении более совершенных методов обработки 
земли, улучшении качества семян, ирригации и надлежащем использова
нии удобрений и других вводимых ресурсов на научной основе, а также 
в случае осуществления организационных преобразований, таких как 
земельная реформа, вполне можно ожидать, что в данном секторе темпы 
роста, намеченные в Стратегии в отношении сельского хозяйства, 
будут достигнуты, а в некоторых странах даже превышены.
231. Таким образом, сценарий Стратегии является вполне осуществимым 
для стран Южной Азии при условии, если будут приняты необходимые 
меры на национальном и международном уровнях. В результате этого
к 2000 году экономическое и социальное положение в этом субрегионе, 
где проживает значительная часть беднейшего населения, значительно 
улучшится в противоположность мрачным прогнозам, изложенным в сце
нарии низких темпов роста. Однако даже и в этом случае представля
ется сомнительным, что социальные задачи, поставленные в Стратегии 
в отношении борьбы с детской смертностью, увеличения средней про
должительности жизни, полной ликвидации неграмотности, искоренения 
недоедания и обеспечения полной занятости, будут выполнены в Южной 
Азии к 2000 году.
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2• Юго-Восточная и Восточная Азия
232. В субрегион Юго-Восточной и Восточной Азии входят пять стран- 
членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) наряду с 
Бирмой, Корейской Республикой и территорией Гонконг. По числен
ности населения, объему валового продукта и площади эти страны и 
районы значительно отличаются друг от друга. Размеры их колеблются 
от небольших - Сингапур и Гонконг, до значительных - например, Индо
незия, население которой составляет почти I5C млн. человек.
233. За исключением Бирмы, общей чертой этих стран является откры
тый характер их экономики. Результатом проведения стратегии разви
тия с ориентацией на внешние связи и создание соответствующих про
изводственных структур явилась высокая степень зависимости от внеш
ней торговли и финансирования. Экономический рост в той или иной 
степени определяется экспортом, причем весьма высокие темпы роста 
экспорта в реальном выражении наблюдались в 70-е годы. Из этих 
стран наибольший прирост экспорта был достигнут в Корейской Респуб
лике, где ежегодные темпы прироста в реальном выражении в бО-х го
дах составляли 34 процента, а в 70-х годах - 26 процентов. По срав
нению с глобальными уровнями отношение экспорта или импорта к про
изведенному продукту является относительно высоким. Однако в по
следнее десятилетие эти страны продемонстрировали гораздо большую 
способность приспосабливаться к колебаниям на международных 
рынках, чем страны с гораздо меньшим показателем отношения объема 
внешней торговли к внутреннему продукту. Тем не менее эти страны 
относительно в большей степени подвержены угрозе усиливающегося про
текционизма со стороны развитых стран с рыночной экономикой и, в неко
торых случаях, также в большей степени чувствительны к колебаниям
на международных финансовых рынках капитала в связи с высоким уров
нем их внешней задолженности. Они должны также продолжать коррек
тировку своих структур, с тем чтобы решить проблему изменения срав
нительных преимуществ, а не придерживаться оборонительной тактики, 
защищая устаревшие отрасли промышленности, в которых относительные 
преимущества перешли или могут перейти к другим азиатским странам с 
более низким уровнем заработной платы.
234. Хотя коэффициент накопления в этих странах значительно возрос, 
высокие нормы капиталовложений финансировались также за счет увели
чения притока капиталов, как в результате прямого внешнего инвести
рования, так и в результате получения внешних займов. За исключе
нием более бедных стран наблюдается стремительное сокращение офи
циальной помощи на цели развития как источника внешнего финансиро
вания. Многие страны прибегли к крупным внешним займам из частных 
источников, например, для того, чтобы покрыть свои быстрорастущие 
расходы на импорт нефти вследствие нефтяных кризисов, а также для 
того, чтобы удовлетворить свои растущие потребности в области раз
вития. В ряде стран этого субрегиона возрастающий уровень внешней 
задолженности и высокие процентные ставки, отмечающиеся в последние 
годы, весьма отрицательно сказались на управлении финансами и на 
состоянии платежного баланса.
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235. Большинство стран этого субрегиона уже достигли относительно 
высоких норм инвестиций и уровней производительности. Положение 
этих стран является относительно прочным даже с точки зрения глобаль
ной перспективы с учетом того, что они приспособились к серьезным 
потрясениям, вызванным нефтяными кризисами и другими изменениями, 
наблюдавшимися в последнее десятилетие. Кроме того, они проводят 
широкие мероприятия по дальнейшему развитию своих людских ресурсов,
а также совершенствованию технологии. Поэтому неудивительно, что 
в свете изложенных в сценарии низких темпов роста предположений о 
сохранении наблюдавшихся в последнее время неблагоприятных экономи
ческих условий в мире эти страны находятся в относительно неплохом 
положении по сравнению с большинством остальных стран мира, хотя 
оно и не столь благоприятно по сравнению с их положением за послед
ние два десятилетия. Так, например, согласно прогнозам,годовые 
темпы роста составляют приблизительно 5,4 процента, т.е. они значи
тельно превышают темпы роста, отмечавшиеся во многих странах в тече
ние продолжительного периода времени при относительно благоприят
ных экономических условиях в мире.
236. Однако в силу своей ориентации на внешнюю торговлю и финан
совые рынки, а также вследствие большой зависимости от них эти стра
ны, возможно, в большей степени (по крайней мере относительно), чем 
многие другие страны, могут пострадать, если развитые страны с ры
ночной экономикой осуществят пока еще в основном скрытые угрозы 
существенно усилить протекционистские меры или если международное 
экономическое положение еще в более значительной степени ухудшится. 
Разумеется, вследствие достигнутых этими странами за последние два 
десятилетия успехов по весьма многим направлениям положение их в 
плане готовности к таким обстоятельствам является гораздо более 
прочным по сравнению с тем, в котором они оказались бы, если бы для 
этих стран были характерны такие же темпы роста, что и для боль
шинства других стран-импортеров нефти.
237. В Стратегии в отношении этих стран отмечается еще один весьма 
важный момент. Если эти страны по-прежнему будут принимать в сроч
ном порядке меры по приспособлению своих производственных структур
в свете меняющихся относительных преимуществ, то будет создан быстро 
растущий и весьма значительный рынок для сбыта товаров каждого из 
этих государств, а также для сбыта требующей больших затрат рабо
чей силы продукции развивающихся стран с более низким уровнем зара
ботной платы. Действительно, с учетом возможного дальнейшего сни
жения темпов роста даже согласно Стратегии в более развитых странах 
перспективы достижения целей Стратегии для развивающихся стран в 
весьма значительной степени зависят от существенного расширения та
кой торговли "Юг-Юг".

3. Западная Азия
238. По ряду факторов Западная Азия отличается от других развиваю
щихся регионов. Во-первых, этот субрегион относительно мал, С точ
ки зрени^^1ареления и валового продукта его можно сравнить с
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разЕКвающейся страной среднего размера. Во-вторых, в силу недавних 
благоприятных перемен в условиях торговли для стран-экспортеров 
нефти этот субрегион (а вернее, страны-экспортеры нефти) накопил 
значительные финансовые ресурсы и в итоге является субрегионом, обла
дающим излишками капитала. В-третьих, в отличие от многих других 
развивающихся регионов, и прежде всего, наиболее населенных частей 
Азии, в Западной Азии сохраняется избыточный спрос как на квалифи
цированную, так и неквалифицированную рабочую силу. Некоторые из 
этих факторов ставят Западную Азию в гораздо более выгодное положе
ние с точки зрения ее перспектив на ускоренное развитие, чем боль
шинство других развивающихся регионов мира.
239. Н отношении энергетических ресурсов Западная Азия является 
одним из наиболее богатых регионов мира, в котором сосредоточено 
больше половины мировых выявленных запасов нефти. Кроме того, из
вестно, что субрегион богат залежами фосфатов, серы, поташа и дру
гих минералов. Вместе с тем в полном объеме залежи полезных иско
паемых еще не разведаны.
240. Таким образом, несмотря на свои небольшие размеры. Западная 
Азия играет важную роль в мировой экономике с двух точек зрения. 
Во-первых, она является главным источником экспортных поставок неф
ти в мире. Во-вторых, в силу благоприятных условий торговли нефтью 
с 1973 года субрегион стал основным источником избыточного финансо
вого капитала.
241. Экономическое развитие субрегиона в 70-е годы в некоторых от
ношениях было предпочтительнее экономического развития остальных 
частей мира. За десятилетие в целом прирост валового продукта суб
региона составил более 7 процентов в год, превысив тем самым целе
вые задания на второе Десятилетие развития. Основным фактором, со
действующим этому росту Б 70-е годы, был энергетический сектор и 
как результат - излишки капитала от экспорта энергоресурсов. Влия
ние роста на неэнергетические секторы и на структуру экономики 
стран субрегиона до настоящего времени было весьма неравномерным,
В наибольшей степени он повлиял на сектор торговли и, в первую оче
редь, на импорт. Строительный сектор также развивался быстро, 
однако рост отразился в основном на жилищном строительстве. Разви
тие сельскохозяйственного сектора, напротив, вызывает разочарова
ние.
242. Несмотря на быстрый подъем всей экономики, структура инду
стриализации Б большинстве стран Западной Азии не претерпела в 
70-е годы значительных изменений. Обрабатывающая промышленность 
по-прежнему в значительной степени ограничивается производством то
варов легкой промышленности и потребительских товаров, а промыш
ленная политика многих стран ориентирована на замещение импорта.
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Несмотря на возросший спрос на товары потребления, резервная мощ
ность отечественных отраслей промышленности составляла приблизи
тельно 60-70 процентов. При разработке своей промышленной политики 
этот субрегион пока не смог успешно использовать свои сравнительные 
преимущества в запасах природного газа, нефти и других полезных 
ископаемых, хотя в настоящее время предпринимаются усилия по разви
тию нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,
243. В течение последнего десятилетия успешно развивалась также 
инфраструктура, в частности системы транспорта и связи в странах- 
экспортерах нефти. Основной объем строительных работ выполняли по 
контрактам иностранные фирмы с привлечением иностранной рабочей 
силы; причем участие местных субподрядчиков или другие формы мест
ного участия в этой деятельности носили весьма ограниченный характер.
244. Б течение последнего десятилетия некоторое развитие получили 
внутрирегиональное сотрудничество и координация. Одной из важных 
позитивных черт сотрудничества в рамках Западной Азии является 
внутрирегиональное перемещение капитала и рабочей силы. Б странах- 
экспортерах нефти быстрый рост спроса на квалифицированную и неквали
фицированную рабочую силу привел к миграции большого числа рабочих
из стран субрегиона, не являющихся экспортерами нефти, а также из 
других стран. Денежные переводы этих рабочих в страны своего про
исхождения, в свою очередь, благоприятно сказываются на платежном 
балансе этих стран. При участии ряда банков и фондов развития име
ют также место переводы капитала в форме льготных кредитов, оказа
ния помощи и капиталовложений в совместные проекты.
245. Несмотря на благоприятное развитие экономики в 70-е годы, ряд 
факторов сдерживает рост потенциала Западной Азии. Одним из таких 
факторов является ограниченная способность превращать избыточный 
финансовый капитал в производительный основной капитал. Ограни
ченность абсорбционной способности объясняется недостаточностью и 
несоответствием технического ноу-хау, учреждений, инфраструктуры и 
квалифицированной рабочей силы.
246. Что касается перспектив на будущее, то по сравнению с боль
шинством развивающихся регионов мира субрегион Западной Азии имеет 
определенные преимущества, связанные с текущими и ожидаемыми при
былями от эксперта нефти. Это снимает вопрос о трудностях, свя
занных с внешними финансовыми ресурсами, который нередко возникает 
при определении максимальных темпов роста, С другой стороны, эко
номике Западной Азии по сравнению с экономикой многих других суб
регионов присущи определенные относительные слабости, обусловленные 
ограниченной способностью к адаптации наряду с большой зависимостью 
от одного продукта, низким уровнем абсорбционной способности в свя
зи с нехваткой дополнительных факторов, помимо капитала, вводимых
в производственные процессы, и возможной политической нестабиль
ностью. Однако в целом перспективы Западной Азии в плане достижения 
намеченных в Стратегии темпов роста представляются сравнительно неплохими.
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24-7. Сформулированная долгосрочная стратегия стран-производителей 
нефти основана на том соображении, что общие запасы нефти ограни
чены. Эта стратегия заключается в том, чтобы а) продлить период 
эксплуатации этого невозобновляемого источника энергии на макси
мально возможный срок и ъ) переключить экономику стран с нефтяного 
периода роста на основе самообеспеченности на период использования 
других источников энергии, помимо, нефти до истощения нефтяных источ
ников дохода.
248. В число стран Западной Азии, не обладающих запасами нефти, 
входят некоторые наименее развитые страны и некоторые страны со 
средним и высоким уровнем доходов. Для наименее развитых стран ха
рактерны скудная база ресурсов, трудности, связанные с платежным 
балансом, отсталое сельское хозяйство, низкая квалификация рабочей 
силы, недостаточно развитая инфраструктура и т.д. Для достижения 
целей Стратегии от этого субрегиона потребуются огромные усилия. 
Страны Западной Азии, лишенные запасов нефти, имеют существенное 
преимущество перед странами других регионов мира в силу своей бли
зости и фактически некоторого этнического и культурного сходства со 
странами-экспортерами нефти, обладающими излишком капитала. Уско
ренное и более эффективное сотрудничество со странами-экспортерами 
нефти субрегиона окажет помощь в нелегком процессе преобразований, 
которые потребуется осуществить этим странам для достижения целей 
Стратегии.
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Do Латинская Америка и Карибский бассейн
24-9о В послевоенные годы в Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна наряду с интенсивным ростом экономики произошел ряд измене
ний структурного характера. В 70-е годы средние темпы роста в этом 
регионе в целом составляли приблизительно 5,4 процента в год. Для 
этого десятилетия, однако, характерны два различных явления: а) пе
риод бума в начале 70-х годов со средними темпами роста свыше 7 про
центов в 197O-I974 годы, который, фактически, явился продолжением 
фазы, начавшейся в бО-е годы; и В) относительно вялый период с тех 
пор со средними темпами роста в размере 4,7 процента в 1975-1981 годы.
2 50. Этот последний период начался в 1975 году с резкого спада тем
пов роста до 3,8 процента, поскольку в ряде стран-импортеров нефти 
темпы расширения экономической деятельности резко снизились в связи 
с первым крупным повышением цен на нефть. Затем экономика региона 
стала медленно восстанавливаться, при этом темпы роста достигли в 
1979 году максимального уровня в 6,5 процента,а в I960 году составили 
5,8 процента, однако в I98I году они снизились приблизительно до
1,2 процента. Более того, после двух повышений цен на нефть в реги
оне в значительной степени усилился процесс инфляции: с 36,5 про
цента в 1973 году до максимального уровня в 61,5 процента в 1976 году 
и с 38,7 процента в 1978 году до 59,8 процента в I98I году. Кроме 
того, существенно возросла внешняя задолженность: почти в 3,5 раза
в номинальном выражении в период между 1975 и I98I годами. Значи
тельная часть этой задолженности пришлась на страны-импортеры нефти, 
из которых долг одной Бразилиисоставлял более 1/4 суммы долга стран 
всего региона. Однако некоторые страны-экспортеры нефти также имеют 
крупную внешнюю задолженность; например, внешний долг Мексики в 
настоящее время лишь не намного меньше долга Бразилии. Высокие про
центные ставки, существующие в последнее время, конечно, приводят к 
тому, что погашение этих долгов вызывает серьезные экономические 
трудности; так,в Бразилии это привело к валютным органичениям и спа
ду, а в Мексике - к существенной девальвации.
251 о Как явствует из этого краткого изложения последних событий, 
внешняя международная экономическая обстановка существенно влияет 
на экономическое благосостояние Латинской Америки и Карибского бас
сейна. В ходе последнего десятилетия изменения на международном 
нефтяном рынке были и по-прежнему будут одним из важных внешних фак
торов для этого региона и останутся таковыми в ближайшем будущем. Поэтому.-- в таблице 12 проводится различие между экономикой стран реги
она, основанной на импорте нефти, и экономикой стран региона, осно
ванной на экспорте нефти. На протяжении большей части минувшего де
сятилетия существенное улучшение в условиях торговли принесло выгоды 
странам-экспортерам нефти и создало немало проблем для стран-импорте
ров нефти (доля нефти в общем объеме импорта в период между 1973 и 
1979 годами устроилась и затем продолжала расти). Для стран, являю
щихся как импортерами нефти, так и экспортерами ряда других основных
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сырьевых товаров, такое ухудшение в условиях торговли имело еще более 
неблагоприятные последствия, чем те, к которым привели одни лишь 
колебания цен на нефть, ввиду по-прежнему низкого уровня цен на сырье
вые товары или происшедшего в последнее время значительного падения 
цен на их сырьевой экспорт (например, медь).
2 5 2. Два важных изменения структурного характера недавно привели к 
еще большей диверсификации экспорта региона. Во-первых, возрос эк
спорт промышленных товаров, причем настолько, что продукция обрабаты
вающей промышленности составляет теперь около 20 процентов от объема эк
спортной торговли Латинской Америки. В абсолютном количественном 
выражении эти изменения были наибольшими для Аргентины, Бразилии и 
Мексики, однако некоторые другие страны также значительно увеличили 
долю промышленных товаров в своем экспорте. Во-вторых, разнообразной 
стала также структура экспорта сырьевых товаров. В экспорте региона 
значительное место теперь занимают новые виды продукции сельского 
хозяйства и горнорудной промышленности.
2 5 3. Некоторые изменения произошли также в торговой политике. Пово
рот от политики замещения импорта в прошлом к политике более либераль
ной торговли стал заметнее в начале годов для всех стран и на
протяжении 70-х годов для стран-экспортеров нефти. Однако в силу труд
ностей, связанных с платежным балансом, эта тенденция приостановилась 
или круто изменилась в середине десятилетия для стран-импортеров неф
ти.
254. Дефицит платежного баланса по текущим операциям стран-импортеров 
нефти существенно возрос, со среднего показателя в 1,9 процента от 
валового внутреннего продукта в ЬО-х годах до 2,9 процента в /0-е го
ды. Источники внешнего финансирования также изменились по сравне
нию с прошлыми десятилетиями. Раньше приток капитала в Латинскую 
Америку шел в основном по каналу официальных долгосрочных капитальных 
и прямых инвестиций. Начиная с /0-х годов напротив,внешнее финанси
рование в значительной^степени стало осуществляться в виде краткосроч
ных и среднесрочных займов частных и коммерческих банков на основе 
рыночных процентных ставок, которые существенно возросли в последнее 
время. Поэтому бремя выплаты внешнего долга возросло и неблагоприят
но сказывается как на экспортных поступлениях, так и на валовом вну
треннем продукте. Общая сумма непогашенного внешнего долга возросла
с 10 млрд. долл. США в 1965 году почти до 240 млрд. долл. США в 
I98I году.
2 5 5» Дя стран-экспортеров нефти основное изменение по сценарию Стра
тегии состоит в повышении капиталоотдачи до уровня, достигнутого в 
60-е годы (и в превышении таким образом весьма низких уровней /0-х го
дов). Сравнительно более важным для стран-импортеров нефти является 
продолжение долгосрочной тенденции роста нормы капиталовложений. Для 
экономики всех этих стран имеется ряд значительных преимуществ с точ
ки зрения роста и, возможно, что еще более важно, с точки зрения
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социальных целей, которые можно получить путем корректировки использо
вания факторов производства и структуры продукции в целях полного 
использования имеющихся ресурсов, в том числе неквалифицированной 
рабочей силы. Это может потребовать значительных изменений в области 
политики, в том числе ликвидации в более широких масштабах давно су
ществующих барьеров на пути международной конкуренции для многих 
издавна ограждаемых капиталоемких видов производства,
256, Таким образом, для достижения экономическиз? и социальных целей 
Стратегии от стран Латинской Америки и Карибского бассейна потребуется 
осуществить в своей национальной политике ряд важных преобразований. 
Однако. одних этих преобразований в области национальной политики 
будет недостаточно. Важное значение будет иметь также расширение 
международного рынка и снижение барьеров, что обеспечит доступ на 
рынки развитых стран с рыночной экономикой и стран с плановым хозяй
ством, а также на рынки других развивающихся стран со средним и вы
соким уровнями доходов. Это потребует снижения в мировом масштабе 
барьеров в торговле товарами и услугами. Это потребует также расши
рения торговли в рамках региона и между Латинской Америкой и другими 
развивающимися регионами, особенно в свете относительно более медлен
ных темпов роста экономики развитых стран даже по сценарию Стратегии, 
Если мировая экономика будет развиваться таким образом, условия 
торговли станут более благоприятными для экспорта сырьевых товаров 
Латинской Америки помимо нефти. Кроме того, появится возможность
для расширения экспорта нетрадиционных товаров Латинской Америки, 
однако такое расширение произойдет лишь в том случае, если в резуль
тате проводимой странами региона политики их товары на мировых рынках 
станут конкурентоспособными по отношению к товарам из Восточной и Юго- 
Восточной Азии и из других регионов.
2 5 7, Другой важный международный фактор при определении вопроса о 
том, сможет ли Латинская Америка достичь целей Стратегии,связан с со
бытиями на международных рынках долгосрочного ссудного капитала. Хотя 
некоторые из более мелких и бедных стран Латинской Америки будут 
иметь право на получение некоторой льготной помощи, быстро возрастаю
щая и значительная зависимость региона от частных международных рын
ков капитала большей частью увеличится, если рост будет быстрым. В 
сценарии Стратегии прогнозируется возрастание дефицита платежного 
баланса стран-импортеров нефти региона в среднем на 3,6 процента от
их продукта в 80-е годы и затем снижение до 2,8 процента в 90-е годы.
258, Покрытие этих дефицитов в разумных ценах на международных част
ных рынках капитала потребует расширения этих рынков или, по крайней 
мере, доступа Латинской Америки к ним и, возможно, вызовет некоторые 
организационные изменения. Так, например, и более удлительные условия, 
и более широкий доступ могут быть обеспечены за счет расширения мас
штабов совместного финансирования и более широких гарантий в отношении 
частных займов со стороны Международного валютного фонда и Всемирного
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банка, однако это может потребовать дальнейших организационных изме
нений, таких как увеличение отношения заемного к основному капиталу 
последнего учреждения (по крайней мере для гарантий, если не для 
прямых займов Банка). Расширение доступа стран Латинской Америки к 
долгосрочному частному капиталу могло бы также содействовать оказа
ние технической помощи по вопросам управления государственным долгом 
и размещения долгосрочных облигаций; техническая помощь могла бы 
привести к увеличению числа участвующих в финансировании банков из 
небольшого числа развитых стран с рыночной экономикой, которые в на
стоящее время предоставляют кредиты развивающимся странам. Наконец, 
любая политика, содействующая достижению постоянства на международных 
рынках капитала, вероятно, повысила бы степень их привлекательности 
для нуждающихся в средствах стран Латинской Америки и для поставщиков 
финансовых средств из развитых стран.
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E. Развивающиеся страны Африки
259» Несмотря на многочисленные усилия, предпринятые за последние 
два десятилетия на национальном и международном уровнях, Африка по- 
прежнему остается одним из наименее развитых среди развивающихся 
регионов мира. За исключением стран-производителей нефти региона 
ее средний доход на душу населения в 1978 году составил менее 
170 долл, США, а доля обрабатывающей промышленности в совокупном ва
ловом продукте была ниже 12 процентов. Недостаточно развитая струк
тура этого региона в социальном отношении проявляется в постоянно 
высоких уровнях неграмотности, непрекращающихся эндемических заболева
ниях , недоедании и голоде. В регионе насчитывается 20 из 31 страны,от
несенных Генеральной Ассамблеей к категории наименее развитых стран, нуждающихся в специальной помощи в целяос развития со стороны междуна
родного сообщества. Более того, 13 из этих 20 наименее развитых 
стран не имеют выхода к морю и лишены необходимых транспортных средств 
и прямого доступа к основным морским путям мира.
260, Темпы роста валового продукта по региону в целом в течение 
70-х годов составляли 4,7 процента в год, что является самым низким 
показателем среди развивающихся регионов. Страны-экспортеры нефти 
этого региона имели относительно лучший показатель за этот период - 
6,1 процента, однако для стран-импортеров нефти и наименее развитых 
стран среди них соответствующие темпы роста составляли соответст
венно 3,7 и 3,2 процента. Ввиду весьма высоких темпов прироста на
селения в этом регионе увеличение доходов на душу населения за этот 
период в двух последних группах стран было лишь минимальным; соот
ветственно 0,9 и 0,3 процента,
261, В развивающихся странах Африки, что и следует ожидать от стран 
с такими низкими уровнями доходов на душу населения, большая часть 
доходов идет на потребление и нормы сбережений весьма низки. Доля 
потребления в доходе по региону в целом составляла в 70-е годы в сред
нем 74 процента, а среди наименее развитых стран достигала 90 про
центов, В результате этого 22-процентная доля валового капитало
образования для стран, не располагающих запасами нефти, выразилась
в крупном дефиците сбережений в размере 7,8 процента.
262, Почти во всех странах региона, в том числе в странах-экспорте
рах нефти, сельское хозяйство в 70-е годы развивалось весьма низкими 
темпами. Среднегодовые темпы роста сельскохозяйственного производства 
по региону в целом составляли лишь 1,3 процента. Относительные пока
затели роста сельского хозяйства низки даже по сравнению с относитель
но медленным ростом экономики в целом. Значительный спад в секторе 
произошел за этот период в пересчете на душу населения. Во многих 
странах потребление продуктов питания было ниже минимальных уровней 
питания. Все эти проблемы вызвали другие экономические трудности. 
Более того, эти страны были вынуждены увеличить свой импорт продо
вольствия, в результате чего ухудшились и без того пассивные
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внешнеторговые балансы. В наибольшей степени эти трудности, свя
занные с сельскохозяйственным производством и выпуском продуктов пи
тания, ощущались в наиболее бедных и наименее развитых странах.
263- Структура роста сектора обрабатывающей промышленности в /0-е го
ды отличалась гораздо большим разнообразием по сравнению с сельско
хозяйственным сектором. В целом страны-экспортеры нефти и страны 
с высоким уровнем доходов имели в обрабатывающей промышленности 
устойчивые темпы роста, в то время как в более бедных странах эти 
темпы были весьма низкими. Темпы роста по региону в целом состави
ли 6,3 процента, при этом темпы роста сектора в странах-экспортерах 
нефти были равны 9,4 процента, а в странах-импортерах нефти - 4,3 про
цента.
264, В наибольшей степени рост стран-экспортеров нефти региона ощу
щался в строительном и транспортном секторах. В области как строитель
ства, так и транспорта темпы роста в это десятилетие в этих странах 
превышали 20 процентов.
263» При оценке факторов, сказавшихся на низких показателях разви
тия региона в 60-е и 70-е годы, в целях определения политики, тре
буемой для достижения целей, поставленных международным сообществом 
и самими африканскими странами, необходимо признать потенциальные 
богатства региона в источниках энергии, минералах, пахотной земле, 
лесных массивах и гидроэнергетических ресурсах. В этом регионе 
сосредоточено 87 процентов мировых запасов хрома, 85 процентов пла
тины, 64 процента магния и 25 процентов урана, не говоря уже о зна
чительных залежах меди, бокситов и других минералов. О богатстве 
пахотных земель региона свидетельствует тот факт, что на Африку при
ходится /О процентов мирового производства какао, 33 процента мирового 
производства кофе и 50 процентов мирового производства продукции 
пальмовых культур.
266. Низкий уровень развития сельского хозяйства явился, несомненно, 
главным фактором, обусловившим неблагоприятные социально-экономи
ческие условия Б регионе в течение прошлого десятилетия. Политика, 
нацеленная на улучшение положения в этом секторе, должна играть в 
этом регионе главенствующую роль, особенно с учетом того, что в 
некоторых странах от сельского хозяйства зависит до 80 процентов 
населения,
267» В конце 70-х годов страны-импортеры нефти региона испытывали 
серьезный дефицит платежного баланса. Неблагоприятные условия тор
говли и, как результат, снижение их импортных возможностей, несомнен
но, тормозили рост этих стран. Неблагоприятные условия торговли 
объясняются целым рядом факторов. Повышение цен на нефть в 1973- 
1974 и в I979-I980 годах и трудности в сельскохозяйственном секторе 
привели в этот период к увеличению стоимости импорта. Многие страны
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региона имеют также большую внешнюю задолженность, частично в резуль
тате кумулятивного воздействия непрекращающегося дефицита по текущим 
операциям и частично вследствие внешних займов для крупных проектов 
в области развития. В силу этого во многих странах серьезных размеров 
достиг внешний долг и чрезвычайно возросла доля экспортных поступле
ний, предназначенная для погашения этого долга. Наконец, серьезные 
проблемы были вызваны неблагоприятными и в некоторых случаях по
стоянно ухудшающимися условиями торговли идущими на экспорт товарами 
(например, медью).
268. Главным препятствием на пути развития является отсутствие 
надлежащей инфраструктуры. Это не только препятствует развитию эко
номического потенциала стран, но и является барьером на пути устано
вления более тесного внутрирегионального сотрудничества в рамках 
Африки. Трудности такого рода особенно неблагоприятно сказываются 
на развитии стран Африки, не имеющих выхода к морю.
269. Помимо этих помех материального, экономического и политического 
характера многие страны региона за последние годы стали жертвой внеш
них и внутренних потрясений, например засухи в Сахелианском районе
и гражданской войны в Эфиопии, Сомали и Уганде, Слаборазвитые структуры 
экономики, низкие нормы сбережений, низкий уровень сельскохозяйст
венного производства и отсутствие необходимых транспортных средств - 
все это еще более усугубляет эти бедствия, выход из которых будет 
длительным и болезненным. Ввиду и без того уже низких уровней -произ
водства и потребления эти бедствия нередко заканчиваются массовой 
миграцией, широко распространенными голодом, болезнями и недоеданием,
270. На второй чрезвычайной сессии Ассамблеи глав государств и пра
вительств Организации африканского единства, состоявшейся в Лагосе 
28 и 29 апреля 1980 года, был принят Лагосский план действий по 
осуществлению Монровийской стратегии экономического развития Африки 
(см. A/S-II/I4). В этой стратегии выделяются три основные задачи:
a) сознательное содействие повышению степени самообеспеченности;
b) ускорение внутренних и относительно автономных процессов роста и 
диверсификации; и с) постепенное искоренение безработицы и массовой 
бедности. Для выполнения этих задач был определен круг первоочеред
ных мероприятий: i) достижение самообеспеченности в производстве
продуктов питания и снабжения ими; ii) создание прочной промышлен
ной базы; iii) развитие инфраструктуры, в частности транспорта и 
связи, для физической интеграции региона; и iv) расширение нацио
нальных возможностей для установления полного контроля над природными 
ресурсами,
27I0 Центральное место в этой стратегии занимает расширение сельско
хозяйственного сектора и снабжение продовольствием. Развитие этого 
сектора следует рассматривать не в изоляции, а в контексте комплексного 
социально-экономического развития, особенно сельских районов, где в
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отдельных странах проживает более 80 процентов населения. Населе
ние сельских районов живет главным образом за счет получаемой на землях 
продукции. Быстрое развитие этого сектора представляется особенно 
необходимым ввиду отмечающегося в последние годы ускоренного прироста 
населения. Кроме того, в 80-е годы ожидается соответствующее повышение 
темпов прироста рабочей силы. Достижение 4-процентного целевого 
задания в сельскохозяйственном секторе в соответствии с Международ
ной стратегией развития на третье Десятилетие развития является 
для региона вполне реальным, при условии принятия надлежащих мер и 
проведения соответствующей политики. Самое главное, необходимо 
изменить широко распространенную валютную политику и политику замеще
ния промышленного импорта, которые препятствуют сельскохозяйствен
ному производству и затрудняют капиталовложения. Следует предпринять 
усилия по повышению продородия земель и повышению производительности 
труда, а также по расширению площадей пахотной земли путем ирригации. 
Политика земельных реформ могла бы привести к более эффективной 
комбинации факторных затрат путем использования более трудоемких 
методов производства. Увеличение продовольственных ресурсов и усиле
ние ослабленной сельскохозяйственной структуры особенно необходимо 
в поряженных засухой странах Сахели и других наименее развитых стра
нах региона.
272, В рамках общей цели обеспечения 7-процентного прироста валового 
продукта для сектора обрабатывающей промышленности региона намечено 
задание в 9,5 процента. Для выполнения этого задания необходимо 
предпринять усилия по повышению эффективности капиталовложений и сни
жению издавна высокой капиталоемкости продукции. Должны быть приняты 
меры по сокращению недоиспользования мощностей в промышленном сек
торе, В целях эффективного обеспечения конкурентоспособности этого 
сектора по отношению к импорту необходимо будет повысить квалифика
цию его технического и управленческого персонала. Ввиду небольшого 
размера большинства стран желательно, видимо, расширить их рынки 
путем усиления внутрирегионального сотрудничества и координации 
планирования развития обрабатывающей промышленности на субрегиональ
ном уровне.
275- Развитие транспорта и связи с упором на создание местных мощ
ностей для строительства и ремонта вспомогательных дорог необходимо 
не только для создания эффективных систем связи, но и для выполнения 
задач и достижения целей, поставленных перед сельским хозяйством, 
обрабатывающей промышленностью и всей экономикой в целом. Ускорен
ное развитие инфраструктурных систем особенно необходимо для стран, 
не имеющих выхода к морю, в целях устранения физических барьеров, 
стоящих на пути их развития. Признавая особую важность транспорта 
и связи в усилиях Африки по развитию и исходя из неудовлетворитель
ного нынешнего состояния этой системы. Генеральная Ассамблея провозг
ласила период I978-I988 годов Десятилетием транспорта и связи в 
Африке, с тем чтобы содействовать интеграции транспортной и
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коммуникационной инфраструктуры и устранению барьеров на пути стран, 
не имеющих выхода к морю, и изолированных районов Африки,
274. Существенное значение для достижения социально-экономических 
целей стратегии будут иметь изменения в национальной и региональной 
политике. Однако такие изменения будут успешными, если только они 
будут дополнены существенными международными обязательствами содейство
вать развитию Африки. Одним из показателей такой потребности явля
ются крупные дефициты, прогнозируемые по сценарию Стратегии: более
10 процентов продукта на 80-е годы и почти 13 процентов на 90-е годы 
(с еще большими уровнями для стран-импортеров нефти). Большинство 
стран Африки не в состоянии получить такие финансовые средства на 
международных частных рынках долгосрочного ссудного капитала 
ввиду текущих уровней дохода и перспектив. Поэтому им необходимо 
изыскать источники финансирования, которые предоставляли бы зна
чительные льготы.
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F. Развивающиеся страны с централизованным плановым 
хозяйством

2 7 5« В развивающихся странах с централизованным плановым хозяйством про
живает около одной четверти населения мира в силу включения в эту 
категорию Китая. Другие развивающиеся страны, использующие стратегию 
планового хозяйства для достижения целей роста, - это менее крупные и 
расположенные в различных частях мира страны, к которым относятся социа
листические страны Юго-Восточной Азии,Африки,а в западном полушарии - 
Куба. Поскольку доминирующее положение в этой группе занимает Китай, 
основное внимание в данном разделе уделяется этой крупной стране.
276, Недавно опубликованные статистические данные отражают разнообра
зие и сложность китайской экономики. Структура производства в Китае 
поражает относительно крупной долей промышленной продукции (40 про
центов) и небольшой долей услуг (25 процентов). Распределение дохода 
Б рамках районов происходит в высшей степени равномерно, если исходить 
из международных стандартов бедной страны, однако на юго-западе, северо- 
востоке и на Северо-Китайской равнине имеются обширные районы нищеты. 
Вследствие того, что упор делается на рост национальных совокупных по
казателей в промышленности и сельском хозяйстве, плохо прослеживаются 
потенциально представляющие больший интерес региональные структуры, ко
торые обнаруживают как сильные естественные колебания в функционировании 
сельского хозяйства, так и коммерческую и промышленную специализацию 
различных районов. Стихийные бедствия в сельском хозяйстве представляют 
серьезную угрозу для экономической жизнеспособности некоторых районов. 
Размеры этой страны, характерные для нее геоклиматические колебания, 
различные традиции в области предпринимательской деятельности и чрез
вычайно низкий уровень услуг в области транспорта - все это указывает 
на необходимость изучения районов Китая как почти самостоятельных хо
зяйств.
2 7 7» В последнее время темпы роста китайской экономики составляют 
5-6 процентов в год, однако они отражают период умеренного роста по 
сравнению с периодом стремительного подъема в 1976-1978 годах. Разви
тие сельского хозяйства замедлилось вследствие неблагоприятных погодных 
условий, а смещение акцента в области политики с развития тяжелой про
мышленности было уравновешено стремительным ростом объема производства 
в легкой промышленности. Официальные данные за весь 1980 год свидетель
ствуют об общем увеличении выпуска промышленной продукции более чем на 
8 процентов при фактическом застое, однако, в тяжелой промышленности 
(1,4 процента) и огромном подъеме в легкой и текстильной отраслях про
мышленности (до 18,4 процента). Предварительные данные за I98I год 
свидетельствуют об ускорении структурных сдвигов и лишь незначительном 
общем росте в условиях, когда спад в тяжелой промышленности компенси
руется подъемом в других отраслях производства.
278. В результате наводнений в долине реки Янцзы и засухи на Северо- 
Китайской равнине производство зерна сократилось в 1980 году на 4 про
цента, однако значительный рост продукции других продовольственных
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культур, технических культур и продукции животноводства привел к общему 
росту сельскохохяйственного производства в размере 2,7 процента. Эта 
гибкость сельского хозяйства в некоторой степени является результатом 
проведения реформ и использования денежных стимулов по мере сокращения 
площадей под зерновыми и увеличения площадей для выращивания более цен
ных культур и получения более ценных видов продукции. Предварительные 
данные об урожае некоторых культур в I98I году указывают лишь на 
весьма незначительный рост производства зерна по сравнению с относи
тельно низким уровнем 1980 года. Тем не менее даже умеренный рост в 
сочетании с предполагаемым сохранением тенденций в производстве про
дукции других культур и в животноводстве, по-видимому, означает уве
личение объема сельскохозяйственного производства за I98I год на 
5,5 процента.
279«Внешняя торговля Китая в конце 70-х и в начале 80-х годов развива
лась весьма быстрыми темпами, и общий объем товарооборота увеличивал
ся ежегодно более чем на 20 процентов. Объем торговли с развитыми и 
развивающимися странами с рыночной экономикой возрастал,в то время 
как торговля с развитыми странами с плановым хозяйством сокращалась,
В структуре торговли произошли сдвиги в направлении увеличения экспор
та продукции легкой промышленности и импорта зерновых, сырья и неко
торых видов машин. В последнее время структура торговли отражает пере
ориентацию на стратегию импорта сырьевых товаров для местной перера
ботки и экспорта ремесленных изделий, продукции легкой промышленности 
и других товаров с высокой добавленной стоимостью - путь, по которому 
успешно развиваются Корейская Республика и другие страны бассейна 
Тихого океана и который контрастирует с более традиционной стратегией 
экспорта непереработанных сырьевых товаров.
280,Осторожность и успех в области экспорта в прошлом обеспечили для 
Китая относительно прочное внешнефинансовое положение, если не при
нимать во внимание временное нарушение платежного баланса в 1980 году.
В рамках осторожной стратегии в области заемных операций в основном 
практикуются краткосрочные коммерческие займы, долгосрочные официаль
ные кредитные обязательства, льготные займы на цели развития у Орга
низации Объединенных Наций и Японии, а также заимствования из фондов 
МВФ. Этот подход позволит Китаю сохранять финансовую гибкость по мере 
роста его внешних обязательств в течение последующих нескольких лет,
281.Реформы и коррективы вносят элементы как надежды, так и неопреде
ленности в среднесрочные экономические перспективы Китая, Стратегия 
смещения акцента с тяжелой промышленности означает значительное сокра
щение объема государственных капиталовложений в тяжелую промышленно
сть и аннулирование контрактов с иностранными корпорациями, особенно 
с японскими. Однако новая ориентация на легкую промышленность, 
производство электроэнергии и транспорт представляется вполне успешной. 
Важной организационной реформой в сельском хозяйстве является "система 
квот на продукцию", которая впервые была введена в провинции Сычуань 
и в настоящее время распространяется на другие районы и в соответствии

Digitized by UN Library Geneva



с которой разрешается частным образом реализовывать излишки продукции 
сверх установленных квот. Осуществлены также другие важные реформы, 
касающиеся торговли и движения капитала, такие как предоставлени боль
шей свободы для предпринимательской деятельности, принятие новых бан
ковских законов, установление новых взаимоотношений с иностранными 
предприятиями, внедрение новых методов управления иностранной валютой 
и расширение импорта иностранного капитала. Эти реформы, как можно 
ожидать, будут способствовать процессу роста в течение 80-х годов.
Даже при весьма умеренных предположениях относительно успехов сель
ского хозяйства и относительно политической и экономической стабиль
ности темпы роста общего объема производства на уровне 5-6 процентов 
в год на период до 1985 года являются обоснованными,
282, Долгосрочные перспективы китайской экономики представляются ра
дужными, В области развития у Китая имеется ряд объективных преи
муществ, включая многочисленную грамотную и целеустремленную рабочую 
силу, многообещающие запасы энергетических ресурсов и сырья, а также 
прочное международное финансовое положение. Даже при сохранении от
мечавшихся в конце 70-х годов тенденций роста,его темпы будут обеспе
чены на уровне,лишь незначительно уступающем уровню, установленному
Б Стратегии.
283, Более долгосрочные перспективы,очевидно,будут зависеть от успеха 
политики Китая в области реформ. Важна не только переориентация с 
отраслей тяжелой промышленности, но и организационные реформы, которые 
могут обеспечить большую организационную и управленческую гибкость и 
стимулирование. Столь же важным являются: расширение связей с внеш
ним миром; упор на развитие, ориентирующееся на внешнюю торговлю и 
сотрудничество с иностранными инвесторами в освоении ресурсов Китая, 
особенно нефти в прибрежных районах; и совместные с иностранными участ
никами предприятия в самом Китае, включая совместные усилия с фирмами 
развитых стран с рыночной экономикой, а также более мелкие проекты в 
специальных промышленных зонах, установленных во многих случаях при 
участии китайских предпринимателей и капиталов из Гонконга.
284, Опыт прошлого говорит о том, что нельзя исключать возможность 
природных и социальных бедствий в Китае в будущем. И все же в Китае 
существует достаточный потенциал для достижения намеченных в Стратегии 
показателей роста, и, исключив непредвиденные' обстоятельства, можно 
сказать, что эффективность этого потенциала сильно зависит не только 
от внутренних реформ, но йот событий во внешнем мире. В этой связи 
важно сохранение и даже расширение потока капитала из стран с рыночной 
экономикой, главным образом из развитых стран, но частично и их раз
вивающихся стран Юго-Восточной Азии. Столь же важным представляется 
рост мировой торговли с Китаем и особенно продолжение импорта продукции 
китайской легкой промышленности развитыми странами с рыночной экономи
кой. Имеющиеся сырьевые товары, которые могут быть вывезены на мировые
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рынки, - уголь и нефть, при условии надлежащего освоения их запасов, 
также являются потенциальным источником иностранной валюты, которая 
может быть использована для закупки оборудования и технологии за ру
бежом, Если исходить из умеренных оптимистических предположений от
носительно перспектив развития мировой экономики и торговли, а также 
потоков капитала, то перспектива достижения Китаем темпов роста на 
уровне или выше целевого задания Стратегии на период 80-х годов пред
ставляется вполне реальной.
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1У. НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
А . Введение

285. До сих пор рассматривались факторы, определяющие рост, и уси
лия, необходимые для достижения пелей по каждому из направлений 
развития. Эти усилия направлены, в частности, на обеспечение широ
кого международного сотрудничества в пелях реализации задач, постав
ленных в сиенарии Стратегии. Без такого сотр^/дничества глобальная 
экономика, по всей вероятности, будет по-прежнему развиваться по 
пути низких темпов роста. В любом случае есть все основания пред
полагать, что с настоящего времени и до конца столетия возможности
в этой области будут ограничены рамками этих двух сценариев и что 
к 2000 году мировая экономика достигнет уровня, находящегося где-то 
между уровнями, предусмотренными этими двумя сценариями.
286. Чтобы оценить важность достижения темпов роста, намеченных в 
сценарии Стратегии, целесообразно изучить последствия прогнозов до
хода на душу населения по трем направлениям. Основной вопрос за
ключается в том, какое значение различные уровни доходов на душу на
селения, согласно трем направлениям, будут иметь для отдельных лю
дей, семей и общин. В какой степени дополнительные усилия, требуе
мые от международного сообщества в соответствии со Стратегией, по
влияют на жизнь людей в деревнях и городских районах в развивающих
ся странах? Поскольку доходы на душу населения в соответствии со 
Стратегией и сиенарием низких темпов роста отражают вероятный диа
пазон возможностей, анализ этих двух перспектив должен позволить 
четко определить, какие изменения произойдут в уровнях жизни в ре
зультате осуществления Стратегии.
287. Шагом, необходимым для понимания подразумеваемых изменений в 
жизни людей в развивающихся странах при ускорении роста, предусмо
тренном в сиенарии Стратегии, является изучение распределения вало
вого внутреннего продукта среди населения. Особенно важно опреде
лить абсолютные выгоды, получаемые наиболее бедными группами насе
ления; в то же время небезынтересно определить, какую выгоду из
влекает из этого роста наиболее богатая часть населения, а также 
рассмотреть и сравнить доли национального дохода или ВВП, получае
мые более бедными и более богатыми группами. Несмотря на то, что 
эти доли являются относительно абстрактным показателем уровня 
жизни, они все же позволяют в определенной мере понять относитель
ное распределение выгод, извлекаемых из процесса развития различ
ными группами населения.
288. Последующим желательным шагом будет определение того, каким 
образом в соответствии с каждым из этих трех направлений будет ме
няться уровень потребления различных товаров и услуг каждой: груп
пой населения. Для проведения подробного исследования на эту тему 
данные, имеющиеся по большинству развивающихся стран, в настоящее
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время недостаточны; для такого исследования потребуются результаты 
национальных обследований бюджетов домашних хозяйств. По мере того 
как все большее число стран будет осуществлять программы система
тических обследований домашних хозяйств в рамках Программы создания 
возможностей для проведения наииональных обследований домашних хо
зяйств Организации Объединенных Наний, положение с данными будет 
существенно улучшаться. Тем не менее уже сейчас имеется по крайней 
мере некоторая информация по нескольким важным в сопиальном отноше
нии товарам и услугам, а именно жилью, питьевой воде и санитарному 
обслуживанию; кроме того, имеется определенная информация о пра
вительственных расходах на медико-санитарное обслуживание и образо
вание. Эти вопросы обсуждаются ниже после рассмотрения вопроса о 
распределении дохода в соответствии с указанными тремя направления
ми .

В . Распределение дохода
289. Полезным аналитическим методом сравнения распределения доходов 
БН7/три стран и между странами является деление населения на стандарт
ные группы (такие как квартили или деыили) по доле общего дохода, 
приходящейся на каждую группу, для целей настоящего доклада для ис- ■ 
следования влияния роста на распределение дохода были выбраны доли 
дохода, приходящиеся на каждую деыиль населения. Поскольку данные 
имеются не по каждой стране и поскольку даже в тех странах, в кото- ; 
рых такие данные существуют, они не всегда собираются на регуляр
ной основе, в рамках данного анализа пришлось ограничиться выборкой 
из 58 развивающихся стран (перечень стран см. в таблице 7.1 в ста
тистическом приложении), Б которых проживает около 90 процентов на
селения развивающихся стран с рыночной экономикой. Для проведения 
оиенки распределения по депилям для всех годов между 1980 и 2000 го
дами при помощи постраноБОго анализа была установлена функциональ
ная зависимость, которая связывает доход на душу населения с долей 
дохода, приходящейся на каждую депиль. Полученное в результате 
этого уравнение характеризуется рядом особенностей, представляющих 
особый интерес для специалистов по планированию развития. Во-пер
вых, оно основано на данных исторических наблюдений за странами на 
различных этапах развития. Как таковое оно отражает исторически 
сложившиеся структуры распределения дохода на различных этапах 
движения стран по пути развития. Для шести деыилей населения с 
более низкими доходами это уравнение имеет Форму математической 
параболы. Иными словами, доля дохода в этой группе характеризо
валась тенденцией к снижению для низких уровней дохода на душу 
населения, т.е. уровней ниже 300 долл. США на душу населения, до 
тех пор пока средний доход на душу населения не достигал среднего 
уровня (между 400 и 600 долл. США). После этого доля дохода, при
ходящаяся на шесть депилей населения с более низкими доходами, ха
рактеризовалась тендениией к постепенному увеличению по мере уве
личения среднего дохода на душу населения. Это явление отмечалось
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в других эмпирических исследованиях 31/, и для его объяснения был 
предложен ряд теорий 32/.
290. Прогнозирование распределения дохода в отдельных странах осу
ществляется на основе двз^х альтернативных предположений, а именно:

a) прогнозируемое распределение дохода будет происходить по 
модели, лежащей в основе долгосрочной исторически сложившейся свя
зи между долями различных групп получателей доходов, с одной сто
роны, и доходом на душу населения, с другой. Это означает, что 
доли дохода, получаемые шестью деыилями населения с более низкими 
доходами, будут уменьшаться до определенного уровня, по мере того 
как страны будут переходить от низкого к среднему уровню дохода
на душу населения. Затем эти доли начнут увеличиваться. Этот 
случай рассматривается как случай "менее равномерного" распределе
ния дохода и может объясняться отсутствием специально разработанной 
политики, направленной на улучшение положения беднейших 60 проиен- 
тов населения;

b ) вторая альтернатива предполагает то, что доля шести депи- 
лей беднейшего населения будет возрастать ЗЗ/ по мере роста дохо
да на душу населения. Очевидно, что это - более оптимистическая 
альтернатива и что она основана на предположении о том, что отдель
ные страны спеииально предпринимают шаги для достижения более равно
мерного распределения нанионалъного дохода. Таким образом, эта 
альтернатива подразумевает также твердую приверженность политике, 
которая изменит исторически сложившиеся структуры.
291. Эти два альтернативных прогноза распределения дохода в соот
ветствии с тремя направлениями роста валового внутреннего продукта 
предусматривают шесть возможностей на прогнозируемый период, кото
рые охватывают достаточно широкий диапазон результатов. Интерес 
представляет сопоставление наиболее и наименее благоприятных ре
зультатов, поскольку в их рамках существуют различные возможности. 
Если темпы роста, предусмотренные Стратегией, будут достигнуты и 
если развивающиеся страны начнут проводить политику "более равно
мерного" распределения, то возможно, что доля дохода, получаемая 
беднейшими 60 проиентами населения в странах с низким уровнем дохо
дов, существенно увеличится в течение следующих двух десятилетий 34/.

51/ Например, см. "World Bank Staff Working Paper No. 3G9".
32/ Например, см. "G.R, Prank and R.C. Wehh, Income Distrihution 

and Growth in the Less Developed Countries (Princeton, Princeton University Press,
1977). 33/ До верхнего предела доверительного интервала одного сред
неквадратичного отклонения.

34/ См. таблипу 21 и таблипу 7.1, содержащуюся в статистиче
ском приложении.
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Что касается наименее благоприятного результата (низкие темпы ро
ста и "менее равномерное" распределение), то такой результат, на
против, предполагает, что в 2000 году на беднейшие 60 пропентов 
населения будет приходиться менее 28 пропентов дохода.

292. Диаграмма 2 показывает абсолютный доход на душу населения для 
каждой из 10 деиилей в странах с низким уровнем доходов в 2000 го
ду согласно Стратегии, предусматривающей более равномерное распре
деление, и согласно сиенарию низких темпов роста, предусматриваю
щему менее равномерное распределение. В деиили беднейшего населе
ния . доход на душу населения будет составлять всего лишь 61 долл.
США согласно сиенарию низких темпов роста при "менее равномерном" 
распределении дохода. Напротив, в соответствии со Стратегией и 
при "более равномерном" распределении доход на душу населения в 
этой депили составит 172 долл. США, что почти в три раза больше.
Тем не менее даже при этом относительно благоприятном результате 
в 2000 году доход на душу населения будет менее 300 долл. США в 
четырех депилях беднейшего населения, или почти у 791 млн. чело
век, по сравнению с 968 млн. человек в 1980 году. При низких тем
пах роста и "менее равномерном" распределении в восьми депилях бед
нейшего населения, или приблизительно у I 403 млн. человек, в 
2000 году доход по-прежнему будет составлять менее 300 долл. США на 
душу населения. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что 
население пяти беднейших депилей, или около I 017 млн. человек, в 
2000 году будет получать доход в размере менее 150 долл. США на 
душу населения по сравнению с 742 млн. в I960 году (см. таблицу 7»3 
Б статистическом приложении).

293» Во всех 58 развивающихся странах с рыночной экономикой, по 
которым удалось определить распределение дохода, около I 161 млн. 
человек в 1980 году получали доход в размере менее 300 долл. США (таб
лица 21). При первой альтернативе, предполагающей сохранение истори
чески сложившейся связи между уровнем дохода и его распределением, 
число людей с доходом ниже 300 долл. США значительно увеличится сог
ласно сценариям низких и средних темпов роста. Даже согласно сценарию 
Стратегии в 2000 году будет насчитываться I 128 млн. человек с 
доходом ниже 300 долл. США.
294. Перспектива сокращения масштабов крайней бедности является го
раздо более благоприятной согласно второй альтернативе. Стреми
тельный рост, предусмотренный Стратегией, приведет к сокращению чи
сла людей с доходом ниже 300 долл. США до 809 млн. к 2000 году, что 
означает значительное сокращение по сравнению с уровнем в I 161 млн. 
в 1980 году. Еще более значительным будет сокращение числа людей с 
доходом ниже 150 долл. США: приблизительно с 825 млн. в 1980 году
до всего лишь 94 млн. человек в 2000 году. При ^/словии же средних и 
низких темпов роста в рамках этой альтернативы распределения дохода 
не удастся предотвратить значительного увеличения числа людей с низ
ким доходом. Однако при этом число людей с доходом ниже 300 или 
150 долло США 3 2000 году сократится почти на 200 млн, по сравнению 
с соответствующим числом людей с низким доходом, которое ожидается 
согласно альтернативе распределения дохода, основанной на историче
ски сложившихся структурах (см. таблицу 21). у
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Число людей с доходом ниже 300 и 150 долл. США 
на душ^г населения в 1980 и 2000 годах

Оиенки, основанные на данных по 58 развивающимся 
странам с рыночной экономикой а/

(в  долларах США 1975 года)

Альтернативные предположения, касающиеся 
распределения дохода

Год,
перспектива
роста

Темпы роста 
ВВП V

(а)
Предположение 
0 сохранении 
исторически 
сложившихся 

стр7/ктур

(ь)
Предположение 
об увеличении 
долей беднейших 
60 процентов 

населения

Менее 
300 
долл. 
США

Менее 
150 
долл. 
США

Менее
300
долл.
США

Менее 
150 
долл. 
США

1980 - I 161 825
2000

Низкие темпы 
роста 4,6 I 646 I 079 I 466 838

Средние темпы 
роста 5,5 I 582 975 I 382 782

Темпы роста 
согласно мер 7,0 I 128 491 809 94
Источник: Департамент по международным экономическим и

социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Напий.
а/ Миллионов человек.
Ь/ Среднегеометрическая величина, 1980-2000 годы.
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295» В целом в результате ускоренного экономического роста соглас
но Стратегии и перераспределения дохода в пользу беднейших 60 процен
тов населения в каждой из 58 стран значительно сократится число 
людей, живущих в условиях крайней нищеты, даже если общая числен
ность населения будет продолжать расти стремительными темпами. На
против, если исторически сложившаяся связь между распределением до
хода и уровнями дохода сохранится и если мировая экономика будет 
развиваться по пути низких темпов роста, то число людей, живущих в 
условиях крайней нищеты, в 2000 году увеличится почти на 50 процен
тов по сравнению с 1980 годом,
296. Таким образом, если национальная и международная политика 
не будет изменена с целью перераспределения более значительной части 
мировых pecjrpcoB в пользу беднейшего населения, а также с целью 
ускорения экономического роста развивающихся стран, то в 2000 году 
будет по-прежнему насчитываться более I ООО млн. людей, живущих на 
едва достаточных для существования уровнях обеспечения продоволь
ствием, водой и жильем, а также в условиях крайне неудовлетворитель
ного медико-санитарного обслуживания и образования - т.е, в гораздо 
худших условиях по сравнению с минимальными условиями, необходимыми им для продуктивной, содержательной жизни.
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Со Жилье

lo Текущее положение

297= Информация о имеющемся жилищном фонде по состоянию приблизитель
но на 1970 год была получена от стран, на долю которых приходится око
ло половины населения мира: это население проживало в 463 млн, жи
лищах, в среднем по 3,9 человека на жилище. Основная часть этого из
вестного жилищного фонда расположена в развитых странах, в которых в 
среднем на жилище приходилось 3,2 человека. По развивающимся странам 
инф'ормация имелась о жилье лишь 31 процента общей численности их на
селения, проживающего в 146 млн. жилых единиц, в среднем по 5,3 че
ловека на жилище 35/о
298. Одним из показателей достаточности имеющегося жилищного фонда 
является процентная доля жилищ с числом лиц, превышающим то число, 
которое должно проживать в одной комнате, - доля, которая может слу
жить показателем перенаселения. Страны, характеризующиеся чрезмерно 
большим средним числом людей на комнату, существуют во всех регионах, 
исключая Европу и Северную Америку; причем ряд стран сообщает, что 
более 40 процентов их жилых помещений заселены по три или более чело
века на одну комнату. В сельских районах почти всегда жилье перена
селено больше, чем в городских районах. Тенденции в развитых странах 
и в наиболее развитых среди развивающихся стран свидетельствуют о 
сокращении числа перенаселенных жилищ; но в менее развитых странах 
число таких жилищ увеличивается 36/.
299= Имеющиеся данные относятся только к лицам, проживающим в так 
называемых "жилищах стандартного типа", 37/, и следовательно не включают 
скваттеров и жилища, в минимальной степени пригодные для жилья, где 
плотность заселения, вероятно, гораздо выше. Имеющаяся ограниченная 
информация о жилищах нестандартного типа свидетельствует о том, что 
средняя плотность их заселения составляет 3,2 человека на одну комна
ту; в 60 процентах комнат проживают более двух человек, а в 35 про
центах - более трех человек. Соответствующие цифры для жилищ стандарт
ного типа составляют 35 и 20 процентов соответственно 38/.

35/ На основе документа "Глобальный обзор населенных пунктов"
( A/C0NF.70/a/i), пункты 197-198, стр. 163.

36/ Там же, пункты 204-205, стр. 165.
37/ "Жилище стандартного типа", согласно определению, принятому 

в жилищной статистике Организации Объединенных Наций, - это одна или 
несколько жилых комнат в "здании, которое, как предполагается, может 
просуществовать в течение десяти или более лет" (Compendium of Housing 
Statistics, 1975-1 9 7 7, United Nations, New York, I98O, page*6)9

38/ "Глобальный обзор населенных пунктов" ( a/C0NF.70/a/i), 
пункт 2 0 7, стр. 170,

/  о о с
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300. Некоторые данные, имеющиеся по восьми городам в шести разви
вающихся странах, свидетельствуют об огромной численности и стреми
тельном росте населения, проживающего в трущобах и скваттерных по
селениях. В трущобах и скваттерных поселениях в 1970 году проживало
25-67 процентов населения этих городов, а по последним имеющимся 
оценкам население трущоб и скваттерных поселений в большинстве из 
этих городов растет более быстрыми темпами, чем общая численность 
населения (см. таблицу 8.3 в статистическом приложении).
301, Несмотря на отсутствие каких-либо систематизированных данных 
для определения общей численности населения, живущего в трущобах или 
скваттерных поселениях в большинстве стран,определенная информация
о приросте населения в них может быть получена путем сопоставления 
темпов строительства жилья стандартного типа с предполагаемым числом 
образовавшихся новых домашних хозяйств. В 33 развивающихся странах, 
по которым имеется достаточная информация, число жилищ стандартного 
типа, построенных за пять лет в 1970-1974 годах, составило лишь 37 про
центов от (чистого) числа новых хозяйств, образовавшихся с середины 
1970 года по середину 1975 года (см. таблицу 8.4 в статистическом 
приложении). Таким образом, остальные 63 процента были вынуждены 
либо "потесниться" в имеющихся жилищах, либо построить свои собствен
ные жилища нестандартного типа - типичные самодельные лачуги в скват
терных поселениях, лишенных систем канализации, мощеных дорог и 
электричества, а не редко даже снабжения питьевой водой и каналов 
для стока дождевой воды.
302, В 31 развитой стране число жилищ стандартного типа, построенных 
в период I 97O -I974 годов, напротив, более чем в два раза превысило 
(чистое) число новых хозяйств, образовавшихся в период с середи
ны 1970 года по середину 1975 года. Эти высокие темпы строительства 
позволили медленно растущему населению проживать в большем количестве 
жилых единиц при сокращении размеров семейств, а также обеспечили воз
можность для . замены в значительных масштабах наиболее ветхих, ста
рых жилищ и миграции населения из сельских районов в города и из 
городов, экономика которых переживала депрессию, в те места, где 
возможности для занятости возрастали более быстрыми темпами.

303. Высокая плотность заселения и относительно низкие темпы строи
тельства жилищ стандартного типа в развивающихся странах, безусловно, 
вызваны в основном низким уровнем доходов на семью в этих странах. 
Бедные семьи в развивающихся странах вынуждены расходовать большую 
часть своего дохода на питание, только для того чтобы поддержать свое 
существование; весьма незначительная часть средств остается на жилье, 
коммунальные услуги, транспорт, одежду, образование, медицинское 
обслуживание и отдых. На основе выборочных обследований, проведенных 
в городских районах в восьми развивающихся странах. Международное 
бюро труда (МБТ) пришло к выводу, что домашние хозяйства с доходом

/ о а о
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менее ^00 долл. США, как правило, расходуют около 60 процентов своего 
дохода на питание и лишь 10-25 процентов - на жилье 39/= Даже при 
максимальном уровне расходов на жилье в рамках этого диапазона (25 про
центов) семья с доходом в размере 500 долл. США сможет расходовать 
всего лишь 125 долл. США в год на оплату жилья, или около 10 долл»
США в месяц. Однако этого недостаточно для оплаты даже самого деше
вого "полнокровного" жилья, т.е. с туалетом и другими удобствами, в 
основных городах в четырех из пяти развивающихся стран, исследованных 
Всемирным банком в начале 70-х годов 40/. Эти исследования показали, 
что 35-68 процентов семей не могли позволить себе купить самое дешевое 
нормальное жилье, имеющееся в их городе, при процентной ставке на 
уровне 10 процентов, необязательном первом взносе, погашении займа 
в течение 25 лет и выделении 15 процентов дохода семьи на оплату 
жилья. При процентной ставке на уровне 15 процентов 57-79 процентов 
семей не могли позволить себе проживать в самом дешевом "полнокровном" 
жилье в своем городе 41/.
304. Исследования показали, что стоимость пустых (незастроенных) 
земель составляет сама по себе значительную долю общей стоимости 
земли, коммунальных предприятий и основного строительства. Даже в 
окраинных районах изучавшихся городов она составляла от 14 до 46 про
центов общей стоимости 42/. Для значительной доли населения,которая не 
не может себе позволить даже недорогое жилье в изучавшихся городах, 
стоимость одной лишь земли является недоступной, что заставляет многих 
людей незаконно занимать свободную землю (образовывать скваттерные по
селения) или покупать или брать в аренду относительно дешевую землю, 
на которой не имеется большинства услуг или они отсутствуют вообще.
Во многих городах проблемы, возникающие в результате создания скваттер- 
ных поселений, являются чрезвычайно серьезными, начиная с правовых 
споров относительно прав на владение землей и на ее использование и 
кончая ростом издержек и административными трудностями в области обес
печения услуг для плотных групп жилищ, построенных без соответствующегс 
учета необходимости проложения улиц или коммунальных магистралей.

39/ a/C0KF.70/a/i, диаграмма 2.VI, стр. 114; на основе International 
Labour Office, Household Income and Exnenditure Statistics. No,2, I96O-I972.

40/ World Bank, Housing Sector Policy Paper. May 1975*
41/ Cm . дополнительные данные в таблице 8.5 в статистическом 

приложении.
42/ Orville F. Grimes, Jr., Housing f»r Low-Income Urban Families (A World 

Bank Research Publication), (Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University 
Press, 1976), p. 132, table A.7.
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2 о Потребности в жилье в течение следующих двух десятилетий
305» На основе тенденций в коэффициентах образования домашних хозяйств 
различными возрастно-половыми группами населения приведенный в табли
це 22 прогнозируемый "средний вариант" показывает увеличение числа 
хозяйств в развивающихся странах до 2000 года на 537 миллионов , или 
более чем на 80 процентов по сравнению с 1980 годом. В развитых стра
нах к 2000 году число хозяйств увеличится на 117 миллионов, или при
мерно на одну треть по сравнению с предполагаемым числом в 369 млн.
хозяйств, имевшихся в 1980 году.
306. Помимо жилищ, необходимых для размещения прироста населения, не
которая часть существующего жилого фонда подлежит замене ввиду ее 
плохого состояния, сноса домов в таких целях, как расширение дорог,
и уничтожения в результате пожаров, землетрясений или других бедствий. 
Величину этой части весьма трудно рассчитать на глобальной и регио
нальной основе, поскольку информация отсутствует, а критерии опреде
ления непригодности жилища для проживания значительно различаются по 
странам. Если бы с 1980 до 2000 года ежегодно заменялся хотя бы
I процент существующих жилищ, то это привело бы к увеличению числа
жилищ в развитых странах примерно на 85 миллионов, а в развивающихся 
странах - примерно на 180 миллионов (на основе 20-процентного прог
ноза в отношении хозяйств на 1990 год, содержащегося в таблице 22) 
или к постройке примерно 0,73 нового жилища на образовавшееся одно но
вое хозяйство в развитых странах и примерно 0,34 нового жилища в раз
вивающихся странах. Если добавить жилища, необходимые для предпола
гаемых новых хозяйств, то в развитых странах потребуется в целом 
1,73 нового жилища на одно новое хозяйство, а в развивающихся стра
нах - 1,34.
307. Опыт первой половины 70-х годов показывает, что многие развива
ющиеся страны столкнутся с чрезвычайными трудностями в достижении по
добных темпов строительства, даже наименее дорогостоящих видов жилищ 
стандартного типа. Поэтому значительная доля их дополнительного на
селения будет вынуждена разместиться в существующих жилищах, наиболее 
вероятно в уже переполненных домах, расположенных в существующих тру
щобах и скваттерных поселениях,или же построить новые жилища нестан
дартного типа, типичные весьма низкокачественные жилища в скваттер
ных поселениях и сельских районах.
308. Размер этой доли был определен путем прогнозирования будущего 
строительства жилищ стандартного типа по отношению к прогнозам от
носительно числа новых хозяйств и прогнозируемым уровням дохода и 
капиталовложений по трем макроэкономическим сценариям для нескольких 
групп стран с рыночнохй экономикой, как это показано в таблице 23.
В рамках всех трех сценариев развитые страны будут по-прежнему иметь 
высокое соотношение нового строительства к новым хозяйствам, что

Digitized by UN Library Geneva



отражает ожидаемые во многих из них весьма низкие темпы прироста 
населения и хозяйств, а также их высокие уровни дохода на душу на
селения. В 26 развивающихся странах с рыночной экономикой, по ко
торым имелись в наличии необходимые данные, согласно подсчетам в 
1980 году было построено 0,86 нового жилища на одно новое хозяйст- 
во 43/. Согласно сценарию низких темпов роста это соотношение в 
1990 году снизится до 0,85 и в 2000 году достигнет лишь 0,99» Од
нако согласно Стратегии к 2000 году оно достигнет 1,55» Однако эти 
средние величины не являются показательными, поскольку в число этих 
26 стран не включена ни одна страна-импортер нефти с низким уровнем 
доходов. Для десяти охваченных стран-импортеров нефти со средним 
уровнем доходов это соотношение по расчетам в 1980 году составляло 
лишь 0,48, и даже согласно Стратегии к 2000 году оно поднимется лишь 
до 0,76. Согласно сценарию низких темпов роста в 2000 году это со
отношение будет по-прежнему составлять 0,48, после снижения до 0,43 
в 1990 году. Из тесной взаимосвязи между величиной этого соотноше
ния и доходом на душу населения в странах, по которым имелись дан
ные, следует, что в странах с низким уровнем доходов это соотношение 
будет значительно ниже, чем в странах со средним уровнем доходов.

Таблица 22. Число домашних хозяйств, 1975-2000 годы, 
в миллионах; (в скобках указан средний 
размер хозяйства)

Всего в мире 

Развитые страны 

Развивающиеся страны

Источник: "Estin

1975
гол

1980
год

1990
ГОД

2000
год

909 1030 1326 1684
(4,44) (4,29) (3,98) (3,68)

377 369 433 486
(3,25) (3,06) (2,78) (2,62)

572 661 893 1198
(5,14) (4,97) (4,56) (4,4)

f number of households
annex Tables 1 and 5.

43/ Данное соотношение является невзвешенной средней величиной 
соотношений, рассчитанных для отдельных стран.

/  о о .
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Таблица 23, Новые жилища стандартного типа в процентном 
отношении к новым хозяйствам, 1970- 
2000 годы 1/

Район
Развитые страны 

Итого, 26 стран
Раз вивающиеся 

страны
Итого, 26 стран

МСР
1970 1980 1990 2000
год год год год

Низкие темпы роста
1990 2000
год год

Страны-э КС порт еры 
нефти и страны- 
импортеры нефти 
с высоким уровнем 
доходов (16 стран) 2/ 68 110

Страны-импортеры 
нефти со средним 
уровнем доходов 
(10 стран) 27 4-8 59

;51 247 358 447

52 86 И З  155

304

85

342

99

147 205 III 131

76 43 48

Источник ; Департамент по международным экономическим и социальным
вопросам Организации Объединенных Наций и Центр Организации Объеди
ненных Наций по населенным пунктам (Хабитат),

1/ Процентные соотношения являются невзвешенными средними вели
чинами процентных долей для отдельных стран в каждом районе. Про
центная доля для каждой страны была рассчитана, по отдельным годам, 
на основе сложных связей между этой долей, уровнем доходов (ВВП) на 
душу населения и капиталовложениями как доли дохода (ВВП) в этих 
52 странах в начале 70-х годов»

2/ Барбадос, Венесуэла, Израиль, Ирак, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, 
Панама, Реюньон, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, йиджи, Эквадор, Ямайка,

Гайана, Доминиканская Республика, Египет, Иордания, Колумбия, 
Корейская Республика, Маврикий, Марокко, Мозамбик, Сальвадор,

/»о
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309= Несмотря на пробный, в некоторой степени экспериментальный ха
рактер прогнозов, отраженных в таблице 23, в них выдвигается веское 
предположение относительно того, что для стран со средним и низким 
уровнями доходов будет весьма трудно построить жилища стандартного 
типа для значительной доли прироста их населения, а также усовершен
ствовать или заменить их огромный фонд существующих низкокачественных 
жилищ= Большинство из них столкнется с продолжающимся быстрым ростом 
трущоб и скваттерных поселений в городских районах, а также с весьма 
низким качеством жилья в сельских районах. Для того чтобы исправить 
это положение, им потребуется разработать и осуществить меры для 
использования усилий скваттеров и жителей трущоб по самостоятельному 
строительству, например, программы, касающиеся строительных площадок 
и обслуживания, которые, по крайней мере, предоставят гарантии владения 
землей и обеспечат основное водоснабжение и санитарию, поощряя тем 
самым людей на самостоятельное строительство более высококачествен
ного жилья Б тех случаях, когда им это позволяют доходы. Аналогичным 
образом для сельских поселений потребуется сочетание технической 
помощи и доступа к более Функциональным, недорогостоящим материалам,
310. В то же время следует подчеркнуть, что даже прогнозы умеренного 
роста соотношения новых единиц жилья к числу новых хозяйств подразу
мевают огромный рост абсолютного числа жилищ, которые необходимо 
построить. Это не произойдет само по себе. Фактически, во всех 
странах, кроме развивающихся стран-экспортеров нефти с самым высоким 
уровнем доходов, это потребует крупных обязательств со стороны пра
вительств по развитию их местной строительной промышленности, с тем 
чтобы сократить их сегодняшнюю зависимость от импорта строительных 
материалов и квалиф'ицированной рабочей силы 44/.
311. В последние годы большинство развивающихся стран добилось зна
чительного прогресса в создании или расширении некоторых учреждений и 
программ финансирования жилищного строительства, таких как ссудно
сберегательные ассоциации и полугосударственные национальные банки
по финансированию жилищного строительства. Однако в большинстве стран 
эти учреждения и программы до сих пор находятся на начальной стадии 
развития и, в лучшем случае, удовлетворяют потребности лишь небольшой 
доли населения. Ввиду нехватки акционерного капитала и финансовых 
средств деятельность большинства из них ослаблена настолько, что они 
не могут даже удовлетворять просьбы о предоставлении займов на

44/ См. "О роли и удельном весе строительной промышленности 
Б программах развития населенных пунктов и в национальных планах 
социально-экономического развития", доклад Директора-исполнителя ЦНП 
ООН (Хабитат) Комиссии по населенным пунктам, 15 декабря 1980 года
(HS/C/4/5).
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жилищное строительство семей со средним уровнем доходов. В то же 
время большая часть правительственных расходов на жилищное строи
тельство используется на удовлетворение нужд правительственных слу
жащих, большинство из которых имеет средние или высокие доходы, 
тогда как наиболее нуждающиеся семьи не получают субсидий на жилищное 
строительство.

812. Для того чтобы направить больший объем капиталовложений в 
жилищное строительство для групп населения с низким уровнем доходов, 
правительствам и международному сообществу следует дать националь
ным (местным) финансовым учреждениям возможность предоставлять семьям 
с низким уровнем доходов небольшие кредиты на разумных условиях.
Такие кредиты могут быть использованы для покупки или постройки недо
рогостоящего жилья или даже свободных участков земли в тех районах, 
в которых имеются или будут построены, по крайней мере, основные 
дороги, обеспечены водоснабжение и санитария 45/=

45/ Для рассмотрения этих и прочих вопросов, связанных с финанси
рованием жилищного строительства в развивающихся странах см. Жоп- 
coventional Financing of Housing for Low-income Households (United Nations publi
cation , Sales No. E.78.IV,12) и World Housing Survey 1974 (United Nations publi
cation, Sales No. E.75®IV.8).
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^• Снабжение питзчевой водой и санитария 
1, Нынещний уровень обслуживания, и т_енд_енции_ на деряти_л_етний период.
313,Наилучшая имеющаяся в наличии информация о нынешнем уровне обслу
живания в области водоснабжения и санитарии в развивающихся странах 
содержится в проведенном в 1975 году ВОЗ обследовании той части насе
ления в развивающихся странах, которая пользуется удовлетворяющими 
разумные требования общинными услугами в области водоснабжения и сани
тарии, а также в произведенных позднее расчетах для 1980 года, осно
ванных на данных, полученных в результате экспресс-оценок и из прочих 
национальных источников. По состоянию на 1980 год приблизительно трое 
из пяти жителей этих стран не имели доступа к чистой питьевой воде.
314,В области санитарии положение еще хуже, поскольку в этих странах 
приблизительно лишь один из четырех жителей пользуется каким-либо са
нитарным оборудованием, включая отхожие места с ямами. Разбивка при
водимых выше цифр по городскому и сельскому населению показывает, что 
приблизительно 75 процентов всего городского населения развивающихся 
стран получает каким-либо образом чистую питьевую воду либо через во
допроводную сеть, либо с помощью стояков, по сравнению лишь с 29 про
центами для сельских районов (таблица 24). Около 53 процентов всего 
городского населения пользуется "соответствующими" услугами в области 
санитарии, по сравнению лишь с 13 процентами в сельских районах (таб
лица 25)о Эти цифры следует рассматривать лишь как грубое приближение, 
дающее лишь порядок величины.
315оВ таблице 21 показано, что в течение последнего десятилетия в об
ласти снабжения питьевой водой все же были достигнуты некоторые скром
ные успехи. Эти достижения имеют особое значение для водоснабжения в 
сельских районах, где доля обслуживаемого населения возросла более 
чем Б два раза. Результаты, достигнутые в городском секторе, менее 
ясны. Имеющиеся в наличии данные указывают на некоторый прогресс в 
охвате как в абсолютных цифрах, так и в доле населения, обслуживавшейся 
в период между 1970 и 1980 годами. Однако они указывают также на 
некоторое замедление темпов в период с 1975 по 1980 год: тогда как 
охват населения в абсолютных цифрах продолжал возрастать, доля обслу
живаемого населения упала с 77 процентов до 75 процентов.
316,Что касается санитарии, то обстановка не вполне ясна ввиду труд
ностей в интерпретации имеющихся данных. Явное значительное сокраще
ние процентной доли населения, обслуживаемой в городских районах, и 
небольшое увеличение в сельских районах (таблица 2 5), возможно, отчасти 
отражают более строгое использование в 1980 году понятия соответствую
щего обслуживания и более точную отчетность. Некоторые успехи были 
достигнуты в охвате городского населения в абсолютных цифрах, но не в 
процентах. Как и в отношении водоснабжения, доля охваченных хозяйств, 
возможно, несколько сократилась ввиду значительного притока населения 
во многих городских районах.
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317«Хотя в период с 1970 по I960 год как в городских, так и в сельских 
районах доля населения, пользующегося соответствующим водоснабжением 
и санитарным оборудованием, увеличилась, следует отметить, что качество 
обслуживания во многих частях мира находится на низком уровне, а в 
некоторых странах в течение этого периода качество услуг фактически 
ухудшилось. Почти одна треть населения, охваченного в 1975 году, 
пользовалась системами, которые нуждались в реконструкции и расшире
нии. Проведенное в 1970 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) обследование показало, что почти на 50 процентов водопроводные 
системы в городских районах развивающихся стран работали с перерывами.

Таблица 24
Предполагаемый охват услугами в области снабжения питьевой 
~ водо¥ в' ра'зУи^ющйхся с'тУанаЗсГ*!^?^ годьГ а Г

Г970 ^ " W 7 T ~ ---Г980 -----------
Процент- 

Обслужи- ная доля 
ваемое от общей 
населе- численно- 
ние (в сти насе- 
млн.) ления

Обслужи
ваемое 
населе
ние (в 
млн.)

Процент
ная доля 
от общей 
численно
сти насе
ления

Облсужи- 
ваемое 
населе
ние (в 
млн. ')

процент
ная доля 
от общей 
численно
сти насе
ления

Городские
районы 316 67 450 77 526 75Сельские
районы 182 14 313 22 469 29Итого 498 29 763 38 995 43

У Цифры не включают данные по Китайской Народной Республике
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Таблица 25
Предполагаемый охват услугами в области санитарии в 

развившощюсс^Г"о/гУанах, Ï97~0-I~98C/'i^5^^

1970
Процент- 

Обслужи- ная доля 
ваемое от общей 
населе- численно- населе
ние (в сти насе- ние (в 
млн.) ления

Процент- 
Обслужи- ная доля 
ваемое от общей 

численно
сти насе- 

млн.) ления

1980
Процент- 

Обслужи- ная доля
ваемое от общей
населе- численно-
ние (в сти насе-
млн.) ления

Городские
районы

Сельские
районы

Итого

337
134
471

71
II
27

437
209
646

75
15
33

372

213
585

53
13
25

а/ Цифры не включают данные по Китайской Народной Республике. 

Источник: "Международное Десятилетие снабжения питьевой водой
и санитарии: существующее положение и перспективы" (А/35/367)»
318. Маловероятно, чтобы наблюдавшееся в последнее время увеличение 
размеров капиталовложений, вызванное предложением Конференции Органи
зации Объединенных Наций по водным ресурсам о проведении Международно
го десятилетия снабжения питьевой водой и санитарии (МДСПВС), привели 
к какому-либо значительному увеличению в охвате населения, ввиду раз
рыва во времени между началом и завершением проектов. Содержащиеся 
в таблицах 24 и 25 цифры являются базовыми данными, на основе которых 
можно измерять будущий прогресс.
2, Нынешние уровни капиталовложений в сектор снабжения питьевой 

водой и санитарии
519= Несомненные успехи, о которых говорилось выше, сопровождались 
увеличением размера капиталовложений - включая как внешние, так и 
внутренние средства ~ в сектор снабжения питьевой водой и санитарии. 
Размер таких капиталовложений увеличился с ежегодного среднего пока
зателя на уровне примерно 3 ООО млн, долл. США в период 1971-1975 годов 
(в долларах 19' 3 года), до расчетного уровня 6000-7ООО млн. долл,
США в 1979 году (в долларах 1979 года), что с учетом инфляции состав
ляет увеличение на 20-40 процентов в реальном выражении.
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3= Перспективы Международного десятилетия снабжения
питьевой водой и санитарии (МДСПВС) (1981-1990 годы) 
и на I99I-2OOO годы

а) Потребности в капиталовложениях для обеспечения питьевой воды 
и санитарии для всех

520. Для того чтобы достичь цели МДСПВС по обеспечению до 1990 года 
чистой воды и санитарии для всех, необходимо охватить население, не 
обслуживавшееся в 1975 году, а также дополнительный прирост населения 
в период с 1975 по 1990 год. В течение десятилетия 1981-1990 годы 
услуги в области водоснабжения и/или санитарии должны быть предостав
лены примерно 2 500 млн. людей, включая примерно 250 млн. людей, 
обслуживание которых должно быть улучшено.
321. Используя показатели капитальных затрат по недавно осуществлен
ным проектам, Всемирный банк подсчитал, что если делаемый в настоящее 
время акцент на канализацию и системы индивидуального домового водо
снабжения не изменится, то общие расходы по достижению цели обеспече
ния питьевой воды и санитарии для всех могут составить 600 ООО млн. 
долл. США (в долларах 1978 года). Однако путем выбора надлежащих 
видов технологии как для городского, так и для сельского секторов и 
путем обеспечения более широкой структуры обслуживания на различных 
уровнях эту стоимость можно снизить^до 300 ООО млн. долл. США или 
ниже. Например, в секторе городской санитарии существует ряд видов 
технологии, которые характеризуются различной стоимостью, различной 
степенью удобства применения и различной степенью сложности. Иссле
дования в области природы и эпидемиологии болезней, переносимых с 
водой, показывают, что постройка недорогих отхожих мест, если она 
сопровождается медико-санитарным просвещением, может привести к зна
чительному снижению заболеваемости. В стоимости водоснабжения можно 
также добиться значительных сокращений путем использования общинных 
стояков и ручных насосов, а также систем индивидуального домового 
водоснабжения,
322, Эти цифры показывают, что цель обеспечения питьевой воды и са
нитарии для всех до 1990 года предполагает ежегодные нормы капитало
вложений, которые примерно в 5 - Ю  раз превышают расчетный уровень 
капиталовложений в 1979 году. Прогресс в достижении этой цели в зна
чительной степени будет определяться темпами, которыми развивающиеся 
страны способны увеличивать свой потенциал по использованию быстро 
растущих капиталовложений и получению от них отдачи. Если экономика 
развивающихся стран будет расти быстрыми темпами, например, темпами, 
предусмотренными в Международной стратегии развития, и будет происхо
дить широкомасштабное увеличение внешней помощи, то мобилизация
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финансовых ресурсов для программ снабжения питьевой водой и санита
рии, возможно, в конечном счете, и не будет наиболее существенным 
сдерживающим фактором. Однако перспективы экономического положения 
в мире являются отнюдь неблагоприятными, и размер взносов в рамках 
внешней помощи остается намного ниже задания по официальной помощи на 
цели развития (ОПР) в размере 0,7 процента от ВВП развитых стран- 
доноров, которое было установлено Генеральной Ассамблеей,
325» Более того, даже согласно наиболее оптимистичным предположе
ниям относительно уровней внешней помощи основная доля капитало
вложений должна будет поступать из самих развивающихся стран. Для 
некоторых стран уровня ресурсов,необходимого для достижения цели 
МДСПВС, будет трудно достичь, не нанося ущерба перспективам роста 
других важных секторов их экономики. Многие страны уже расходуют 
на сектор водоснабжения и санитарии 3—4 процента или более от своих 
национальных бюджетов, предусмотренных для целей развития. Для того 
чтобы достичь цели десятилетия, эту долю расходов придется значитель
но увеличить. Крупномасштабные обязательства по достижению этой 
цели могут, по крайней мере в некоторых странах, поставить сложные 
вопросы относительно национальных приоритетов. Такие обязательства, 
конечно же, будут более выполнимыми в контексте высоких совокупных 
норм капиталовложений, предлагаемых в соответствии со Стратегией, 
чем в рамках сценариев (перспектив) средних темпов роста или низких 
темпов роста,
ъ) Цели и стратегии Международного десятилетия снабжения 

питьевой водой и санитарии (МДСПВСХ

524, Приводимые выше аргументы ясно показывают, что концепция водо
снабжения и санитарии для всех до 1990 года, возможно, не является 
реально выполнимой задачей для всех стран, хотя водоснабжение и сани
тария для всех должны являться в этом важном социальном секторе ко
нечной целью, к скорейшему достижению которой должна стремиться каж
дая развивающаяся страна и международное сообщество в целом,
525¿ Между тем, однако, для того чтобы в рамках десятилетия можно 
было достичь практических и значимых результатов, фактически устанав
ливаемые целевые задания должны быть реалистическими и скорректиро
ванными таким образом, чтобы предусмотреть нормы обслуживания и охват 
обслуживанием, отражающие общие потребности и возможности каждой 
страны. Устанавливая цели в области водоснабжения и санитарии, пра
вительства должны также учитывать социальные потребности и потребно
сти в области развития в других секторах национальной экономики в 
80-х годах.
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326о Ряд стран уже установил свои собственные цели по охвату и 
задачи для десятилетия, учитывая уже достигнутый охват. В то время 
как некоторые страны делают упор на важность совершенствования суще
ствующих систем, другие планируют расширить доступ для необслуживае
мой доли населения, по крайней мере, к минимальному уровню обслужи
вания .
328. Таким образом, цели и задачи, предусматриваемые международным 
сообществом для десятилетия, все более конкретизируются по странам 
и становятся позтому более реалистичными. В таблице 26 указаны . 
целевые задания в области водоснабжения и санитарии в городских и 
сельских районах тех стран, которые эти задания уже установили.
328, Хотя почти половина стран, представляющих ВОЗ национальные 
доклады, установила задания для секторов водоснабжения и/или санита
рии, лишь незначительное число из них уже подготовили программы, ко
торые сделали бы глобальные расчеты и анализы внутренних и внешних 
финансовых потребностей поистине надежными. Кроме того, значитель
ное число стран еще не установило заданий на все десятилетие. Оче
видно, это не должно вызывать удивления, поскольку большинство пра
вительств осуществляет среднесрочное планирование в пределах пяти
летнего периода. Чрезвычайно малое число стран располагает механиз
мом планирования с более долгосрочными ориентирами, который охваты
вал бы десятилетний период 46/.

46/ Перспективы достижения целей МДСПВС, включая деятельность 
стран” и организаций-доноров, более подробно рассматриваются в доку
менте "Международное десятилетие обеспечения питьевой водой и сани
тарии; существующее положение и перспективы; доклад Генерального 
секретаря", 18 сентября I960 года (А/35/367)»
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Таблица 26
Снабжение питьевой водой и санитария; национальные 
целевые задания, которые должны быть достигнуты до 
1990 года согласно докладам соответствующих

правительств

Целевые задания (процентная доля населения, 
которую предстоит охватить до 1990 года)

Водоснабжение Санитария

Регион/страна
Городские

районы
Сельские
районы

Городские
районы

Сельские
районы

ЭКА
Алжир 85 25 — —

Чад 80 75 - —

Эфиопия 100 50 - -
Гана 77 61 - -
Берег Слоновой

Кости 100 100 — -
Малави 100 100 100 100
Сенегал 98 70 - —
Свазиленд 100 100 100 100

ЭКЛА
Аргентина 80 80 70 70
Бразилия 80 - 65 -
Чили 100 100 80 -
Колумбия 90 85 у 80 55 а/ V
Коста-Рика 100 100 а/ 100 100
Куба 100 100 д/ 100 100 <3/
Эквадор 100 100 100 100
Сальвадор 100 100 100 100
Гватемала 100 50 80 80
Гаити 80 с/ 50 — —
Гондурас 100 90 100 75Мексика 90 90 75 75Никарагуа 75 50 50 —

Панама 100 100 а/ 100 —
Парагвай 100 100 ■ 100 100
Сент-Люсия 100 100 — —
Уругвай 100 100

/  о о о
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Целевые задания (процентная доля населения, 
которую предстоит охватить до 1990 года)

Водоснабжение Санитария

Регион/страна
Городские
районы

Сельские
районы

Городские
районы

Сельские
районы

ЭКЗА
Ирак 100 100 50 —

Иордания 100 - 70 -
Оман 100 100 - -

ЭСКАТО
Бангладеш 60 100 60 12
Бирма 56 50 53 52
Индия 100 100 90 25
Индонезия 75 42 — —

Мальдивские Острова 100 100 100 100
Непал 94 62 - 13Пакистан 81 36
Филиппины 85 80 55 55Шри Ланка 100 60 100 100

Источник: тот же, что и для таблицы 24,
а/ Обеспечение концентраций сельского населения,
ь/ Будет также обслужено дополнительно 35 процентов рассредо- 

точеннЪго сельского населения,
£/ 47 процентов с отдельными системами домового водоснабжения.
_d/ До 2000 года.
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329» Хотя из этого обобщения есть несколько явных исключений, сле
дует отметить, что одним из наиболее непосредственных и очевидных 
факторов, сопровождающих нищету, является неудовлетворительное 
положение в области здравоохранения, и это справедливо как в отноше
нии бедных стран, так и в отношении бедных слоев населения.
330, Так, в странах с низким уровнем доходов правительственные 
расходы на услуги в области здравоохранения редко бывают достаточными 
для удовлетворения потребностей масс населения» В развитых странах, 
где государство не берет на себя в полной или значительной степени 
ответственность за обеспечение всеобъемлющего здравоохранения, вклад 
правительства не имеет такого решающего значения, поскольку общий 
уровень доходов дает большинству населения возможность в частном 
порядке оплачивать услуги в области здравоохранения/' и правительству, 
возможно, приходится субсидировать здравоохранение лишь для бедного 
меньшинства населения» Однако во многих развивающихся странах боль
шинство населения может быть бедным, и потребности большинства людей 
в области здравоохранения не будут удовлетворены, если уровень 
правительственных расходов на здравоохранение слишком низок, чтобы 
обеспечить надлежащее медико-санитарное обслуживание,
331, Хотя, возможно, нельзя избежать некоторой неравномерности в 
распределении дохода, сцраведливое распределение средств, выделяемых 
на здравоохранение, - что приводит к большему соответствию доступа к 
медико-санитарному обслуживанию и его наличия потребностям - является 
одним из способов смягчения последствий неравномерного распределения 
дохода. Настоящий анализ основан на той посылке, что каждый человек 
имеет право на определенный объем медико-санитарной помощи. Хоро
шее здоровье (как и образовательный уровень) и высокий зфовень эко
номического развития, вероятно, взаимосвязаны, В настоящем иссле
довании это положение не проверяется, а принимается как не требующее 
доказательства; поэтому хорошее медико-санитарное обслуживание 
является не только основным правом каждого индивидуума, но и само по 
себе приносит определенную выгоду» То есть, любые расходы, которые 
правительство производит на здравоохранение в своей стране, являются 
капиталовложением в будущее этой страны.
332, Расходы на здравоохранение оправдывают себя и более непосред
ственным образом. Например, благодаря скоординированным усилиям 
ВОЗ удалось ликвидировать оспу, Б настоящее время осуществление 
этих программ прекращено, что приносит значительные сбережения (или 
дает возможность переключить средства на новые программы),
333, Первичное медико-санитарное обслуживание является единственным 
способом, при помощи которого можно обеспечить хорошее здоровье 
каждого индивидуума. Поэтому оно является центральным аспектом 
настоящего исследования. Полная и всеобъемлющая система здравоохра
нения предполагает не только первичное медико-санитарное обслуживание,

/»..
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но и ряд вспомогательных видов деятельности (включая подготовку кадров 
и научные исследования)» Развивающимся странам следует уделять пер
воочередное внимание вопросам быстрого развития и расширения первич
ного медико-санитарного обслуживания.
334. Излагаемые прогнозы основываются на первичном медико-санитарном 
обслуживании, начинающемся на местном уровне, с использованием имею
щихся на местах рабочей силы и рес^фсов при участии общин в процессе 
медико-санитарного обслуживания. Насколько это возможно, при построй
ке зданий следует использовать местные материалы и традиционные 
методы строительства. Таким образом можно поддерживать капитальные 
расходы на низком уровне и в пределах общих темпов роста валовых 
вложений в основной капитал. Бремя финансирования первичного медико- 
санитарного обслуживания будет, таким образом, возложено главным 
образом на текущие статьи, В анализе рассматриваются последствия уве
личения расходов на здравоохранение в рамках текущего счета до дости
жения определенного уровня(целевого задания в расчете на душу насе
ления) .

1. Структуры расходов на здравоохранение в последнее время
335. В развитых странах с рыночной экономикой правительственные рас
ходы на здравоохранение в расчете на душу населения в период 1975- 
1977 годов составляли 204,5 долл, США (в постоянных долларах
1975 года с поправкой на паритет покупательной способности в области 
здравоохранения) - см. таблицу 21. Еаименьший квартиль для этой 
группы составлял Ю 9 , 0  долл. США на душу населения, а наибольший 
квартиль - 358,6 долл. США на душу населения. Величина расходов
на душу населения в этой группе колебалась от 38,0 долл, США до 
785,4 долл, США.
336. Этот диапазон расходов не столько отражает различия в количест
венном и качественном уровнях медико-санитарного обслуживания в 
развитых странах с рыночной экономикой, сколько способ оплаты ока
занных медико-санитарных услуг. В некоторых странах затраты на здраво
охранение покрываются за счет налогообложения,и правительства оказы
вают медицинскую помощь и услуги на единообразной основе всем граж
данам, В других странах медико-санитарные услуги, как правило, 
оплачиваются в частном порядке и лишь небольшое меньшинство бедного 
населения получает субсидируемую правительством медицинскую помощь. 
Существуют и другие комбинации; например, в некоторых странах профес
сиональные союзы или наниматели оплачивают расходы на медико-сани
тарное обслуживание посредством систем страхования здоровья, тогда
как в других странах медицинское страхование субсидируется прави
тельством, с тем чтобы стоимость страхования можно было поддерживать 
на достаточно низком уровне, позволяющем охватить все население
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337» в целом развитые страны с рыночной экономикой могут предложить 
тем или иным образом по крайней мере минимальный объем медико-санитар
ной помощи для большинства людей. С другой стороны, из таблицы 27 
видно, что правительства группы развивающихся стран с низким уровнем 
доходов 4-7/ в тот же период тратили на медико-санитарное обслуживание 
в среднем 6,1 долл, США на дущу населения. Поскольку эта цифра скор
ректирована с учетом паритета покупательной способности, она озна
чает, что в среднем жители стран с низким уровнем доходов получали 
менее 3 процентов объема медико-санитарных услуг, которые получали 
жители развитых стран с рыночной экономикой. Меньше известно о том, 
в какой степени оплачиваемое в частном порядке медико-санитарное 
обслуживание дополняет в развивающихся странах правительственные 
услуги (по сравнению с развитыми странами с рыночной экономикой).
Тем не менее мы можем предположить, что по крайней мере многие из 
этих людей не имеют таких доходов, с помощью которых они могли бы 
оплатить медико-санитарные услуги в частном порядке, и поэтому они 
вынуждены обходиться без них, хотя их потребности могут быть сравни
тельно больщими, П это, конечно, одна из трагедий, вызываемых нищетой.

Таблица 27 
Расходы на здравоохранение 

(текущие статьи)
I975-I977 годы 
3 долл. GILA 1975 года 

н/РР*
Развитые страны с рыноч

ной экономикой
Развивающиеся страны с 

рыночной экономикой
Группа стран с вы

соким уровнем 
доходов

Группа стран со сред
ним уровнем дохо
дов

Группа стран с низким 
уровнем доходов

Н/Р

141

В процентах 

H/Cg H/GDP

204,5 13,9 2,4

7,1

2,4
0,8

21,2

15,8

6, 1

5,5

4,9

0,6

О.
0,5

4/7/ Разбивку стран по группам см. в таблице 7.1 статистического 
приложения. Для целей исследования в области здравоохранения и образо
вания выборка развивающихся стран была сокращена до 33,

/..
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I-./P = Правительственные расходы на здравоохранение в расчете
на душу населения

Ь/РР = Правительственные расходы на здравоохранение в расчете
на душу населения с поправко?ч на паритет покупатель
ной способности набора предметов медико-санитарного 
обслуживания

L/G8 = Доля правительственных расходов на здравоохранение в
общем объеме государственного потребления

H/GDF = Доля правительственных расходов на здравоохранение в
валовом внутреннем продукте

* Величина за 1975 год
Источник; Департамент по международным экономическим и социальным 
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, на основе 
данных, предоставленных Статистическим бюро Организации Объединенных 
Еаций, и национальных публикаций.

/во.
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338, В таблице 28 приводятся прогнозы в отношении правительственных 
расходов на здравоохранение. Эти прогнозы основаны на том предполо
жении, что развивающиеся страны будут поддерживать такое же соотно
шение расходов на здравоохранение к общему объему государственного 
потребления, как и в исследуемые годы, т,е, данный вариант не пре
дусматривает пропорционального увеличения правительственных расходов 
на здравоохранение сверх тенденций прошлых лет. Таблица показывает, 
что согласно обоим сценариям группы стран с высоким уровнем доходов 
и со средним уровнем доходов более чем удваивают свои расходы на 
здравоохранение в расчете на душу населения. Даже в рамках сценария 
низких темпов роста расходы группы стран со средним уровнем доходов 
с поправкой на покупательную способность в расчете на душу населе
ния достигнут 28 долл, США на душу населения,
339о Однако группа стран с низким уровнем доходов не делает каких- 
либо существенных сдвигов вперед. По сценарию низких темпов роста 
за период в 25 лет расходы на здравоохранение в этой группе возраста
ют примерно с 6 долл, США на душу населения до 10 долл, США на душу 
населения. Даже если бы они могли возрастать темпами, предусмотрен
ными в сценарии Стратегии, они смогли бы достичь уровня не выше, 
чем 19 долл. США на душу населения. Однако и этот показатель являет
ся низким по сравнению с остальными странами мира, и разрыв между 
этой группой и остальными странами мира фактически увеличится даже 
по этому сценарию.
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Таблица 28
Прогнозируемые расходы на здравоохранение 

(Текущие статьи)
2000 год

В долл. США 1975 года В процентах
Развивающиеся страны с

рыночной экономикой Н/Р Н/РР н/Cg h/GDP
Сценарий: Международная

стратегия 
развития

Высокий уровень
доходов 23,5 72,1 6,0 0,8

Средний уровень
доходов 6,6 46,6 3,8 0,6

Низкий уровень
доходов 2,5 19,1 4,8 0,6

Сценарий; Низкие темпы 
роста

Высокий уровень
доходов 17,6 54,0 6,0 0,7

Средний уровень
доходов 4,7 28,1 3,7 0,6

Низкий уровень
доходов 1,3 9,5 4,8 0,5

Н/Р = Правительственные расходы на здравоохранение в расчете на 
душу населения.

Н/рр = Правительственные расходы на здравоохранение в расчете на
душу населения с поправкой на паритет покупательной способнос
ти набора предметов медико-санитарного обслуживания

H/Cg = Доля правительственных расходов на здравоохранение в общем 
объеме государственного потребления.

h/gdp = Доля правительственных расходов на здравоохранение в валовом 
внутреннем продукте.

Источник; Департамент по международным экономическим и социальным
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.
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340o В связи с этим опять же, даже при наиболее оптимистичных допу
щениях относительно экономического роста, повыщение качества жизни 
людей, проживающих в группе стран с низким уровнем доходов, маловеро
ятно, если в установленном политическом курсе не произойдет измене
ний, которые приведут, например, к изменению порядка очередности 
задач и структуры ассигнований.

За Увеличение доли государственного потребления
341= Первичное медико-санитарное обслуживание (ПМСО) приведет к 
весьма ощутимому улучщению здоровья целых общин, особенно общин, 
которые до этого были лишены такой помощи; кроме того, ПМСО являет
ся относительно недорогим в расчете на душу населения= Тем не менее 
введение такого обслуживания в широких масштабах потребует значитель
ных дополнительных расходов на здравоохранение, и это ляжет тяжелым 
бременем на некоторые более бедные развивающиеся страны.
34-2. Для целей настоящего исследования за уровень текущих расходов 
на здравоохранение, который должен быть достаточным для обеспечения 
жизнеспособности системы ПМСО, была взята в некоторой степени произ
вольная сумма в размере 20 долл. США на душу населения (с поправкой 
на паритет покупательной способности). Эта сумма основана на сред
них показателях в расчете на душу населения для группы стран с вы
соким уровнем доходов в 1975 году (фактическая сумма составляла
21,2 долл. США, см. таблицу 27), а не на расчетах затрат на ПМСО. 
Следует также отметить, что в эту сумму не включены капитальные 
затраты, которые,согласно предположениям, потребуются для некоторых 
весьма важных компонентов ПМСО, таких, как снабжение питьевой водой 
и основное санитарное оборудование (удаление фекалиев).
343. В прогнозах доля расходов на здравоохранение в общем объеме 
государственного потребления увеличивалсь на I процент в год (с ны
нешнего уровня 4-5,5 процента) до достижения уровня 20 долл. США на 
душу населения. После этого она оставалась на постоянном уровне. 
Допускалось, что это увеличение правительственных расходов происходит 
без ущерба для других правительственных расходов и таким образом 
представляет собой реальное чистое увеличение общей суммы правитель
ственных расходов, соответствующее размеру дополнительных сумм, необ
ходимых для достижения целей в области здравоохранения. В таблице 29 
приводятся результаты, которые показывают, что, например, группа стран 
с низким уровнем доходов должна иметь средний показатель расходов
на здравоохранение в расчете на душу населения в размере свыше 
25 долл. США (с поправкой на покупательную способность в 2000 году).
344. С учетом официальных курсов валют это составляет менее 4 долл. 
США на душу населения. С другой стороны, в среднем такое увеличение 
правительственных расходов на здравоохранение соответствовало бы 
увеличению доли ВВП на цели здравоохранения в размере примерно I про
цента для группы стран с низким уровнем доходов (что в три раза превы
шает такую долю в настоящий момент).
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Таблица 29
Прогнозируемое увеличение расходов на здравоохранение

(текущиеÍ статьи)
2С00 год

В долл. США 1975 года В процентах
Группа развивающихся стран Н/Р Н/РР H/Cg h/gdp

Сценарий: МСР
Высокий уровень 

доходов 28,5 85,6 6,5 0,9
Средний уровень 

доходов 9,4 63,8 4,7 0,9
Низкий уровень 

доходов 6,1 43,1 1С,3 1,4
Сценарий : Низкие темпы роста

Высокий уровень 
доходов 25,2 59,7 6,4 0,9

Средний уровень 
доходов 5,7 39,0 4,6 0,9

Низкий уровень 
доходов 3,7 25,2 11,9 1,6

Н/Р = Правительственные расходы на здравоохранение в расчете на
душу населения

Н/РР = Правительственные расходы на здравоохранение в расчете на
душу населения с поправкой на паритет покупательной способ
ности набора предметов медико-санитарного обслуживания.

H/Cg = Доля правительственных расходов на здравоохранение в общем
объеме государственного потребления.

h/gdp = Доля правительственных расходов на здравоохранение в валовом
внутреннем продукте.

Источник : Департамент по международным экономическим и социальным
вопросам Секретариата Срганизации Объединенных Наций.
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F. Образование
34-5о В целом в развитых странах имеется всеобщее начальное образо- 
ваннВо Во многих из них организационная структура всеобщего началь
ного образования существовала уже в XIX веке. Другие, например 
социалистические страны, продемонстрировали, что благодаря усилиям 
на национальном.уровне^ полная государственная система образования, 
начиная с начальной школы и кончая высшим образованием, может быть 
создана в относительно короткие сроки, В результате этого уровень 
неграмотности в развитых странах является незначительным и может 
рассматриваться скорее как статистическое отклонение от нормального 
распределения человеческих способностей, чем как отсутствие возмож
ностей для получения образования,
346, В развивающихся странах с рыночной экономикой неграмотность 
существует по-прежнему, поскольку образование не всегда доступно 
для всех членов общества. Причины этого в разных странах различны, 
однако данная проблема является более острой в сельских районах,
В некоторых случаях просто не хватает школ для охвата населения всех 
удаленных деревень, В других случаях школы имеются, но существова
ние более бедных семей зависит от дополнительного вклада каждого 
члена в доход семьи, и поэтому многие учащиеся оставляют школу. 
Зачастую полученные этими семьями знания забываются,поскольку они не 
закрепляются в силу отсутствия программ дальнейшего образования. 
Проблема неграмотности в развивающихся странах с рыночной экономикой 
имеет и другие аспекты, такие как отношение в некоторых семьях к 
образованию дочерей и проблема расширения программ ликвидации негра
мотности для охвата взрослого населения, особенно родителей детей, 
обучающихся в начальной школе, с тем чтобы ликвидировать неграмот
ность на уровне семьи. Хотя причины существования неграмотности в 
каждой отдельной стране могут быть сложными, очевидно, что за неко
торым исключением в более бедных странах коэффициенты неграмотности 
выше, в особенности среди беднейших слоев населения этих стран. 
Данная тенденция прослеживается в таблице 30,

/■
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Коэффициенты набора в учебные заведения, коэффициенты грамотности £/ 
и расходы на образование \J

Коэффициент 
набора в учебные 
заведения, воз
растная группа 
б-И лет

Коэффициент грамотности, 
возоастная rovnna 15-19 лет

Расходы на 
образование 
(по текущим 
статьям
1975-117и_грлы

Средняя 
стоимость 
обучения 
X человека

1975 год 1975 год 1980 год В про
центах 
от ВВП

В про
центах 
от ГП

(в "долл.Г*1ГА
Группа Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

ОША
1975 года;

Развитые стоаны с оыночной экономикой
99,8 99,8% 99,8% 99,5% 99,5% 99,5% 4,6% 26,9% I 189,0

Развивающиеся стоаны с оыночной экономикой 
С высоким уровнем доходов 80,5 78,8 91,1 89,1 9^,8 93,4 2,6 23,7 124,7
Со средним уровнем
доходов 66,8 55,6 80,2 63,4 81,8 65,^ 2,5 17,6 54,7

С низким уровнем
доходов 68,2 47,0 69,0 48,4 70,5 51,7 1,2 11,9 12,7

Источник: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Trends and Projections of
iievei of Education and Ъу Age. (CSR-E-21), September 1977, and Eatlmetes and Projections of Illiteracy. (
September 1978.

ГП - государственное потребление.
а/ Коэффициенты набора в учебные заведения и коэффициенты грамотности вычислялись с помощью 

коэффициентов ЮНЕСКО по странам для соответствующих возрастных групп, а затем данные по всем странам 
объединялись в рамках той или иной группы. Затем о помощью соответствующих коэффициентов агрегиро
ванных уровней вычислялся групповой коэффициент.

Ъ/ Цифры расходов взяты иэ Банка данных всемирной статистической информации о процессе разви
тия Департамента по международным экономическим и социальным вопросам и дополнены опубликованными 
статистическими данными по странам.
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347o в развитых странах с рыночной экономикой в 1975 и 1980 годах 
в целом практически отсутствовала неграмотно1Й?ь 48/ в возрастной 
группе от 15 до 19 лет. Было подсчитано, что уровень неграмотности 
в развивающихся странах с рыночной экономикой, имеющих высокий уро
вень доходов, составлял около 10 процентов для этой возрастной груп-• 
пы Б 1975 году и снизился примерно до 6 процентов в 1980 году,
В странах со средним уровнем доходов коэф1̂,;ициент неграмотности го
раздо выше, в особенности среди женщин, который составляет око
ло 35 процентов, и в странах с низким уровнем доходов, где прожи
вает большинство населения развивающихся стран с рыночной экономикой, 
коэффициенты неграмотности являются самыми высокими и составляют 
около 30 процентов среди мужчин и 50 процентов среди женщин. Соответ
ственно коэффициентам грамотности в таблице 30 указаны также 
коэффициенты набора в учебные заведения и расходы на образование 
по текущим статьям как в процентах от ВВП, так и в процентах от об
щего объема государственного потребления. Эти показатели имеют тен
денцию к уменьшению с понижением уровня дохода страны. Для срав
нения можно отметить, что развитые страны с рыночной экономикой 
затрачивают около 4,6 процента своего ВВП на цели образования, в то 
время как развивающиеся страны с низким уровнем доходов выделяют 
на эти же цели лишь около 1,2 процента ВВП, Это важный показатель 
относительной бедности среди стран. Более богатые страны могут позво
лить себе расходовать больше средств на государственные услуги: 
например, в период 1975-1977 годов государственное потребление как 
доля от ВВП составляло в среднем около 17,2 процента в развитых 
странах с рыночной экономикой и лишь 11,1 процента в странах с низ
ким уровнем доходов,
348, Ввиду того что неграмотность ассоциируется с бедностью, уро
вень неграмотности часто используется в качестве одного из главных 
показателей необходимости развития. Однако следует подчеркнуть, что 
достижение грамотности рассматривается как право на образование каж
дого индивидуума и задача полной ликвидации неграмотности должна 
включаться в каждый кратко-, средне- или долгосрочный план страны 
в соответствии с ее социально-экономическими условиями. Это, конеч
но, также отвечает интересам стран, поскольку граждане, получившие 
образование, приносят больше пользы и представляют собой более зна
чительный национальный потенциал, чем неграмотное население.

48/ Причины выбора возрастной группы от ±5 до 19 лет для 
проведения анализа уровня неграмотности подробно излагаются в доку
менте ЮНЕСКО "Estimates and Projections of Illiteracy" (CSR-E-29).
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349o Дополнением к стратегии поголовной грамотности должна стать 
стратегия по обеспечению набора в начальной школе всех детей в воз
расте от 6 до II лет. Обе эти стратегии не отделимы друг от друга, 
и страны, которые еще не решили задачу полной ликвидации неграмот
ности, должны уделить первоочередное внимание вопросам развития на
чального образования.
З5О 0 При развитии системы начального образования, которая охватывает 
всех детей в возрастной группе от б до II лет, необходимо решить ряд 
вышеупомянутых задач, таких как проблема отсева и доступность школь
ного образования в сельских районах. Расходы можно сохранить на 
низком уровне, если предпринять усилия по созданию систем образования, 
отражающих местные и национальные традиции. Например, если требуют
ся дополнительные классные помещения, в деревнях следует использо
вать местные строительные материалы и методы строительства или уже 
существующие здания, которые пустуют, вместо того, чтобы использовать 
школьные здания, которые не соответствуют существующим климатическим, 
социальным, культурным и экономическим условиям и которые требуют 
значительной доли импортных материалов и оборудования. В результате 
этого большая часть расходов на систему начального образования вклю
чается в текущие статьи и в то же время, как правило, стимулируется 
участие местных общин в процессе образования.
3 5 1= Исходя из предположения о том, что темпы роста расходов одного 
учащегося в системе начального образования могут быть ограничены 
уровнем, не превышающим темпы роста государственного потребления, о 
чем свидетельствует вариант средних темпов роста, прогнозы в отноше
нии коэффициентов набора и коэффициентов грамотности представлены 
в таблице 11 для всех трех предполагаемых темпов роста ВВП. Резуль
таты показывают, что странам с высоким уровнем доходов удастся сни
зить уровень неграмотности в незначительных масштабах в рамках всех 
трех сценариев. Положение в группе стран со средним уровнем доходов 
также не является благоприятным, поскольку даже согласно сценарию 
Стратегии значительный процент женщин в возрастной группе от 15 до 
19 лет остается неграмотным. Однако именно в странах с низким уров
нем доходов существует реальная потенциальная опасность того, что 
число неграмотных увеличится, несмотря на уменьшение коэффициента 
неграмотности. Предполагаемая численность мужского населения в 
странах с низким уровнем доходов (в возрасте от 15 до 19 лет) к 
2000 году составит 99,3 млн. человек, а численность женского населения 
в этой же возрастной группе составит 93,8 млн. человек. Это означает, 
что согласно перспективе Отратегии и при сохранении прошлой политики 
в области образования в этих странах в возрастной группе от 15 до 
19 лет число неграмотных составит 41,4 млн. человек (лишь немногим 
менее 43,9 млн. неграмотных согласно расчетам на 1975 год), и этот 
прогноз основан на предположении о существовании чрезвычайно благо
приятных условий для экономического роста в сочетании с политикой
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расходов на цели образования, обеспечивающей сохранение расходов на 
одного учащегося в начальной школе на вселяющем оптимиз низком уров
не 49/. В группе стран с низким уровнем доходов согласно перспекти
вам средних и низких темпов роста число неграмотных в возрастной 
группе от_15 до 19 лет в 2000 году составит, по оценкам, соответ
ственно 61,1 млн» и 62 млн» человек» Однако следует отметить, что 
эти прогнозы являются экстраполяциями, которые также косвенным обра
зом предполагают сохранение исторически сложившейся структуры рас
пределения ресурсов» Более общая точка зрения, выраженная в Страте
гии, заключается в том, что у отдельных стран есть политическая воля 
ликвидировать неграмотность и принять меры, направленные на разреше
ние проблем, которые мешают этому процессу» Хотя такая политика в 
некоторых странах может быть экономически осуществима, если темпы 
их роста будут соответствовать темпам, запланированным в Стратегии, 
в других странах для достижения этой цели потребуется перераспреде
ление ресурсов и/или внешняя помощь» Однако отсутствие такой полити
ки в этих странах приведет к увеличению числа неграмотных даже в 
том случае, если их экономические показатели будут расти в соответ
ствии с темпами роста, предусмотренными в Стратегии»
352» Помимо проблемы, возникающей в связи с опасностью повышения 
уровня неграмотности, развивающиеся страны в течение двух следующих 
десятилетий столкнутся с другими потребностями в области образования, 
в частности с потребностью увязывать образование с производственной 
деятельностью» Интеграция аспектов образования, связанных с деятель
ностью человека, и развитие навыков, соответствующих нуждам общества, 
явятся важным элементом экономического развития» В этой связи пре
подавание науки и техники занимает важное место в общем плане раз
вития»

49/ Данные исследований по вопросу о затратах на одного уча
щегося в системе начального образования, проведенных Департаментом 
по международным экономическим и социальным вопросам/Управлением 
исследований и анализа политики в области развития Организации 
Объединенных Наций, показывают, что по мере повышения уровня разви
тия стран эти расходы быстро увеличиваются в реальном выражении» Зто 
частично объясняется тенденцией в более развитых странах дополнитель
но направлять в начальные школы специализированные преподавательские 
кадры в таких областях, как физическое образование, исправление де
фектов речи, художественное образование, изучение музыки и иностран
ных языков»
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353о Важным дополнением к системе официального образования явится 
расширение системы вечернего или заочного образования для взрослых и 
внешкольного образования. Это может иметь практический характер, 
как, например, обучение новым профессиям, или чисто культурный харак
тер, предполагая развитие всех способностей индивидуума. Б этой 
связи многообещающей представляется роль средств связи. В ряде раз
вивающихся стран уже используются радиопрограммы для целей обучения. 
Индия эффективно использует спутник прямого телевизионного вещания 
для передачи информации о последних достижениях в таких областях, как 
сельское хозяйство, питание и здравоохранение, в удаленные деревни, 
которые не имеют иной возможности получать эти сведения.
354-0 Необходимо будет также принять меры в области культурного разви
тия. Многие бывшие колонии изменяют свои учебные программы, с тем 
чтобы они отражали богатство их родных языков, традиций и религий. 
Связь учебных программ с социально-экономическими потребностями об
щества и потребностями в области окружающей среды все в большей 
степени осознается теми, кто занимается вопросами планирования раз
вития во всем мире.
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У. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛЕПСТВИИ
НА м е ж д у н а р о д н о е у р о в н е

555= Было подчеркнуто, что "Р1еждународная стратегия развития на 
третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций является 
неотъемлемой частью постоянных усилий международного сообщества по 
ускорению развития развивающихся стран и установлению нового между
народного экономического порядка и направлена на достижение его це
лей" (резолюция 35/56 Генеральной Ассамблеи от 5 декабря 1980 года, 
пункт б). Основная проблема, стоящая перед международным сообщест
вом, заключается в восстановлении темпов роста мировой экономики и 
в достижении целевых заданий в области роста в развивающихся странах 
в соответствии с положениями Международной стратегии развития» Одна
ко достижение этих целей не будет возможным до тех пор, пока в срочном 
и неотложном порядке не будет уделено внимание ключевым проблемам, с 
которыми сталкиваются развивающиеся страны» В настояш,ей главе рассмат
риваются ключевые проблемные области, требующие интенсивных националь
ных и международных усилий с целью скорейшего по возможности устране
ния основных сдерживающих факторов на пути роста.
356. Признавая компетенцию специализированных учреждений и других 
организаций системы Организации Объединенных Наций, например регио
нальных комиссий, в этих ключевых проблемных областях, данные иссле
дования, насколько это было возможным, готовились в консультации и 
сотрудничестве с соответствующими организациями системы Организации 
Объединенных Наций. Нет необходимости говорить, что данный перечень 
не исчерпывает всех областей, характеризующихся серьезными проблема
ми, однако основная цель состоит в том, чтобы показать характер проб
лем, которые стоят перед развивающимися странами, а также международ
ным сообществом,и обсудить характер мер в области политики, которые 
необходимо принять для их решения на национальном и международном 
уровнях. В настоящей главе рассматриваются недавние события и бу
дущие перспективы в таких ключевых проблемных областях, как народо
население, продовольствие и сельское хозяйство, населенные пункты, 
индустриализация и торговля, валюта и финансы, разоружение и энерге
тика .

А . Народонаселение
1. Прогнозы в отношении прироста

357» Прогнозы в отношении прироста населения претерпевают быстрые 
изменения как с точки зрения масштабов, так и причинных факторов»
Хотя за 30 лет, прошедших с 1950 года, население земного шара увели
чилось с 2,5 млрд. до 4,4 млрд. человек, в настоящее время имеется 
указание на то, что темпы прироста населения в мире достигли своего 
наивысшего уровня. Ускорение темпов роста, судя по всему, сменяется 
их снижением. Предполагается, что нынешние елсегодные темы прироста, 
составляющие 1,72 процента, снизятся до 1,5 процента к 2000 году.
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Тем не менее прирост населения явится одним из основных факторов^ 
влияющих на будущее человечества и, как ожидается^ к концу века об
щая численность населения в мире составит 6,1 млрд. человек.
358. Согласно среднему варианту прогнозов Организации Объединенных 
Наций ¿0/ предполэ.гается, что население^ проживающее в странах, яв
ляющихся в настоящее время менее развитыми, к 2000 году составит
70 процентов всего населения в мире и к 2025 году - 83 процента.
Это объясняется тем обстоятельством, что, как предполагается, средне
годовые темпы прироста в более развитых в настоящее время регионах 
снизятся с уровня 0,б7 процента в период 1980-1985 годов до 0,40 про
цента в период 2000-2005 годов, в то время как ожидаемые темпы прирос
та в менее развитых регионах будут продолжать ежегодно увеличиваться 
на 1,64 процента в период 2000-2005 годов и на 1,10 процента в период 
2020-2025 годов. Наиболее быстрорастущим регионом будет Африка, 
по крайней мере до 2025 года. Латинская Америка в этот период будет 
на втором месте по темпам прироста населения. Население Южной Азии 
удвоится - с 1,4 миллиарда в 1980 году до 2,8 миллиарда в 2025 году - 
и ее доля в общей численности населения земного шара возрастет с 31Л  процента 
до 34,4 процента. В отличие от этого предполагается, что доля населе
ния, проживающего в Восточной Азии, уменьшится с 26,5 процента от 
общей численности населения в мире в 1980 году до 20,9 процента в 
2025 году в основном за счет снижения деторождаемости в Китае. Пред
полагается, что доля более развитых регионов уменьшится с 25,5 процен
та в 1980 году до 1б,8 процента в 2025 году.
359. Как ожидается, согласно варианту средних показателей, абсолютный 
показатель прироста населения в период 1995-2000 годов будет ежегод
но увеличиваться и достигнет максимальной величины на уровне 88,4 млн. 
человек. Однако согласно варианту высоких показателей средний пока
затель ежегодного прироста будет увеличиваться до периода 2020-2025 го
дов, достигнув уровня 11б,4 миллиона. С другой стороны, согласно ва
рианту низких показателей ежегодный прирост достигнет уровня 71 млн. 
человек в период 1975-1995 годов, после чего будет происходить посте
пенный спад. Таким образом, очевидно, что на социально-экономические 
потребности в целях удовлетворения нужд растущего населения значитель
ное влияние будут оказывать фактические показатели прироста населения.

50/ United Nations, Word Population Prospects as Assessed in 
1980 (United Nations, publication. Sales № E .81.XIII.B).
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2. Фертильность
360. В конце 70-х годов в более развитых регионах средний общий ко
эффициент фертильности составлял 2,05 процента. Эта величина, отра
жающая среднее число детей, которые будут рождены, с учетом существую
щих коэффициентов рождаемости, каждой женщиной в период ее жизни, при 
условии отсутствия смертности, является несколько более низкой, чем 
коэффициент на уровне 2,1 ребенка, необходимый в конечном итоге для 
возмещения каждого поколения с учетом существующих уровней смертнос
ти, В менее развитых регионах этот коэффициент по оценкам составляет 
4,7 ребенка на одну женщину (достаточно, чтобы увеличить численность 
населения на 80 процентов в последующих поколениях). Однако во многих 
развивающихся странах в настояш.ее время происходит снижение фертиль
ности. В период между 1955-1960 годами и 1975-1980 годами разрыв меж
ду обйщм коэффициентом Фертильности в развивающихся странах и общим 
коэ(М)ициентом Фертильности в развитых странах сократился с 3^3 до 
2 ,6 .
361. Основной особенностью нынешнего демографического положения в 
развитых странах является продолжающееся снижение фертильности. В 
ряде из этих стран тенденция к снижению нарушилась около 1976 года, 
и во многих из них эта тенденция уступила место повышению общей фер
тильности, что отмечалось вплоть до конца 1980 года. К 1978 году 
фертильность превышала уровень воспроизводства населения лишь в 9 из 
24 западных развитых государств. Наиболее поразительными являются 
масштабы и повсеместный характер спада фертильности в этих странах 
за последние 20 лет. За этот период фертильность в гораздо меньшей 
степени стала зависеть от экономических, социальных и религиозных 
факторов. Кроме того, уменьшились резкие различия, наблюдавшиеся в 
прошлом в отношении фертильности среди различных социально-экономичес
ких групп.
362. Для развивающихся стран в целом период 70-х годов спады были 
отмечены в большинства наиболее густонаселенных стран, хотя о масшта
бах, а в некоторых случаях и о наличии этих изменений по-прежнему точ
но неизвестно. В Китае, где проживает приблизительно одна четверть 
всего населения земного шара, в течение десятилетия произошло значи
тельное снижение фертильности. В развивающихся странах не наблюдает
ся сближения структур фертильности по сравнению с тем, что происходит 
в развитых странах. В некоторых районах высокой фертильности происхо
дит резкое снижение уровней рождаемости, наблюдавшихся в недавнем 
прошлом, в некоторых районах происходят незначительные или нулевые 
изменения и в некоторых отмечается временное повышение коэффициента 
фертильности. Эти разнообразные тенденции отражают существование ак
тивных сил, вызывающих изменения в одних районах и силу традиции в 
других.
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363. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на тенденции в области 
народонаселения земного ш’ара, является снрвкение коэффициентов рождае
мости в Восточной Азии. Подсчеты, произведенные в Латинской Америке 
и Южной Азии, в особенности в восточной части Южной Азии, также сви
детельствуют о значительном снижении уровней рождаемости. Однако 
мало сведений имеется о снижении коэффициента фертильности в Субсахар- 
ском районе Африки.
364. В тех развивающихся странах, где произошли значительные снижения 
коэффициентов фертильности в браке, этот спад может быть объяснен ис
пользованием противозачаточных средств, практикой абортов и стерили
зации. Стремление сократить уровень рождаемости вызвано снижением 
коэффициентов детской смертности и явлениями в социальной и экономичес
кой областях, которые способствуют увеличению стоимости рождения детей 
и снижают их экономическую ценность для родителей. Среди наиболее важ 
ных явлений такого рода можно отметить повышение уровней образования
и сокращение доли сельского хозяйства в экономике. Составной частью 
новых социальных условий явилась позиция правительств, которая выра
зилась в осуществлении действенных программ по непосредственному обес
печению для населения услуг в области регулирования размеров семьи и 
в косвенных социальных и экономических мерах, направленных на уменьше
ние стремления иметь детей. В некоторых районах, в частности в Азии, 
другим важным изменением в социально-экономических условиях является 
увеличение возраста первого вступления в брак, что во многих случаях 
связано с повышением уровней образования. Итак, снижение фертильнос
ти в развивающихся странах является результатом действия совокупности 
многих взаимосвязанных факторов: уменьшение желаемого числа детей,
изменения в позиции правительств к демографическому росту и распро
странение противозачаточных средств.
365. Предположения в отношении фертильности, использованные при 
подготовке прогнозов Организации Объединенных Наций, выражены в вало
вых показателях воспроизводства. Оценки валовых показателей воспроиз
водства для основных регионов мира вплоть до периода 1975-1980 годов
и предполагаемые показатели вплоть до периода 2020-2025 годов в рам
ках прогнозируемого варианта средних показателей, свидетелсьтвуют о 
том, что региональные коэффициенты фертильности должны постепенно вы- 
равниться в период между Í980 и 2025 годом. Там, где коэффициенты 
фертильности ниже, ожидаются незначительные изменения, а в районах, 
где они высоки, ожидается их снижение до низкого уровня.
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5» Смертность
Зббо О конца второй мировой войны во м н о п /ех развивающихся странах 
произошел значительный спад уровня смертности. В результате этого 
общий коэфициент смертности в мире снизился с 19 человек на I ООО чел. 
населения в период I950-I955 годов до II человек на I ООО чел.населе
ния в период I975-I980 годов. (В менее развитых регионазс общий 
коэффициент смертности снизился с 23 до 12 человек.) Средняя про
должительность предстоящей жизни при рождении для обоих полов в мире 
в целом за этот период увеличилась на II лет. Что касается развива- 
ЮЩ1/1ХСЯ регионов, то увеличение продолжительности жизни составило там 
почти 13 лет. Меньщее, однако существенное увеличение произошло 
в более развитых регионах, и разрыв между развитыми и развивающимися 
регионами по-прежнему велик. С недавнего времени все более призна
ется, что эти различия объясняются недостатками прошлых стратегий в 
области народонаселения и развития.
367» Наиболее скудные и наименее надежные данные имеются в отно
шении тех групп населения в развивающихся регионах, в которых 
отмечается наиболее высокий уровень смертности и озабоченность 
судьбой которых особенно велика. Имеющиеся данные указывают на то, 
что самый низкий уровень смертности характерен для развивающихся стран 
Восточной Азии и Латинской Америки, а страны с наивысшим уровнем 
смертности расположены в Южной Азии и Африке.
368. Первые признаки существенного снижения уровня смертности в 
развивающихся регионах явились неожиданностью и свидетельствовали о 
резком спаде.
Зб9о Однако оценки показывают, что такое снижение было более резким 
в первой половине послевоенного периода, чем во второй. Снижение 
уровня смертности в развивающихся странах происходит сейчас гораздо 
более медленными темпами, чем в 30-х и 60-х годах.
370. В противоположность этому снижение зфовня смертности в 
развитых странах замедлилось во второй половине бО-х годов, однако 
возобновилось в 70-х годах. (Детская смертность почти в ка^хдой 
развитой стране снизилась более, чем на половину по сравнению с 
уровнем 1950 года.) Ввиду того, что смертность среди населения в 
возрастной группе до 50 лет в настоящее время весьма низка, добиться 
значительного увеличения будущей продолжительности жизни невозмож
но без существенного снижения уровня смертности лиц пожилого возраста. 
Это потребует борьбы с болезнями, связанными с перерождением тканей, 
однако успехи, достигнутые в этой области, являются пока минималь
ными.
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371» Тем не менее маловероятно, что развивающиеся страны в скором 
времени сократят разрыв, отделяющий их от развитых стран. Сейчас 
уже очевидно, что целевой показатель, предложенный Всемирной кон
ференцией по народонаселению 1974 года, имеет мало шансов быть 
достигнутым. Согласно Всемирному плану действий в области народонасе- 
дения продолжительность предстоящей жизни при рождении должна достичь 
62 лет к 1985 году и 74 лет к 2000 году для всего мира в целом, что 
будет означать увеличение продолжительности жизни в период между 
1974 и 2000 годом на II лет для Латинской Америки, 17 лет для Азии 
и 28 лет для Африки, Согласно прогнозам в отношении смертности, 
составленным Организацией Объединенных Наций, к 2000 году ни один 
из основных развивающшсся регионов мира не достигнет продолжитель
ности предстоящей жизни в 74 года. Как ожидается, показатель будет 
ниже для Латинской Аглерики на 5,5 года, для Азии - на 9,3 года и 
Африки - на 15,1 года. Развивающиеся страны в целом смогут достичь 
продолжительности жизни в 63 или в 64 года, лишь на I или 2 года 
превзойдя уровень в 62 года, предусмотренный в Плане для населения 
всего земного шгра на 1985 год,
372о В прошлом считалось, что социально-экономический прогресс 
не является обязательным условием для снижения уровня смертности 
в развивающихся страна, а что такое снижение связано с прогрессом в 
области медицины и его распространением, в частности, с помощью мер 
в области здравоохранения, В настоящее время общепринято, что для 
достижения непрерывного прогресса необходимы оба этих фактора. 
Аналогичным образом, различия в уровнях смертности в городских и 
сельских районах, а также в уровнях смертности среди слоев населения 
в кш1сдом из этих районов связаны, видимо, с условиями жизни, мерами 
в области здравоохранения и наличием средств медицинского обслузкива- 
нияо Опыт стран, осуществляющих мероприятия по трем направлениям: 
организация систем в области снабжения продовольствием, образования 
и здравоохранения/социального обслуясивания в сельских районах, 
показывает, что стиль развития, ориентированный на массовое потреб
ление, оказывает благоприятное воздействие на этот важный аспект 
благосостояния.

4о Возрастная структура
373» Уровни фертильности и смертности оказывают влияние на эко- • 
номическое и социальное развитие страны, изменяя возрастной состав 
населения, а также темпы его прироста. Таким образом, наиболее 
значительной демографической тенденцией в настоящее время является 
старение населения, то есть относительное уменьшение части населения 
молодых возрастов, сопровождаемое относительным увеличением части 
населения старших возрастов. Эта тенденция, которая в течение дол
гого времени была явлением, характерным для развитых стран, начала 
проявляться во всем мире. Демографические тенденции последних лет 
свидетельствуют о непрерывном повышении медианы возрастного состава 
населения в развитых странах с 28 лет в 1950 году до 31 года в

/се.
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настоящее время и до ожидаемого уровня 36 лет к 2000 году. L разви- 
вающшсся странах медиана возрастного состава снизилась с 21 года 
до 19 лет в период между 1950 и 19?0 годом, а затем изменила свое 
направление и в настоящее время составляет 20 лет. Таким образом, 
различие в медиане возрастного состэ.ва населения между развиваю- 
1ЛДМИСЯ и развитыми странами увеличивается.
374-0 В связи с повышением медианы возрастного состава коэйгоициент 
зависимости в мировом масштабе начал уменьшаться» Однако экономи
ческие и социальные проблемы, связаршые с изменением возрастной 
структуры, в разных регионах различны. В развивающихся странах 
снижение коэффициента зависимости приводит, как правило, к смягчению 
некоторых трудностей в обеспечении надлежащего питания, медико- 
санитарного обслуживания и образования. Предполагается, что темпы 
прироста самодеятельного населения в развитых страназс снизятся с
1,2 процента в 70-х годах до 0,7 процента в 80-х годах и 0,4 процента 
в 90-х годах. В развивающихся же странах, как ожидается, темпы при
роста самодеятельного населения останутся примерно на уровне 
2,6 процента в течение этого периода, указывая на вероятность сохра
нения серьезной проблемы безработицы.
375= Старение населения в развитых регионалс вызовет необходимость 
крупных социально-экономических изменений. Снижение или резкое 
замедление темпов прироста населения в возрастной группе до 15 лет 
значительно уменьшили потребности в области образования. Это, бе
зусловно, скажется также на формировании семей, численности рабочей 
силы и численности рождаюш,егося контингента в будуш,ем, как только 
эта возрастная группа достигнет зрелого возраста. И наоборот, увеличе
ние абсолютно!! и относительной численности пожршого населения явно 
повлечет за собой увеличение числа социальных проблем в области 
здравоохранения и жилищного строительства, а также экономических 
проблем пг)естарельпс в развитых странах.

5о Рост городского и сельского населения
376. Быстрый рост городов, особенно в развивающихся стролазс, 
явился основной особенностью наблюдающихся в последнее время тенден
ций Б области народонаселения. Подсчитано, что городс1Сое население 
всего земного шара увеличилось более чем в два раза в период между 
1950 и 1975 годом - с 723,7 млн. до I 574- млн. человек; в менее 
развитых регионах эта цифра почти утроилась - с 283 млн. до 827 млн.че
ловек. В результате этих тенденций население земного шара, которое 
всегда в осносном было сельскигл, к 2000 году станет главным образом 
городским. К этому времени доля городского населения в развитых 
странах составит почти 80 процентов, а доля городского населения 
в развивающихся странах достигнет, согласно прогнозам, 44 процентов. 
Еще одна веха была достигнута в 1975 году; к этому времени доля 
городского населения земного шара, проживающая в развивающихся 
странах, несколько превзошла этот показатель для развитых стран.
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К 1980 году численность городского населения развивающихся стран 
превзошла численность городского на.селения развитьпс стран на одну 
четверть. Поскольку население в менее развитых регионазс возрастает 
более быстрыми темпами, доля городского населения земного шара, 
проживающая в этих CTpsniax, будет увеличиваться,
377» Увеличиваясь с I960 года ехсегодно почти на 4 процента, городс
кое население развивающихся стран в настоящее время на.считывает более 
I млрд, человек, пли немногим более 30 процентов населения этшс 
стран. Согласно прогнозам, к 2000 году городское население в этих 
странах еще раз удвоится, В течение 60-х годов увеличение городского 
населения развивающихся регионов приблизительно на 60 процентов 
произошло за счет естественного прироста и на 40 процентов - за 
счет миграции. Несмотря на продолжающуюся массовую миграцию из 
сельских районов в города, численность сельского населения менее 
развитых регионов, как ожидается, возрастет более чем на 600 млн, че
ловек с 1975 по 2000 год, что постепенно увеличит давление на сельс
кую экономическую, социальную и экологическую системы,
378- Высокие темпы прироста городского населения в разБИБа1ощ14хся 
странах часто отражают концентрацию населения в одном крупном 
городе, а не рост небольших городов и городов среднего размера»,
В 1950 году в этих странах существовало лишь три города с населением 
4 миллиона или более, в 1970 году же было 12, в настоянгее время 
их насчитывается 23 и к 2000 году предполагается увеличение их 
числа до 60, Предполагается, что доля на.селения развивающихся стран, 
проживающая в таких городазс, учеличится с 18 процентов в настоящее 
гремя до 25 процентов к 2000 году,
379» Из 20 крупнейших столичных агломераций, число жителей в каждой 
из которых в 1980 году превышало 7 млн, человек, 12 - расположены 
в развивающихся странах, К 2000 году 8 из 10 крупнейшизс городов 
михэа и 25 из крупнейшше 35 будут находиться на территории развивающих
ся хоегионов, включая 2 кхэупнейших города: Мехико с населением более
30 млн, человек и Сан-Паулу с населением более 25 млн, человек,
380, Таким образом, х^а.спределепие и пехэехэаспределение населения 
между гохэодскиыи и сельскими х^^айоиами поставит перед лицами, прини- 
пающиг'.ш решения, социальные и экономические пхзоблеыы, котохэые будут 
иметь такой же неотложный с точки зхоения ухоегулирования характеха, 
как и пт)облемы, связанные с увеличением численности населения, Шотя 
увеличивающаяся концентрация экономической деятельности в городах 
признается в целом в качестве необходимого долгост)очного условия для 
обеспечения зкоиомического и социального х^пзвития, суцтествует 
пхэоблема, связанная с трудностями соответствующего х̂’псшг-юения воз
можностей для тхэудоустройства, жилищного строительства и коммуналь
ного обслуживания для удовлетворения потхэебностей быстхэо увеличи
вающегося городского населения.
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6 о Мег.сдунар од H ая мигр ация
381. Социально-экономические факторы, вызывающие миграцию из сельс
ких РОДИОНОВ Б города., являются причиной и международной миграции.
3 целом, эта миграция связана с перемещением рабочшс, в основном 
му;хчин, из более бедных в более богатые страны в поисках работы в 
районазс экономического роста и увеличивающегося спроса на рабочую 
силу. Сувгествует также тенденция к увеличению доли высококвалифи- 
цировапной рабочей силы в потоках международной миграции.
382. В течение 70-х годов в большинстве развитых стран проявилась 
тенденция к дальнейшему ограничению иммиграционной политики, с тем 
чтобы сократить международную миграцию на свои территории. Б отличие 
от этого, некоторые богатые нефтью развивающиеся страны поощряли 
иммиграцию временных рабочих для компенсанции нехватки рабочей
силы. Ожидается, что тенденция к егге большему ограничению иммиграции 
будет продолжаться. Поэтому регулирование этих потоков станет, 
по-видимому, вахсным политическим вопросом для соответствующих стран 
(в области как эмиграции, так и иммиграции) в ближайшие десятилетия.
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®“ ПродоЕолъстние и сельское хсзяйство

383» Продовольственные и сельскохозяйственные жэсблемы, стоящие в 
настояш;ее время перед мировой экономикой, и возможные перспективы 
на 1990 и 2000 годы подробно изучены во всеобъемлющем исследовании, 
подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций 31/» В данном разделе обсуждаются результаты 
этого исследования и вытекающие из него политические последствия»
В разделе 1 приводится обзор продовольственного полохсения в мире с 
последующим обсуждением ключевых политическюс вопросов, направленных 
на решение проблемы недостаточного питания» В связи с тем, что в 
общем потреблении продовольствия в развивающихся странах зерновые 
культуры за.нимают важное место, в разделе 2 рассматриваются основные 
тенденции производства, спроса и потребностей в i/шпорте зерна в 
развивающгкся странах и производится оценка влияния того, как к 
1990 году эти тенденции будут влиять на продовольственную помощь»
1„ Продовольствие: общий обзор
384» По данному сценарию продовольственного положения болыиинство 
населения мира будет обеспечено достаточным количеством продоволь
ствия, а его значительное по количеству меньшинство, численность 
которого, вероятно, возрастает, будет страдать от серьезной недоста
точности питания» Многие развивающиеся страны, а также ряд разви
тых стран, стали в большей мере зависимыми от импорта продовольствия, 
однако запасы продовольствия являются недостаточными, чтобы компенси
ровать воздействие широко распространенных неурохсаев» Соответствен
но, страны и группы населения в странах, обладэ»ющие ограниченной 
фактической покупательной способностью 32/, испытывают на себе воз
действие не только тенденций недостаточного обеспечения продоволь
ствием, но также являются особо уязвимыми в связи с возмохсностью 
того, что те, кто находится в более благоприятном с экономической 
точки зхэения положении, могут быстро скупить поставляемое на 
рынок продовольствие в периоды его нехватки,
385» Такое положение отражает сильно укоренившиеся тенденции, В 
случае сохранения таких тенденций структура производства и потребле
ния продовольствия в мире ухудшится и произойдет недопустимо сильный

5 А / VAO, Agriculture: Tov/ard 2000 (Rome, November I981) , (ISBN
92-5-101080-3 ) . —  —  ”  ---- --- -

52/ Рассмотрение "системы прав", представляющей собой ряд 
взаимосвязей, определяющих возможности по получению продовольствия, 
см. Amartya Sen. Poverty and Ramiries: An Essay on Entitlement _̂and J)^riyation
(The Clarendon Press, I981).
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рост числа лишенных необходимого питания как среди взрослых, так и 
среди детей. Однако подробные оценки производственного потенциала 
указывают на то, что если бы в национальной и международной политике 
больший весь придавался сельскому хозяйству и если бы возможный рост 
производства сопровождался более совершенным распределением, то, 
несмотря на значительный предполагаемый рост населения, серьезные 
случаи недостаточного питания можно было бы предотвратить. Тем не 
менее отношение к продовольственным проблемам, по-видимому, изменя
ется в направлении выдвижения этих проблем на передний план, однако 
эти благоприятные перемены пока еще происходят недостаточно быстро 
или не получили широкого распространения. Мало что говорит о доста
точном числе правительств и правительственных учреждений, предприни
мающих меры, необходимые для ликвидации массового голода и предостав
ляющие сельскохозяйственному сектору возможность полнее содействовать 
национальному и глобальному экономическому росту,
а) Продолжение тенденций
386, Согласно прогнозу,общее производство продовольствия будет 
по-прежнему несколько опережать рост мирового населения, В мире 
уже производится достаточно продовольствия для удовлетворения сред
них потребностей,и продолжение этой тенденции можно понимать в том 
смысле, что на глобальном уровне в 80-е и 90-е годы хронической 
нехватки продовольствия не будет. Однако проблема заключается не в 
том, каков общий рост производства продовольствия, а в том, как осу
ществляется его распределение. Многие бедные страны, где производ
ство воз]растает более медленными темпами, чем численность населения, 
окажутся в сложном положении, Оогласно исследованиям ФАО, количест
во населения,существенно страдающее от недостаточного питания в этих 
странах, возрастет приблизительно на одну треть, то есть до 600 млн, 
человек к 2000 году, а потребности в импорте продовольствия вырастут 
до беспрецедентного уровня, близкого к четверти миллиарда тонн 
(брутто) только лишь по зерну (в I98I году приблизительно 100 млн. 
тонн). Если не удастся довести импорт зерна до этого уровня, то 
и без того серьезное недоедание примет еще более широкие масштабы, 
чем те, о которых говорится выше, и число страдающих о-т недоедания 
достигнет 700 млн, человек. Уровень самообеспеченности зерном в 
92 процента в 1975-1979 годах в развивающихся странах, за исключе
нием Китая, снизится до 83 процентов к 2000 году и ниже 56 щэоцентов 
для Африки. Несмотря на более широкое распространение голода в 
бедных страназс, на мировом рынке сельскохозяйственной продукции мо
жет наблюдаться значительный избыток некоторых видов продукции, 
включая зерно, и отсутствие достаточных рынков для ряда товаров 
сельскохозяйственного экспорта развивающихся стран.

/ с
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387o Хотя эти тенденции не могут рассматриваться в качестве точных 
прогнозов, тем не менее для исторически близкого рубежа 2000 года 
они указывают на грубое приближение условий, с которыми, вероятно, 
придется столкнуться, если не будет изменена политика или не изме
нятся другие обстоятельствао
Ъ) Приближение к Международной стратегии развития
388о Поскольку решение мировой продовольственной проблемы прежде 
всего связано с развивающимися странами, то именно они должны в пер
вую очередь осуществлять ее решение. Однако развитые страны могут 
содействовать ее решению путем осуществления вспомогательных меро
приятий с целью расширить возможности бедных стран по ускорению 
производства продовольствия и увеличению своего экономического по
тенциала и,в необходимых случаях, увеличения импорта продовольствия.
389» Основные количественные показатели, относящиеся к решению 
продовольственной проблемы в развивающихся странах, ясно определены 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией в недавно 
выпущенном ею исследовании Agriculture: Tov/ard 2000 53/.
390. Опрос на продовольствие в развивающихся странах приблизительно 
удвоется в последние два десятилетия этого столетия. Рост населения 
этих стран на три четверти миллиарда - 4- млрд. человек к 2000 году 
будет являться основной причиной такого увеличения спроса, но и 
рост дохода на душу населения, предусмотренный в Международной стра
тегии развития, также повлияет на увеличение спроса.
391о Внутренне присущих развивающимся странам причин того, почему 
производство не должно расти и не должно удовлетворять растущие по
требности этих стран, не существует. В некоторых странах это будет 
представлять собой не более чем продолжение тенденций, однако в 
большинстве стран это потребует значительного и постоянного усовер
шенствования процесса производства. Темпы роста производства должны 
быть подняты с показателя менее чем 3 процента, существующего с 
начала 60-х годов, до показателя не менее 3?7 процента в год на 
протяжении последующих двух десятилетий, т.е. близкого целевому по
казателю в 4 процента, предусмотренного Международной стратегией 
развития на 90-е годы. Хотя достижение такого характера не решит 
всех продовольственных проблем развивающихся стран, оно в значитель
ной степени улучшит их положение. По сравнению с Í980 годом или с 
недавним положением и с прогнозируемой на 2000 год тенденцией в 
сельском хозяйстве в общей сложности в 90 развивающихся стран, рас
сматриваемых в исследовании ФАО, которое охватывает 98 процентов на
селения всех развивающихся стран вместе взятых, за исключением Китая, 
могут быть достигнуты результаты следующего порядка (см, таблицу 32).

¿3/ РАО, Agriculture: Toward 2000,op. cit.
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Ожидаемые тенденции общего производства 
продовольствия, спроса на него, его 
потребления на душу населения и число 
людей, страдающих от серьезного недоедания, 
1980-2000 годы

Производство (индекс)
Спрос (индекс)
Потребление продовольствия 

на душу населения (в калория:
Число людей, страдающих от 

серьезного недоедания (в млн,
Самообеспеченность зерном 

(в процентах)
Импорт зерна (в млн. тонн, 

брутто)
_!/ В среднем за I974-I976 годы
2/ В среднем за I975-I979 годы
Ъ/ Подробное обсуждение торговли зерном в разделе 2Св
4/ Все 1эазвивающиеся страны, включая Китай.
Источник; ФАО, Agriculture - Tov/ard 2000 (Home,198l), о£. cit.

2000 год
1980 Улучшенный
год Тенденция показатель

100 175 208
100 178 208

2 180 I/ 2 370 2 635
435 I/ 590-685 260
92 ^ 83 93

100 4/ 226 4/ 146 4/

392. Ничто не мешает снизить число лиц, страдающих от серьезного 
недоедания, практически до нуля, если проводить соответствующую 
политику. Следует также отметить, что в приведенной таблице оценка 
не является попыткой количественно определить вклад, который мог бы 
быть результатом реформ, направленных на улучшение распределения 
доходов и продовольствия, что, наряду с ускорением темпов производ
ства, могло бы стать основной предпосылкой ликвидации недоедания.
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с) Политика, направленная на ликвидацию 
недоедания

3 9 3• Б основу политики, направленной на укрепление мировой продо
вольственной безопасности и ликвидацию серьезного недоедания в раз
вивающихся странах, должны быть положены следующие элементы:

i) Модернизация процесса производства продовольствия 
в развивающихся странах

394. Поскольку в развивающихся странах остается все меньше пригод
ных для обработки земель - хотя в Африке и в Латинской Америке все 
еще будут иметься значительные площади, пригодные для значительного 
расширения обрабатываемых угодий - однако основным путем увеличения 
производства должна быть постоянная работа по повышению урожайности. 
Единственным возможным способом добиться этого является повышение 
производства удобрений, ирригационные работы и механизация, осущест
вляемые при совершенствовании управления. Вряд ли можно ожидать 
необходимого повышения урожайности к конну столетия до уровня 
50-100 процентов с помощью одних лишь традиционных методов. В 
90 развивающихся странах использование удобрений должно возрасти 
почти в 5 раз; коммерческое потребление энергии должно возрасти 
примерно с 36 млн. тонн нефтяного эквивалента в 1980 году до при
близительно 180 млн. тонн; имеющаяся площадь орошаемых земель в 
100 млн. гектаров должна быть доведена до 150 млн. гектаров.
395- Это подразумевает, что ускорение производства продовольствия 
в развивающихся странах путем модернизации производственной техно
логии окажется недешевым, однако без него не обойтись. В иенах 
1975 года ежегодные инвестиции в сельское хозяйство, даже исключая 
транспорт и обработку, необходимо б^щет увеличить, согласно опен
кам, до 63 млрд. долл. США Б 1990 году и до 100 млрд. долл. США 
к 2000 году.

ii) Улучшение распределения, справедливость и стимулы
396. Необходимость улучшения распределения основных ресурсов в 
интересах производства продовольствия, а также в интересах повыше
ния такого производства признается повсеместно. Следует обеспечить 
более широкий доступ к земле, воде и услз^там в сельскохозяйственном 
секторе развивающихся стран; в сельской местности должны получить 
развитие транспорт,образование, жилищное строительство и т.д. Це
ленаправленные и хорошо продуманные планы, некоторые при использо
вании правительственных субсидий и внешней помощи, должны быть на
правлены на повышение покзшательной способности "самых бедных сло
ев" и других уязвимых в плане обеспеченности продовольствием групп 
общества*. Особая необходимость в этом появится там, где нужно бу
дет для существенного повышения заинтересованности фермеров поднять 
нены на продовольствие.
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iii) Соответствующие запасы в целях укрепления 
продовольственной безопасности

397. Необходимо сократить чрезмерн^/ю зависимость от результатов 
какого-то одного урожая. Система наииональных продовольственных 
запасов, координируемая через международные соглашения по зерну 
с обязательными положениями в отношении запасов и пен, является 
наиболее правильной основной политической нелью. До тех пор пока 
такая система не стала реальностью,необходимо полагаться на другие 
средства укрепления продовольственной безопасности, в частности
на добровольные соглашения в пелях упорядочения национальной поли
тики в области обеспечения продовольственной безопасности, на 
7/лзт-чшение потенциальных возможностей бедных стран создавать запасы, 
в большей степени отвечающие их потребностям, расширение Международ
ного чрезвычайного продовольственного резерва и обеспечение более 
широкой продовольственной помощи Б рамках перспективного планиро
вания.

iv) Международная торговля, сотрудничество и помощь
398. Необходимо уменьшить протекционизм в сельском хозяйстве и в 
сфере переработки сельскохозяйственной продукции, особенно в раз
витых странах, и поддерживать иены на сырьевые товары на достаточ
но выгодном для производителя уровне. Развитым странам нужно бу
дет обеспечить гибкость в росте производства сельскохозяйственной 
продукции как для удовлетворения своего собственного меняющегося 
спроса, так и для обеспечения экспорта в испытывающие дефицит про
довольствия страны, а также для того, чтобы расширить импорт конку- 
рирующей продукции из развивающихся стран. Развивающимся странам 
необходимо изучить все возможности расширения торговли, включая 
торговлю сельскохозяйственной продз/киией, и другие формы сотрудни
чества междз/ собой. Они также 63/дут нуждаться в большей помощи в 
сельском хозяйстве, с тем чтобы иметь возможность добиться отно
сительно недорогостоящего скачка в сторону большей производитель
ности в тот период, когда их потребности в продовольствии будут 
возрастать быстрыми темпами. В таких областях, как исследования
и передача технологии, также должна предоставляться необходимая 
помощь.

v) Охрана окружающей среды

399» Ускорение темпов производства продовольствия не должно до
стигаться за счет повсеместного и невосполнимого ущерба природной 
среде. Поэтому для охраны земли и морей необходимо будет 0037-- 
щестБлять международное сотрудничество и развивающимся странам 
необходимо оказывать помощь в пелях скорейшей разработки методов 
ведения надежного и высокопродуктивного сельского хозяйства в 
тропических и засушливых условиях.
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400. Вышеупомянутые компоненты политики потребуют со стороны как 
развитых, так и развивающихся стран проявить готовность к осуществле
нию перемен и понести краткосрочные расходы, с тем чтобы добиться 
долгосрочных усовершенствований в мировой продовольственной систе
ме. Рез7/льтаты такой политики мог^/т быть весьма значительными.
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Зерно - тенденции производства, спроса и 
потребностей в импорте развивающихся стран

401. В контексте более широкой продовольственной проблемы зерно как 
единственный наиболее важный компонент продовольствия в развивающих
ся странах имеет особое значение. Здесь предпринимается попытка про
извести оценку будущих тенденций производства зерна, спроса на него и 
торговли зерном развивающихся стран до 2000 года.
402. Подготовлены три альтернативных варианта прогнозов производства 
зерна, спроса на зерно и торговли им на основе трех сценариев: сце
нарий тенденции, сценарий В и сценарий А. Основные отправные данные
в отношении населения и темпов роста ВВП по сценариям А и В резюмируют
ся в таблице 33. Предполагается, что население будет возрастать теми 
же темпами как в А, так и в В. Однако темпы роста ВВП приняты более 
высокими в А, чем в В. Никаких конкретных предположений в отношении 
экономического роста не сделано по сценаррпо тенденции. Прогнозы в рам
ках сценария тенденции по своей сути основаны на экстраполяции прошльгс 
тенденций производства зерна и спроса на него в 90 развивающихся стра
нах.

Таблица 53. Население и валовой внутренний продукт; 
по сценариям А и В. 1980-2000 годы

темпы роста

Сценарий А Сценарий В
90 развивающихся стран 

Население
1980-1990 годы 2,5
1990-2000 годы 2,3
1980-2000 годы 2,4
ВВП
W O - 1 9 9 0  годы 6,8
1990-2000 годы 7,2
1980-2000 годы 7,0
Источник; Тот же, что и для таблицы 32.

2,5
2,4

5,8
5,7

а) Прогнозы спроса
403. Рост внутреннего спроса на продовольственное зерно зависит от 
нескольких факторов: уровня дохода на душу населения; темпов роста
дохода на душу населения; эластичности спроса на зерно в условиях 
меняющегося дохода.; темпов роста населения и урбанизации. Относитель
ное значение зерновых в рационе в целом зависит от уровня экономического
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развития. По мере возрастания дохода на душу населения потребление 
зерновых имеет тенденцию изменяться. В странах с очень низким дохо
дом на душу населения рост дохода обычно сопровождается сдвигом в по
треблении от грубого и "неполноценного" зерна к пшенице или рису. При 
более высоких уровнях дохода на душу населения дальнейший рост уровня 
доходов приводит к сдвигу от питания, в значительной степени основан
ного на зерне, к такому, в котором важную роль начинают играть живот
ные белки. С ростом производства продукции скотоводства косвенное по
требление зерна, особенно грубого кормового зерна, возрастает.
404. В течение 80-х и 90-х годов роль и значение различных факторов, 
оказывающих воздействие на спрос на зерновые культуры в развивающихся 
странах, вероятно, будут в каждой стране различньми. Кроме того, воз
действие различных переменных факторов на спрос будет оказывать раз
личное воздействие по каждому из трех сценариев. Например, темпы ро
ста населения будут основньм фактором, определяющим темпы роста общего 
спроса на зерно в соответствии со сценарием тенденции. Воздействие 
роста подушевого дохода на потребление зерна будет более заметньм по 
сценариям А и В.
405. Изменяющаяся роль этих различных переменных величин ясно отраже
на в прогнозах спроса, построенных по трем альтернативным сценариям 
(см. таблицу 35). По сценарию тенденции спрос на зерновые культуры
в 80-е годы, как предполагается, будет возрастать на 2,8 процента в 
год, отралсая в первую очередь темпы роста населения. По сценариям В 
и А темпы роста такого потребления соответственно составят 3,0 и
3,2 процента, что указывает на большее влияние повышения дохода на 
потребление зерна.

Ь) Прогнозы производства
406. В отличие от прогнозов потребления с прогнозами производства мно
гих товаров широкого потребления во многих странах возникают более 
сложные проблемы и всевозможные трудности. Долгосрочный рост сельско
хозяйственного производства и производства зерна определяется несколь
кими факторами: политикой в области цен, темпами внедрения техниче
ских новшеств, правительственной политикой, освоением природных ресур
сов, организационной структурой и инвестициями в сельскохозяйственный 
сектор. На основе анализа действия всех этих факторов на уровне стран 
и на основе наших основных предположений в отношении темпов роста насе
ления и ВВП, было подготовлено три альтернативных группы прогнозов 
производства зерна в 90 развивающихся странах на 1990 и 2000 годы. 
Согласно сценарию тенденции, предполагается, что производство будет 
возрастать ежегодно на 2,4 процента и к 1990 году достигнет 518 млн. 
тонн. Эти темпы роста производства зерна будут несколько ниже, чем 
предполагаемые темпы роста населения, составляющие 2,5 процента, что 
указывает на спад в производстве зерновых культур в расчете на душу 
населения.
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407. Однако в соответствии со сценарием В (2,7 процента) и сценари
ем А (3,1 процента)предполагается, что темпы производства возрастут. 
Несмотря на ускорение роста производства, прогнозируемое для 90 разви
вающихся стран, производство на душу населения возрастет лишь незначи
тельно.

с ) Прогнозы в отношении торговли
408. Сравнение прогнозов производства и спроса на уровне стран демон
стрирует существующие возможности экспорта и потребности в импорте. 
Странами, производящими излишки зерна, являются те, в которых предпо
лагаемое производство превышает прогнозируемый спрос и, как предпола
гается, эти излишки могут быть экспортированы. В странах с дефицитом 
зерна производство не удовлетворяет спрос, возникающий же в результате это
го разрыв рассматривается в качестве потребностей в импорте. Суьдмиро- 
вание итогов дает общий избыток зерна в странах, производящих его с 
избытком, и общий дефицит в странах, испытывающих нехватку зерна. Чис
тый баланс 54/. т.е. экспорт за вычетом импорта, просто указывает на 
разницу между избытком в странах с избытком зерна и дефицитом в стра
нах с дефицитом зерна. Как видно из таблицы 54, общий дефицит для
90 развивающихся стран, как предполагается по сценарию тенденции, 
возрастет в 1990 году до 72 млн. тонн и, соответственно, до 57 и 
67 млн. тонн по сценариям А и В.

409. Если рассматривать совокупные цифры, касающиеся 90 развивающихся 
стран как группы, то они, казалось бы, указывают на возможность исклю
чения экспорта зерна из развивающихся стран в развитые страны. Однако 
80 процентов экспорта зерна из развивающихся стран, имеющих избыток 
зерна, в 1962-1964 годах и бО процентов - в 1972-1974 годах было по
глощено развитыми странами, что отражает значительную зависимость раз
вивающихся стран от рынков развитых стран, а также ограниченные воз
можности для торговли между развивающимися странами. Как представля
ется, наряду с другими факторами, основной причиной, лежащей в основе 
этого направленного потока торговли, является стремление получить дефи
цитную иностранную валюту. Поэтому представляется, что при определе
нии глобального спроса и предложения наиболее подходящими цифрами в 
оценке потребностей в зерне развивающихся стран в 80-е и 90-е годы бу
дут цифры предполагаемого импорта развивающихся стран, испытывающих 
дефицит зерна, а не чистые остатки. Предполагается, что по сценарию 
тенденции эти импортные потребности возрастут с 58 млн. тонн в 1978- 
1979 годах до 101 млн. тонн в 1990 и соответственно до 84 млн. тонн
и 95 млн. тонн по сценариям А и В. Согласно расчетам по сценарию тен
денции, приведенным по всем развивающимся странам, включая Китай, пред
полагаемый импорт стран, испытывающих дефицит зерна, возрастет с 
80 млн. тонн в 1978-1979 годах до 155 млн. тонн в 1990 году и до 
226 млн. тонн в 2000 году. Даже если в этих странах темпы производст
ва возрастут, как это предусматривается сценариями А и В, то и потреб
ности в импорте также значительно возрастут.

54/ Чистый баланс = производство - спрос = экспорт-импорт.
/...
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410. Предполагая, что в 1990 году и в 2000 году в мире не будет су
ществовать нехватки зерна и что будет иметься соответствующий избыток 
зерна, рост стоимости импорта развивающихся стран в результате этого 
будет очень значительньм и окажет серьезное сдерживающее воздействие 
на их программы в области развития.

d) Последствия для продовольственной помощи
411. Прогнозируемые потребности в импорте стран с дефицитом зерна 
также предполагают, что последствия для политики в области продоволь
ственной помощи в 80-е годы будут серьезными. Если предположить, что 
доля продовольственной помощи в общем импорте зерна останется такой 
же, как и в недавнем прошлом, то общие потребности в продовольственной 
помощи, согласно прогнозам, достигнут к 1990 году 26 млн. тонн. Если 
основная часть этой помощи будет направляться, как и в прошлом, в наи
более бедные страны, то к 1990 году продовольственная помощь будет 
покрывать около 45 процентов их общего импорта зерна. В результате
в 1990 году значительное число людей, проживающих в наиболее бедных 
странах, будет по-прежнему жить в условиях серьезного недоедания. Со
гласно расчетам ФАО, для осуществления скромной попытки ликвидировать 
или сократить случаи недоедания в этих странах потребуется дополнитель
но поставить в 1990 году 14 млн. тонн зерна в виде продовольственной 
помощи.
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C= Населенные пункты
412= Основная социально-экономическая деятельность осуществляется в 
населенных пунктах, и национальные планы развития реализуются через 
территориальную организацию деятельности человека как системы горо
дов, поселков и деревень о В ходе первого и второго десятилетий раз
вития Организации Объединенных Наций при осуществлении национальной 
и международной политики в целях развития предполагалось, что социаль
ные условия будут улучшаться автоматически по мере экономического раз
вития. Однако такое предположение не оправдалось, поскольку в контек
сте общего экономического развития условия жизни миллионов людей не 
улучшались, а в отношении групп населения с низким доходом даже ухуд
шились»
413= В своей резолюции 33/193 от 2) января 1979 года Генеральная 
Ассамблея подчеркнула, что целью развития должно быть повышение благо
состояния всего населения на основе его полного участия в процессе 
развития, подразумевая тем самым, что экономический рост не должен 
быть единственным критерием развития, а что необходимо также уделять 
самое пристальное внимание выявлению в обществе групп бенефициариев 
и ориентации процесса развития на эти группы» В этом контексте пре
доставление надлежащих жилищных условий, в частности группам с низ
ким доходом, можно рассматривать в качестве одной из важных задач 
процесса развития» Следует полностью признать необходимость в инте
грировании программ социального, экономического и территориального 
развития для достижения сбалансированного прогресса в отношении всех 
элементов жилищных, рабочих и экологических условий для всех социаль
но-экономических групп» Планирование городских и сельских населен
ных пунктов на национальном и субнациональном уровнях должно стать 
составной частью процесса национального развития»
414» Содействуя диверсификации структуры найма и непосредственно 
мобилизуя население на достижение целей развития, надлежащим образом 
составленные программы в области населенных пунктов могут сыграть 
важную роль в решении социально-экономических задач национального раз
вития» Производство многочисленных видов товаров и услуг требует пред
варительного создания по меньшей мере минимальной инфраструктуры для 
коммунальных и транспортных служб, а также предоставление какого-то 
жилья»
415= Аспекты развития населенных пунктов, по которым требуется при
нятие самых срочных мер с целью решения этих проблем, рассматриваются 
в нижеследующих разделах, касающихся жилищ, водоснабжения и санита
рии, развития местной строительной промышленности, энергетики, транс
порта и окружающей среды, всеобъемлющего физического планирования 
в целях национального развития и учреждений, подготовки кадров и 
участия населения»
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1. Жилище, водоснабжение и санитария
а) Жилища: финансирование строительства недорогостоящих домов
41бо В настоящее время значительный процент населения развивающихся 
стран располагает примитивными жилищами, в которых зачастую отсутству
ют основные коммунальные удобства, такие как водопровод и канализа
ция, С годами положение, по-видимому, будет ухудшаться, о чем сви
детельствуют перспективные оценки на 1980-2000 годы, приведенные в 
предыдущей главе. Предполагается, что темпы строительства новых 
типовых жилых домов будут оставаться ниже темпов образования новых 
семей Б странах со средним и низким доходами, поэтому в большинстве 
этих стран вряд ли произойдут какие-либо изменения в тенденции к 
продолжению роста трущоб и скваттерных поселений в городских районах 
и низкокачественного жилищного строительства в сельских районах,
417о Чтобы лучше представить себе всю масштабность данной проблемы, 
следует, по-видимому, учесть тот факт, что, даже если будет достиг
нуто только небольшое увеличение в соотношении новых жилищ к новым се
мьям, это по-прежнему будет предполагать значительный рост абсолют
ного числа жилищ, которые необходимо построить. Как указывалось 
ранее,это произойдет не автоматически, а потребует интенсивных усилий 
со стороны национальных правительств и международного сообщества в 
области первоочередного удовлетворения потребностей в жилье групп с 
низким доходом. Такого рода усилия могут быть осуществлены в несколь
ких формах. Прежде всего можно увеличить объем капиталовложений в 
повышение потенциала развивающихся стран по удовлетворению возрастаю
щего спроса на новые жилища путем непосредственного расширения мест
ного производства строительных материалов (более подробно этот вопрос 
обсуждается в разделе В), Однако даже при существовании типичных 
ограничений в капиталовложениях на жилищное строительство (приблизи
тельно б процентов ВВП) многое можно сделать в направлении увеличе
ния эффективности их строительной промышленности и повышения качества 
жилищ в бедных микрорайонах с гораздо меньшими затратами, чем потре
бовалось бы для строительства новых домов, И в-третьих, можно попы
таться Б каждой стране переориентировать существующий поток государ
ственных и частных инвестиций, включая текущие государственные затра
ты на жилищное строительство, на удовлетворение потребностей групп 
с низким доходом. Фактически большинство развивающихся стран уже 
достигли значительного прогресса в создании или расширении некото
рых видов учреждений и программ в области финансирования жилищного 
строительства, таких как сберегательно-кредитные ассоциации и нацио
нальные банки со смешанным капиталом по финансированию жилищного 
строительства,
4-18, В настоящее время из всех развивающихся регионов Латинская 
Америка обладает наиболее развитой системой финансирования жилищного 
строительства. Частные учреждения финансируют большую часть строи
тельства жилья для групп со средним доходом и доходом выше средне
го, в то время как семьи с низким доходом обслуживаются, если
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таковое вообще имеет место, смешанными получастными учреждениями, 
которым оказывает содействие государство, а также чисто государствен
ными организациями» Некоторые семьи с низким доходом получают по
мощь через строительство, финансирование и/или субсидирование жилья 
непосредственно со стороны правительственных учреждений. Многие ла
тиноамериканские страны достигли стадии развития рынков вторичных 
закладных и создания планов страхования ипотечной задолженности»
Займы, предоставляемые или гарантируемые Межамериканским банком раз
вития, позволили создать или содействовать созданию сберегательно
кредитных ассоциаций и рынков вторичных закладных» Все больше внима
ния уделяется региональным системам, таким как рынки вторичных заклад
ных, созданные Центральноамериканским банком экономической интегра
ции и Карибским банком развития» Нынешняя тенденция, наблюдаемая в 
основных странах бассейна Карибского моря, заключается в двухступен
чатой системе финансирования жилищного строительства, аналогичной 
системе, существующей в некоторых центральноамериканских странах»
В каждой стране существует одно или более правительственных учрежде
ний, несущих ответственность за финансирование жилищного строитель
ства, или за содействие такому финансированию, для семей с низким, 
а в некоторых случаях и со средним доходом.
419= В Азии наблюдаются значительные колебания между странами с наи
более развитыми системами финансирования жилищного строительства и 
странами, где такие системы все еще находятся в зачаточном состоянии»
В странах, где системы финансирования жилищного строительства достигли 
относительно высокого уровня развития, перед должностными работни
ками стоит проблема укрепления учреждений, которые уже были созда
ны, расширения их программ и ресурсов, укрепления их связи с финан
совыми посредниками и ликвидация нехватки квалифицированного персо
нала.
420. В Африке,где в начале 60-х годов во многих странах практически 
отсутствовали учреждения по финансированию жилищного строительства, 
в последние годы было создано несколько частных и государственных 
финансовых организаций. В настоящее время в современных секторах 
большинства африканских стран существует относительно большое коли
чество различных частных финансовых учреждений, включая коммерческие 
банки, страховые компании, кооперативы, кредитные союзы, строитель
ные компании, компании по финансированию жилищного строительства, 
частные системы самофинансирования, несколько ипотечных банков и фон
ды работодателей для финансирования жилищного строительства для своих 
рабочих» Однако лишь немногие из этих частных финансовых учреждений 
в полной мере занимаются финансированием жилищного строительства»
В этой связи многие африканские правительства создали своего рода 
государственные учреждения для финансирования строительства дешевого 
или недорогостоящего жилья» Кроме того, в ряде стран были созданы 
банки для финансирования жилищного строительства специально для 
предоставления ипотечных кредитов семьям со средним доходом на более 
льготных условиях по сравнению с коммерческими банками»
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421» Следует, однако, отметить, что, несмотря на все вышесказанное, 
учреждения и программы в большинстве стран по-прежнему находятся на 
начальной стадии развития и в лучшем случае удовлетворяют потребнос
тям лишь небольшой части населения» Большинство из них сталкиваются 
с нехваткой акционерного капитала и финансов и не могут удовлетворить 
даже спрос на займы для строительства жилья со стороны семей со сред
ним доходом» В то же самое время большая часть государственных за
трат на жилищное строительство используется для субсидирования госу
дарственных служащих, большинство из которых подпадает под категорию 
лиц со средним доходом или доходом выше среднего, в то время как самые 
нуждающиеся семьи не могут получить субсидии на строительство жилья»
422» В целях увеличения объема инвестиций на жилищное строительство 
для групп с низким доходом правительствам и международному сообщест
ву следует предоставить возможность местным финансовым учреждениям 
выделять семьям с низким доходом небольшие кредиты на приемлемых 
условиях» Такие кредиты можно было бы использовать для покрытия 
расходов на строительство недорогостоящего жилья или даже для покуп
ки свободных участков земли в районах, которые обеспечены или будут 
обеспечены по меньшей мере основными правами прохода через чужую 
землю, а также водопроводом и канализацией»
•Ь) Системы водоснабжения и канализации; плановые цифры на I99Q год
423= Отсутствие системы снабжения питьевой водой и канализации, от
вечающей санитарным нормам, является еще одной проблемой, требующей 
принятия мер» Как уже сообщалось в предыдущем разделе,только около 
1/3 сельского населения развивающихся стран обеспечиваются питьевой 
водой и лишь немногим более одного человека из 10 жителей пользуются 
надлежащей системой канализации» Если с водоснабжением положение 
в городских районах обстоит лучше, то лишь половина всего городского 
населения пользуется надлежащей системой канализации; отходы жизне
деятельности другой половины населения представляют собой серьезную 
опасность для здоровья, загрязняя местные источники питьевой воды, а 
также являясь переносчиком заболеваний - через насекомых и других 
возбудителей и в результате прямого контакта» Международное сооб
щество фактически взяло на себя обширную задачу по улучшению данного 
положения Б ходе Международного Десятилетия снабжения питьевой водой 
и санитарии» И хотя маловероятно, что эта довольно сложная задача 
Десятилетия - питьевая вода и санитария для всех к 1990 году - будет 
выполнена, ряд стран и международных организаций взяли на себя по
вышенные обязательства в данной области» Однако капиталовложения, 
выделенные до настоящего времения, по-прежнему гораздо ниже пред
варительной суммы в 300 млн» долл» США, которая потребуется для 
развивающихся стран, даже если будут использоваться простые, недо
рогостоящие виды технологии» Многие страны уже направляют в сектор 
водоснабжения и санитарии более 3 процентов своих бюджетных средств,
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выделенных на цели национального развития. Для того, чтобы выполнить 
цель, поставленную в ходе Десятилетия, необходимо значительно увели
чить это соотношение. Направление крупномасштабных усилий на достиже
ние данной цели может,по меньшей мере в ряде стран, поднять сложные 
вопросы определения национальных первоочередных задач 55,/»

35/ Более подробно см, "Международное Десятилетие 
снабжения питьевой водой и санитарии: существующее положение и
перспективы", доклад Генерального секретаря, 18 сентября 1980 года 
(А/35/367).
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2. Развитие местной строительной промышленности
424. Мобилизуя ресурсы на строительство новых и усовершенствован
ных жилищ и создание физической инфраструктуры, программы в области 
населенных пунктов могут одновременно привести к обеспечению "до
полнительных выгод" для всей экономики в целом. Сильная зависимость 
программ от продукции строительной промышленности и связанных с ней 
отраслей, может самым прямым образом стимулировать рост строительных 
отраслей промышленности в самих развивающихся странах, тем самым 
содействуя ослаблению их нынешней зависимости от импорта строитель
ных материалов и высококвалифицированной рабочей силы. В тоже самое 
время, если выбор видов строительной технологии осуществляется тща
тельно с учетом межотраслевых связей и более активного использования 
местного сырья и рабочей силы, то инвестиции в строительную промыш
ленность также могут оказать значительное положительное воздействие 
на расширение системы занятости и системы производства в других сек
торах экономики - в частности тех секторах, которые обеспечивают 
строительный сектор промежуточными вводимыми ресурсами или исполь
зуют его продукцию для производства конечных товаров и услуг. Имею
щиеся в наличии, хотя и предварительные данные по всей видимости 
подтверждают важность мультипликатора строительной промышленности в 
экономике развивающихся стран. Так, например, исследование, касаю
щееся Колумбии, показало, что инвестирование в жилищное строитель
ство имело мультипликатор доходов, равный двум. На основании этого 
же исследования был сделан вывод о том, что жилищное строительство 
создавало больше рабочих мест, чем обрабатывающая промышленность из 
расчета на доллар капиталовложений 56/. Аналогично этому анализ 
воздействия капиталовложений в тридцати одном различном экономичес
ком секторе на доход жителей бедных микрорайонов Лимы, Перу, пока
зал, что из расчета на доллар капиталовложений строительный сектор
в целом занимал десятое место 57/. По всей вероятности, если бы 
был проведен раздельный анализ других методов строительства недоро
гостоящего жилья, как, например, строительство на основе самопомощи, 
то они бы заняли даже более высокое место.
425. Потенциал строительной промышленности по обеспечению занятос
ти и подготовке неквалифицированных рабочих - особенно в области 
строительства недорогостоящего жилья и в рамках проектов обществен
ных работ является, по всей вероятности, самым лучшим отдельным 
источником производительной деятельности для мигрантов из сельских 
районов в города. Работа на строительстве может предоставить им

5б/ National Department of Planning, Aspectos qnantitativos del plan de 
desarrollo (Quantitative aspects of the development plan), Bogota, Colombia, n.d,

57/ B.A. Lewis, "Employment, Income and the Growth of the Barriadas in 
Lima. Peru". Cornell University Dissertation Series 46, 1973.
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эффективную возможность заработать на жизнь и одновременно привык
нуть к установленному рабочему графику, а также приобрести квалифи
кацию "без отрыва от производства". Процесс обучения может стать 
еще более эффективным, если подготовка на местах сочетается с надле
жащим процессом обучения не на рабочем месте. Строительная профес
сия также может помочь им приобрести управленческие и предпринима
тельские навыки, что традиционно происходит в более развитых странах, 
По сравнению с другими видами работ, которыми обычно занимаются 
неквалифицированные рабочие в развивающихся странах, как например, 
уличная торговля, чистка обуви и уборка улиц, занятость в строитель
стве может предоставить опыт, который имеет большое социальное зна
чение .
426, Тем не менее было бы ошибочно считать - а это иногда происхо
дит, - что поскольку труд в развивающихся странах является дешевым 
и избыточным, то можно не обращать внимания на повышение производи
тельности труда как в строительстве, так и в других трудоемких 
секторах. Продолжение такой практики, при которой расточается чело
веческий труд и не происходит повышения квалификации рабочих, может 
нанести серьезный ущерб процессу развития. Если деятельность в 
области строительства активизируется до зфовня, необходимого для 
удовлетворения огромных потребностей в жилье и средствах общинного 
развития, то она может "поглотить" гораздо большее число рабочих, 
чем это наблюдается в настоящее время, несмотря на внедрение совре
менных видов технологии. Фактически в ряде развивающихся стран на
I ООО населения приходится всего два строителя (хотя эта цифра, 
по всей вероятности, не включает большую часть рабочих, занятых на 
основе самопомощи) по сравнению с 10 рабочими на I ООО населения в 
более развитых странах. Это говорит о том, что даже при более вы
соком уровне производительности труда строительная промышленность 
может предоставить возможность в обеспечении занятостью большого 
количества населения как в городских, так и в сельских общинах.
427. Следует также отметить, что в большей части развивающихся 
стран городское строительство по-прежнему является сферой деятель
ности частных предпринимательских кругов; ряд строительных компа
ний выступает в качестве филиалов международных фирм и многие из 
них получают материалы и оборудование из развитых стран. Примене
ние импортной технологии обычно связано с большими расходами, даже 
если отсутствуют какие-либо значительные юридические препятствия
на пути приобретения права на использование какого-либо конкретного 
вида технологии. Однако, там где такого рода препятствия сущест
вуют, затраты на строительство жилья вполне могут оказаться непосиль
ными не только для групп населения с низкими доходами, но также и 
со средними. Кроме того, довольно высокий процент населения, в 
частности группы с низким доходом, как правило, предпочитают проек
ты и материалы, аналогичные традиционным - которые им хорошо извест
ны, Эта тенденция в большей степени соответствует и осуществлению
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строительных проектов на основе самопомощи, что, несомненно, по- 
прежнему будет важным источником обеспечения жильем и инфраструкту
рой большей части семей с низким доходом во всех районах мира до 
конца нынешнего столетия. В этой связи, в целях повышения потен
циала в области строительства недорогостоящих жилищ для семей с 
низким доходом, следует определенно признать социально-экономическое 
значение местных строительных технологий и предоставлять в этой 
области международную помощь. Необходимо стимулировать официальный 
строительный сектор для участия в этом процессе через программы 
подготовки и через оказание финансовой помощи, специально предназна
ченных для неофициального строительного сектора.
428, Созданные отрасли строительной промышленности не следует огра
ничивать производством лишь для нужд внутренних рынков. Ввиду тру
доемкости этих отраслей ряд развивающихся стран может иметь относи
тельные преимущества при производстве строительных материалов на 
экспорт как Б развивающиеся, так и в развитые страны. Эта область
Б наибольшей степени подходит для развития сотрудничества между раз
вивающимися странами. В рамках регионального или субрегионального 
контекста группы развивающихся стран могут добиться значительных 
преимуществ путем заключения между собой взаимовыгодных торговых 
соглашений, в соответствии с которыми каждая страна-член специали
зируется в производстве определенных видов строительных материалов, 
обменивая их на материалы, производимые другими странами.
429. Могут быть предприняты также усилия по организации экспортных 
рынков в развитых странах. Это потребует снижения протекционист
ских тарифов, а также устранения нетарифных барьеров, которые пре
пятствуют доступу к такого рода рынкам. Пользу можно извлечь также 
и из предоставления преференциального режима экспорту строительных 
материалов из развивающихся стран в соответствии с действующей в 
настоящее время Всеобщей системой префераций (ВСП).
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5» Энергия, транспо1Эт и окружающая среда
а) Общинные модели экономии энергии

430. Для населенных пунктов большинства стран самой насущной потреб
ностью, возможно, является сегодня разработка мер по экономии энергии 
и замене быстро истощающихся невосстанавливаемых источников энергии 
на восстанавливаемые источники» Программы в области населенных пунк
тов могут содействовать решению этой проблемы несколькими путями» 
Правительства могут поощрять создание территориальных моделей населен
ных пунктов с целью снижения потребления энергии на дущу населения. 
Экономия энергии, используемой на транспорте и в домашних хозяйствах, 
представляет собой еще одну область, где существуют значительные резервы 
для ослабления давления на систему поставок и цен»
431. Если посмотреть на процесс развития с другой стороны, то отсут
ствие энергоснабжения сельских населенных пунктов в развивающихся 
странах приобрело критическое значение как в плане обеспечения благо
состояния населения, так и сохранения окружающей среды» Гфуппы сель
ского населения с низким доходом почти полностью зависят от местных 
поставок древесины, хвороста и/или навоза в качестве основного вида 
топлива для домашних хозяйств, сбор которого отнимает большое количе
ство времени» Во многих странах сельское население достигло таких 
размеров, что ежегодный объем заготовок древесины.на топливо во много 
раз превышает уровень ежегодного воспроизводства,что ведет к резкой 
активизации процесса обезлесивания, эрозии почв и полного опустынива
ния. В этой связи в этих районах существует острая потребность в 
новых или модифицированных видах энергетической технологии для сни
жения зависимости от топливной древесины и для развития других возоб
новляемых источников энергии» В сельских районах в небольших масшта
бах были успешно введены разнообразные новые методы использования 
энергии солнца, ветра, гидроэнергии и энергии биомассы, поэтому сле
дует расширять их применение по мере того, как прогресс в исследовани
ях и экспериментальном использовании этих источников сделает их 
стоимость гораздо ниже стоимости традиционных энергетических ресур
сов»
432. В то же самое время, чтобы не допустить действия социально- 
экономических "механизмов отторжения" со стороны сельских общин, в 
проектных и конструкторских разработках, предназначенных для сельской 
местности, возможно необходимо будет применить подход,отличный от 
подхода, который имел место в прошлом. Эти механизмы зачастую всту
пают в действие в тех случаях, когда новые виды технологии пытаются
в течение короткого периода времени резко изменить уклад, сложив
шийся в местных общинах. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться 
в недавнем прошлом при введении новых методов рационального исполь
зования энергии и сокращения большого количества отходов во многих 
промышленно развитых странах свидетельствуют о наличии социальной 
инертности в отношении осуществления необходимой политики в области 
энергетики. Опыт показывает, что у системы, которая может
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удовлетворить энергетические потребности сельской общины в той форме, 
к которой привыкли жители деревень, будет,по всей вероятности, иметь 
максимальные шансы на успех и вызовет минимальную степень экономи
ческого или социального противодействия изменениям 38/.

Ъ) Транспортные системы
4-33» Одним из более значительных связующих звеньев между энергопотреб
лением и типами и функционированием населенных пунктов является 
транспортная система. Наличие и стоимость транспортных путей и служб 
в огромной степени определяют различные структуры локализации разнооб
разных видов землепользования в рамках отдельных населенных пунктов. 
Они также оказывают ..значительное воздействие на процесс размещения 
в рамках всей страны основных видов деятельности (сельское хозяйство, 
добыча угля и другие виды деятельности по добыче сырья) и вспомога
тельных видов деятельности (производство и обработка сырья и полу
фабрикатов). Эти структуры, в свою очередь, в огромной степени 
влияют на местоположение и относительные размеры населенных пунктов 
этой страны.
4-34-0 В промышленно развитых странах энергия, потребляемая транспорт
ными системами, представляет собой довольно большую часть от всего 
объема энергопотребления. Поскольку нефть и двигатель внутреннего 
сгорания представляют собой основной источник энергии для транспорт
ных систем этих стран, то эти страны оказываются перед острой необхо
димостью повышения эффективности этих двух источников, или замены 
их на другие источники или и то и другое. В настоящее время стали, 
наконец, предприниматься зт-силия по разработке таких конструкций 
двигателей, которые дадут возможность использовать другие энергети
ческие источники, такие, например, как электричество, метанол, газо- 
хол или водород. Однако во многих развитых странах требуются допол
нительные усилия по улучшению существующих и развитию новых систем 
общественного транспорта, с тем чтобы сократить потребности в частных 
транспортных средствах, С этой целью политика в области населен
ных пунктов и процессы планирования должны быть направлены на сокра
щение индивидуальных потребностей в поездках путем надлежащего 
размещения населенных пунктов и создания соответствующей внутренней 
территориальной стрзт-ктуры.

38/ Более подробно вопрос об энергии и населенных пунктах из
лагается в "Потребности в энергии и ее экономия в населенных пунктах", 
доклад Директора-исполнителя ХАБИТАТ, 4- марта 1980 года (HS/C/3/6) ; 
и "Возобновляемые источники энергии для населенных пунктов", доклад 
Директора-исполнителя ХАБИТАТ, май I98I года (HS/c/4/2/Add.5/Rev.l).

/■

Digitized by UN Library Geneva



435« В ближайшем будущем, хотя основные транспортные системы и типы 
населенных пунктов будут оставаться неизменными, могут быть приняты 
меры по сокращению размеров двигателей внутреннего сгорания и объема 
потребляемого ими топлива, в частности, для легковых автомашине До
полнительная экономия топлива может быть достигнута путем использо
вания различных стимулирующих и тормозящих факторов, а также регули
рующих механизмов для содействия более активному использованию обще
ственного транспорта вместо частных автомобилей.
436. Что касается развивающихся стран, то там наблюдается серьезное 
отставание в развитии городских служб общественного транспорта, причем 
страдают от этого главным образом беднейшие слои населения, поскольку 
они обычно вынуждены жить в районах, доступ в которые сопряжен со 
значительными трудностями, требует больших материальных затрат и 
большого количества времени. Фактически, отсутствие дешевого и 
быстроходного пассажирского транспорта в больших городах является 
основной причиной роста трущоб и скваттерных поселений в центральных 
городских районах. В сельских районах во многих общинах отсутствует 
даже минимальное количество дорог с твердым покрытием, связывающих их 
с другими населенными пунктами, В то время как города и большая часть 
поселков связаны между собой системой железных и автомобильных дорог, 
подавляющая часть сельского населения во многих развивающихся странах 
по-прежнему использует в качестве средств перевозки людей и грузов 
повозки, запряженные тягловыми животными, велосипеды, а также пере
движение пешком,
437» Энергия человека и животных по-прежнему будет играть основную 
роль в жизни населенных пунктов развивающихся стран. Средства пере
движения, работающие на основе использования двигателей внутреннего 
сгорания или других источников энергии, по всей видимости,останутся 
привилегией групп населения с более высоким уровнем доходов. Даже ис
пользование для перевозок на дальние расстояния относительно недоро
гостоящих дизельных автобусов и грузовиков - процесс, который очень 
быстро завоевал популярность в последнее десятилетие - по всей веро
ятности, сократится в развивающихся' странах, не производящих нефть, 
что приведет к вынужденному возвращению к использованию угля на 
железных дорогах в ответ на быстрорастущую стоимость дизельного 
топлива.
438, Большинству развивающихся стран, в которых отсутствуют основные 
источники ископаемого топлива и которые находятся в процессе созда
ния крупномасштабных и мелкомасштабных транспортных сетей, необходимо 
будет тщательно пересмотреть используемую транспортную технологию, 
с тем чтобы сохранить на минимальном уровне общие энергетические 
потребности для систем транспорта и землепользования путем надлежаще
го выбора участков и создания соответствующих территориальных 
моделей населенных пунктов.
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439» Помимо использования любых доступных усовершенствований в плане 
повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания (по всей 
видимости, за счет исследовательских разработок и капиталовложений 
со стороны развитых стран), развивающимся странам необходимо разра
ботать такую политику в области населенных пунктов, которая будет 
содействовать развитию транспортных систем, функционирующих на основе 
экономии ископаемого топлива и других дефицитных источников энергии, 
и повышению эффективности энергии человека и животных путем обеспе
чения надлежащих средств,обеспечивающих их эффективное функционирование. 
Им также необходимо стремиться повышать эффективность работы 
существующих систем общественного транспорта, а также активизировать 
использование имеющихся в наличии недорогостоящих водных транспортных 
путей.

с) Окружающая среда населенных пунктов
440. Большая часть имеющихся на сегодняшний день экологических про
блем вызвана быстрым ростом городского населения и концентрацией 
промышленных предприятий и транспортных систем в небольшом количестве 
крупнейших городов. С этой точки зрения населенные пункты представ
ляют собой, с одной стороны, основные источники загрязнения окружаю
щей среды, а с другой стороны, районы, где вещества, загрязняющие 
окружающую среду, оказывают максимальное воздействие на население.
441. В большинстве развивающихся стран основные усилия в области 
повышения качества окружающей среды, ограничиваются мерами по исправ
лению положения, направленными на решение проблем, связанных с более 
высоким уровнем загрязнения воздуха и воды, и проблем захоронения твер
дых отходов на суше. Почти ничего не сделано по планированию искус
ственной окружающей среды таким образом, чтобы не допустить возник
новения источников загрязнения и снизить вероятность возникновения 
стихийных бедствий. Методы решения развивающимися странами эколо
гических проблем, в основном, одинаковые. Для предотвращения интен
сивной экологической деградации следует сделать более сильный упор
на долгосрочное планирование инвестиций в социально-экономический 
сектор и в физическую инфраструктуру. Поскольку все эти сектора 
оказывают одновременное воздействие на окружающую среду, следует 
интегрировать планирование в отношении всех этих секторов для дости
жения желаемой сбалансированности между искусственной и естественной 
средой. Через координированное планирование местоположения районов 
проживания и их плотности, а также мест работы и отдыха следует изыс
кать возможности для значительного сокращения не только совокупных 
затрат на развитие населенных пунктов, но также и объема вредных 
веществ, загрязняющргх сред/ в результате неэффективного использования 
систем транспорта и энергосистем.

/.

Digitized by UN Library Geneva



4-0 Всеобъемлющее физическое планирование 
в целях национального развития

442о До настоящего времени учреждения по планированию национально
го развития большинства развивающихся стран уделяли недостаточное 
внимание территориальному распределению новых капиталовложений или 
последствиям решения о капиталовложениях, осуществляемых как отдель
ными лицами, так и деловыми предприятиями,для экономики населенных 
пунктов» В результате это привело к тому, что значительная часть 
городского населения этих стран оьсазалась сконцентрирована в круп
ных городах» В то же самое время эти города являются также коорди
нирующими центрами экспортных и импортных операций, а учитывая то 
значение, которое в настоящее время придается внешней торговле в стра
тегиях развития, эта роль, по всей вероятности, будет возрастать»
443» Следует планировать соотношение между основными центрами роста 
и другими районами страны в целях предотвращения возникновения так 
называемой неэффективной территориальной концентрации доходов и ма
териальных ценностей и содействия равномерному распределению рабо
чих мест и доходов по всей экономике через так называемый региональ
ный "мультипликатор"о Это, естественно, не означает, что продолжа
ющийся приток рабочей силы и капиталовложений в большие города обя
зательно должен оказывать отрицательное воздействие» Однако, отсю
да вытекает вывод о том, что национальным учреждениям в области пла
нирования следует сопоставить суммарные затраты и выгоды от обслужи
вания все возрастающего числа населения и объемов капиталовложений 
Б больших городах с затратами и выгодами, связанными с более децент
рализованными структурами территориального развития, прежде чем при
нимать какие-либо решения в отношении размещения капиталовложений»
444» Если Б процессе планирования национального развития будет 
уделяться должное внимание взаимозависимости между городскими и 
сельскими районами, то это облегчит процесс определения тех облас
тей, где новые капиталовложения приведут к более высоким общим до
ходам и где можно будет создать больше возможностей для получения 
работы и, таким образом, определить,какие типы населенных пунктов и 
общественных зданий и сооружений принесут максимальные выгоды стра
не в целом» Процесс эффективной децентрализации потребует обеспе
чения небольших населенных пунктов инфраструктурой, квалифицирован
ной рабочей силой и доступом к рынкам капитала, создания материаль
ных стимулов и, в некоторых случаях, введения непосредственного го
сударственного контроля над размещением экономической деятельно
сти 39/° Для содействия более справедливому географическому

39/ Более подробно вопросы, связанные с децентрализацией, см» 
"Развитие сельских населенных пунктов и центров роста: доклад Ди
ректора-исполнителя ХАБИТАТ",29 февраля 1980 года (нз/с/з/т) ^ "Фи
нансирование населенных пунктов и управление ими: доклад Директора-
исполнителя ХАБИТАТ", 5 февраля 1980 года (нз/с/з/з),
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распределению благ от развития населенных пунктов следует также не
посредственно направлять эти блага в интересах групп населения с низ
ким доходом, а не в целом в интересах районов с низким доходом, в 
целях не допустить, чтобы большей частью этих выгод воспользовались 
в основном группы населения, имеющие относительно высокие доходы, но 
проживающие в районах с низким доходом.
445о Кроме того, национальным и международным учреждениям, которые 
непосредственно финансируют проекты или предоставляют техническую 
помощь, способствующую новым капиталовложениям, следует провести 
оценку своего предполагаемого воздействия на рост населенных пунк
тов той или иной страны и вытекающих отсюда потребностей в отноше
нии физической и организационной инфраструктуры.

5 =. Учреждения, подготовка кадров 
и участие населения

а) Потребности в новых учреждениях и программах подготовки кадров
446. Если развивающиеся страны хотят эффективно обслуживать насе
ленные пункты и эффективно управлять ими, то им соответственно - и 
даже Б первую очередь - необходимо создать несколько видов учрежде
ний, в частности, для всеобъемлющего планирования населенных пунк
тов, их финансирования и управления ими. В большинстве развивающих
ся стран отсутствуют учреждения и соответствующим образом подготов
ленные кадры, необходимые для надлежащего выполнения текущих обязан
ностей, не говоря уже о более широких обязанностях. Нехватка квали
фицированных кадров ощущается почти в каждой категории профессий и 
квалификаций, имеющей отношение к развитию и управлению населенными 
пунктами, включая жилищную и промышленную архитектуру, физическое и 
социальное планирование, проектирование и строительство дорог и гид
ротехнических сооружений, государственное управление, экономику и 
финансы. Там, где существует чистый отток кадров данной квалифика
ции, это объясняется главным образом отсутствием созданных на посто
янной основе и надлежащим образом финансируемых учреждений, в кото
рых руководство соответствует объему возложенных на него обязанно
стей.
447о В этой связи международному сообществу следует содействовать 
созданию новых и повышению качества уже существующих учреждений, 
которые бы обладали достаточным количеством специалистов, финансовыми 
средствами и полномочиями для разработки и осуществления националь
ных, региональных (субрегиональных) и местных планов в области раз
вития населенных пунктов, что будет максимально содействовать дости
жению национальных целей экономического роста и справедливому рас
пределению благ, получаемых от этого роста. Функционирование тако
го рода учреждений потребует расширения программ подготовки кадров 
в области физического планирования, а также в области финансирова
ния населенных пунктов и управления ими. При осуществлении такого
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рода программ можно использовать как средства, имеющиеся в рамках 
программ технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТОРС), так и финансовую и техническую помощь со стороны развитых 
стран.
Ъ) Участие населения в процессе принятия решений
448. Очень часто потенциал в области принятия решений, а также бла
га от процесса развития концентрируются в некоторых секторах эконо
мики, обеспечивая занятость и соответствующий заработок лишь неболь
шой части населения, в то время как большая его часть не пользуется 
или почти не пользуется этими благами» О другой стороны, участие 
населения в осуществлении различных ггроектов кооперативного строи
тельства и строительства жилья на основе самопомощи доказало свою 
эффективность и может способствовать достижению более сбалансирован
ного соответствия между потребностями и распределением ресурсов; та
кое участие также может стать ценным вкладом в процесс территориаль
ного планирования, особенно на местном уровне и уровне микрорайонов»
449. Применение методов самопомощи и участия целых групп населения 
может иметь ряд дополнительных преимуществ. Они могут содействовать 
повышению сознательности членов общины и их участию в процессе мест
ного развития, а также стимулировать частную инициативу. Опыт и зна
ния, накопленные в общине, могут дать возможность администраторам 
скорректировать свои программы таким образом, чтобы они более эффек
тивно и своевременно реагировали на потребности общин. Взаимный об
мен идеями также может оказать помощь государственным служащим и 
отдельным гражданам в деле достижения большей сбалансированности ме
жду обязанностями государственного и частного секторов в отношении 
разработки и осуществления программ.

6. Выводы
450. Рассмотренные выше основные моменты подчеркивают необходимость 
в координированном подходе к вопросу о развитии населенных пунктов, 
учитывая тот факт, что этот процесс развития охватывает широкий круг 
взаимозависимых вопросов и задач, которые необходимо рассматривать 
одновременно. Комиссия по населенным пунктам одобрила ряд принципов 
и первоочередных задач, которыми должны руководствоваться развиваю
щиеся и развитые страны в своей будущей деятельности в этой области. 
Развивающимся странам необходимо: а) сделать процесс развития на
селенных пунктов составной частью процесса социально-экономического 
развития; ъ) создать необходимые организационные структуры и про
граммы подготовки кадров для развития населенных пунктов; с) моби
лизовать людские и материальные ресурсы на осуществление таких прог
рамм; d) выделить надлежащую часть национальных капиталовложений 
на развитие населенных пунктов и е) принимать участие в программах 
по техническому и экономическому сотрудничеству между развивающимися
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странами в области населенных пунктов. Со своей стороны разви
тые страны должны: а) предоставлять техническую помощь разви
вающимся странам, в частности, для создания организационной струк
туры и подготовки кадров; ъ) предоставлять необходимую финансо
вую помощь для осуществления проектов в области населенных пунк
тов на условиях, соответствующих финансовому положению стран, ко
торым эта помощь предоставляется; и с) снять ограничения на им
порт строительных материалов, производимых развивающимися страна
ми, с тем чтобы дать возможность этим странам в полной мере вос
пользоваться выгодами от экономии, обусловленной масштабами про
изводства и обмена.

/»
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4-51. Для достижения целей Стратегии необходимы не только устойчивые 
высокие темпы роста в течение оставшейся части двадцатого столетия, 
но и параллельная перестройка мирового производства в соответствии с 
возникающими сравнительными преимуществами. Предусматривается, что 
в ходе этого процесса доля развивающихся стран в мировом промышлен
ном производстве будет постоянно возрастать, как это отмечается в Лим- 
ской декларации.
4-52. В последние десятилетия наблюдался беспрецедентный рост мировой 
экономики, развития торговли и структурных изменений в глобальном раз
делении труда. Ряд развивающихся стран, хотя, конечно, не все из них, 
были самыми активными участниками этих взаимосвязанных событий. Боль
шие выгоды получили страны-экспортеры нефти, которые выиграли от зна
чительного улучшения условий торговли в отношении их основного пред
мета экспорта, а также страны, которые недавно начали осуществлять 
индустриализацию и которые расширяли свой экспорт изделий обрабатыва
ющей промышленности невиданными темпами. Произошла определенная су
щественная перестройка мирового производства, причем совокупный рост 
в обрабатывающей промышленности развивающихся стран с i960 года пре
высил темпы экономического роста развитых стран с рыночной экономи
кой в 1,5 раза, а их рост экспорта изделий обрабатывающей промышлен
ности - в 1,2 раза 61/.

60/ Эти вопросы широко обсуждались на международных форумах: 
ЮНКТАД, "От;^ктзфная перестройка, связанная с торговлей: проблемы и
политика" (та/В/бОЗ) , 24- июля 1980 года); ЮНКТАД, "Доклад по торгов
ле и развитию", I98I год; ЮНКТАД, "Протекционизм и структурная пере
стройка" (td/B/888); и World Bank, World Development Report. 1981 (Washington: 
World Bank, I98I); for a discussion of these issues among academic community see; 
Jagdish N. Bhagwati and T.N, Srinivasan, "Trade Policy and Development," in Rudiger 
Dornbusch and Jacob A. Frenkel, eds,. International Economics Policy; Theory and 
Evidence, Baltimore and London; The Johns Hopkins University Press, 1978)/ 1-58| 
Carlos Diaz Alejandro, "Trade Policies and Economic Development," in Peter Kenen, 
ed,, International Trade and Finance; Frontiers for Research (Cambridge Univer
sity Press, 1975)> 95-150.

61/ Иногда ставят под сомнение значение роста в обрабатываю
щей промышленности развивающихся стран, отмечая, что он сосредоточен 
Б относительно небольшом числе стран. Так, например, в 1976 году 
72 процента выпуска продукции обрабатывающей промышленности в разви
вающихся странах с рыночной экономикой производилось лишь Ю  странами. 
Однако на эти же Ю  стран приходилось свыше 55 процентов населения 
развивающихся стран с рыночной экономикой, так что небольшое число 
стран может иногда вводить в заблуждение.

/°

Digitized by UN Library Geneva



453o С другой стороны, число стран-импортеров нефти значительно со
кратилось из-за увеличения стоимости импортируемого энергетического 
сырья, а также из-за повышения стоимости импорта продовольствия и из
делий обрабатывающей промышленности; особенно тяжело пришлось наиме
нее развитым странам, которые обладают наименьшими возможностями для 
приспособления к изменяющимся условиям. Даже в некоторых из наибо
лее преуспевающих развивающихся стран-импортеров нефти со средним 
уровнем дохода высокая стоимость импорта этого вида сырья вызвала 
увеличение внешней задолженности, которая сейчас угрожает их способ
ности обеспечить дальнейший быстрый прогресс. В последние пять лет 
рост экономической активности и международной торговли в развитых 
странах с рыночной экономикой, на которые по-прежнему приходится 
свыше двух третей мировой торговли, значительно понизился, что отри
цательно сказалось на экспортерах из других групп стран. KjJOMe того, 
усилилась тревога в связи со стремлением развитых стран с рыночной 
экономикой к более широкому применению протекционистских мер, что, 
как многие опасаются, может стать предвестником изменения длительной 
тенденции, которая была характерна для этой группы стран в пехэиод 
после второй мздровой войны и которая заключалась в поощрении свобод
ной торговли и большей экономической взаимозависимости, от чего вы
игрывали все группы стран. К тому же еще не использованы все воз
можности развитых стран с централизованным плановым хозяйством по
треблять трудоемкие изделия обрабатывающей промышленности, экспорти
руемые из развивающихся стрэкН, путем осуществления структурной пере
стройки 62/.
454. Таким образом, положение в области мировой торговли в первые 
годы третьего Десятилетия развития Организации Объединенных Наций 
характеризовалось как существенными среднесрочными успехами, так и 
значительными краткосрочными проблемами. От того, какая из много
численных тенденций будет преобладать, может в значительной степени 
зависеть то, насколько будут выполнены задачи Стратегии. Исходя из 
этого дается анализ воздействия Стратегии на каждую из основных 
групп стран со ссылкой на сценарий Стратегии, о котором говорится в 
главе I.

1. Развивающиеся страны
455» Большинство "случаев успеха", отмечавшихся в последнее время в 
области развития, были связаны со значительным повышением стоимости 
экспорта и интеграцией в мировую экономику. Однако по некоторым 
весьма важным аспектам был получен различный опыт. С одной стороны,

62/ В 1978 году,по данным ЮНКТАД Структурная перестройка, 
связанная с торговлей", op.oit., стр. 3, 64 процента экспорта изделий
обрабатывающей промышленности из развивающихся стран приходилось на 
развитые страны с рыночной экономикой, 33 процента - на другие разви
вающиеся страны и только 2 процента - на развитые страны с плановым 
хозяйством.
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страны-экспортеры несЬти выиграли от существенного изменения в их 
пользу в условиях торговли нефтью. С другой стороны, большая группа 
развивающихся стран значительно расширила экспорт нетрадиционных то
варов, уменьшив свои прежние предубеждения в отношении экспорта, 
причем расширение нетрадиционного экспорта (в основном изделий об
рабатывающей промышленности, но в то же время и некоторых первичных 
продуктов, как, например, соевые бобы из Бразилии, Аргентины и Па
рагвая) во многих случаях даже более чем компенсировало ухудшение 
условий торговли. Конечно, все это помогло уменьшить связанные с 
иностранной валютой и накоплениями трудности на пути экономического 
роста соответствующих развивающихся стран. Подходят ли такие моде
ли для других развивающихся стран или нет - зависит от условий в 
конкретных странах и от общих изменений в мировой экономике. Однако 
такие изменения могут сами частично зависеть от того, какой выбор 
сделают развивающиеся страны в отношении национальной и международ
ной торговой политики.
4-56. Б условиях развития мировой экономики, как это предусматрива
ется в Стратегии, наиболее перспективной установкой в области поли
тики для большинства развивающихся стран будет, по-видимому, гораз
до большая ориентация на внешние рынки, расширение нетрадиционного 
экспорта, выступление за снижение торговых барьеров при участии всех 
стран и изучение возможности расширения торговли на нетрадиционных 
рынках. Такой подход имеет ряд преимуществ 63/° Это непосредствен
но уменьшает связанные с накоплениями и иностранной валютой труднос
ти на пути роста, как это отмечалось в главе I раздела D. Однако 
помимо содействия непосредственному сокращению этих разрывов ориента
ция на внешние рынки косвенно приводит, что, возможно, еще более важ
но, к уменьшению опасности таких трудностей, способствуя эффективно
му использованию затрат и улучшению структуры выпускаемой продукции, 
в результате чего повышается отдача физического капитала и иностран
ной валюты. Бозможности использования преимуществ широкомасштабного 
производства и обретение в результате широкомасштабной деятельности 
новых знаний,Б отличие от того, что можно получить в узких границах 
внутренних рынков, еще больше усиливают такие тенденции. Такая 
ориентация на внешние рынки приводит также к значительному повышению 
способности приспосабливаться к нарушениям равновесия и неопределен
ностям как на национальном, так и на глобальном уровнях. Эта спо
собность усиливается и благодаря тому, что международная конкурен
ция сводит на нет возможности субсидирования неэффективных и уста
ревших производственных структур.

63/ Обсуждение этих преимуществ и эмпирические исследования 
см. в справочных материалах, приводимых в сноске 60/.
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457o Второй важный элемент - это поддержание наметившейся в послед
нее время во многих развивающихся странах тенденции к сокращению вы
соких уровней защиты против импорта. Большое значение потенциальных 
выгод, которые можно получить благодаря такой тенденции, обусловли
вается тремя причинами. Во-первых, в рамках самих отдельных разви
вающихся стран такая инициатива может способствовать лучшему исполь
зованию внутренних ресурсов, привести к повышению производительнос
ти капитала и труда. Во-вторых, в группе развивающихся стран такая 
тенденция будет способствовать осуществлению больших структурных из
менений между странами и приведет к расширению торговли между разви
вающимися странами (так называемой торговли Юг-Юг), что считается 
в Стратегии важнейшим элементом повышения "коллективной самообеспо- 
коенности". В-третьих, если развивающиеся страны снизят свои соб
ственные торговые барьеры, то они, возможно, смогут эффективнее дей
ствовать в рамках пересмотренной международной организационной струк
туры в деле изменения расширяющихся тенденций к применению протек
ционистских мер Б развитых странах с рыночной экономикой и осущест
вления более позитивного сотрудничества с развитыми странами с плано
вой экономикой в осуществлении разделения труда. Ввиду нынешней не
хватки иностранной валюты необходимо осторожно проводить такую по
литику, возможно, оставляя некоторое время для того, чтобы сначала 
уменьшились предрассудки в отношении экспорта.
458. В развивающихся странах такой курс необходимо проводить одно
временно с повышением их роли в международных учреждениях, с тем 
чтобы повысить эффективность работы таких учреждений, улучшить 
функционирование международных рынков сырьевых товаров и технологии, 
по мере возможности, шире предоставлять преференциальный режим раз
вивающимся странам, разработать лучшую схему для''-взаимовыгодной дея
тельности транснациональных корпораций в рамках изменяющшсся усло
вий и приоритетов отдельных стран и т.д.
459° Сценарий Стратегии, обсуждаемый в главах I и II, предполагает, 
что Б контексте развивающейся мировой экономики развивающиеся стра
ны будут в большей степени ориентироваться на внешние рынки и актив
но участвовать в изменении структуры мирового производства, как это 
предусматривается в Лимской декларации. Тем самым они значительно 
увеличат свою капиталоотдачу, расширят экспорт и торговлю между раз
вивающимися странами и получат в результате этого необходимые ресур
сы для ликвидации нехватки внутренних и внешних средств с учетом 
допущений, сделанных в сценарии Стратегии в отношении движения капи
тала и изменений в развитых странах. Для развивающихся стран,

/■
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не имеющих нефти, но располагающих другими запасами сырья, этот 
процесс будет, конечно, облегчен, если в их международных условиях 
торговли с подъемом экономики развитых стран произойдут существен
ные улучшения 64/.

64/ Для стран-экспортеров нефти изменения в условиях торговли 
предсказать будет, по-видимому, труднее. До последнего времени су
ществовало единодушное мнение, что следует рассчитывать нэ. фактичес
кий рост в размере трех процентов в год, хотя, возможно, рост этот 
будет неровным и будет осуществляться прерывистыми скачками. Однако 
избыточное предложение и снижение номинальных цен на нефть во время 
подготовки настоящего доклада заставили многих составителей прогно
зов подвергнуть это предположение сомнению. Конечно, такие прогно
зы зачастую оказываются слишком чувствительными к текущим событиям 
и они могут измениться на противоположные, если спрос увеличится в 
достаточной степени при более быстром росте в развитых странах.
Однако высокие фактические цены на нефть в последнее десятилетие при
вели к значительному увеличению поставок энергетического сырья и к 
сокращению потребления энергии на единицу продукции, причем оба этих 
процесса, по-видимому, продолжаются. : Поэтому более ранние прогнозы в 
отношении фактических цен на нефть могут оказаться завышенными. Даль
нейшее обсуждение см. chapter 4."E¡nergy"; а new era, World Development Report, 
1981 (Washington, the World Bank, 1981).
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2 • Развитые страны с рыночной экономикой
460. В период после второй мировой войны развитые страны с рыноч
ной экономикой в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам 
и торговле (ГАТТ), значительно сократив свои тарифные барьеры в 
международной торговле, довели их до очень низкого среднего уровня. 
В течение этого периода их торговля значительно возрастала, и сред
негодовые темпы роста экспорта составили 8,4 процента в 60-е годы
и 5?9 процента в ?0-е годы.
461. Большая часть этой торговли осуществлялась между членами са
мой этой группы стран (на деле значительная часть этой торговли 
была внутрифирменной), причем в i960 году в другие развитые страны 
с рыночной экономикой поступало 67 процентов экспорта, а в 1979 го
ду - 69 процентов. На втором месте по важности стоит экспорт в 
развивающиеся страны (немногим более четверти экспорта и приблизи
тельно одна треть экспорта изделий обрабатывающей промышленности). 
В свою очередь на развитые страны с рыночной экономикой приходится 
около двух третей экспорта из развивающихся стран (при этом доля 
экспорта изделий обрабатывающей промышленности хотя и возрастает, 
все равно невелика).
462. Однако в последнее десятилетие рост международной торговли 
развитых стран с рыночной экономикой существенно замедлился. В
то же время стагфляция в этих странах сопровождалась большим стрем
лением к протекционистским мерам для защиты секторов, которые в 
результате импорта находятся под угрозой, особенно в традиционных 
и относительно трудоемких отраслях. Несмотря на значительное сни
жение тарифных барьеров^ по-прежнему сохраняются относительно высо
кие тарифные барьеры (и часто, что более существенно, - нетарифные 
барьеры) на изделия, имеющие особое значение для экспортеров из 
развивающихся стран, в том числе на многие сельскохозяйственные 
продукты, а также на текстильные изделия и одежду. В последнее 
время возникли все виды тарифных барьеров, особенно в отношении 
трудоемких изделий, в которых развивающиеся страны имеют преимуще
ство. В этом плане хорошо известно Соглашение по текстилю, кото
рое недавно было продлено, с тем чтобы ограничить доступ развиваю
щихся стран на рынки текстильных изделий и одежды развитых стран 
с рыночной экономикой. И, наконец, не предвиделось никаких согла
шений по процедурам, снижающим барьеры в международной торговле, 
как, например, международные защитные процедзфы.
463. Такие изменения привели к росту обеспокоенности по поводу 
"нового протекционизма", который будет препятствовать структурным 
перестройкам в развитых странах с рыночной экономикой, необходимых 
в свете изменения подвижных сравнительных преимуществ. Предпола
гается, что выиграют от такого нового протекционизма работники и 
владельцы предприятий, которые осуществляют экономическую деятель
ность в тех областях, где развитые страны уже не имеют больше
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сравнительных глобальных преимуществ. Проиграют же, конечно, произ
водители в других странах, когда рынки окажутся закрытыми для них, 
и потребители в развитых странах с рыночной экономикой, которые 
будут платить более высокие цены, чем они платили бы в противном 
случае.
464. Один из элементов такой национальной протекционистской поли
тики заключается в том, что политическое давление за и против ее 
осуществления, как правило, не совсем отражает подлинные социальные 
затраты и выгоды. Разумеется, иностранные производители сколь- 
нибудь существенного воздействия на национальную политику в плане 
определения такого курса не оказывают (если таковое вообще имеет 
место), однако их действительно зачастую считают ответственными за 
внутренние проблемы, связанные с безработицей. ЮНКТАД подчеркива
ет 63/  ̂ НТО это скорее относится к случаю, когда считается, что сами 
иностранные производители не придерживаются "правил игры" в отноше- 
нии свободной торговли. Внутренние потребители также представляют 
собой обычно разрозненное политическое объединение большого числа 
отдельных лиц или образований, каждое из которых в незначительной 
степени страдает от конкретных протекционистских мер. И, наконец, 
фактические или потенциальные экспортеры могут пострадать от ответных 
мер в других странах, однако это обычно недостаточно четко увязывает
ся с какой-либо конкретной протекционистской мерой.
465. В результате этого относительно небольшие группы производите
лей, обладающие большим влиянием и отличающиеся узкоограниченными 
интересами, часто могут доминировать на политической арене и доби
ваться установления протекционистских барьеров в ответ на медленно 
растущий или снижающийся спрос на продукцию, независимо от того, 
связано ли такое положение в области спроса с расширением импорта 
или нет. Такие меры уменьшают гибкость, ограничивают возможности 
приспособления к новым условиям и зачастую усиливают политическую 
мощь конкретного защищаемого сектора. Конечно, давление с целью 
принятия протекционистских мер оказывается самым сильным во времена 
экономического застоя, потому что в такие времена сокращающийся 
спрос в целом на большинство изделий особенно затрудняет перевод 
рабочей силы и других факторов производства из секторов, которые не 
могут конкзфировать с импортом.
466. Сценарий Стратегии предполагает, что опасность "нового протек
ционизма" в развитых странах с рыночной экономикой устранена; вместо 
этого эти страны возвращаются к своей постоянной политике, которую 
они проводили после второй мировой войны и которая заключается в 
снижении барьеров в международном экономическом взаимном обмене, 
включая барьеры в сельском хозяйстве и нетарифные барьеры.Считается,

65/ ЮНКТАДÍ"Протекционизм и структурная перестройка",
Часть'’И 1 ,  раздел А, Ъ (iii),
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что вместо введения защитных протекционистских мер, увековечивающих 
устаревшие виды производственной деятельности, развитые страны с 
рыночной экономикой проводят позитивную политику, направленную на 
содействие приспособлению к возникающим сравнительным преимуществам 
в таких областях деятельности, которые требуют наличия обширных зна
ний, применения высокоразвитой техники и обслуживания. Такая пере
стройка будет облегчена благодаря возвращению к более быстрому росту, 
чем тот, который наблюдается в последнее время, частично с помощью 
постоянного приспособления к более высоким ценам на энергию, чем те, 
которые существовали до 1973 года, и частично с помощью скоордини
рованной макроэкономической и бюджетной политики. Со своей стороны 
такая политика привела бы к повышению экономической эффективности 
и к выгодам в плане производительности и способствовала бы достиже
нию более высоких темпов роста объема производства и мировой тор
говли,

3. Развитые страны с централизованным плановым, хозяйством
467. Традиционно доля развитых стран с плановым хозяйством в миро
вой торговле была гораздо ниже их доли в мировом производстве. Од
нако в последние два десятилетия они проводили политику большей 
ориентации на внешние рынки, что привело к резкому увеличению их 
экспорта и импорта. Значительная часть этого увеличения пришлась 
на развитые страны с рыночной экономикой, что увеличило выгоды, по
лучаемые от международной специализации. Однако расширение торговли 
с развивающимися странами - а это позволило бы абсорбировать их тру
доемкие изделия - было не столь явно выражено.
468. Конечно, страны с плановым хозяйством, по-видимому, смогут 
относительно легко приспособиться к возрастающему сравнительному 
преимуществу трудоемких изделий из развивающихся стран путем соот
ветствующего изменения своей собственной производственной структуры. 
Преимущество этих стран перед странами с рыночной экономикой прояв
ляется, по-видимому, как раз в их способности планировать и относи
тельно ровно осуществлять такие переходные мероприятия. Таким об
разом, существуют огромные возможности для расширения торговли меж
ду развитыми странами с плановым хозяйством и развивающимися стра
нами .
469. Поэтому в сценарии Стратегии предполагается, что развитые 
страны с плановым хозяйством будут осуществлять плановую перестрой
ку своей экономики и своей международной торговли в свете увеличи
вающегося преимущества развивающихся стран в трудоемких изделиях.
В результате сформируется прогнозируемый на длительную перспективу 
расширенный рынок с точки зрения экспортеров из развивающихся стран. 
Это будет также способствовать решению ряда задач развитых стран с 
плановым хозяйством, включая расширение ассортимента потребительских 
товаров и более высокий рост производительности благодаря лучшему 
использованию их собственных производственных затрат при производст
ве изделий, в отношении которых развитые страны с плановым хозяйст
вом имеют преимущество.
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E„ Валютно-финансовая система
470. В 70-е годы на экономике развивающихся стран пагубно отрази
лись крах системы фиксированных валютных курсов, возникнование огром
ных диспропорций в международных платежах, нехватка средств, предо
ставляемых на льготных условиях, значительное повьшение процентных 
ставок на международном рынке капитала. У большинства развивающихся 
стран образовались такие долги и такие дефициты, давление которых
в рамках организационной структуры нынешней политики выдержать просто 
невозможно. Становится все более очевидным, что международная лик
видность и финансы неправильно распределяются между странами, что 
механизм перераспределения не отвечает требованиям и что развивающиеся 
страны сталкиваются с огромными трудностями в процессе приспособле
ния к изменяющимся условиям. Вполне возможно, что без надлежащих 
мер в области валюты и финансов на национальном и международном 
уровнях мировое экономическое положение еще больше ухудшится.
1„ Требования Стратегии
471. Прежде чем приступать к обсуждению основных требований между
народной валютно-финансовой системы в соответствии со сценарием 
Стратегии, было бы полезно вкратце определить количественные рамки 
для измененной системы. Как отмечалось ранее (глава I), существующая 
нехватка ресурсов, которая должна быть ликвидирована развивающимися 
странами в соответствии со сценарием Стратегии, - это нехватка внеш
них ресурсов (см. главу I). В целом для развивающихся стран, не 
обладающих запасами нефти, нехватка внешних ресурсов составит, как 
предполагается, 6,3 процента ВВП в 1990 году и 5,3 процента в
2000 году. Соответствующие показатели для развивающихся стран с 
низким уровнем дохода составят 6,7 процента и 7,8 процента, соответ
ственно, а для наименее развитых стран они составят 13,2 и 17,2 про
цента, соответственно. Нехватка внутренних ресурсов для этих двух 
групп стран составит в 1990 году 8,1 процента и 16,1 процента, 
соответственно (см, таблицу 17)» Если взять динамику этих показате
лей, то нехватка в 1990 и 2000 годах будет гораздо больше, чем в пре
дыдущие периоды, поскольку нехватка внешних ресурсов этих стран 
составляла всего лишь 1,6 процента их совокупного ВВП в I960-I969 го
дах и 3 процента - в I970-I978 годах. Для ликвидации этой нехватки 
потребуются крупные капиталовложения, значительный перевод ресурсов 
и меры по поддержке платежных балансов развивающихся стран-импортеров 
нефти,
472. Эти требования могут показаться претенциозными, если учесть 
уже существующие трудности международной валютно-финансовой системы 
и серьезные бюджетные проблемы, стоящие перед большинством прави
тельств. Однако требующие решения проблемы скорее касаются не 
столько глобального предложения капитала, сколько способности имею
щихся финансовых и валютных механизмов переводить возможные накопле
ния в капиталовложения таким образом, чтобы противостоять быстро 
увеличивающемуся уровню задолженности в среднесрочной перспективе.
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4-73о в принципе, излишков капитала, которые, как ожидается, возник
нут в развитых странах с рыночной экономикой и в некоторых развиваю
щихся странах-экспортерах нефти в 1990 и 2000 годах, будет достаточ
но для ликвидации общей нехватки ресурсов в развивающихся странах- 
импортерах нефти. Что касается перевода этих излишков капитала 
в развивающиеся страны, то соответствующие международные валютные 
и финансовые учреждения в конце 70-х годов и так сталкивались с 
огромными трудностями при осуществлении необходимых переводов, не
смотря на увеличение квот фонда и расширение базы капитала Всемир
ного банка, а также создание новых средств (например, расширенный 
фонд и механизм дополнительного финансирования МВФ) и расширение не
которых существующих средств (программа компенсационного финансиро
вания и т.д.). Однако эти меры и средства оказались недостаточными 
для предотвращения быстрого увеличения краткосрочной внешней задолжен
ности многих развивающихся стран, не имеющих запасов нефти, и не
благоприятного изменения в структуре внешней задолженности практичес
ки всех развивающихся стран, не имеющих запасов нефти, что прояви
лось в переходе от займов из официальных источников с относительно 
низкими процентными ставками и с относительно длинными сроками пога
шения к займам из частных банков с высокими процентными ставками и 
короткими сроками погашения.
4-74-0 Для осуществления перевода ресурсов в последующие два десяти
летия в гораздо больших масштабах имеющихся международных механизмов 
будет явно недостаточно, и их необходимо будет дополнительно усовер
шенствовать и расширить. Нельзя также надеяться на то, что измене
ния, подобные тем, которые происходили в 70-е годы, когда коммерчес
кие банки развитых стран стремились осуществлять функцию распределе
ния средств, помогут удовлетворить все требования ситуации. Коротко 
говоря, понадобятся новые инициативы как в плане выделения финансо
вых ресурсов, соответствующих потребностям развития развивающихся 
стран в 80-е и 90-е годы, так и в плане создания международной 
валютной системы, способствующей подъему мировой экономики и струк
турной перестройке с помощью экономического роста и торговли.
2. Международная валютная система; необходимость перемен
4-75° Еще в середине уО-х годов на международных форумах было до
стигнуто определенное соглашение по основным элементам перестройки 
международной валютной системы. К сожалению, предпринятые затем 
усилия пока не привели к созданию приемлемой системы, которая смогла 
бы заменить существовавшую ранее Бреттонвудсскую систему. В то же 
время международная валютная система продолжала ослабевать; а) крах 
системы с корректируемой фиксацией курса в начале 1973 года значи
тельно увеличил нестабильность основных валют, что пагубно отрази
лось на торговле и капиталовложениях; ъ) корректировать платежный 
баланс становится все труднее; с) расширение ликвидности в мире 
стало неровным как в отношении ее объема, так и распределения между 
странами, что приводит ко все большей нехватке ликвидных средств
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во многих развивающихся странах; d) относительное значение спе
циальных прав заимствования в мировых незолотых запасах постепенно 
снижалось; е) доля ресурсов МВФ в международных валютных операциях 
сократилась по мере расширения деятельности на рынках коммерческого 
кредита; и f) в целом способность национальных правительств прово
дить самостоятельну'ю валютную политику уменьшилась, и это еще больше 
усилило трудности, с которыми сталкиваются все группы стран в прео
долении и внутренней инфляции и в обеспечении экономического подъема.
47б„ Новая реформированная в соответствии с потребностями развиваю
щихся стран международная валютная система, принципы которой широко 
обсуждались и получают все большее признание со стороны международ
ного сообщества, могла бы существенно способствовать процессу роста 
мировой экономики 66/. Некоторые основные элементы такой измененной 
системы могут быть следующими.
477» Во-первых, международная валютная система должна предусматри
вать режим валютных курсов, который сразу будет гибким и будет 
способствовать стабильности. Нестабильность валютных курсов значи
тельно усиливалась из-за массовых спекулятивных движений кратко
срочных капиталов и операций по ограждению от потерь, осуществляв
шихся транснациональными корпорациями. Такие операции резко усили
вают проблему приспособления к изменяющимся условиям в странах, из 
которых изымаются средства. Более широкое сотрудничество между 
центральными банками с целью осуществления таких операций с помощью 
сделок своп и аналогичных соглашений способствовало бы лучшему 
функционированию режима валютных курсов и усилило бы способность 
национальных правительств проводить самостоятельную валютную политику,
478о Во-вторых, система должна предусматривать более справедливое 
и эффективное распределение ресурсов. Хотя в течение ряда лет сово
купная стоимость мировых резервов возросла, их распределение было 
высоко сконцентрированным: и это осуществлялось таким образом, что
не соответствовало потребностям стран в резервах. По мере роста 
цены на золото стоимость золотого элемента резервов намного увеличи
лась, однако развивающиеся страны от этого почти ничего не выиграли, 
поскольку они традиционно обладают весьма ограниченными золотыми 
запасами. В настоящее время СДР составляют менее 4 процентов не
золотых запасов, и даже их распределение в соответствии с квотами 
в МВФ отражает скорее положение стран в мировой экономической сис
теме, чем их потребности в резервах. Кроме того, значительный рост 
финансирования коммерческими банками краткосрочных потребностей, 
связанных с платежным балансом, также был сосредоточен на их рас
пределении .

66/ Например, "План Программы действий по международной ва
лютной рейорме",подготовленный Группой 24 и одобренный Группой 77 
(А/С.2/34/13).

/»<
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479o Сегодня существует общее мнение, что будущее международной 
валютной системы должно строиться не на основе какой-либо одной 
национальной валюты или группы валют, а должно определяться на между
народном уровне в соответствии с требованиями стабильной и развиваю
щейся мировой экономики. В этом плане международное сообщество уже 
готово сделать СДР основным резервным активом международной валютной 
системы. Доля СДР в мировых резервах, которая с 1972 года 67/ со
кратилась, может быть увеличена путем: а) создания новых СДР более 
высокими темпами, чем темпы роста общих резервов,или ъ) непосред
ственной замены имеющихся резервов в виде валют (включая золото) 
на СДР. Регулярное и соотвествующее увеличение СДР можно обосновать 
двумя основными причинами; во-первых, значительное увеличение СДР 
необходимо хотя бы для того, чтобы восстановить долю СДР в мировых 
резервах на уровне 1972 года; и, во-вторых, средства в СДР необ
ходимы также для смягчения серьезных трудностей с ликвидными средства
ми, с которыми столкнулись многие развивающиеся страны после недав
него непредвиденного повышения процентных ставок и общего ужесточе
ния банковской кредитной политики, а также для того, чтобы обеспе
чить большую степень предсказуемости в отношении создания и рас
пределения резервов. Действительно, существуют веские причины в 
виде равенства и эффективности, для того чтобы выделить больше ре
зервных средств тем странам, у которых явно существует дефицит 
платежного баланса и которые несут большие расходы в связи с при
способлением к изменяющимся условиям и которые в то же время меньше 
всего способны покрывать эти расходы за счет альтернативных источ
ников. В эту категорию попадают многие развивающиеся страны.
480. Необходимо обеспечить симметричность процесса приспособления 
к изменяющимся условиям. В настоящее время бремя расходов, связан
ных с процессом приспособления, почти целиком лежит на странах с 
дефицитом платежного баланса, особенно если это развивающиеся страны. 
Пока не будут предприняты конкретные шаги для обеспечения более 
справедливого распределения этого бремени, достичь взаимовыгодного 
международного экономического сотрудничества будет невозможно.
481. И наконец, наиболее важной отдельной характеристикой дефицита 
развивающихся стран-импортеров нефти в последние годы было то, что 
увеличение такого дефицита в значительной степени обусловлено скорее 
внешними неурядицами в мировой экономике в целом (например, повыше
нием процентных ставок, структурными изменениями в условиях торгов
ли), а не силами, действующими в самих странах, испытывающих дефицит. 
Это показывает, что в той степени, в какой дефицит обусловлен внеш
ними причинами, необходимый процесс приспособления не может быть 
классическим набором средств, направленных на обуздание чрезмерного

67/ Относительная доля специальных прав заимствования в 
мировых незолотых запасах постепенно снижалась с 7,8 процента в 
конце 1972 года до менее чем 4 процентов к концу I98I года.
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внутреннего спроса. Он будет в гораздо большей степени связан с не
обходимостью структурных изменений в экономике, например, подход к 
процессу перестройки, ориентированный на предложение. Предполагается 
также, что такой процесс перестройки займет больше времени, чем 
перестройка в классическом стиле, так что общий подход к текущему и 
возможному дефициту развивающихся стран-импортеров нефти необходимо 
будет более четко сосредоточить на обеспечении финансирования в 
достаточных масштабах, с тем чтобы осуществить перестройку в расчете 
на более длительный период. Кроме того, вопрос будет заключаться 
не только в увеличении объема финансирования, но и в существенном 
улучшении его формы, сроков и условий. Совершенствование политики 
в ряде областей способствовало бы достижению этой цели.
482. Необходимо увеличть ресурсы, находящиеся в распоряжении валютно
финансовых учреждений, действующих на многосторонней основе, однако 
при этом необходимо обеспечить, чтобы сроки и условия, устанавли
ваемые этими учреждениями, отвечали потребностям развивающихся стран
в области развития. Следует рассмотреть вопрос об увеличении ресур
сов Международного валютного фонда как путем увеличения квот, так 
и с помощью более активного использования кредитного потенциала 
Фонда. Необходимо, чтобы расширенный поток ресурсов через Фонд 
сопровождался существенными изменениями в условиях предоставления 
средств Фондом, с тем чтобы увязать их с характером и причинами 
дефицита, испытываемого развивающимися странами. Недавно Фонд ука
зал, что он намерен при рассмотрении политики стран-членов с дефи
цитом платежного баланса придавать большее значение осуществлению 
перестроек, направленных на удовлетворение спроса. Уделение внима
ния перестройкам в целях удовлетворения спроса подразумевает увели
чение продолжительности этого процесса и выделение большей доли 
ресурсов Фонда и на более длительный срок. В этой связи серьезное 
внимание следует уделить предложению Группы 24 о создании в Фонде 
среднесрочного механизма для регулирования платежных балансов, а 
также механизма, обеспечивающего более длительные сроки погашения 
и обладающим значительным объемом дополнительных ресурсов.
483. Недавно Всемирный банк разработал программу кредитов для струк
турной перестройки, задачей которой является оказание помощи стра
нам, сталкивающимся с проблемами в области платежного баланса. Эта 
программа должна быстро обеспечить значительный объем операций, и 
средства, выделяемые через эту программу, должны дополнять средства, 
которые Всемирный банк предоставляет по другим каналам.

/.
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484. Ожидается, что рынки частного капитала станут в последующее 
десятилетие важным источником внешнего финансирования для многих 
развивающзлхся стран, и необходимо принять меры по улучшению условий 
для развивающихся стран в отношении рециклирования средств. Развитые 
страны должны будут обеспечить, чтобы решения, принятые ими недавно
с целью усиления контроля за операциями на рынках евровалют, не вы
лились Б явные или подразумеваемые ограничения доступа развивающихся 
стран на эти рынки. Кроме того, необходимо вновь рассмотреть вопрос 
о политике правительств, направленной на облегчение доступа на эти 
рынки, В рамках органов Организации Объединенных Наций, ЮНКТАД и 
МВФ был сделан ряд предложений, направленных на повышение использова
ния рынков частного капитала путем расширения с помощью правительств 
возможностей этих рынков предоставлять средства на более длитель
ный период.
485. Хотя вместе взятые эти меры могут оказать существенное воздей
ствие на возможность предоставления развивающимся странам внешних 
ресурсов, полное осуществление этих мер все равно не сможет ликвиди
ровать значительную нехватку внешних ресурсов у большого числа более 
бедных развивающихся стран, которые не имеют доступа на рынки част
ного капитала. Развивающимся странам со средним и высоким уровнем 
дохода также будут по-прежнему необходимы большие суммы средств, пре
доставляемых на долгосрочной основе, для улучшения структуры своей 
задолженности, а также для поддержания и повышения темпов роста. 
Потребности, связанные с финансированием стран, будут проявляться 
также и в форме секторальных потребностей (как, например, необходи
мость капиталовложений в секторах энергетики и сельского хозяйства).
486. Для более бедных развивающихся стран единственная надежда избе
жать долгосрочных трудностей с внешними платежами связана с расшире
нием финансирования на льготных условиях, обеспечиваемого финансовыми 
учреждениями, действующими на многосторонней основе (например. Все
мирным банком, МАР и региональными банками развития), а также органи
зациями, действующими на двусторонней основе. Вопросы и проблемы, 
связанные с обеспечением такого финансирования, хорошо известны и 
проявляются в том факте, что,хотя в реальном выражении наблюдается 
увеличение, общие потоки ОПР из стран-членов КСР составили лишь поло
вину от цифры, намеченной в Международной стратегии развития на вто
рое и третье Десятилетия развития. За некоторыми исключениями дея
тельность группы этих стран в этом плане вызывала разочарование.
487» Помимо расширения возможностей финансирования на льготных усло
виях можно значительно повысить эффективность финансовой системы, 
если Б ней также предусмотреть следующие элементы.
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488o Существует необходимость в значительном увеличении программного 
финансирования, а также увеличения местных расходов, покрываемых 
учреждениями, действующими на многосторонней основе. Необходимо, 
чтобы за счет программного финансирования оказывалась поддержка це
лому ряду проектов и мероприятий стран, а также предоставлялась по
мощь в обеспечении их осуществления ввиду неустойчивости налоговых 
поступлений и платежных балансов. Такое финансирование не привязы
вается к конкретным проектам, а содействует осуществлению программ 
развития в целом. Иными словами, кредитование программ может играть 
важную роль в оказании помощи развивающимся странам в преодолении 
их трудностей, связанных с платежным балансом. Такие кредиты быстро 
выплачиваются, и их относительно длительные сроки погашения делают 
их идеальным средством для осуществления финансирования в течение 
периода структурной перестройки. Официальные учреждения не предостав
ляют такие средства в достаточных количествах и на приемлемых усло
виях. Поэтому развивающиеся страны, которые считаются кредитоспо
собными, должны рассчитывать на кредиты частных банков, предоставляе
мые главным образом на краткосрочной и среднесрочной основе. В то 
же время менее кредитоспособные из развивающихся стран вынуждены 
почти исключительно полагаться на внешнее финансирование проектов, 
осуществляемое официальными учреждениями, действующими на многосторон
ней или двусторонней основе. Эти соображения в значительной степени 
подтверждают необходимость существенного увеличения долгосрочного 
программного кредитования на условиях, которые соответствуют задачам 
и приоритетам развивающихся стран в области развития.
489» Кроме того, для стран, которые сталкиваются с серьезными труд
ностями в деле погашения задолженности, необходимо выделять средства 
на цели изменения структуры долга. При увеличивающейся задолженно
сти и растущем числе^должников эти трудности, по-видимому, будут воз
растать. Применяемый в последнее время подход к рассмотрению долгов 
на индивидуальной основе оказался неудовлетворительным, поскольку 
повторное финансирование осуществлялось лишь в отношении долгов, 
срок погашения которых истекал в ближайшее время и условия, которых 
зачастую создавали серьезные трудности для развития страны-должника 
и затрудняли осуществление в стране долгосрочных планов капиталовло
жений и производств*. Ретро.активное изменение условий кредитования 
явилось бы наилучшим путем повышения подлинной ценности ресурсов, 
передаваемьцг развивающимся стрэ.нам. Что касается регулирования за
долженности, то в ходе межправительственных обсуждений в ЮНКТАД было 
достигнуто единодушие по основополагающим принципам изменения струк
туры официальной задолженности заинтересованных развивающихся стран 
по кредитам, предоставленным на двусторонней основе, и рамки этих 
основополагающих принципов могут быть расширены и могут включить и 
негосударственную задолженность.

/.
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490. Имеются некоторые организационные меры, которые, хотя и не 
являются непосредственно частью нынешней международной финансовой 
системы, могли бы, в случае их осуществления, значительно укрепить 
и поддержать ее. В последнее время часто выдвигались предложения 
о мобилизации средств на цели развития с помощью "автоматических" 
механизмов. Сюда входит идея налогообложения международной торговли, 
торговли оружием, международных капиталовложений, углеводородов и 
ограниченных полезных ископаемых, военных расходов и использования 
"общего международного достояния" - океанского рыболовства, нефти и 
газа, добываемых в открытом море, полезных ископаемых, добываемых 
с морского дна, а также поступлений от дальнейшей продажи золотых 
запасов МВФ. Благодаря зтим источникам можно было бы получить зна
чительные средства, и они могли бы обеспечить дополнительное преиму
щество, заключающееся в том, что,как только с помощью международного 
соглашения создается соответствующий механизм, они перестают подвер
гаться дискретным воздействиям, характерным для двусторонних потоков, 
и поэтому являются более предсказуемыми, постоянными и стабильными.
4. Валютное и финансовое сотрудничество Юг-Юг
491 о По крайней мере часть проблем развивающихся стран в плане тор
говли и выплат можно попытаться разрешить посредством расширения 
сотрудничества между самими развивающимися странами.
492. С 70-х годов развивающиеся страны приняли ряд мер в валютно
финансовой области с целью облегчения экономического сотрудничества 
между собой. К ним относилось создание региональных и субрегиональ
ных платежных структур в форме расчетных палат, платежных союзов и 
резервных центров (часто в рамках систем интеграции торговли) и соз
дание многосторонних финансовых учреждений в области развития и на
циональных фондов в целях развития для оказания помощи другим стра
нам. Б качестве важной инициативы по поддержанию товарообмена между 
развивающимися странами было также предложено возможное расширение 
региональных и субрегиональных клиринговых соглашений между разви
вающимися странами и превращение их в систему для развивающихся 
стран в целом.
495» Сотрудничество между развивающимися странами в области финан
сирования Б целях развития приобрело новый размах благодаря созда
нию, индивидуально или коллективно, развивающимися странами, имею
щими избыток капитала, особенно членами ОПЕК, большого количества 
фондов в целях развития для увеличения потоков ресурсов в развиваю
щиеся страны, нуждающиеся в финансировании в целях развития. По 
оценкам ЮНКТАД, чистые финансовые потоки (т.е. фактические платежи 
за вычетом выплат по погашению) из стран-членов ОПЕК в развивающиеся
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страны увеличились почти в IJ раз с 0,35 млрд. долло США в 1970 году 
до 5,2 млрд. долл. США в 1979 году 68/. Около 60 процентов этих 
средств предоставлялось на льготных условиях. Кроме того, в 1979 го
ду финансовые средства, поступавшие на льготных условиях из стран- 
членов ОПЕК в другие развивающиеся страны, превышали,как доля их 
совокупного ВНП, соответствующие финансовые средства, поступавшие 
из стран с развитой рыночной экономикой, составляя 1,44 процента ВНП 
по сравнению с поступлениями в рамках ОПР из стран-членов КСР, рав
ными 0,32 ВНП 69/.
494. Другой существенной характеристикой политики, касающейся посту
плений ресурсов из стран-членов ОПЕК в другие развивающиеся страны, 
было уделение первоочередного внимания совместному осуществлению про
мышленных и сельскохозяйственных проектов в импортирующих капитал 
странах во взаимных интересах участвующих сторон. Этот подход откры
вает широкие возможности для объединения финансовых ресурсов разви
вающихся стран, обладающих излишками капитала, с людскими и материаль
ными ресурсами других развивающихся стран в совместных усилиях по 
удовлетворению их индивидуальных и коллективных потребностей. Про
екты на основе совместных капиталовложений, направленные на разведку 
минеральных и сырьевых ресурсов развивающихся стран и включающие, в 
частности, проекты по обработке этих ресурсов, также открывают широ
кие возможности по использованию фактора взаимодополняемости ресур
сов как тех развивающихся стран, которые имеют излишки капитала,
так и других развивающихся стран.
495. Потенциальные возможности взаимно выгодного сотрудничества во 
всех ЭТ1/ГХ областях очень велики, и их необходимо еще больше расширять 
в рамках Международной стратегии развития.

68/ UNCTAD, Trade and Development Report. 1981. op. cit., annex table A8, 
page 119•

69/ Дам же, стр. 5 0.
/  о о о
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F о Разоружение и развитие
4960 За послевоенный период на гонку вооружений расходовалось 
постоянно возрастающее количество мировых ресурсов, а также увели- 
чивающался доля товаров и услуг, предлагаемых на международном рынке, 
что, таким образом, содействовало отвлечению крупных мировых ресур
сов из производительных секторов и к использованию их в непроизводи
тельных военных секторах. Если бы в области разоружения можно было 
перейти от дебатов к действиям, высвободилось бы большое количество 
ресурсов, даже малой части которых было бы достаточно для крайне 
важного дела развития и для установления более прочного международ
ного зкономического и политического порядка 70/°

497° По многочисленным поводам за эти годы Генеральная Ассамблея 
неизменно старалась выразить свою глубокую озабоченность продолжаю
щимся увеличением глобальных военных расходов и их отрицательным 
воздействием на международную безопасность, а также на экономическое 
и социальное развитие. Б течение ряда лет также неоднократно выдви
гались конкретные предложения по постепенному сокращению военных 
бюджетов. Кроме того, многие из этих предложений включали конкрет
ные положения в отношении перераспределения сэкономленных за счет 
разоружения средств из военного сектора в сектор развития.

498, Однако фактом остается то, что необходимый пересмотр глобаль
ных приоритетов в области распределения ресурсов, произведен не был. 
Напротив, в начале 'Третьего десятилетия развития имелись указания 
на то, что мировое сообщество, возможно, вступает в новую фазу уско
ренного увеличения военных расходов во всем мире, характеризующуюся 
снижением перспектив взаимовыгодного экономического сотрудничества 
и широким сокращением экономического роста.
499° Экономические и социальные последствия гонки вооружений для 
всемирной экономики были всесторонне проанализированы в ряде иссле
дований, проведенных Организацией Объединенных Наций по вопросу 
разоружения и развития 71/° С тем чтобы установить измеримую эмпири
чески BsaHMO-iEHSb между разоружением и развитием, в этих исследованиях 
делались попытки определить размеры реальных ресурсов, потребленных 
на военные расходы по всем мире; оценить вмененные издержки гонки 
вооружений для стран, находящихся на различных уровнях развития и 
имеющие различные экономические и социальные системы; изучить техни
ческую осуществимость направления усилий, связанных с областью

70/ Этот факт неоднократно подчеркивался Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций и особенно ее десятой специальной 
сессией.

71/ Последним из них является "Исследование взаимосвязи между 
разоружением и развитием. Доклад Генерального секретаря", 5 октября 
I98I года (А/Зб/356).
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вооружении, в русло развития; составить прогноз прямых и косвенных 
выгод от разоружения в соответствии с альтернативными моделями до 
2000 года; и, наконец, изучить возможность создания ряда организа
ционных структур, с тем чтобы облегчить перераспределение, освобождаю
щихся в результате разоружения финансовых ресурсов, в интересах раз
вивающихся стран. Некоторые из основных выводов этих исследований 
и вытекающие из них политические последствия рассматриваются в 
настоящем разделе.
500. Хотя экономический анализ как таковой не может разрешить проб
лемы гонки вооружений, решение которой будет, в основном, зависеть от 
политического консенсуса, он тем не менее может помочь осветить 
затраты и выгоды, вытекающие из альтернативного политического курса
с позиций отдельных стран, а также с позиций мировой экономики в 
целом.
1. №ровые военные расходы: общий объем и последние тенденции
501. Последние тенденции в использовании во всем мире ресзфсов на 
военную деятельность легче всего описать посредством финансовых дан
ных в отношении военных расходов.
502. Согласно последним оценкам, проведенным Организацией Объединен
ных Наций, в 1980 году в мире на военные цели было израсходовано 
более 500 млрд. долл. США (по текущим ценам). В относительном выра
жении это равнялось 6 процентам мирового производства за указанный 
год, почти в 19 раз больше, чем вся официальная помощь в целях раз
вития, предоставлявшаяся странами ОЭСР, и были нескольким больше 
общей стоимости совокупного валового прироста основного капитала во 
всех развивающихся странах. Кроме того, расходы на вооружение во 
всем мире были намного выше, чем мировые государственные расходы
на здравоохранение, и их лишь недавно превысили мировые государствен
ные расходы на образование 72/.
505= Распределение мировых военных расходов остается крайне нерав
номерным, хотя за последние два десятилетия произошли некоторые су
щественные изменения (см. 'таблицу 34) „ в 1978 году на развитые страны 
в целом пришлось около 80 процентов военных расходов во всем мире, 
из них 43 процента - на развитые страны с рыночной экономикой и 
37 процентов - на страны с централизованным плановым хозяйством.
В 1978 году доля развивающихся стран, как группы, составила около 
12 процентов по сравнению с 7 процентами в 1970 году. Несмотря на 
значительно меньшую долю развивающихся стран в целом, их военные 
расходы намного обременительнее из-за всевозрастающего разрыва между 
ними и группой развитых стран в доходе на душу населения.

72/ Там же, пункт 36, стр. 23.
/«
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Таблица 54

Распределение мировых военных расходов: по регионам, по доли
военных расходов в ВНП и в расходах центральных правительств.

1970 и 1980 годы
(в ценах и валютных курсах 1977 года)

Регион
Военные расхо
ды в млрд.долл. 
США
1970
год

1978
год

Распределение
военных расходов Доля военных 
по регионам расходов в ВНП
(проценты) (проценты)

Доля военных рас
ходов в расходах 
центральных пра
вительств 
(проценты)

1970
год 1978

год
1970
год 1978

год
1970
год 1978

год

Развитые страны 321,5 356,3 8*,0 79,8 б,* 5,3 35,0 22,5
Развитые страны с рыночной 
экономикой а/ 192,1 191,2 50,2 *2,8 *,9 3,7 25,3 16,*

Развитые страны с плановым 
хозяйством Ь/ 129,* 165,1 33,8 37,0 11,7 10,8 50,* 39,3

Развивающиеся страны 60,8 90,* 15,9 18,2 6,2 5,6 • • •

Западная Азия с/ 7,9 25,* 1,9 5,7 8,7 13,0 25,7 23,8
Южная Азия 3,2 *,5 0,8 1,0 3,2 3,3 20,3 15,0
Восточная Азия _d/ 5,7 10,0 1,5 2,2 5,3 5,1 7,5 7,7
Африка £/ *,6 6,3 1,2 I,* 3,* 3,3 15,9 10,2
Латинская Америка 5,1 6,9 1,3 1,5 1,8 .1,6 14,2 10,9
Прочие ̂ 1,3 2,3 • 0,1 3,5 *,0 . 19,2
Развивающиеся страны 
(кроме Китая) 27,8 55,* 7,3 12,* 3,8 *,б 1*,3 13,7
Китай 33,0 35,0 8,6 7,8 13,5 8,5. • • « • • •

Всего в мире 382,5 **6,7 100,0 100,0 6^1 ¿li 31.6 22,*

Источник: По данным Агентства Соединенных Штатов Америки по контролю над вооружениями и
разоружением. World Military Expenditures and Arms Transfers, 1969-78. декабрь 1980 года, 
таблица 1. Однако региональная классификация была видоизменена (см. ниже), с тем чтобы соответствовать классификации Организации Объединенных Наций.

^  Включает все страны ОЭСР, а также Южную Африку и Израиль.
^  Включает все страны-участники Варшавского договора.
а/ Ближний Восток за исключением Египта и Израиля.
£/ Кроме Японии и Китая.
£/ Включая Египет и исключая Южную Африку.
£/ Включая Югославию и Океанию (Фиджи и Папуа Новая Гвинея)
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504. Согласно проведенной оценке, военные расходы в мире с I960 по 
1980 год увеличились в реальном выражении в 1,9 раза, то есть почти 
удвоились. Это соответствует среднегодовым темпам роста в размере ■
3,2 процента. Кроме того, за последние пять лет эта тенденция суще
ственно не изменютасЬо Со времени второй мировой войны, как пред
ставляется, ряд факторов постоянно влиял на повышение военных расходов. 
Одним из наиболее важных из них был упор на качественное усовершен
ствование вооружений основных государств, обладающих ядерным оружием.
В Соединенных Штатах, например, этот упор выражался, в среднем, в еже
годных темпах роста реальных расходов на крупные системы вооружений 
Б 5»5 процента 73/° Практика других входящих в союзы государств 
(как НАТО, так и Организации Варшавского Договора), вероятно, отли
чается немногим. К другим факторам, способствовавшим росту военных 
расходов, относились: медленное, но неуклонное увеличение численнос
ти вооруженных сил, влияние их повышающейся стоимости (заработная 
плата, цены и процентные ставки) и расширение числа государств, уве
личивающих свои бюджеты на оборону.
505° Если практика последних 20 лет повторится, то расходы на воору
жение в мире в их реальном выражении в течение следующих двух десяти
летий могут вновь удвоиться. При нынешних ценах такие расходы к 
1990 году могут составить триллионы долларов США. Широкое колебание 
возможных результатов при различных прогнозируемых темпах роста отра
жено в таблице 35„ Хотя эти прогнозы носят чисто иллюстративный ха
рактер, важно то, что ни один из них в свете практики прошлых лет не 
является категорически невозможным. Если, например, предполагаются 
темпы роста в размере 2 процентов, что по историческим стандартам 
является, несомненно, скромным, это будет означать, что в 2000 году 
военные расходы в нынешних ценах составят 742 973 млн. долл. США; 
при 3-процентных темпах роста (сходных с темпами роста I960-I980 годов) 
соответствующий показатель к концу этого века составит 903 055 млн.долл, 
США. При этих темпах роста эквивалент общей стоимости дополнительных 
ресурсов, используемых для военных целей (или не поступающих в граж
данский сектор) в последующие 20 лет - то есть ресурсы, превышающие 
потребленные ресурсы, если ежегодные расходы останутся постоянными 
в размере 500 млрд. долл. США (по курсу 1980 года) - будет превышать 
в 1,2-1,5 раза стоимость мировой продукции в 1980 году.
506. Эти темпы в определенной степени показывают возможные масштабы 
потерь (в смысле использованной продукции), которые в течение после
дующих 20 лет могут увеличиваться во всем мире, если по-прежнему не 
удастся остановить или сократить постоянное увеличение военных

73/ Там же, пункт 103, стр. 59= Первоначальным источником этой 
ингоормации был "World armaments and disarmament". SIPRI Yearbook, I981,
(London, Taylor & FH¿cíi“Lta:"Í98I);"5“." Ш Т Т ” ” ....
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расходов (более подробное обсуждение вменённых потерь, вызванных 
военными расходами, содержится в одном из последующих разделов). 
Несомненно, 20 лет не являются таким уж большим периодом времени, 
если учесть, что переговоры по соглашениям OCB-I велись в тече
ние 10 лет и что Б рамках этих переговоров еще предстоит рассмотреть 
существенное сокращение количества и стоимости систем стратегических 
вооружений.

Таблица 35° Прогноз мировых военных расходов 
в 1990-2000 годах

(в млн. долл. США, в ценах 1980 года)

Средние темпы роста Стоимость Прогнозируемая стоимость
1980 год 1990 год 2000 год

1 процент 500 ООО 552 310 610 094
2 процента 500 ООО 609 497 742 975
3 процента 500 ООО 671 958 903 055
3,2 процента 1/ 500 ООО 685 500 940 ООО

1/ Средние темпы роста в I960-I980 годах.
Источник: Организация Объединенных 

таблица îï,l, стр. 24.
Наций, А/36/356, ор ,cit,
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2. Использование реальных ресурсов, на военные цели
507» Военные расходы в силу своих масштабов заслоняют другой важный 
экономический аспект этого явления: а именно использование на военные
цели реальных ресурсов во всем мире, то есть рабочей силы, промышлен
ных ресурсов, а также основных полезных ископаемых и сырья. На этот 
аспект современного положения в области вооружений необходимо обратить 
первоочередное внимание. Два других элемента этого положения также 
являются важными и рассматриваются отдельно. Первым являются военные 
исследования и разработки, а именно возможность военного сектора влиять 
на темпы и направления технических изменений в мире; и вторым элемен
том является международная торговля оружием, значение которой за пос
ледние годы все более возрастает.
508. Использование рабочей силы в военных целях. Спрос военных учрежде
ний на рабочую силу проявляется в различных формах, как прямых, так и 
косвенных:

a) рабочая сила (включая кадровый военный персонал), непосред
ственно используемая военными учреждениями для предоставления услуг 
исключительно военного характера;

b ) рабочая сила, занятая в производстве вооружений и другого 
специализированного военного снаряжения, например, работа на субпод
рядчиков в области обороны или на фирмы, поставляющие промежуточные 
товары этим субподрядчикам, и т.д.

c) рабочая сила, занятая в производстве и в сфере обслуживания 
и удовлетворяющая потребности сектора обороны в товарах и услугах, не
многим отличающихся от товаров и услуг, которые поступают на граждан
ский рынок; и

d) спрос на рабочую силу, который обусловлен эффектом мульти
пликации военных расходов, распространяющимся на всю экономику. Одна
ко эта форма занятости довольно сильно отличается от других трех ка
тегорий.
509. При сведении этих четырех категорий воедино было установлено, 
что в 1980 году около 50 миллионов человек, или свыше 4 процентов 
всего занятого населения в мире, участвовало - прямо или косвенно - 
в производстве военных товаров и услуг. Из них 39»5 млн. человек 
было занято (категория а) в чисто военной деятельности (35 млн. чело
век входили в состав вооруженных сил и вспомогательного военного пер
сонала во всем мире), а остальные 4 миллиона были непосредственно за
няты в производстве специализированного военного оборудования (катего
рия Ъ), Таким образом, приблизительно 43,5 млн, человек были заняты
в деятельности, не приносящей гражданской экономической выгоды, и 
поэтому были полностью исключены их общественно выгодного производства
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и участвовали в военном производстве. Из остающихся приблизительно
6,5 млн. человек рабочей силы около 2 млн. человек были связаны с 
производством товаров и услуг, используемых как в гражданской, так и в 
военной областях, и 3-5 млн. рабочих во всем мире мест являлись ре
зультатом действия зффекта мультипликации военных расходов,
510. Военное промышленное производство. Современные военные учреждения 
также дают значительные заказы по "закупкам" широкому кругу промышлен
ных предприятий. В некоторых случаях, зти предприятия существуют с 
единственной целью удовлетворения военного спроса, В других случаях 
отрасли промышленности стремятся обеспечить как военный, так и граждан
ский сектор довольно сходными товарами (например, средства транспорта
и учрежденческое оборудование), хотя для военного сектора потребности 
часто выше как в отношении количества, так и в отношении качества то
варов. Кроме того все зти поставщики готовых промышленных товаров 
военному сектору обусловливают спрос на продукцию поставщиков комплек
тующих изделий, а также поставщиков основного сырья.
511. В крупных странах, производящих оружие, военные "закупки" промыш
ленных товаров, как правило, составляют 13-22 процента военных рас
ходов 74/. Однако зти закупки относятся лишь к закупкам "крупного" 
оборудования, в результате чего иногда недооценивается доля товаров, 
производимых обрабатывающей промышленностью, благодаря наличию спроса 
в военном секторе, в форме продукции, выпускаемой по зкспортным зака
зам, в форме компонентов и запасных частей, а также различных промыш
ленных товаров, которые используются или потребляются военными уч
реждениями, но которые не отличаются чем-либо другим от гражданских 
товаров 75/. Если учитывать зти другие статьи вместе с бюджетной ка
тегорией "закупки", то доля военного промышленного спроса повысится до 
28-32 процентов общих военных расходов.
512. В абсолютном выражении военное промышленное производство в 
1980 году составило 127,5 млрд, долл. США - по более низким ценам, и
145,7 млрд. долл. США - по более высоким ценам 76/. Эта стоимость 
дается по ценам и валютным курсам 1978 года, по нынешним ценам она 
была еще выше.

7,4/ Там же, пункт 125, стр. 70.
75/ Например, в Соединенных Штатах на долю закупок в военном 

бюджете в 1975 и 1976 годах приходилось соответственно 15,2 и 
16,С млрд. долл. США, в то время как производство военных товаров об
рабатывающей промышленности за те же годы составило соответственно 
29,21 и 34,С млрд. долл, США. Там же, пункт 125, стр. 70»

76/ Предполагаемая стоимость мирового военного спроса на промыш
ленные товары (в млн, долл, США по ценам и валютным курсам 1978 года) 
на I977-I98C годы:

(см,прод. сноски на след, стр.)

/,..
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5I3o Столь же показательной является дальнейшая разбивка этой совокуп
ной цифры, которая показывает, как влияет большой военно-промышленный 
спрос на экономику в целом и на ее отдельные сектора. Например, в 
1977 году значимость военного спроса по отношению к общему объему 
промышленного производства для выборочной группы промышленно развитых 
стран составляла порядка 7,5 - 8,7 процента 77/» Кроме того, одной из 
характеристик военного спроса является его тенденция к сосредоточению 
в отдельных ключевых, в основном связанных с большими энергетическими 
и технологическими затратами отраслях промышленности, которые произ
водят основные компоненты военного оборудования - в самолетостроении, 
судостроении, электронной промышленности, связи и т,д,
514. В этих областях промышленности объем военного спроса был значи
тельно выше, и во многих случаях военные сектора находились в положе
нии единственных покупателей, способных влиять на структуру производ
ства и цены. Например, в Соединенных Штатах в середине уО-х годов на 
военный сектор приходилось около 45 процентов от общего объема продаж 
продукции авиационной промышленности и 75 процентов всей новой продук
ции в судостроении 2â/. Данные, имеющиеся по Соединенному Королевству, 
Федеративной Республике Германии и Франции свидетельствуют о той же 
концентрации военного производства в отдельных отраслях промышленно
сти. Например, на долю военного сектора приходилось 46 процентов го
дового объема продукции авиационно-космической промышленности во 
Франции и 70-80 процентов - в Федеративной Республике Германии, В 
Соединенном Королевстве эта доля в 1980 году составляла около 50 про
центов 2^/. Возможно, что анализ структуры оборонной промышленности 
основных производящих оружие стран с централизованным плановым хозяй
ством выявит концентрацию, сходную с концентрацией развитых стран с 
рыночной экономикой.

76/ (продолжение)
Год Объем

1977 121 0̂0 - 138 760
1978 123 200 - 140 800
1979 124 800 - 142 700
1980 127 500 - 145 700

Источник: там же Таблица 111.1, стр. 71»
77/ Там же, пункт 131, стр. 72.
78/ Jacques S. Gansler, The Defence Induatry (Cambridge, M.I.T. Press, 

1980) pages 176 and 185.
22/  V36/356, op. cit., para 132, page 54.
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313» Потребление отдельных полезных ископаемых. Б 1980 году на военные 
цели было израсходовано от 3 до II процентов неэнергетических минара- 
лов, входящих в отобранную группу из 14 таких минералов 80/. Чтобы 
получить определенное представление о масштабах этого потребления 
можно отметить, что мировое потребление алюминия, меди, никеля и пла
тины в военных целях превышало спрос на эти полезные ископаемые во 
всех целях в Африке, Азии (включая Китай) и Латинской Америке вместе 
взятых. Потребление нефти в военных целях, включая непосредственное 
её потребление оборонной промышленностью, составило, согласно оценкам, 
около половины потребления во всех развивающихся странах (исключая 
Китай),
516. Военные исследования и разработки. Огромные ресурсы были 
также отвлечены на военные исследования и разработки для обеспечения 
так называемой "технологической" гонки вооружений послевоенного перио
да. Действительно, одной из наиболее характерных черт военной обста
новки со времени второй мировой войны было достижение крайне высоких 
темпов технологических изменений систем вооружений. Считается, что 
в среднем каждые 5-8 лет буквально во всех категориях основных виде 
оружия внедряются совершенно новые модели и что диапазон видов оружия, 
в котором происходит этот процесс, также постоянно расширялся по 
мере того, как технический прогресс делал возможным создание принци
пиально новых видов оружия или позволял добиваться более высокой функ
циональной специализации среди вооружений.
517» Эти данные об относительной интенсивности военных исследований 
и разработок подтверждаются также и тем, что можно назвать масштабами 
этих усилий во всем мире. Мировые расходы на военные исследования и 
разработки в 1980 году составили примерно 35 млрд, долл, США, то есть 
приблизительно одну четверть расходов на все исследования и разработ
ки, которые оцениваются в I50 млрд. долл. США 81/. В 70-х годах при
мерно 20 процентов дипломированных ученых и инженеров всего мира были 
заняты в осуществлении военных исследований и разработок 82/. А на 
средний объем военной продукции, согласно оценке, было затрачено при
мерно Б 20 раз больше исследований, чем на средний объем невоенной 
продукции 83/.

80/ К ним относятся: алюминий (6,3 процента); хром (3,9 процен
та); медь (II процентов); плавиковый шпат (6,0 процента); железная 
руда (5,1 процента); свинец (8,1 процента); марганец (2,1 процента); 
ртуть (4,5 процента); никель (6,3 процента); металлы платиновой группы 
(5,7 процента); серебро (6,0 процента); олово (5,1 процента); вольф
рам (3,6 процента); и цинк (6,0 процента). Там же, Таблица III.3, 
стр. 77-78.

81/ Там же, пункт 148, стр. 82,
82/ Там же, пункт 149, стр. 83.
83/ 'World armaments and disarmament", SPIBI Yearbook. I981 (op. cit.)

page.
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518, Мировые военные исследования и разработки также обладают некото
рыми характеристиками, которые невозможно полностью отразить в ста
тистических данных. В первую очередь, технологическая гонка вооруже
ний явно усложнила процесс политической оценки и деятельность, которую 
необходимо осуществлять с целью препятствовать зтой гонке через пе
реговоры, И во-вторых, расходы на военные исследования и разработки 
являются по своему характеру более сконцентрированными, чем общие 
исследования и разработки. В то время как на шесть стран в 1980 году 
приходилось около 85 процентов всех производимых в мире исследований 
и разработок, всего на две страны (Соединенные Штаты и Советский Союз) 
в этом году приходилась аналогичная доля расходов на военные исследо
вания и разработки 84/.
519® Международная торговля оружием. Вследствие своего быстрого роста 
очевидности и связи с региональным соотношением военной мощи междуна
родная торговля оружием стала одним из тех вопросов, которые с начала 
7С-Х годов вызывают большую озабоченность государств и общественности.
В международной торговой статистике эта торговля официально не реги
стрируется, поэтому нет никаких всеобъемлющих официальных справочни
ков, на которых можно было бы основывать анализ этого вопроса. Однако, 
по сромным подсчетам, объем торговли оружием в стоимостном выражении 
возрос более чем на 200 процентов с 11,8 млрд. долл. США в 1974 году 
до около 26 млрд. долл. США в 1980 году 85/»
520. Что касается поставщиков, то эта торговля была в основном пред
ставлена четырьмя индустриально развитыми странами - Соединенными Шта
тами, Советским Союзом, Францией и Соединенным Королевством,- на кото
рые за период 1974-1978 годов пришлось 80 процентов общей стоимости

84/ А/36/356, пункт 148, стр. 83.
85/ Фам же, пункт 157, стр. 86-87» Необходимо отметить, что 

фактический объем этой торговли был, вероятно, выше, если учесть тот 
факт, что, тогда как все торговые операции, связанные с оружием, под
разумевают некоторые формы выплат, такие выплаты обычно включают в 
себя различные методы, как бартерные соглашения, полные или занижен
ные (льготные) цены, коммерческие и льготные кредиты, выплаты третьей 
стороной и компенсационные соглашения, целью которых является сокра
щение непосредственного спроса на валютные средства. Эти соглашения 
могут включать взаимную торговлю военной техникой и снаряжением, сог
лашения поставщика о совместном производстве для размещения заказов в 
странах-получателях оружия на гражданские товары и услуги. Когда 
получателем является развивающаяся страна, тот же результат иногда 
достигается благодаря тому, что стоимость оплачивается товарами или 
сырьем. Помимо передачи военной техники и снаряжения, операции по 
продаже оружия также включают широкомасштабные программы подготовки 
кадров и в течение продолжительного промежуточного периода частью сог
лашений о поставках вооружений является предоставление технического 
персонала. По примерным оценкам, эти "услуги" составляют приблизи
тельно 15 процентов нынешнего объема торговли оружием.

/во.
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экспорта оружия. На другие четыре европейские страны - Федеративную 
Республику Германии, Италию, Польшу и Чехословакию - пришлось более 
10 процентов, Б результате чего лишь эти восемь стран поставили более 
90 процентов всего оружия, проданного в мире. Об экономической зна
чимости экспорта оружия для экономики этих стран можно судить на осно
ве того факта, что к 19?8 году такой экспорт составлял более половины 
активного сальдо торгового баланса развитых стран, что являлось не
которой компенсацией возросшей стоимости их импорта нефти.
321. Что касается покупателей, то на развивающиеся страны уже в тече
ние долгого времени приходится более половины всего импорта оружия, 
а в 70-х годах приходящаяся на них общая доля составила приблизительно 
75 процентов. С точки зрения экономической разветвленности импорта 
оружия следует отметить, что в 1978 году с этим импортом во всех раз
вивающихся странах (как в странах-экспортерах нефти, так и для раз
вивающихся стран-чистых импортеров нефти) связана, приблизительно, 
одна четверть их дефицита торгового баланса.
522. Дефицит торгового баланса может, в принципе, быть очень полезным. 
Если страна импортирует больше, чем производит, то имеет место чистый 
приток ресурсов, и если эти ресурсы можно преобразовать в увеличение 
капиталовложений или производительности, то можно получить большой 
экономический эффект. Однако импорт оружия имеет тенденцию поглощать 
займы в иностранной валюте, которые могли бы быть использованы для 
финансирования закупок производственного назначения, в результате 
чего импортирующая страна имеет намного меньший реальный прирост про
дукции на каждый доллар существующих капиталовложений. Некоторые 
последние эконометрические исследования показывают, что в развиваю
щихся странах по отношению к каждому истраченному на покупку оружия 
доллару наблюдается тенденция к снижению внутренних капиталовложений 
приблизительно на 25 центов США. Таким образом, для небольшой раз
вивающейся страны, которая испытывает затруднения в отношении ино
странной валюты и сбережений и которая выделяет 6-8 процентов валового 
национального продукта на импорт вооружений, долгосрочные последствия 
в плане развития могут быть действительно серьезными.

/ . о .
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Зо Экономические и социальные последствия гонки воору;:сеншй 
и разоружения

523» Есть ряд вопросов, которые говорят сами за себя. Во-нервых, 
может ли мир, столкнувшись со всеобщим снижением экономической 
деятельности, позволить себе продолжать использовать в военных целшс 
реальные ресурсы в только что описанных масштабаэс? Во-вторых, 
являются ли настоящие социально-экономические проблемы в определенной 
степени совокупным результатом прошлых структур военного потребления? 
В-третьих, каковыми могут быть прямые и косвенные выгоды от полного 
изменения на противоположные существующих тенденций в гонке воору
жений?
524. Помимо того, что гонка вооруйсений непосредственно вызывает 
рост инфляции, она» является и одним из ее основных источников как в 
национальном масштабе, так и во всем мире. Во многих странах темпы 
инфляции в военном секторе часто превосходили темпы инфляции в эконо
мике Б целом 86/. Военные расходы способствуют повышению инфляции 
несколькими путями: посредством обусловленного инфляцией увеличения
денежной массы, созданием крайних затруднений и резким повышением 
цен Б отдельных областях производства, что в свою очередь способ
ствует повышению стоимости и цен вверх по производственной цепи; 
и посредством воздействия повышения заработной платы в военных 
областях промышленности на другие отрасли. Как правило, военные 
области промышленности относятся к так называемым лидерам в заработ
ной плате, которые включают области промышленности, выступающие с 
инициативами в переговорах о размере заработной платы,
525° Воздействие .мировой военной промышленности на занятость также 
является ярко1Й иллюстрацией вмененных издержек гонки вооружений.
При оценке воздействия мер по разоружению часто высказываются опасения 
относите»льно того, что сокращение военных расходов приведет к сокра- 
ргению числа рабочих мест. Чтобы рассеять эти опасения, необходимо 
рассмотреть, не смогут ли невоенные расходы таких же размеров, что и 
военные, создать такое же или далее большее количество рабочих мест,
526. В некоторых новаторских исследованиях, проведенных главным 
образом Б Соединенных Штатах, выдвигается мысль, что в странах, 
где имеется безработица, военные расходы можно отнести к числу 
наименее эффективных путей создания рабочих мест. В исследовании 
о потере рабочих мест, к которой ведет увеличение военных расходов, 
отмечается, что в 26 отраслях обрабатывающей промышленности Соединенньпс 
Штатов было потеряно по 5 ООО или более рабочих мест в кждой из-за 
потери ими конкурентоспособности в течение периода 1964-1972 годов,

86/ Там же, пункт 204, стр. 115.
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которые были отмечены эскалацией войны во Вьетнаме 87/. Интересные 
результаты были также получены в другом исследовании, в котором 
проводится сравнение последствий увеличения военного бюджета для 
чистого объема производства pi занятости, с одной сторон, и последствий 
государственньцс расходов для таких областей, как здравоонфанение, 
образование, государственная помощь и охрана окружающей с]_эеды, 
с дхэугой ^8/„ В хэамках этого исследования было подсчитано, что при 
ассигновании I млрд. долл, США в военную сферу и такой же суммы на 
государственные слуохбы разница в числе создаваемых рабочих мест для 
крупной промышленно развитой страны достигает пррмерно 51 ООО, Для 
менее развитых стран, в которых остро стоит проблема безработицы, 
последствия увеличения военных расходов могут быть более широкими 
в долгосрочной перспективе, так как в результате постоянных усилий 
по совершенствованию военной техники обычно повышаются требования к 
квалификации персонала, в результате чего спрос на рабочую силу ста
новится все более избирательным, и средние рабочие могут оказаться 
обойденными,

4, Глобальные первоочередные задачи развития и перераспределение 
ресурсов, высвобожденных в результате мер по разор/ркению

527- Оценка того объема ресурсов, который нушсен для решения перво
очередных задач развития, настоятельно требует внимательного рас
смотрения будущих военных бюджетов всех стран, независимо от нынеш
него уровня их развития, и особенно тех стран, которые предусматри
вают неизменно высокий или растущий уровень военных расходов. Для 
развитых стран высвобождение людских ресурсов из военного сектора 
может уменьшить нехватку рабочей силы, а перераспределение материаль
ных ресурсов может ускорить процесс их приспособления к изменяющемуся 
характеру сравнительньпс преимуществ в мировой экономике. Для раз
вивающихся стран высвобождение ресурсов из военного сектора может 
ускорить процесс их индустриализации и расширить возможности макси
мизировать общественное потребление в этих странах; кроне того, 
эти страны будут в состоянии более эффективно конкурировать в области 
международной торговли,

.87/ Seymore Melman, Barriers to Conversion from 
Industry in Market. Planned and Developing Countries (цитируется в издании 
'C^fàHHs'ânHH'“Объединенных На'ции А/56/3567'ср. cit., стр, 89).

88/ См, Doger Н. Bezdek, "The I98O economic impact - regional and 
occupational - of con^ensated shifts in defense spending", Joux-nal of Regional 
Science, vol. I5 , No. 2, 1975, pp. 185-I98 цР1Тируется в А73б735б5 ' op.''cit., стр. 90.
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528„ Чтобы показать ,какой вклад можно внести благодаря мерам по 
разоружению, в разработанной Организацией Объединенных Нации модели 
митэовой экономики "Затраты - выпуск" 89/ сделаны прогнозы развития 
мгфОБОй экономики до 2000 года при трех вариантах ситуации; 
продолжение гонки воорукений, усиление гонки воорусений и осуществ
ление ограниченных мер по разорусению, включая высвобождение ошоеде- 
ленных ресуэсоБ для перераспределения в интересах развивающихся 
стран 90/»
529. Прогнозы показывают, что усиление гонки воорукений отрицатель
но скажется на состоянии экономики всех регионов мира (за исключением 
нейтедобывающшс стран, которые ничего не выиграют и не потехэшот).
530. В отличие от базового сценария, сценарий разорусения даст сущест
венные глобальные выгоды, выразжающиеся в увеличении мирового ВНП
на 3?7 процента и в увеличении основного капитала более чем на 5 про
центов к 2000 году, - и это только немногие из очевидных экономических 
выгод. Этот сценарий обеспечивает также значительные экономические 
выгоды беднейшим регионавл мира.

89/ Огл. Wassily Leontief, "Worldwide economic implications of a limitation 
on military spending ("Всемирные эконоглические последствия ограничения 
военных расходов") (доклад, подготовленные для Группы экспертов Ор
ганизации Объединенных Наций по вопросам взаимосвязи между разоружением, и развитием)".

.9.0/ Были сделаны следующие предположения;
a) При базовом сценарии предполагается, что доля военных бюд- 

зжетов Б ЕЕЕП и географическое распределение военной промышленности 
останутся примерно такшли же в течение всего периода 1970-2000 годов,

b ) По сценарию усиления гонки воорусений гепотетически предусмат
ривается удвоение доли военных бюджетов в ВНП к 2000 году по сравнению с базовым годов,

c) По сценарию разорусения предполагается, что нечисленные 
паритетные уровни военных расходов Ооединепных Штатов и Ооветского 
Ооюза, используемые щэи базовом сценахэии, сократятся на одну т]эеть
к 1990 году, а новая цифра уменьшится еще на одну треть ic 2000 году. 
Расчеты предполо.гают, что во всех других регионах доля военньпс рас
ходов в ВЬШ сократится до 75 процентов базового уровня 1970 года к 
1990 году и до 60 процентов базового уровня к 2000 году. Эта модель 
также предполагает, что относительно богатые реплоны мира передадут 
часть средств, которые могут быть сэкономлены по сценарию пазо-р-уз-е- ния, самым бедным регионам. “

/.
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55Фо Очевидно, что разоружение будет представлять собой сложный 
процесс и будет включать сугдественную перестройку или перераспреде
ление pecyjocoB из области производства одних товаров и услуг в об
ласть производства других 91/» При сувдествующюс; эконоиических и 
социальных моделях наличие больших монополистических групп (то есть 
военно-промышленного комплекса), специализирующихся исключительно, 
на удовлетворении военных потребностей, неизбежно приведет к оказанию 
сильного давления в целях сохранения статус-кво. Поэтому будет 
крэлйне важным знать заранее, как различные темпы такой перестройки 
могут повлиять на хзазные страны, отрасли шромышленности, фирмы и 
социальные группы; какие ресурсы будут сэкономлены и гсакон может быть 
модель процесса перестройки,
552. Следует учитывать, что процесс перестройки - это, по-видимому, 
не просто технических процесс. Чтобы его осуществить, необходимо 
будет, в первую очедерь, преодолеть сопротивление крупньпс корпораций 
и обеспечить возможности выгодного использования высвобожденных 
производственных ресурсов.

91/ Однако следует отметить, что перестройка и перераспреде
ление не ассоциируются исключительно с разоружением. Любая соохэма 
экономического и социального хэазвития является пхзодолжительным 
пхооцессом пехэестройки. Особенно в рамках совхземенной промышленной 
экономики факторы пхэоизводства должны постоянно реагировать на появ
ление HOBbDE пхэодуктов И исчезновение старых. Втох^ым вагсным моментом, 
который необходггмо отметить, является то, что пхэоцесс х̂ азорзо;сения 
тоже, несомненно, будет постепенным, и поэтому масштабы пхзоблемы 
перестхэойки будут намного меньше, чем иногда предполагается.

/.
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Go Энергетика
553» Энергетику стали все чаще признавать в качестве одного из оп
ределяющих факторов экономического роста. Это справедливо и для раз
витых и для развивающихся стран, и было в достаточной мере доказано 
событиями двух последних десятилетий. Перспективы потребления и про
изводства энергии, а также, как это подразумевается, реального эконо
мического роста в мире зависят частично от того, насколько энергично 
правительства используют имеющиеся у них инструменты политики в целях 
увеличения эффективности энергетики, экономии энергии и стимулирования 
ее производства и освоения альтернативных источников энергии с целью 
замены нефти,
554-0 Десятилетие 70-х годов явилось поворотным пунктом в истории 
использования энергии человеком. Несмотря на то обстоятельство, что 
на протяжении большей части этого периода цены на нефть в реальном 
выражении понижались, неожиданные повышения цен на нефть в 1973- 
1974 годах и в I979-I980 годах повсеместно закрепили мнение о том, 
что в энергетическом секторе положение уже никогда не будет таким, ка
ким оно было прежде. Процесс приспособления к тому, что стало рас
сматриваться как постоянное повышение реальной стоимости энергии, 
начался в середине десятилетия, ускорился в 80-х годах и, как пред
ставляется, все еще набирает силу, И действительно, если попытаться 
определить тенденции в области энергетики на оставшуюся часть века, 
трудно не прийти к выводу о том, что, поскольку причины явлений и их 
следствие разделены характерными для данного сектора продолжительными 
промежутками времени, в основных интересующих нас переменных величи
нах даже к концу столетия все еще будет ощудаться влияние автономных 
изменений, которые произошли в уО-х годах,

1. Энергетика в контексте пассивной политики
535° Нет сомнения в том, что уже произошедшие перемены в относитель
ных ценах и уже принятые политические меры приведут к 2000 году к 
значительным изменениям в положении в области энергетики во всем мире, 
даже если со стороны правительств не будет принято дополнительных 
крупных политические инициатив. Так, например, к концу периода 1980- 
2000 годов потребление полученной промышленным путем первичной энергии 
во всем мире будет возрастать ежегодно в среднем на 5 процента по 
сравнению с 4,2 процента в среднем ежегодно за период I960-I980 го
дов 92/. Также изменится и доля различных источников энергии в общем

92/ Цифры, приводимые в этом разделе, взяты из документа, оза
главленного "Тенденции и характерные проблемы, включая проблемы пере
дачи технологии, тенденции и проблемы в области энергетики" - доклад 
Генерального секретаря" (е/С.7/123)5 а также из Статистического прило
жения к данному докладу, таблицы 5»1-3»7° Следует подчеркнуть, что два 
производственных сценария,о которых идет речь в этих таблицах,следует 
рассматривать в качестве широкого показателя будущих результатов

Сем. проДо сноски на след, стр.)
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объеме производимой энергии. Доля обычной сырой нефти (и сжиженного 
природного газа) снизится с 4-7 процентов от общего объема первичной 
энергии, получаемой промышленным способом, в 1979 году до приблизи
тельно 35 процентов к 2000 году, в то время как доля других ископаемых 
видов топлива возрастет с 4-5 процентов до приблизительно 49 процен
тов, доля атомной энергии - с 2 процентов до приблизительно 8 процен
тов и доля возобновляемых источников энергии - с б процентов до приб
лизительно 8 процентов за этот же период (см. Статистическое приложе
ние, таблица 5 ‘>l)° Торговля энергетическими ресурсами снизится с 
29 процентов от всемирного производства в 1979 году до приблизительно 
13 процентов в 2000 году. Тем не менее есть причина сомневаться, бу
дут ли эти перемены, прогнозируемые лишь на основе изменений в ценах 
и в политике периода до I98I года действительно достаточными для того, 
чтобы не допустить превращения энергетики в сдерживающий экономический 
рост и развитие фактор,

2, Масштабы дополнительных: директивных мер
536» Однако энергичные директивные мероприятия со стороны правительств 
могут ослабить тот тормоз экономического роста, которым в противном 
случае может стать более высокая стоимость энергии, В принципе, пра
вильные направления таких мероприятий очевидны: они нацелены на повы
шение эффективности использования энергии и расширение производства 
энергии Б таком количестве видов, в каком это экономически выгодно. 
Однако на практике и конкретные цели такой политики, и способы их 
достижения многочисленны и разнообразны,

3, Усиление эффективности использования энергии
537» Например, несмотря на тот прогресс, который был достигнут в деле 
рационализации использования энергии в развитых странах с рыночной 
экономикой, очевидно, что остаются значительные возможности для повы
шения эффективности использования энергии и существует необходимость в 
директивных мероприятиях со стороны правительства в этой области. 
Вероятно, одной из наиболее важных единичных мер, которую можно было 
бы осуществить в странах, сохраняющшс цены на энергетические ресурсы 
на уровне ниже рыночных клиринговых цен, является скорейшее снятие 
контроля над этими ценами. Кроме того, экспериментальную деятельность

92/ (продолжение)
политических мероприятий в течение следующих нескольких лет. Они 
представляют собой различные тенденции, связанные с деятельностью или 
бездеятельностью правительств в области энергетики, но не претендуют 
на точное и определенное описание последствий того или другого. Эти 
цифры Б каждом таком случае, в основном, носят показательный харак
тер, В предлагаемом контексте они логически последовательны, физиче
ски осуществимы, и правдоподобны; они не представляются в качестве 
окончательньк цифр,

Digitized by UN Library Geneva



можно было бы расширить с помощью налоговых стимулов для такюс перс
пективных методов повышения эффективности использования энергии, 
как производство промышленного тепла параллельно с электрической 
энергией и для переоборудования существующих промышленных и жилых 
помещений в целях экономии энергии (установка тепловых насосов, эф
фективных горелок, окон с двойными рамами и ТоД.). Следует рассмот
реть вопрос об ужесточении стандартов эффективного использования авто
мобильного топлива. (создание нового автомобильного парка в 1995 году 
со средним пробегом одного автомобиля в 40 миль на галлон топлива 
представляется с технической точки зрения вполне достижимым.) Были 
бы полезны дальнейшие государственные стимулы для развития систем 
общественного транспорта и пулов легковьсс автомобилей. Особенно важно 
постоянно прилагать усилия, направленные на доведение до сведения ши
рокой общественности причин и методов экономии энергии.
538» В задачах по усилению эффективности использования энергии, стоя
щих перед развивающимися странами и перед промышленно развитыми 
странами с рыночной экономикой, имеются общие и отличительные черты. 
Так, например, общие способы сохранения энергии одинковы для обеих 
групп стран. В развивающихся странах, также как и в развитых, ос
новной упор следует делать также на политику цен, обеспечивающую, 
чтобы в цене на энергию, используемую в данном конкретном случае, от
ражалась стоимость альтернативных курсов. С другой стороны, сущест
вующие в этих двух группах стран возможности повышения эффективности 
использования энергии в различных секторах заметно отличаются друг от 
друга. Во многих развивающихся страназс, особенно в странах с низким 
уровнем дохода, расположенных в Африке к югу от Сахары и в Азии, 
значительная часть домашних хозяйств удовлетворяет свои потребности 
в энергии за счет непромышленных источников энергии (например, топ
ливная древесина, древесный уголь, животные и растительные отходы).
В этих странах использование производимой промышленным путем энергии 
в гораздо большей степени связано с производством, чем в промышленно 
развитых странах. Поскольку эффективность использования энергии за
висит частично от характеристик существующего и нового основного 
капитала (т.е. промышленного и транспортного оборудования) и частич
но от фактического использования такого оборудования, и поскольку эти 
страны испытывают серьезные трудности с "ноу-хау" в области капитало
вложений, управления и технологии, их возможности экономии энергии, 
соответственно, более ограничены. В развивающихся странах со средним 
и высоким уровнем дохода, особенно в новых промышленно развитых стра
нах, потребуется введение более эффективных методов использования и 
сохранения энергии для поддержания конкурентной способности развития 
энергоемких отраслей промышленности. Подсчитано, что большая эффек
тивность использования энергии в сельскохозяйственном, промышленном,
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транспортном5 жилом/промышленном и электроэнергетическом секторах 
может в совокупности снизить потребление энергии развивающимися 
странами почти на 15 процентов к 1990 году при условии, что в область 
повышения эффективности использования энергии поступят дополнительные 
ассигнования 93/°
539° Повышению эффективности конечного использования энергии должны 
уделять первоочередное внимание и плановые органы в странах с центра
лизованно планируемой экономикой. Существуют некоторые указания, 
что хотя количество потребленной энергии (в валовом выражении) на 
единицу совокупного выпуска снизилось в /О-х годах в самом крупном по
требителе энергии Б данной группе стран, соответствующий коэффициент, 
в рамках которого используется показатель чистой или полезной энергии, 
за это десятилетие фактически возрос, (Чистая или полезная энергия 
представляет собой потребленную первичную энергию, произведенную про
мышленным способом, в валовом выражении за вычетом потерь, возникаю
щих при преобразовании и передаче энергии, и за вычетом энергии, по
требленной в самом энергетическом секторе,) Если данная тенденция 
определена правильно и если она будет продолжаться и далее, то единст
венным путем продолжения снижения общей энергоемкости данной экономи
ческой системы должно быть дальнейшее сокращение пропорции между по
лезной энергией и энергией в валовом выражении. Если учитывать перс
пективы дальнейшей электрификации в данной стране и довольно высокого 
и возможно увеличивающегося использования энергии в отраслях промышлен
ности, ее производящих, то задача эта станет весьма сложной. Поэтому 
значительное внимание следует уделять повышению эффективности исполь
зования энергии конечными потребителями. Насколько можно судить на 
основании имеющихся отрывочных данных, такие же соображения могут 
быть высказаны в отношении других стран с централизованно планируемой 
экономикой.

93/ Целевая группа по долгосрочным целям развития АКК Органи
зации Объединенных Наций "Report of the Technical Enegry Group (Доклад 
Технической арабочей группы), вторая сессия, Нью-Йорк, 12-14 октября 
I98I года"^ пункт 21,

/,,,
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4o Повышение производства энергии
540о Комплексная задача по стимулированию производства^энергии так
же разбивается на практике на множество конкретных целей в области 
политики,
541, Некоторые из развитых стран с рыночной экономикой обладают об
ширными известными запасами ископаемого топлива,и поэтому следует 
как можно быстрее, насколько это возможно на практике, устранить пре
грады, препятствующие их развитию, В среднесрочном плане особое зна
чение имеет разведка и развитие месторождений сырой нефти, и, возмож
но, ни одна практическая мера, предпринимаемая правительствами, не 
имеет такого большого значения в этой области, как созфанение гибких 
цен и на саму нефть, и на нефтепродукты. Также большое значение име
ет увеличение производства тяжелого дизельного топлива и сланцевого 
масла до уровня практического промышленного производства в качестве 
будущих источников автомобильного топлива. Правительства могут осу
ществить ряд мероприятий, стимулирующих производство угля. Возможно, 
наиболее важным из них является поддержание рыночных клиринговых цен 
на основные виды топлива, конкурирующие с углем, мазутное топливо и 
природный газ, при вторичном производстве электроэнергии и при произ
водстве энергии с помощью котельных установок,
542, Нельзя просто игнорировать трудности в области производства 
атомной энергии. Кроме того, если учитывать тот факт, что атомная 
энергия представляет собой один из нескольких источников энергии, 
которые можно расширять в крупных масштабах, нельзя аналогичным об
разом отказываться от перспектив развития ядерной энергетики. Если 
государство ставит перед собой задачу развития атомной энергетики, 
то целью правительственных мероприятий должно являться создание обя
зательных условий, при которых ее развитие может происходить прогно
зируемыми темпами,
543о И наконец, у развитых стран с рыночной экономикой имеется пер
спектива расширения использования значительного спектра возобновляе
мых источников энергии. Возможно, наиболее важным мероприятием со 
стороны любого правительства в этом отношении является создание ор
ганизационной структуры, при которой можно было бы фактически исполь
зовать возобновляемые источники энергии. Большое значение в этой 
области имеет пересмотр строительных норм и местных предписаний в 
целях устранения препятствий в области строительства зданий, конст
рукция которых способствует эффективному использованию солнечной 
энергии, и установки приборов для сбора солнечной энергии,
544, Задача по повышению производства энергии в развивающихся стра
нах носит еще более конкретный характер и в большей степени зависит 
от конкретных условий, существующих в отдельной стране, чем в слу
чае с развитыми странами с рыночной экономикой. Если в данном слу
чае и возможны какие-либо обобщения, то они, как представляется, 
основываются на схожести энергетических ресурсов, имеющихся в под
группах соответствующих стран,
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545» Среди таких групп стран следует различать первую, в которую 
входят те развивающиеся страны - более того, большинство развива
ющихся стран - которые, насколько это известно в настоящий момент, 
не обладают значительными неразработзпшыми источниками ископаемых 
видов топлива, а также не обладают большим неосвоенным потенциалом 
возобновляемых источников энергии, характерных для данной местно
сти (гидроэлектроэнергия, геотермальная энергия и т.д.). Основной 
целью энергетической стратегии, по крайней мере для тех членов дан
ной группы, которые ориентируются на быстрое промышленное развитие, 
должна стать быстрая разработка до практического промышленного уров- 
ня^тех источников ископаемых видов топлива или характерных для дан
ной местности источников возобновляемой энергии, которыми они обла
дают. Это означает, что большинство развивающихся стран должно бу
дет уделять особое внимание разведке месторождений нефти и их эксплу
атации.
546. Для некоторых развивающихся стран, испытывающих дефицит в энер
гии и обладающих достаточно большими энергосистемами, частичным ре
шением проблемы, связанной с увеличением снабжения получаемой про
мышленным способом энергией, будет строительство ядерных реакторов, 
несмотря на то, что существует целый ряд серьезных опасений в отно
шении ядерной энергии.
547» Вторым важным направлением энергетической стратегии этих стран 
может стать усиление традиционного или "непромышленного" энергети
ческого сектора, на который большинство из них полагается в настоя
щий момент. В своем большинстве снабжение энергией в этих странах в 
большой степени зависит от основных видов биомассы - топливной дре
весины или растительных и животных отходов - и тяглового скота. Ос
новным используемым видом биомассы является топливная древесина,и в 
обширных районах развивающегося мира темпы уничтожения лесных райо
нов намного превышают темпы лесовосстановления. Поэтому представля
ется, что одним из элементов стратегии производства энергии для мно
гих развивающихся стран является программа планомерного восстановле
ния лесопосадок. Другим элементом стратегии производства энергии для 
этих стран могло бы стать уделение внимания таким источникам энергии, 
для которых требуется относительно простая, децентрализованная и не 
требующая больших капиталовложений на единицу оборудования техноло
гия для сельской местности. Хорошим примером такого источника энер
гии является биогаз. Аналогичным образом, определенные методы при
менения солнечной энергии обладают желаемыми техническими характери
стиками, а для мини-гидроэлектрических установок характерны простая, 
надежная технология, приемлемые капитальные затраты и децентрализа
ция источников энергии.
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548= Можно также выделить вторую группу развивающихся стран, а 
именно те страны, которые природа щедро наделила ископаемыми видами 
топлива или которые располагают потенциалами возобновляемой энергии. 
Расширение производства энергии для внутреннего потребления в та
ком контексте часто представляет свои собственные характерные проб
лемы, Главными среди них являются вопросы, связанные с оптимальным 
масштабом производства в отношении объема внутреннего рынка и опти
мального масштаба производства по отношению к размеру внутреннего 
рынка и необходимостью крупных капиталовложений в структуру распре
деления (магистральные трубопроводы, местные распределительные сети 
и т,д,),
549о Страны с централизованным плановым хозяйством,хотя и облада
ют значительными ресурсами ископаемых видов топлива, сталкиваются 
со своими собственными конкретными проблемами, связанными с увели
чением производства энергии в течение оставшейся части текущего 
столетия. Одна из наиболее серьезных проблем заключается в доста
точно быстрой разведке дополнительных ресурсов нефти, необходимых 
для расширения производства нефти как для внутреннего потребления, 
так и для целей внешней торговли. Поскольку все большее внимание 
уделяется стадии разведки в процессе производства нефти в основных 
производящих нефть странах с централизованным плановым хозяйством, 
основными центрами внимания политики стали быстрое внедрение совре
менной технологии разведки, ликвидация узких мест в области поста
вок оборудования и проявление соответствующих инициатив в деятель
ности по разведке, В отличие от нефтяной промышленности проблемы 
газодобывающей промышленности в этих странах носят главным образом 
географический характер: значительное расстояние до рынков и весь
ма сложные условия добычи. Возникла необходимость в разработке кур
са, направленного на ассигнование огромных сумм капитала, необходи
мого для специализированного производства оборудования и инфраструк
туры, включая трубопроводы огромного диаметра (зачастую 48 или 
56 дюймов в диаметре), прокладываемые на многие сотни миль, В стра
нах с централизованным плановым хозяйством имеются огромные ресурсы 
угля, однако разработка этих ресурсов также требует значительных ин
вестиций, В будущем ядерная энергия станет все более важным элемен
том Б области энергоснабжения. Возобновляемые источники энергии 
также будут играть определенную роль в расширении энергоснабжения в 
странах с централизованным плановым хозяйством. Некоторые страны 
обладают значительным гидроэнергетическим потенциалом,и, кроме того, 
будет расширено использование непосредственно солнечного отопления, 
использование спирта в средствах транспорта и геотермальной энергии.

/.
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5 о Международные мероприятия в пользу развивающихся 
стран-импортеров нефти

550о Повышение цен на нефть, которое произошло в 1979 и в I98O го
дах, имело значительные последствия для развивающихся стран-импорте
ров нефти, В 1978 году стоимость их импорта нефти составила 35 млрд, 
долл, США (доллары I98I года); в 1980 году эта цифра составила 
64 млрд, долл, США (доллары I98I года). Однако за этот период физи
ческий объем импорта нефти этих стран сократился на 9 процентов, В 
то же время возможности развивающихся стран-импортеров нефти со сред
ним уровнем дохода,^на долю которых приходится свыше 90 процентов 
импорта нефти данной группы, платить за нефть ограничивались резким 
повышением потребностей в погашении внешних долгов, В течение трех
летнего периода их норма выплаты задолженности (процентные и аморти
зационные выплаты, деленные на экспорт товаров и услуг) возросла с 
менее чем 20 процентов почти до 26 процентов,
551о В этой связи ускорение внутреннего производства всех видов 
энергии в развивающихся странах-импортерах нефти приобретает значе
ние, которое имеют немногие другие виды деятельности, осуществляемые 
Б целях развития. Расширение производства энергии не только улучшит 
состояние платежного баланса, но и явится, по крайней мере в отноше
нии нефти, экономически привлекательной альтернативной формой замены 
импорта, при этом надо учитывать цены местного производства в их 
сравнении с ценой импортируемой нефти,
552о Представляется, что в ближайшем будущем основная часть капи
тала, необходимого для расширения производства нефти в развивающихся 
странах-импортерах нефти, должна поступить из внешних источников, В 
свою очередь, это соображение наводит на мысль о том, что международ
ному сообществу необходимо вновь рассмотреть следующий вопрос, явля
ется ли надлежащим приток внешнего капитала в энергетические сектора 
развивающихся стран-импортеров нефти, и, если это не так, расширить 
этот приток либо на основе более интенсивного использования сущест
вующих механизмов, либо на основе создания дополнительных. Ниже де
лается попытка оценки потребностей в капиталовложениях в области 
развития энергетики.

/.
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6о Потребности в капиталовложениях в области развития 
энергетики в развивающихся странах-импортерах нефти

555= Следует подчеркнуть, что ввиду неопределенностей, связанных с 
факторами, которые лежат в основе расчетов, таких, как положение в 
будущем с предложением и спросом и ценами на энергию на мировом рынке, 
а также связанная с этим политика правительств, дать единз^ю оценку 
будущих потребностей в капиталовложениях развивающихся стран-импорте
ров нефти (РСШ) в энергетическом секторе не представляется возмож
ным.
554» Всемирный банк составил такую оценку в авгз̂ -сте 1980 года 94/, 
указав, что общие потребности Р С Ш  в капиталовложениях для развития 
энергетики составляют приблизительно 450 млрд. долл. США (в долларвх 
1980 года) на период I98I-I900 годов, и сопоставив их с приблизительно 
25 млрд. долл. США, которые, по расчетам, Р С Ш  должны были вложить 
в развитие энергетики в 1980 году. Эта оценка представляет собой 
сумму оценок по каждой стране в отдельности, основанных на значитель
ных, но все еще неполных данных относительно энергетических резервов 
каждой страны и планов национального развития, и отражает выводы со
трудников Банка относительно того, что будет экономически целесооб
разным при данной способности Р С Ш  освоить инвестиции при наличии 
надежной технологии и при предположении о наличии капитала. В эту 
оценку не включены капиталовложения, направленные на улучшение эффек
тивности использования энергии конечными потребителями в РСШ, осо
бенно Б промышленном секторе; кроме того, самую значительную долю 
в оценке занимает сектор электроэнергии, на который приходится общая 
сумма в размере 336 млрд. долл. США (или 74,6 процента) от общей 
расчетной суммы в 450 млрд. долл. США (все в долларах 1980 года) на 
этот период.
55 5» К подобной оценке, основанной на более детальном анализе по 
источникам энергии, пришла недавно Техническая рабочая группа по 
энергии 95/° Было посчитано, что производство нефти в Р С Ш  в 
1990 году будет составлять 3,3-5,О млн. баррелей в сутки (мбс) по 
сравнению с объемом производства в размере 1 ,5 мбс в 1980 году, что 
представляет собой средний ежегодный прирост от 8,2 процента до
12,8 процента. Если предположить, что инвестиционные издержки на до
бычу одного барреля нефти составляют 12 000-15 ООО долл. США, то при 
более низком уровне мощности в 3,3 мбс потребности в капиталовложе
ниях Р С Ш  в области добычи нефти составят за десятилетие 40-50 млрд. 
долл. США (в долларах 1980 года), а для достижения более высокого 
уровня производственной мощности в объеме 5 ,0 мбс к 1990 году на

94/ World Bank, "Energy in the developing countries", August I98O.
95/ Целевая группа по долгосрочным целям развития АКК:

ReporFbf the Technical Working Group, Доклад Технической рабочей группы, 
вторая сессия, Нью-Йорк, 12-14 октября I98I года, opi. cit.

/...
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данное десятилетие потребуется 60-75 млрд, долл, США, Эти расчеты 
предполагают, что в течение десятилетия ежегодные капиталовложения в 
область добычи нефти будут составлять 4-7,5 млрд, долл, США, что 
значительно превышает сумму 2,6 млрд, долл, США, которая, по сведениям 
Всемирного банка, была выделена в 1980 году на разведку и разработку 
месторождений нефти во всех РСШ, Если прибавить связанные с этим 
расходы на инфраструктуру и нагнетательные установки, то общие по
требности в капиталовложениях в области добычи нефти удвоятся, а 
именно, до уровня 8-15 млрд, долл, США (доллары 1980 года) в год 
Б течение десятилетия или составят в целом 80-150 млрд, долл, США 
только на разведку и разработку нефтяных месторождений,
556, Что касается природного газа, то, по подсчетам Всемирного банка, 
Б 80-х годах развивающимся странам-импортерам нефти потребуются капи
таловложения на общую сумму 22 млрд, долл, США (доллары 1980 года), 
для того чтобы поднять уровень производства газа с 1,5 мбснэ в 
1980 году до 2,5 мбснэ в 1990 году, В другом исследовании 96/, кото
рое охватывает 46 развивающихся стран (включая некоторые страны- 
экспортеры нефти, не имеющие в настоящее время избыточного капитала, 
посчитано, что в 80-х годах для финансирования проектов по добыче 
газа в этих странах потребуется 90-140 млрд, долл, США, причем 
60-100 млрд, долл, США из этой суммы будет ассигновано на развитие 
энергоснабжения на внутреннем рынке, С помощью этих проектов в 
1990 году можно будет получить газа и продуктов сжижения газа в 
объеме 3,7 мбснэ, в результате чего расходы Р С Ш  на импорт нефти со
кратятся приблизительно на 45 млрд, долл, США при условии, что реаль
ная стоимость барреля нефти будет составлять 32 долл, США (доллары 
1980 года),
557° Кроме того, вышеуказанная Рабочая группа по энергии посчитала, 
что по существующим планам к 1990 году производство угля в развиваю
щихся странах, возможно, достигнет 280 млн, тонн по сравнению с 
180 млн, тонн, добытыми в 1980 году. Для ускоренной программы про
изводства угля, Б соответствии с которой ежегодный прирост производ
ства угля будет составлять 6 процентов - в 1990 году будет произво
диться 350 млНо тонн - в течение 80-х годов потребуется по крайней 
мере 25 млрд. долл. ОША (в долларах 1980 года) 97/ как на строитель
ство шахт, так и инфраструктуры, из них примерно 2 млрд, долл, США 
пойдут на разведку и предынвестиционную деятельность.

96/ Это исследование было подготовлено, как сообщалось 
в периодическом издании 'Oil and Gas Journal" 30 ноября I98I года, 
стр, 34-55? Б I98I году Отделом исследований в области промышленнос
ти и сотрудничества Французского института нефти (ОИПСФШ),

97/ По сравнению с соответствующей оценкой Всемирного банка, 
составляющей 11 млрд, долл, США (также доллары 1980 года) на 80-е го
ды,
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558= Что касается потребностей в капиталовложениях на производство 
электроэнергии, ее передачи и распределения в развивающихся странах- 
импортерах нефти в 80-х годах, то Всемирный банк и Техническая рабочая 
группа по энергии пришли к одинаковой оценке,- а именно, общей сумме 
в 400 млрд. долл. США (доллары 1980 года) на десятилетие,или средним 
ежегодным затратам в 40 млрд. долл. США. При этом предполагается 
вдвое увеличить производственную мощность установленного оборудования 
в развивающихся странах-импортерах нефти с 241 гигаватта до приблизи
тельно 524 гигаватт в 1990 году, или увеличивать эту мощность приблизи
тельно на 8 процентов ежегодно.
559» В отношении потребностей в капиталовложениях для развития вос
станавливаемых источников энергии (например, солнечная энергия, микро- 
и мини-гидроэлектростанции, метанол, биогаз, биомасса, топливная 
древесина и т.д.) Группа посчитала, что в течение данного десятилетия 
развивающимся странам-импортерам нефти потребуется около 39,4 млрд. 
долл. США (доллары 1980 года). Сюда входят капиталовложения в разме
ре 18 млрд. долл. США на разработку этанола и метанола, 12 млрд. долл. 
США на топливную древесину, 5,8 млрд. долл. США на освоение солнечной 
энергии (тепловая и электрическая) и 3 млрд. долл. США на строитель
ство микро- и мини-гидроэлектростанций.
560. В итоге потребности в капиталовложениях для освоения различных 
источников энергии, как указывалось в предыдущих пунктах, составят 
в целом 560-660 млрд. долл. США (доллары 1980 года) в течение десяти
летия, или в среднем ежегодно 56-66 млрд. долл. США по сравнению с 
25 млрд. долЛо США в 1980 году. Зто представляет собой более чем 
двукратное увеличение капиталовложений в сектор энергетики развиваю
щихся стран-импортеров нефти в 80-х годазс и является огромной пробле
мой для соответствующих развивающихся стран, а также для международ
ного сообщества.
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ЖСЙШИТЕЛЬНЫЕ ПРИЖЕЧАНШ
Общее описание;
1о Статистические таблицы, содержащиеся в настоящем приложении, 
представляют собой выборку справочных данных и перспективных оценок, 
лежащих в основе экономико-политического анализа, представленного в 
тексте всеобъемлющего социально-экономического прогноза развития®
2® Перспективные оценки, содержащиеся в приложении, в тех случаях, 
когда источники конкретно не указываются, являются оценками Демпарта- 
мента по международным экономическим и социальным вопросам Секрета
риата Организации Объединенных Наций (ДМЭСВ)® К ним относятся мак
роэкономические п^грспективные оценки, прогнозы в области энергетики, 
торговли, распределения доходов, социального развития и т®д® Для 
них были применены глобальные эконометрические модели с вариантами 
и добавлениями ДМЭСВ®

3» Во всех этих таблица, за некоторым исключением, были использова
ны три сценария возможного экономического развития, а именно: сцена
рий "низких темпов роста", сценарий "средних темпов роста" и сценарий 
Международной стратегии развития® Краткое описание данных трех сце
нариев см® Б примечаниях к рядам А, В, С и  I таблицы 2 на странице 264,

4. Для перевода национальной валюты в доллары Соединенных Штатов 
в надлежащих случаях, использовались официальные обменные курсы® Для 
стран с множественными валютными курсами действующий валютный курс 
был выведен на основе данных о торговле в национальной валюте и дол
ларах Соединенных Штатов, опубликованньпс в бюллетене МВФ "Международ
ная финансовая статистика"® Для некоторых стран использовался сво- 
боднш! рыночный курс® Сообщенные валютные курсы некоторых развитых 
стран с плановым хозяйством были скорректированы, с тем чтобы преоб
разовать выраженные во внутренних ценах уровни чистого продукта 
материального производства в уровни, соответствующие оценкам и коэф
фициентам чистого материального продукта на дущу населения, выражен
ным Б долларах Соединенных Штатов® Эти курсы должны рассматриваться 
Б качестве поправочных коэффициентов, а не валютных курсов, исполь
зуемых во внешней торговле®
5® Поскольку для выражения данных о валовом внутреннем продукте в 
долларах Соединенных Штатов использовались не паритеты покупательной 
способности валют, а официальные валютные курсы, в полученных в це
лях международного сопоставления показателях ВВП на душу населения 
наблюдается тенденция к преувеличению различий между развитыми и 
развивающимися странами. Однако основные различия в целом остаются 
неизменными, независимо от того, какие виды валютных курсов (т®е® 
официальные курсы или паритеты покупательской споеобности) используют
ся в целях перевода®

/®®о
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Классификация стран и разбивка на региональные группы:
во Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем до
кладе не означают выражения со стороны Секретариата Срганизации 
Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правово
го статуса страны, территории, города или района, или их властей, 
или относительно делимитации их границ,

7о Термин "страна", используемый в тексте настоящего доклада, отно
сится также, когда это необходимо, к территориям или районам,

8= Для целей анализа была использована следующая классификация стран
страны с централизованным плановым хозяйством; Восточная Евро
па, Китай и Союз Советских Социалистических Республик. К числу 
развитых стран с плановым хозяйством относятся СССР и страны 
Восточной Европы;

развитые страны с рыночной экономикой; Австралия, Северная 
Америка, Южная и Западная Европа (з а  исключением Кипра, Мальты и 
Югославии), Новая Зеландия, Южная Африка и Япония;

развивающиеся страны: Азия и Океания (з а  исключением Австралии,
Новой Зеландии и Японии), Латинская Америка и Карибский бассейн, 
Африка (з а  исключением Южной Африки), Кипр, Мальта и Югославия.

9. Для целей конкретного анализа развивающиеся страны были подраз
делены на следующие группы:

развивающиеся страны-экспортеры нефти; к их числу относятся: 
Алжир, Бахрейн, Бруней, Венесуэла, Габон, Индонезия, Мрак, Иран, 
Катар, В^-вейт, Ливийская Арабская Джамахирия, Нигерия, Объеди
ненные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Гринидад и 
Тобаго и Эквадор,
Из числа развивающихся стран-экспортеров нефти следующие страны 
рассматриваются в качестве стран с активным платежным балансом; 
Бруней, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

На основании нижеприведенного определения развивающиеся страны- 
импортеры нефти были далее подразделены на страны с "низким уровнем 
доходов", "средним уровнем доходов" и "высоким уровнем доходов":

страны с низким уровнем доходов -  страны, в которьк ВВП на душу 
населения по расценкам 1975 года составляет менее 300 долл. США;
страны со средним уровнем доходов- страны,в которых ВВП на душу 
населения по расценкам 1975 года составляет 300-699 Долл, США;
страны с высоким уровнем доходов -  страны,в которых ВВП на душу 
населения по расценкам 1975 года составляет 700 долл. США или 
более.
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Наименее развитые страны; к их числу относятся 
Афганистан, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Верхняя Вольта, 
Гаити, Гамбия, Гвинея, Коморские Острова, Лесото, Малави, Мали, 
Непал, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Острова Зеленого 
Мыса, Руанда, Сомали, Судан, Уганда, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Эфиопия,
Новые индустриальные страны (НИС): к их числу относятся
Мексика, Бразилия, территория Гонконг, Сингапур и Корейская 
Республика,

10, Названия групп стран, встречаюшиеся в тексте и таблицах, исполь
зуются лишь для статистических или аналитических целей и не обяза
тельно отражают мнение о стадии, достигнутой конкретной страной или 
районом в процессе развития»
Примечания к таблицам;
11, Таблицы 1,1 и 1,2 касаются фактических (1960-1975 годы) и прог- 
нозируемьк (1980-2000 годы) уровней численности и темпов прироста 
населения и рабочей силы. Перспективные исчисления населения, по 
полу и с разбивкой на городское и сельское население, произведены 
Отделом народонаселения Организации Объединенньк Наций на пятилетние 
периоды в соответствии с предположением о средних темпах роста, (См, 
World Po-pulation Trends and Fr«spects by Comitry. Хд^О-гООО;- Вптптпя-г-у Report if 
the 1978 assessment (ST/ESA/SER.R/^^).
12, Оценки и прогнозы в отношении показателей активности совокупной 
рабочей силы на пятилетние периоды были представлены Международной 
организацией труда, интерполированы ДМЭСВ и отнесены к демографиче
ским рядам Б целях получения оценок и прогнозов в отношении общей 
численности рабочей силы. Оценки секторального распределения рабо
чей силы в период 1950-1970 годов также были получены от МОТ и ис
пользованы в целях подготовки годовых оценок численности рабочей силы 
в области сельского хозяйства, промышленности и обслуживания в тот
же период,
13о Оценки и прогнозы численности сельскохозяйственного и несельско
хозяйственного населения и рабочей силы были подготовлены Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в 
соответствии с оценками и прогнозами общей численности населения и 
рабочей силы. Эти оценки и прогнозы также были интерполированы 
ДМЗСВ и использованы в целях расширения и подготовки оценок и прог
нозов численности сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
населения и рабочей силы.

/ о .
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I4o В таблицах 2»1-2®5 представлены фактические прогнозируемые уров
ни, доли и темпы роста макроэкономических агрегатных величин, таких 
как потребление, инвестиции, сбережения, экспорт и импорт товаров 
и услуг, а также секторы производства ВВП® Использованные методы 
составления перспективных оценок и предположения в рамках трех сцена
риев, а именно сценариев "низких темпов роста", "средних темпов рос
та" и "МСР" ('Международной стратегии развития), см® в примечаниях к 
рядам А, В, С и и таблицы 2 на странице 264.
15» В таблицах 3=1-3»5 содержатся фактические и прогнозируемые дан
ные в отношении продовольствия и сельского хозяйства® Источником 
этих перспективных оценок является Продовольственная и сельскохо
зяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)® Сценарии "В" и "А" 
ФАО несколько отличаются от разработанньсс ДМЭСВ сценариев "средних 
темпов роста" и "МСР" соответственно, хотя и приблизительно аналогич
ны им®
16. Таблицы 4о1-4о4- по прогнозируемым (I98I-2000 годы) зфовням и 
темпам роста промышленности и обрабатывающей промышленности основаны 
на расширенных перспективных оценках ДМЭСВ с использованием тех же 
самых количественных рамок, что и для прогнозов в отношении макро
экономических агрегатных величин. В таблице 4®3 содержатся расчет
ные данные о долях экономических группировок и регионов, в особен
ности развивающихся стран, в условно-чистой продукции обрабатываю
щей промышленности всего мира Св процентах), как за прошлый период 
(I960-I980 годы), так и в перспективе(на 1990 и 2000 годы). Перс
пективные оценки приводятся как по сценарию "низких темпов роста", 
так и по сценарию "МСР" (Международной стратегии развития).
17» В таблицах 5=1-5=7 содержатся оценки уровней и темпов роста 
(фактических и прогнозируемых) коммерческих ресурсов первичной 
энергии, включая нефть, причем охватываются различные аспекты, такие 
как потребление, производство, импорт нефти развивающимися странами 
и т.д. Перспективные оценки производства первичной энергии, исполь
зуемой в коммерческих целях, производятся по двум сценариям, а имен
но по сценариям "А" и "В". В сценарии "А" предполагается сохранение 
нынешних тенденций и политики правительств, в то время как в сцена
рии "В" предусматривается проведение более решительной политики со 
стороны правительств и создание условий, стимулирующих капиталовложе
ния Б область энергетических исследований, развития энергетики и 
производства энергии® Прогнозы в отношении спроса на энергию (или 
потребления энергии) делаются в рамках трех сценариев, а именно сце
нариев "низких темпов роста", "средних темпов роста" и "МСР", осно
вываясь, главным образом, на темпах роста ВВП и оценках эластичности 
по доходу® Полученный для всего мира и его регионов дефицит энергии 
(т.ео превышение прогнозируемого потребления над производством) яв
ляется, ничем иным, как первым приближением.

/ев®
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I8o Таблицы бо1-6о5 охватывают фактические и прогнозируемые уровни 
и темпы роста внешней торговли товарами, в особенности для развиваю
щюсся стран» В таблицах б»б и 6»7 представлен широкий диапазон про
гнозируемых возможных изменений в условиях торговли» Дополнительную 
информацию см, в примечании к таблицам б,2-6,7 на страницах 315-316.
19. В таблицах 7»1-7.3 содержится дополнительная информация о рас
пределении доходов Б 58 развивающихся странах, охваченных данным ис
следованием, и указываются прогнозируемые уровни. Прогнозирование 
распределения доходов сначала осуществляется на уровне отдельных 
стран по децилям населения. Эти перспективные оценки по странам 
затем агрегируются в целях определения распределения доходов по де
цилям населения для каждой обозначенной группы получателей дохода, 
а именно для стран с низким уровнем доходов, средним уровнем доходов 
и высоким уровнем доходов,
20с В таблицах 8,1-8,7 содержится информация о фактических и прогно
зируемых уровнях ряда характеристик,относящихся к социальному развитию 
как развитых, так и развивающихся стран, К числу исследуемых тем от
носятся урбанизация и жилищное строительство. Зачастую страны охва
тываются неполностью, однако представленная таким образом информация 
ярко свидетельствует о масштабах усилий, которые необходимо приложить 
в области развития,
21, Следующее относится ко всем таблицам, включенным в настоящее 
статистическое приложение:

a) "___" означает, что данная величина равна нулю или весьма
незначительна;

b) годовые темпы роста или изменений, если не указывается 
иное, предполагают годовые среднегеометрические темпы;

c) цифры и процентные показатели, содержащиеся в таблицах,
не обязательно равны в результате сложения итоговым величинам вслед
ствии округления.
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19 8 0 -2 0 0 0  ГОДЫ
ТАБЛИЦА 1 . 1  -  УРОВНИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ И СОГЛАСНО СРЕДНЕМУ ВАРИАНТУ В

МИЛЛИОНАХ ЧЕЛОВЕК» И СООТВЕТСТВУКШИЕ ДОЛИ В ПРОЦЕНТАХ

страны и I __________
оариод X-------------

Общая Муж- 
чиодёняость ское

. . . . __________ Население..

.. У р о в н и ----------— ___ I
к ея - Сель^ Город- 
скоё скоё ское

I   Д о л и  1
м / о 'я / о  С /о  Г/О  

t s  процентах)

. Уровни 
ЖРС

Рабочая сила 

СРС НСРС
I  Доли . . .
М/О ' ж/о СХ/0 

(в  процентах)

страны ыира с рыночной экономикой

оценки аа 
196Ç 
1970

прошлые
1940.3
2389.5

годы
971.9

1197.7
968*. 4 

1191.8
1221.1
1427.1

719.2
962.4

50.1
50.1

49.9
49.9

62.9
59.7

37.1
40.3

784.3
930.0

550.0
638.3

234.3
291.7

417.4
445.9

366.9 
4 84.1

70.1
68.0

29.9
31.4

53.2
47.9

46.8
52.1

Прогноэ
1980
1990
2000

2941.3
3620.1
4372.2

1477.5
1822.1
2203.7

1463.8
1798.0
2168.5

1662.7
1906.0
2089.5

1278.6 
1714.1
2282.7

50.2
50.3
50.4

49.8
49.7
49.6

56.5
52.7
47.8

43.5
47.4
52.2

1119.1
1352.2 
1656.7

767.4
928.8

1134.3

351.7
423.4
522.4

485.1
527.3
573.4

633.9
824.9 

1063.3

68.0
68.7
68.5

31.4 
31.3
31.5

48.3
39.0
34.6

56.7
61.0
65.4

Развитие страны с рыночной экономикой

оценки эа 
1960 
1970

прошлые
633.2
704.3

ГОДЫ
309.8
344.3

323'.4
360.0

218.1
206.0

415.1
498.3

48.9
48.9

51.1
51.1

34.4
29.2

65.6
70.8

268.9
302.6

183.3
197.5

85.6
105.1

50.9
35.6

218.0
267.0

68.  ̂
65.3

31.8
34.7

18.9
11.6

81.1
68. 2

Прогноз
1980
1990
2000

761.1
811.8
860.7

372.5
398.2
423.0

388.7
413.6
437.7

191.2
175.2 
158.7

570.0 
636.7
702.0

48.9
49.0
49.1

51.1
51.0
50.9

25.1
21.6
18.4

74.9
78.4
81.6

337.4 
363.9
391.5

215.4 
228.8
241.4

122.0
135.1
150.1

25.5 
18.2
13.6

311.9
345.7
377.8

63.0
62.9
61.7

36.2 
37.1
38.3

7 .0
5.0 
3 .5

92.4 
95.0
96.5

Основные промышленно раавитвю страны

Оценки за 
1960 
1970

прошлые
496.6
551,0

ГОДЫ
242.8
269.0

253.8
282.0

158.4
147.9

338.1
403.1

48.9
48.8

51.1
51.2

31.9
26.8

68.1
73.2

214.7
242.5

142.8
155.1

71.9
87.5

35.6
23.7

179.1
218.8

66.5
63.9

3 3 .ь 
Зо.1

16.6 83.4 
9 .8  9 0.2

Прогноз
1980
1990
2000

589.8*
622.6
652.8

288.2 
304.8 
320. 1

301.6 
317.8
332.7

133.9
119.5
105.7

455.8
503.1
547.1

48.9
49.0
49.0

51.1
51.0
51.0

22.7
19.2
16.2

77.3
80.8
83.8

269.9 
269.6
308.9

168.8
178.2
186.2

101.1
111.4
122.7

15.3
9.5
5.9

254,6
280.2
303.0

62.5
61.5
60.3

37.5
38.5 
39.7

5.7
3.3
1.9

94.5
96.7
98.1

страны с нентоалиэованмым плановым хозяйством

(Дневки эа 
1960 
1970

прошлые
1022.0
1207,3

ГОДЫ 
509. ó 
601.9

513.0
605.3

734.9
821.6

287.1
385.7

49.8
49.9

50.2
50.1

71,9
68.1

28.1
31.9

459.8
535.3

289.6
337.3

170.2
198.0

34.0
24.2

42.4
61.6

63. и 
63.0

37.0
37.0

7.4
4 .5

9.2
11.5

Прогноз
1980
1990
2000

1373 .8'
1531.2
1676.2

685.6 
764.8 
836.В

688.2
766.4
839.4

872.6
885.7 
859.3

501.2
645.4
816.9

49.9
49.9
49.9

50.1
50.1
50.1

63.5
57.8
51.3

36.5
42.2
48.7

608.7 
686.0
774.8

383.0
428.9
476.5

225.7
¿57.1
298.3

18.1
13.2
9.8

79.3
95.6

116.1

62.9
62.5
61.5

37.1
37.5
38.5

3.0
1.9
1.3

13.0 
13.9
15.0

Развивающиеся страны с рыночной экономикой

Оценки за прошлые 
1960 1307.2 
1970 1685.2

ГОДЫ 
662. 1 
853.4

645.0
831.8

1003.0
1221.1

304.1
464.0

50.7
50.6

49.3
49.4

76.7
72.5

23.3
27.5

515.4
627.4

366.6 
440 .8

148.7
186.6

366.5
410.3

146.9
217.1

71.1
70.3

28.9
29.7

71.1
65.4

28.9
34.6

Прогноз
1980
1990
2000

2180.2
2808.3
3511.5

1105.0
1423.9
1780.7

1075.1
1384.3
1730.7

1471.5
1730.8
1930.7

708 .7 
1077.4 
1580.7

50 .7
50.7
50.7

49.3
49.3
49.3

67.5
61.6
55.0

32.5
38.4
45.0

781.6
988.3

1265.2

551.9 
700.0
892.9

229.7
288.3
372.3

459.6
509.1
659.8

322.1
479.2 
705.4

7и.о 
7 0 .о 
70.6

29.4 
29.2
29.4

58.8
51.5
44.2

41.2
48.5
55.8

Раэвивавяциеся страны-экспортеры нефти

оценки эа прошлые 
1960 194.0 
1970 253.9

ГОДЫ
96.0

126.0
98.1

128.0
152.7
186.1

41.4
67.9

49.4
49.6

50.6
50.4

78.7
73.3

21.3
26.7

69.4
86.6

50.7
61.7

18.8
24.9

47.7
52.2

21.7
34.5

73.0
71.2

27.0
26.8

6» .7 
60.2

31.3 
39.8

Прогноз
1980
1990
2000

336.1 
442.3
563.1

167.5 
221.1 
282.и

168.6
221.2
281.1

225.2
266.5
299’.6

110.9
175.9 
263.5

49.8
50.0
50.1

50.2
50.0
49.9

67.0
60.2
53.2

3 3 .и
39.8
46.8

109.9
141.8
184.4

79.0
102 .6 
133.6

31.0
39.2
50.8

57.1
62.1 
65.6

52.8
79.7

118.7

71.8
72.3
72.4

2 8 .2
27.7
¿7.6

Ы .9  
чЗ.Ь 
35.6

48.1
56.2 
64.4

Раэвивахздйвся страны-импортеры нефти

Оценки эа прошлые 
1960 1113.1 
1970 1431.2

ГОДЫ
566.2
727.4

546.9
703.8

850.3
1035.0

262.8
396.2

ЬО.9
50.8

49.1
49.2

76.4
72.3

23.6
27.7

445.9 
540 .8

316.и 
379.1

130.и 
161.7

318.8
358.1

127.1
182.6

70.9
70.1

¿9.1
29.9

71.5
66.2

28.5
33.8

Прогноз
1980
1990
2000

1844.1
2365.9
2948.3

^ 3 7 .6  
1202.8 
1498.7

906.5
1163.1
1449.6

1246.4
1464.4 
1631.1

597.7
901.6

1317.2

50.8
50.8
50.8

49.2
49.2
49.2

67.6
61,9
55.3

32.4
38.1
44.7

671.7
846.5

108U.8

473.0
597.4
759.3

198.7
249.1
321.5

402.5
447.0
494.1

209.2
399.5
586.7

7и,4
70.6
70.3

¿9.6
29.4
29.7

59.9
52.8
45.7

40.1
47.2
54.3

страны-импортеры нефти с; высоким уровнем доходов

оценки аа прошлые 
1960 206.2 
1970 269.1

ГОДЫ
103.9
135.1

102.3
134.0

106.4
118.2

99.7
150.9

50.4
50.2

49.6
49.8

51.6
43.9

48.4
56.1

72.3
89.8

55.7
68.1

16.6
21.6

37.3
39.6

35.0
50.2

77.1
75.9

22.9
24.1

51.6
44.1

48.4
55.9

Прогноз
1980
1990
2000

350.2
452.9
570.0

175.7
227.2
285.9

174.4
225.7
284.1

128.1
137.7
145.6

222.1
315.2
424.4

50.2
50.2 
.50.2

49.8
49.8
49.8

36.6
30.4
25.5

63.4 
69.6
74.5

115.4 
149.7
196.4

86. 1
109.3
139.4

29.3
40.4 
57.0

41.9
43.1
43.2

73.5
106.6
153.2

74.6
73.0
71.0

25.4
¿7.0
29.0

36.3
28 .8
22.0

63.7
71.2
78.0

Страны-импор теры нефти СО средним уровнем доходов

оценки эа 
I960 
1970

Прошлые
207.4
272.2

ГОДЫ
103.6
136.3

103.7
136.0

153.7
186.5

53.6
85.7

50.0
50.1

50.0
49.9

74.1
68.5

25.9
31.5

77.1
96.9

55.1
68.3

22.0
28.6

54.1
61.3

23.0
35.6

71.5
70.5

28.5
¿9.5

70.2
63.2

29.8
36.8

Прогноз
1980
1990
2000

356.6
462.6 
579.9

178.9
232.3
291.4

177.7
230.3
288.6

222.7
259.0
286.5

133.9
203.6
293.4

50.2
50.2
50.2

49.8
49.8
49.8

62.4 
56.0
49.4

37.0
44.0 
50.6

124.6 
160.4
205.6

8 8 .U 
113.4 
144.7

36.6
47.0
60.9

70.3
79.6
88.7

54.3
80.8

116.9

70.6
70.7 
70.4

29.4
¿9.3
29.6

56.4
49.6
43.1

43.6
50.4
56.9

Страны-импортеры нефти (г НИЗКИМ уровнем доходов

Оценки аа 
I960 
1970

прежние
699.6
889.9

ГОДЫ
358.6
456.0

340.9
433.9

590.2
730.3

109.4
159.5

51.3
51.2

48.7
48.8

84.4
82.1

15.6
17.9

296.6
354.1

205.2
242.7

91.4
111.5

227,4
257.3

69.2
96.9

69.2
68.5

30.8
31.5

76.7
72.6

23.3
27.4

Прогноз
1980
1990
2000

1137.3 
1450.5
1798.4

582.9
743.3
921.4

554.4
707.1
877.0

895.6
1067.6
1199.0

241.8
382.9 
599.4

51.3
51.2
51.2

48.7
48.8
48.8

78.7
73.6
66.7

21.3
26.4 
33.3

431.7 
536.4
678.8

298.9
374.8
475.3

132.9
1Ы .7
203.6

290.4
324.3
362.2

141.4 
212. 1
316.6

69.2
69.9
70.0

30.8
30.1
30.0

67.3 
60.5
53.4

32.7
39.5
46.6

А
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ТАБЛИЦА 1 .1  (п р о д о л ж е н и е )

Страны  и  I -----------------------------------------  Н а с е л е н и е  .
п ер и о д  I ------------------------- У ровн и ------------------------ 1

Общая Муж- Ж ен- С е л ь -  Г о р о д -
ч и о л е я н о о т ь  о к о е  с к о е  с к о е  о к о е

Н аи м ен ее  р а зв и т ы е  стр ан ы  

О ценки з а  прош лые год ы

I  Д о л и _________ J
М/0 Ж/О  С/О Г/О 

(в  п р о ц е н т а х )

I -------------------------------------------Р а б о ч а я  с и л а
X---------------------------Уровни------------------------- X

OFC MPC ЖРС СРС НСРС
X Д оли  ------------1
М/0 V o  СХ/0 Н/0 

(в  п р о ц е н т а х )

1960
1970

161 .0  
2 0 7 .6

8 1 . 1
1 0 4 .6

7 9 ,9
1 0 3 .1

1 5 0 .5
1 8 8 .0

1 0 .5
19 .7

5 0 .4
5 0 .4

4 9 .6
4 9 .6

9 3 .5
9 0 .5

6 .5
9 .5

6 7 .7  
84 .2

4 7 ,8
5 9 .4

1 9 .9
2 4 .7

5 9 .7
7 1 .9

tí.O
12 .2

7 0 . o 
7 o .  o

¿ 9 .4
2 9 .4

88 . . .  
o 5 .  5

1 1 .8
1 4 .5

П р о гн о з
1980
1990
2000

269 .6 
3 5 8 .2  
466 .6

1 3 5 .9
1 8 0 .9
2 3 5 .9

1 3 3 .7  
1 7 7 .3
2 3 0 .7

2 3 0 .9
2 8 4 .7
3 4 0 .4

3 8 .7
7 3 .5

1 2 6 .3

50 .4
5 0 .5
5 0 .6

4 9 .6
4 9 .5
4 9 .4

8 5 .6
7 9 .5
7 2 .9

1 4 .4
¿ Ü .5
2 7 .1

1 0 5 .2
135 .1
176 .4

7 4 .5
9 5 .9

1 2 5 .4

3 0 .7
3 9 .2
5 1 .0

8 b .t í 
103 .3  
1 2 3 .8

1 9 .3
3 1 .6
5 2 .b

7 o .t í
7 1 .0
7 1 .1

¿9
2 9 .0
2 t í .9

Ы . 0  
7 0 .5  
7 0 . ¿

1 8 .4
¿ 3 .5
¿ 9 .8

Ра зви ваю щ и еся  стр а н ы  Африки

оц ен к и
I9 6 0
1970

з а  прошлые 
2 5 7 .1  
331 .2

ГОДЫ
12? 1о
1 6 3 .9

1 3 0 . 1 
1 6 7 .2

2 1 4 .8
2 6 1 .3

4 2 .3
6 9 .8

4 9 .4
4 9 .5

5 0 .6
5 0 .5

8 3 .6
7 ё ,9

1 6 .4
2 1 .1

105 .1
1 2 9 .7

7 0 .2
8 6 .8

3 4 .9
4 2 .9

c 3 .1
9 6 .2

2 2 .0
J 3 .5

0 6 . tí 
0 6 .9

3 J .¿
3 3 .1

7 9 .1  
7 4 .  1

¿ 0 .9
2 5 .9

п р о г н о з
1980
1990
2000

43^ .7  
591 .7  
7 7 9 .6

^ 1 8 .3
2 9 4 .5
3 8 8 .6

2 2 1 .3
2 9 7 .2
3 9 1 .0

3 1 9 -4
3 8 8 .6
4 5 8 .9

1 2 0 .2
2 0 3 .2
3 2 0 .7

4 9 .7
4 9 .8
4 9 .8

5 0 .3
5 0 .2
5 0 .2

7 2 .7
6 5 .7  
5 8 .9

2 7 .3
3 4 .3  
4 1 .1

163 .6  
¿ 1 0 . 1 
2 7 1 .7

1 1 0 .5
14 3 .1
185 .7

5 3 .1  
6 7 .0  
8 6 .0

1 1 1 .и 
1 2 7 .8  
144 .0

5 2 .0
8 2 .3

127 .1

o7 , D 
6 0 . 1
6 8 .tí

t í¿ .4
3 1 .9
t í l . 7

Ь 7 .9  
bO .tí 
5 3 . ¿

3 ¿ .  1
3 9 .2  
4 b .tí

Страны  А Ф ри ки -и м п ортеры неф ти

Оценки з а  прошлые 
I9 6 0  2 0 2 .1  
1970 2 5 9 .0

ГОДЫ
9 9 .7

1 2 8 .3
1 0 2 .3
1 3 0 .7

1 6 9 .1
2 0 5 ,3

3 3 .0
5 3 .7

4 9 .4
4 9 -5

5 0 .6
5 0 .5

8 3 .7
7 9 .3

16 .3
2 0 .7

8 3 .5
103 .1

5 6 .2
6 9 .7

2 7 .2
3 3 .4

t t í.O
7 9 .8

1 5 .5
2 3 .3

6 7 .4  
o 7 . o

J ¿ .6
3 2 .4

8 1 .4
7 7 .4

18 .6
2 2 .0

П р о гн о з
1980
1990
2000

3 4 0 .5
4 5 2 .4
5 8 0 .2

1 6 9 .1
2 2 5 .2
2 9 3 .2

1 7 1 .3
2 2 7 .2
2 9 5 .1

2 4 9 .0
2 9 9 .3
3 4 9 .3

9 1 .4
1 5 3 .1
2 3 8 .9

4 9 .7
4 9 .8  
4 9 .6

5 0 .3
5 0 .2
5 0 .2

7 3 .1
6 6 .2  
5 9 .4

2 6 .9
3 3 .8
4 0 .6

1 2 9 .4
1 6 4 .9
2 1 0 .9

8 8 .2  
1 1 3 .¿ 
1 4 5 .3

4 1 .2
5 1 .8
8 5 .6

;í 3 .2
1 0 8 .5
1 ¿ 3 .9

3 b .¿
5 6 .5
8 7 .0

Otí. 1 
b tí.b  
6 8 .9

3 1 .9
3 1 .4
t í l . 1

7 .. .0
6 5 .8
5 8 .7

¿ 8 .0
3 4 .2
4 l . t í

Страны  Л а т и н ск о й А м ерики  и К а р и б с к о го б а с с е й н а

Оценки 1 
1960  
1970

за  прошлые
2 0 4 .5
2 6 9 .6

ГОДЫ
1 0 2 .5
1 3 4 .9

1 0 2 .0
1 3 4 .6

1 0 3 .5
1 1 5 .0

10 1 .0
1 5 4 .5

5-0.1
5 0 .1

4 9 .9
4 9 .9

5 0 .6
4 2 .7

4 9 .4
5 7 ,3

6 7 .2
8 5 .1

5 4 .3  
66 .9

1 2 .9
1 8 .2

3 2 .4
3 5 .4

3 4 .7
4 9 .7

8 0 . «  
7 t . b

1 9 .¿ 
2 1 .4

48 .3  
4 l .U

5 1 .7
5 8 .4

П р о гн о з
1980
1990
2000

3 5 2 .9
4 6 0 .7
5 8 8 .3

^ 1 7 6 .6
2 3 0 .5
2 9 4 .6

176 -4
2 3 0 -2
2 9 3 .8

1 2 4 .6
1 3 5 .2
1 4 6 .5

2 2 3 .4
3 2 5 .5  
4 4 1 .9

5 0 .0
5 0 .0
5 0 .1

5 0 .0
5 0 .0  
4 9 .9

3 5 .3
2 9 .3  
2 4 .9

6 4 .7
7 0 .7  
7 5 .1

1 1 1 .4
1 4 7 .5  
1 9 6 .9

8 5 .6
1 1 0 .3
142 .7

2 5 .8  
3 7 .2  
5 4 . ¿

3 8 .7
4 1 .7  
4 4 .1

7 2 .7
1 0 5 .6
1 5 2 .7

7 o . tí 
7 4 .6  
7 ¿ .5

¿ 3 . ¿
2 5 .2
2 7 .5

3 4 .8
2 8 .3
¿ ¿  .4

0 5 . ¿ 
n - 7  
7 7 .0

Страны  Л а ти н ск о й Ам ерики  и К а р и б с к о го б а с с е й н а -и м п ор тер ы неф ти

о ц е н к а  : 
1960 
1970

з а  прошлые 
191 .6
251 .9

гчэды

9 6 .0
1 2 6 .0

9 5 .6
1 2 5 .9

9 7 .4
1 0 8 .1

9 4 .3
1 4 3 .3

5 0 .1
5 0 .0

4 9 .9  
5 0 .0

5 0 .8
4 2 .9

4 9 .2
5 7 .1

6 3 .1
7 9 .9

5 1 .0
6 2 .8

1 2 .1
1 7 .1

3 0 .7
J d .6

3 ¿ .J
4 6 .3

tíO.tí
V tí.b

1 9 .2
2 1 .4

4 8 .7  
4 2 .  1

5 1 .  tí 
5 7 .9

П р о гн о з
1980
1990
2000

/ 2 8 .9
4 2 8 .3
5 4 6 .7

1 6 4 .5
2 1 4 ,2
2 7 3 .7

1 6 4 .4
2 1 4 .0
2 7 3 .0

1 1 6 .7  
1 2 6 .3
1 3 6 .8

2 1 2 .1
3 0 1 .9
4 0 9 .9

5 0 -0
5 0 .0
5 0 .1

5ü¿ü
5 о .о
4 9 .9

3 5 .5
2 9 .5  
2 5 .0

6 4 .5
7 0 .5  
7 5 .0

1 0 3 .8
1 3 6 .8  
1 8 2 .3

7 9 . tí 
1 0 2 .4  
1 3 2 .2

2 4 .0  
3 4 .5
5 0 .1

3 0 .7  
J 9 .5
4 1 .7

ü 7 .1  
9 7 . Ч 

1 4 0 .b

7 o . 9 
7 4 .6  
7 ¿ .t í

2 3 .  1 
2 5 .2  
¿ 7 .5

3 5 .3
2 6 .3  
2¿ .9

0 4 .7
7 1 .2
7 / .1

Разви ваю щ и еся  стр ан ы  А зи и  и О кеании

О ценки з а  прошлые год ы  
I9 6 0  « 9 5 . 6  « 3 ^ . 7  9 1 2 .9  6 6 9 . «  1 6 Ü .«
1970 1 0 8 4 .4  5 5 4 .Ь 5 2 9 .9  8 4 4 .7  2 3 9 .7

5 1 .2  4 8 .8  8 1 .0  1 9 .0  
5 1 .1  4 8 .9  7 7 .9  2 2 .1

3 4 3 .1  2 9 2 .2
4 1 2 .6  ¿ 8 7 .1

1 0 1 .0  2 5 0 .9
1 2 5 .5  2 7 6 .7

9 2.<. 
1 3 3 .9

7 о .Ù ¿ 9 .4  7 J . 1 9
09 .U  З и .4  о 7 . о  3 2 .4

П р о гн о з
1980
1990
2000

1 3 B 7 .é  7 1 0 .2  6 7 7 .4  1 0 2 7 .5  
1 7 5 5 .9  8 9 8 .9  « 5 6 . 9  1 2 0 7 .1
2 1 4 3 .5  1Ü 97 .5  1 0 4 5 .9  1 3 2 5 .3

Оценки з а  прошлые го д ы  
1960  7 1 9 .4  3 7 0 .5  3 4 9 .0  5 8 3 .9
1970 9 2 0 .3  4 7 3 .0  4 4 7 .3  7 2 1 .7

П р о гн о з  
1980  1 1 7 4 .8
1990 1 4 8 5 .3
2000  1 8 13 .4

3 6 0 .0  5 1 .2  4 8 .8  7 4 .1  2 5 .9
5 4 3 .8  5 1 .2  4 3 .8  Ь 8 .7  3 1 .3
8 1 8 .1  5 1 .2  4 8 .8  6 1 .8  3 8 .2

Страны  А зи и  и О к еан и и -и м п ор тер ы  нефти

1 3 5 .5  5 1 .5  4 8 .5  8 1 .2  1 8 .8
1 9 0 .6  5 1 .4  4 8 .6  7 8 .4  2 1 .6

ЬО Ь .7  3 5 5 .9  1 5 0 .6  3 u 9 .9  1 9 о .о  7 0 .¿  ¿ 9 ,6  6 1 .^  J 6 .B
6 3 0 .7  4 4 6 .7  1 8 4 .и 3 3 9 .6  2 9 1 .1  7 0 .6  ¿ 9 .2  5 3 .3  4 o . ¿
7 9 6 .6  5 6 4 .6  2 3 2 .1  3 7 1 .1  4 2 5 .6  7 0 .9  ¿ 9 .1  4 6 .6  5 J .4

2 9 9 .4  2 0 3 ,8  9 Ü .6  2 2 0 .1  7 9 .3  с>9.7 3 U .3  ? J . ^  ¿ 6 .5
3 5 7 .8  2 4 6 .6  1 1 1 .2  2 4 4 .7  1 1 3 .1  6 6 .9  3 1 .1  6 6 .4  3 1 .о

6 0 4 .0  5 7 0 .8  8 8 0 .6  2 9 4 .2  5 1 .4  4 8 .6  7 5 .0  2 5 .0  4 3 6 .5  3 0 5 .0  1 3 3 .5  2 7 2 .о 1 6 5 .6
7 6 3 .4  7 2 1 .8  1 0 3 8 .7  4 4 6 .5  5 1 .4  4 8 .6  6 9 .9  3 0 .1  5 4 4 .8  3 8 1 .9  1 6 2 .9  ¿ 9 9 .1  2 4 5 .7
9 3 1 .8  8 8 1 .6  1 1 4 5 .1  6 6 8 .3  5 1 .4  4 8 .6  6 3 .1  3 6 .9  6 8 7 .0  4 6 1 .9  ¿ 0 5 .8  3 2 6 .6  3 5 9 .0

о 9 .о  3 6 .4  3 7 .8
> 6 .1  2 9 .9  5 4 .9  4 5 .1  
7 0 . »  ¿ 9 .9  4 7 .8  5 2 .2

И сточ н и к ;, Д еп а р та м ен т  по меж дународны м эк он ом и ч еск и м  и соц и альн ы м  в о п р о са м  С ек р е т а р и а т а  О р ган и зац и и  
О бъединенны х Н аций .

М /0. V 0 ,  С/О, Г / О , С Х /0, Н/0 -  п р ед ст а в ля ю т  с о б о й  п р оц ентны е д о л и  м у ж с к о го , ж е н с к о го , с е л ь с к о г о ,  г о р о д с к о г о ,
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о ,  н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  н а с е л е н и я  и ли  р а б о ч е й  си лы  о т  
общ ей ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  и ли  р а б о ч е й  си л ы .

ОРС -  общ ая ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч е й  силы  
MPC -  м уж ская  р а б о ч а я  с и л а
ЖРС -  ж ен ск ая  р а б о ч а я  с и л а
СРС -  р а б о ч а я  с и л а  в с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  с е к т о р е
НСРС- р а б о ч а я  с и л а  в н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  с е к т о р е

/..
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ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ, С РАЗБИВКОЙ ПО 
ОСНОВНЫМ РЕГИОНАМ МИРА: ФАКТИЧЕСКИ -  ЗА ПЕРИОД 1960-
1975 ГОДОВ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ -  СОГЛАСНО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ,1980-2000 ГОДЫ

ТАБЛИЦА 1 .2  -  СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПИ1Р0СТА НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕМЕННЫЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Темпы прироста

Население
Общая численность населения (А ) Средний вариант (Б )

Страны и 
годы

Сред-
ние

Еысо-
кие Низкие

Посто-
янные

Мух-
ское

Женс-
кое

Город- С ель- 
ское ское

Рабочей силы 
(на основе среднего варианта)

Общая В сеяьскохо- В несельско-
числен- Муж- Жен- аяйственном хозяйственном
ность_______ ская ская секторе секторе

ч/хгааы -LIPA С ЕЫНОЧЯО.. LICOHOUiLíO  ̂
Оценки sa арошшв иермоды 
1960-1970 2.1 2.1 2.1
1970-1980 2.1 2 .2 2.0

Прогноз
1980-1990 2.1 2 .3 1.9
1990-2000 1.9 2.2 1.5
Развитые страны с рыночной экономикой

2.1
2 .1

2.9
2.7

2.1
2.1

2.1
1.9

2.1
2.1

2.1
1.9

1 .6
1 . Ь

1.9
0.9

3.0
2.9

3.0
2.9

1.7
1.9

1.9
2.1

1.5
1.9

1.9
2 .и

2 .2
1.9

1.9
2.1

Ü.7
■0 . 8

0.8
0 .8

2 .8
2.7

Оценки за 
1960-1970

прошлые периоды 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 -0 .6 1.8 1.2 0.7 2.1 “ 3 .9 2 .0

1970-1980 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 -0 .7 1.3 1.1 0.9 1.5 -3 .3 1.6

Прогноз
1980-1990 Ó.6 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6 -0 .9 1.1 0.8 0.6 1.0 -3 .3 1.0
1990-2000 0.6 О.В 0.9 0.5 0.6 Û.6 -1 ,0 1.0 0.7 0.5 1.1 “ 2 .8 0.9

Основные промышленно развитые

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 1.0 1.0

страны

1.0 1.0 1.0 1.1 -0 .7 1.8 1.2 U.8 2.0 “ 3.9 2 .0
1970-1980 0.7 0 .7 0.6 0.7 0.7 0.7 -1 .0 1.2 1.1 0.8 1.5 “9 .3 1.5

upqrHoa
1980-1990 0.5 0 .7 0.9 0.5 0 .6 0.5 -1 .1 1.0 0.7 0.5 1.0 -9 .7 1.0
1990-2000 0.5 0.7 0.2 0.3 0.5 0.5 -1 .2 0.8 0.6 0.9 1.0 -9 .6 0.8

. Страны с иентраяиэованным плановым хозяйством 

Оценки за прошлые периоды
1960-1970 1.7 1.7 1.7 1.7
1970-1980 1.3 1.3 1.3 1.3

Прогноз
1980-1990 1.1 1,2 0.9  1.6
1990-20ÜÜ 0.9 1.0 0 .7  1.5

1.7
1.3

1.1
0.9

1.7
1.3

1.1
0.9

1.1
0 .6

0.1
“ Ü.3

3.0
2.7

2 .6
2.9

1.5
1.3

1.2
1.2

1.5
1.3

1.1
1.1

1.5
1.3

1.3
1.5

-3 .3
- 2 .8

-3 .1
-3 .0

3.8
2.6

1.9
2 .0

Развивающиеся страны с рыночной экономикой 

Оиенки за  прощлые периоды
1960-1970 2.6 2.6 2.6 2.6
1970-1980 2.6 2 .7 2 .6 2.7

Прогноз
1980-1990 2 .6 2.Н 2.3
1990-2000 2.3 2.6 1.9

Развивающиеся страны-экспортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 2.7 2.7
1970-1980 2.8 2,9

Прогноз
1980-1990
1990-2000

2 .8
2.Ч

3.0
2.7

2.7
2 . 8

2.5
2 . 0

Развивающиеся страны-импортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 2.5 2.5
1970-1980 2.6 2.6

Прогноз
1980-7990
1990-2000

2.5
2.2

2 ,8
2.5

2.5
2.5

2.3
1.8

3.0
3.2

2 .'7 
2.9

3 .2
3.9

2.5
2 .6

3.0
3.2

Страны-импортеры нефти с высоким уровнем дохода 

Оценки за прошлые периоды
1960-1970 2.7 2.7 2 .7 2.7
1970-1960 2.7 2.7 2.6 2.7

Прогноз
1980-1990 2.6 2.8 2.3 3.0
1990-2000 2.3 2.6 1.9 3.1

Страны-импортеры нефти со средним уровнем дохода

Оценки за прошлые периоды
1960-1970 2.8 2.8 2 .8 2 .8
1970-1980 2.7 2.8 2.7 2.8

Прогнозы
1980-1990
1990-2000

2 ,6
2.3

2.9
2.6

2.9
1.9

3.1
3.3

2.6
2.6

2.6
2.3

2 .8
2.9

2 .8
2.5

2.5
2 .6

2 .5
2.2

2.7
2.7

2 . 6
2.3

2 . 8
2 . 8

2 .6
2.3

2 .6
2 .6

2.6
2.3

2.7
2 . 8

2.7
2.9

2 . 6
2 .6

2.5
2.2

2.7
2 .7

2.6
2.3

2.7
2.7

2 .6
2.3

2 .0
1.9

1.6
1.1

2.0
1.9

1.7
1.2

2.0
1.9

1.6
1.1

1.1
0 .8

О.7 
0.6

1.9
1.8

1.5
1.0

9.3
9.3

9.3
3.9

5.1
5.0

9.7
9.1

9.2
9.2

9.2
3.9

9.2
3.9

3.5
3.0

9.8
9.6

9.3
3.7

2.0
2.2

2 .9
2.5

2.3
2.9

2.6
2.7

2.0
2.2

2.3
2.5

2.2
2.5

2.6
2.8

2.3
2.5

2.6
2.5

1.9
2.3

2 .9
2.5

2.0
2.5

2.0
2.7

1.8
2.2

2.9
2.9

2.0
2.9

2.9
2.5

2.2
2.6

2.0
2.5

2.3
2.1

2.3
2.6

2.9
2.2

2.9
2.6

2.2
2.1

2.3
2.6

2.7
3.1

3 .3
3.5

2.7
2.5

2 .5
2.6

1.1
1.1

1.0
1.0

0.9
0 .9

0.8
0 .6

1.2
1 .2

1.1
1.0

0.6
0.6

0 .3
0 .0

1.3
1.9

1.3
1.1

3.8
9.Ü

9.0
3.9

9.7
9.9

9.2
9.1

3 .7
9.0

9 .0
3 .9

3 .7
3 .9

3.8
3.7

9 .5
9.3

9.0
3.8

Страны-импортеры нефти с низким уровнем дохода 

Оценки за прошлые периоды
1960-1970
1970-1980

Прогноз
1980-1990
1990-2000

2.5
2.92.6 2.9

2.9

2.2
1.В

2.9
2.5

2.9
3.2

2.9
2.5

2.5
2.2

2.9
2.5

2.5
2 .2

2.2
2.1

1 .8
1.2

3.9
9.3

9.7
9.6

1 .8
2 .0

2.2
2.9

1.7
2.1

2.3
2.9

2 .0
1.8

2 . 0
2.Э

1.21.2
1.11.1

3 .9
3.9

9.1
9.1
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ТАБЛИЦА i , 2 (п р о д о л ж е н и е )

Страны к 

годы

Н а с е л е н и е  
Общая ч и с л е н н о с т ь  ( А )  

С р е д -  ? ы с о -
ни е  к и е  Н и зк и е

Темпы р о с т а

Средний  в ар и ан т  (В )  

П о с т о я н -  Муж- Ж ен е- Г о р о д - С е л ь с -
кок

Р а б о ч е й  силы  
(н а  о с н о в е  с р е д н е г о  в а р и а н т а )

Общая Б с е л ь с к о - В  н е с е л ь с к о -
ч и с л е н -  Муж- Ж ен- х о з я й с т в ,  х о з я й с т в е н 
н о с т ь  с к а я  с к а я  с е к т о р е  ном с е к т о р е

Н аи м ен ее  р а зв и т ы е  стр ан ы  

Сценки з а  прош лые периоды
19 6 0 -1 9 7 0
1 9 70 -1980

2 .6
2 .7

2 .6
2 .7

2 .6
2 .6

2 .6
2 .7

2 .6
2 .7

2 .6
2 .6

2 .2
2 .1

6 .5  
7 . и

2 .2
2 .3

2 .2
2 .3

2 .2
2 .2

1 .9
1 .8

4 .3
4 .7

П р о гн о з
1 9 80 -1990
1 9 90 -2000

Í '.V
2 .7

3 .1
3 .0

2 .6
2 .2

3 .1
3 .4

2 .9
2 .7

2 .9
2 .7

2 .1
1 .8

6 .6
5 .5

2 .5
2 .7

2 .6
2 .7

2 .5
2 .7

1 -9
1 .8

5 .1
5 .2

Развиваю щ иося стран ы Африки

Сценки з а  прош лые периоды  
1 9 60 -1970  2 .6  2 -6  
1970-19ВО  2 .9  2 .9

2 .6
2 .8

2 .6
2 .9

2 .6
2 .9

2 -5
2 .9

2 . и 
2 .0

5 .2
5 .6

2 .1
2 .4

2 ,2
2 .4

2 .1
2 .2

1 .5
1 .4

4 .3
4 .6

П р о гн о з
19 8 0 -1 9 9 0
19 9 0 -2 0 0 0

3 .0
2 .6

3 .2
3 .1

2 .7
2 .2

3 .2
3 .5

3 -0
2 .8

3 .0
2 .8

2 .0
1 .7

5 -4
4 .6

2 .5
2 .6

2 .6
2 .6

2 .4
2 .5

1 .4
1 .2

4 .6
Ч .4

Страны AiïpKKK -  им портеры  н е б т и  

Оценки з а  прош лые периоды  

196Ü -1970  2 .5  2 .5
1970-19В 0  2.Ь 2 . tí

П р о гн о з
1 9 8 0 -1 9 9 0
1990-20U 0

2 .9
2 .7

3.0
3.Ü

2 .5
2 .7

2.62.1

2 .52.8
3 .1
3 .9

Страны Л а ти н ск о й  Америки и К а р и б с к о го  б а с с е й н а

Оценки за  
19 6 0 -1 9 7 0  
1 9 70 -1980

П р огн о з
1 9 8 0 -1 9 9 0
199 0 -2 0 0 0

прош лые периоды2.Й 2.8
2 .7  2 .8

2 .92.6

2.8
2 .7

2.Ч2.0

2.82.8
3 .1
3 .2

2.62.8
2 .9
2 .7

2.8
2 .7

2 .72.Ь

2 .52.8
2.92.6

2.8
2 .7

2 .7
2 .5

Страны Л а т и н ск о й  Ам ерики  к К а р и б с к о го  б а с с е й н а  -  им п ортеры "н еф ти

Сценки з а  прош лые периоды  
1 96 0 -1 9 7 0  2 .8  2 . я
197 0 -1 9 8 0  2 .7  2 .8

П р о гн о з
1 9 8 0 -1 9 9 0
19 90 -2000

2.7 2 .92.8

2.62.6
2 .42.0

Развиваю щ иеся  стр ан ы  А зи и  и О кеании

Оценки з а  прош лые периоды  
19 6 0 -1 9 7 0  2 .5  2 .5
19 7 0 -1 9 8 0  2 .5  2 .6

П р о гн о з
19 8 0 -1 9 9 0
199U-200Ü

2 .42.Ü ¿ .r̂ 
2 .3

2 .5
2 .4

2.1
1.7

Страны А зи и  и О кеании  -  им портеры  нефти

Оценки з а  прош лые периоды  
1 9 60 -1970  2 -5  2 .5
19 7 0 -1 9 8 0  2 .5  2 .5

П р о гн о з
198 0 -1 9 9 0
1990-2000

2 .42.0 2.6
2 .3

2 .5
2 .4

2.1
1 .7

2.82.8
3 .1
3 .2

2 .52.6
2 .9
3 .1

2 .5
2 .5

2 .9
3 .1

2.8
2 .7

2 .7
2 .5

2 .5
2 .5

2 .42.0

2 -5
2 .5

2 .42.0

2.8
2 .7

2 .7
2 .5

2 .5
2 .5

2 .42.0

2 .5
2 .5

2 .42.0

2.02.0
1 .91.6

1.10.8
0.8Ù.8

1.Ü0.8
0.80.8

2.12.0
1.6
0 .9

2.12.0
1 .71.0

5 .0
5 .5

5 .3
4 .5

Ч.З
4 .0

3 .6
3 .1

4 .3
4 .0

3 .6
3-1

4 .1
4 .2

4 .3
4 -1

3 .9
4 .0

4 .3  
4 . 1

2-1
2 .3

2 .5
2 .5

2 .4
2 .7

2.8
2 .9

2 .4
2 .7

2.8
2 .9

1 .92.1
2.2
2 .4

1.82.1
2.2
2 .4

2 .5
2 .5

2.1
2 .5

2.62.6

2.1
2 .4

2 .52.6

1 .72.2
2 .3
2 .4

1 .72.2
2 .3
2 .4

2.12.1
2 .3
2 .4

3 .5
3 .6

3 .7
3 .8

3 .5
3 .5

3 .7
3 .8

2.2
1 .9

2.0
2 .3

2.11.8
2.и 
2 .4

1.61.6
1 .5
1 .3

0 .9
0 .9

0 .70.6

0 .9
0 .9

0 .7
0 .5

1.11.1
0 .9
Ü .9

1.11.1
0 .9
Ü -9

4 .1
4 .5

4 .5
4 .4

3 .7
3 .9

3 .8
3 .7

3 .7
3 .8

3 -8
3 .7

3 .8
3 .9

4 .0
3 .9

3 .6
3 .9

4 .0
3 .9

И с т о ч н и к ; Д еп а р та м ен т  п о  меж дународным эк он ом и ческ и м  и соц и альн ы м  в о п р о са м  С е к р е т а р и а т а  О р ган и зац и и  
О бъединекны х ¿.аций .

( А )  П р огн озы  общ ей ч и с л е н н о с т и  н а с е л е н и я  д л я  р а зли ч н ы х  в а р и а н то в  о сн ов ан ы  на  п р о г н о з а х  Д е м о гр а ф и ч еск о го  
о т д е л а  О р ган и зац и и  С бъеди н ен н ы х ^ац ий

С редний  в ар и ан т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  будущ и е д ем о гр а ф и ч еск и е  т е н д е н ц и и , к о т о р ы е ,п о -в и д и м о м у , с к о р е е  в с е г о  
б у д у т  н а б лю д а т ь с я  я  с ^ е т е  о тм е «а я ш и х св  «  прош лом neM orpai^M uec^M x т ен д ен п и й  и п р е д п о л а г а е м о г о  у р о в н я  
с о ц и а л ь н о г о  к э к о н о м и ч е с к о го  р а зв и т и я

( В )
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ’ТАРЛШТ.Е 2 
птримечание к. таблиттям рядов А, В. О и D:

Данные о валовом продукте,капиталообразования и рабочей силы за 
прошлые периоды, на ко'.̂ чрых основаны факторы, определяющие рост, и 
темпы роста в 40-е и уО—е годы, были взяты из Банка данных статис
тики мирового развития УБАПР, Годовые данные по национальным сче
там, имеющиеся в этом Банке данных, были, по мере возможности, до
полнены данными до 1940 года и преобразованы в скользящие средние 
за три года с целью устранения случайных изменений в основных дан
ных. Процесс подготовки этой базы данных описывается в докладе 
"Документация для Банка данных статистики мирового развития УЕАПР, 
1980 год", PPS/q,IR/i/1980 (сентябрь I98I года).

Прогнозы в отношении валового продукта и соответствующих рас- 
ходрв на капиталовложения на период I98I-2000 годов были подготов
лены на основе глобальной эконометрической модели и в соответствии 
с предположениями, ссумированными ниже и подробно изложенными в 
основном тексте. При определении предполагаемого направления эконо
мического роста внимание в рамках этой модели концентрируется на »т- 
дельных ключевых детерминантах роста производительности - долях ка
питаловложений в валовом продукте и эсофективности капиталовложений, 
производимых в расчете на душу самодеятельного населения, которые 
считаются стратегически важными для будущего экономического и соци
ального развития. Средние за период для этих детерминантов и полу
ченные Б результате темпы роста ВВП в расчете на душу самодеятельно
го населения и общий объем ВВП даются в прилагаемых таблицах для со
вокупных экономических группировок и отдельных стран. Полное описа
ние этой модели дается в докладе "Глобальная эконометрическая модель 
Секретариата Организации Объединенных Наций", pps/QIR/12 (июнь I98I го
да) .

Аналитические параметры, вкратце указываемые в прилагаемых таб
лицах, были рассчитаны на основе фактических и прогнозируемых данных, 
выраженных в миллионах долларов США по неизменным ценам 1975 года. 
Перечень прогнозов по отдельным странам и точные параметры, исполь
зуемые в качестве целевых переменных прогнозов, см. выходные данные, 
полученные по программам системы глобальной эконометрической модели. 
Общие показатели по регионам и соответствующие аналитические параме
тры представлены в докладе УНАПР для внутреннего использования 
"Общее примечание к прогнозам мировой экономической деятельности и 
торговли для социально-экономической перспективы", PPs/QIR/i6 
(будет издан). Прогнозы по отдельным странам могут быть получены 
в УНАПР по запросу.

/»
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Альтернативные возможные направления развития мировой экономики;
1о Сценарий МСР - Прогноз Международной стратегии развития пред
ставляет собой нормативный сценарий высоких темпов роста и разви
тия мира в будущем. Сценарий был разработан для исследования по
следствий для мировой экономики существенного роста во всех груп
пах развивающихся стран, особенно стран с низким уровнем доходов 
и наименее развитых стран, В отличие от других сценариев, изло
женных ниже, в этом сценарии ясно предусматриваются изменения в 
нынешнем характере использования ресурсов и структурные преоб
разования по мере принятия мер в области политики, и эти измене
ния приводят к ускоренному росту и структурным изменениям, соот
ветствующим нормативным предположениям Международной стратегии 
развития на 80-е годы,
2, Сценарий средних темпов роста - Скорректированная экстраполя
ция тенденций является сценарием средних темпов роста мировой 
экономики, основанным на общем предположении, что исторические фак
торы, определяющие рост и использование ресурсов в мировой экономи
ке, будут Б основном оставаться в будущем неизменными по сравнению
с долгосрочными тенденциями. Прогнозы, подготовленные согласно это
му сценарию, представляют собой гипотетические экстраполяции тенден
ций, наблюдавшихся в прошлом, измененные с учетом нынешних норм ка
питаловложений и скорректированные таким образом, чтобы устранить 
экстремальные тенденции,
3, Сценарий низких темпов роста - Сценарий низких темпов роста яв
ляется индикативным прогнозом тенденций и политики в области миро
вой экономики в последнее время. Он основан на выведенных импери- 
ческим путем параметрах, рассчитанных на основе данных, характери
зующих показатели роста в последней половине 70-х годов, и с по
мощью этого сценария делается попытка учесть последние и очевидно 
устойчивые изменения, которые произошли в основных условиях, опре
деляющих рост Б различных группах стран.
Сокращения, используемые в наименованиях колонок таблиц:
Ряд А
i/y Средняя доля капиталовложений в валовом продукте (с от

ставанием)
GL Приростная капиталоемкость с учетом изменения трудоемкости
RY/l Среднегодовые темпы роста ВВП в расчете на душу экономи

чески самодеятельного населения 
RY Среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта
Ряд В
ЕХР Экспорт товаров и нефакторных услуг
Ш Р  Импорт товаров и нефакторных услуг
GDP Валовой внутренний продукт

Digitized by UN Library Geneva



x/l Объем экспорта на душу самодеятельного населения
М/Р Объем импорта на душу населения
Т/Р ВВП на душу населения
ВХ Внешний Платежный баланс (экспорт-импорт+сальдо факторных

доходов
BX/l Внешний Платежный баланс в расчете на душу самодеятельно

го населения
Ряд С
CGV Расходы на государственное потребление
CPV Расходы на личное потребление
Т CNS Общие расходы на потребление
SAV Национальные сбережения
INV Валовые капиталовложения
GNP Валовой национальный продукт
POP Население
ICOR Приростная капиталоемкость
g/p Государственное потребление в расчете на душу населения
s/p Сбережения на душу населения
i/l Капиталовложения на душу самодеятельного населения
GEP/P Валовой национальный продукт на душу населения
G/geP Доля государственного потребления в ВНП
C/GEP Доля личного потребления в ВНП
s/GEP Д о л я  сбережений в ВНП
i/gEP Д о л я  капиталовложений в ВНП
BI/gEP Д о л я  внутреннего платежного баланса в ВНП
BI/l Внутренний платежный баланс в расчете на душу самодея

тельного населения 
С/Р Личное потребление на душу населения
Ряд D
AGR Продукция сельского хозяйства
IED Продукция промышленности
SRV Обслуживание
МЕР Обрабатывающая промышленность
GDP Валовой внутренний продукт
LAG Численность рабочей силы в сельском хозяйстве
LEA Численность рабочей силы в несельскохозяйственных секторах
LAB Общая численность рабочей силы
POP Общая численность населения
УЕА '^одукция несельскохозяйственных секторов
у/ь ВВП на душу самодеятельного населения
у/р ВВП на душу населения

/.
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РЯД В: Оценки в отношении экспорта и ныпорта,сальдо факторншс платежей и внешнего платежного баланса: фактические - аа период I960- i960 г о д о в и  прЬгноэируенне - согласно альтернативным возможным направлениям развития, I9 8 I-2 0 0 0  годы
Таблица 2.2 З'̂ о̂вии экспорта,импорта и торгового баланса,общие -в млрд.долл. США по расценкам 197$ года и в расчете ка человека - в долл.США по расценкам 1975 г. на душу самодеятельного населения или на душу населения» доли переменных в собственном 

ВВП il в соответствующих итоговых показателях по всем странам мира
Страны и 
год

Мир в целой

Уровень торговли и производства 
ВХР 1К9 ВХ GD9
(в  м лрд .долл .ОША 1975 г.)

Уровень на душу населения Доля в собственном ВВП 
X/L В/9 B V L  ВХР 1Й9 ВХ
(в долл.ОША 1975 г.) Св процентах)

Оценки аа прошлые годц
1960 361.1 356.0
1970 784.4 762.7
1980 1«04.5  1390.6

Сценарий НСР
1990 2620.4 2608.8
2000 4853.6 4844.9

8.6
24.1
9.0

9 .9
9.8

Сцен^нй средних темпов роста
1990 2335.1 2331.9 0 .4
2000 3788.6 3824.5 -40 .4

Сценарий низких темпов роста
1990 2115.1 2116.5 -4 .6
2000 3094.3 3111.0 -21 .4

Страны Mjffla с  рыночной экономикой

1960 
1970 
1980

(^енсфий НОР 
1990 2000

Сценарий средний темпов роста
1990 2139.2 2132.4 5.2
2000 3464.6 3498.3 -3 6 .3

2924.3
4900.6
7088.7

11163.4
18178.5

10319.8
15452.0

9682.6
13317.6

401 157
741 278

1112 419

1735
2646

1546
2065

1400
1687

647
1008

578
795

525
647

922
7

О-22
-3-11

12.3 12.1
16.0 15.6
19.8 19.6

23.5
26.7

22.6
24.5

21.8
23.2

23.4
26.7

22.6
24.8

21.9
23.4

333.2 325.5 10.2 2564 .3 424 167 13
724.2 702.1 24.5 4215.8 778 293 26

1295.7 1274.4 16.5 5961.0 1157 433 14

2400.0 2393.2 5.3 9325.6 1774 661 3
4440.7 4460.3 -21 .0 15043.6 2680 1020 -12

13.0 12.7
17.2 16.7
21.7 21.4

8604.5
12762.6

Сценарий низких темпов роста 
1990 1938.2 1931.2
2000 2832.6 2835.8

5.3
-4 .0

8075.6
11029.3

1582
2091

1433
1709

589
800

533
648

3-21
3-2

25.7
29.5

24.9
27,1

24.0
2S.7

25.7
29.6

24.8
27.4

Развитые страны с рыночной экономикой 

Оценки эа прошлые годы

Основные промышленно развитые страны 

Оценки за  прошлые годы

Сценарий средних темпов роста
1990 1162.5 1151.9 51.2
2000 1867.3 1829.2 65.9

Сценарий низких темпов роста
1990 1080.9 1045.2 56.6
2000 1579.7 1502.4 109.1

5500.8
7691.6

5199.6
6777.1

4082
6044

3731
5113

1850
2801

1678
2301

176
213

195
353

21.5
24.3

20.8
23.3

Развитие страны с плановым хозяйством 

Оценки за  прошлые годы

Раэвиваюяиеся страны с рыночной экономикой

0.3
0.50.1
0.10.1
0.0

-0 .3

-0.0-0.2

0.40.6
0 .3

0.1 
-О . 1

0.1
-0 .3

23.9 0 .1
25.7 -0 .0

1960 248.6 255.2 2.7 2175.0 924 403 10 11.4 11.7 0.1
1970 539.7 578.5 -17 .1 3521.5 1783 821 -56 15.3 16.4 -0 .5
1980 1009.7 983.1 37.3 4794.9 2992 1291 110 21.1 20.5 0 .8

Сценарий НОР
1990 1855.6 1765.7 111.5 7034.7 5099 2174 306 26.4 25.1 1.6
2000 3269.9 3120.2 195.2 10527.6 8352 3625 498 31.1 29.6 1.9

Сценарий средних темпов роста
1990 1651.3 1593.7 77.1 6604.0 4537 1963 211 25.0 24.1 1.2
2000 2593.0 2538.5 85.9 9313.6 6623 2949 219 27.8 27.3 0.9

(Денарий НИЗКИХ темпов  ̂ роста
1990 1511.4 1439.4 92.1 6211.4 4153 1772 253 24.3 23.2 1.5
2000 2187.2 2037.3 190.9 8059.6 5587 2366 487 27.1 25.3 2.4

1960 168.7 175.4 2.4 1821.2 785 353 10 9.3 9.6 0.1
1970 367.9 397.U -6 .4 2928.1 1516 721 -26 12.6 13.6 -0 .2
1980 717.5 696.0 37.0 3988.0 2658 1180 136 18.0 17.5 0 .9

Сценарий МСР
1990 1331.9 1284.7 69.0 5865.2 4598 2063 238 22.7 21.9 1.2
2000 2360.0 2264.9 130.5 8694.1 7639 3469 422 27.1 26.1 1.5

20.9
23.8

20.122.2

0 .9
0.9

1.11.6

I960 27.9 29.5 -1 .6 309.0 243 94 -14 9.0 9.5 -0 .5
1970 60.3 60.7 -0 .4 582.8 471 174 -3 1U.3 10.4 -0 .1
1980 108.7 116.3 -7 .5 951.6 756 308 -52 11.4 12.2 -0 .8

Сценарий МСР
1990 220 .4 215.6 4.6 1537.9 1393 528 29 14.3 14.0 0 .3
2000 412.9 384.6 30.8 2612.4 2327 887 173 15.8 14.7 1.2

Сценарий средних темпов роста
1990 195.9 199.5 -4 .7 1435.4 1238 488 -29 13.6 13.9 -0 .3
2000 324.0 326.2 -4 .1 2241.1 1826 752 -22 14.5 14.6 -0 .2

Сценарий НИЗКИХ темпов роста
1990 177.0 185.3 -10 .0 1344 .7 1119 453 -62 13.2 13.8 -0 .7
2000 261.8 275.2 -17 .4 1906.9 1475 634 -97 13.7 14.4 -0 .9

1960
1970
1980

64.6
184.5
286.0

70.3
123.5
291.3

7 .5
41.6

-20 .9

389 .4  
694.3 

1166.2

164
293
365

53
73

133

14
66

-26

21.7
26.6
24.5

18.0
17.8
25.0

1.9
6.0

-1 .8

Сценарий МСР
1990 544.3 
2000 1170.8

627.5
1340.1

-106 .3
-216.2

2290.8
4516.0

550
925

223
381

-107
-170

23.8
25.9

27.4
29.7

-4 .6 
-4 .8

Сценарий

2000

средних темпов роста 
487 .9 538.7 
871.7 959.0

-7 2 .0
-122.2

2000.4
3449.0

493
688

191
273

-72
-96

24.4
25.3

26.9
27.8

-3 .6
-3 .5

сценарий

2000

НИЗКИХ темпов 
426.6 
645.4

роста
491.8
798.5

-8 6 .7
-194.9

1864.2
2969.7

431
510

175
227

-8?
-154

22.9
21.7

26.4
26.9

-4 .7
-6 .6

Доля в ыире в целом 
ВХР IBP вор

Св процентах)

100.0 100.0100.0 100.0100.0 100.0
ЮО.О 0.29 
ЮО.О 0.49 
ЮО.О 0.13

100.0
100.0

100.0
100.0

ЮО.О 
ЮО .0

0.09
0.05

100.0
100.0

100.0
ю о .о

ЮО.О
ЮО.О

0.00
-0 ,26

100.0
100.0

100.0
100.0

ЮО.О
100.0

-0 .05
-0 .16

92.3
93.3
92.3

91.7
92.0
91.6

87.7
86.0
84.1

0.35
0.50
0.23

91.6
91.5

91.7
92.1

83.5
82.8

0.05
-0 .12

91.6
91.4

91.4
91.5

83 .4
82.6

0.05
-0 .23

91.6
91.5

91.2
91.2

83.4
82.8

0.06
-0 .03

68.8
68.8
71.9

71.9
75.8
70.7

74.4
71.9
67.6

0.09
-0 .35

0.53

70.8
67.4

67.7
64.4

63.0
57.9

1.00
1.07

70.7
68.4

68.3
66.4

64.0
60.3

0.75
0.56

71.5
70.7

68.0
65.5

64.2
60.5

0.95
1.43

46.7
46.9
51.1

49.4
52.1
50.1

62.3  
59.7
56.3

0.08
-0 .13
0.52

50.8
48.6

49.2
46.7

52.5
47.8

0.62
0.72

50.6
49.3

49.4
47.8

53.3
49.8

0.50
0.43

51.1
51.1

49.4 
48.3

53.7
50.9

0 .58
0.82

7 .7
7 .7
7 .7

8 .3  
8 .0
8 .4

10.6
11.9
13.4

-0 .06
-0 .01
-0 .11

8 .4
8 .5

8 .3
7 .9

13.8
14.4

0.04
0.17

8 .4
8 .6

8 .6
8 .5

13.9
14.5

-0 .05
-0 .0 3

8 .4
8 .5

8 .8
8.В

. 13.9 
14.3

-0 .10
-0 .13

23.4
23.5 
30.4

19.8 
16.2
20.9

13.3
14.2
16.5

0.26
0.85

-0 .29

20.8
24.1

24.1
27.7

20.5
34.8

-0 .9 5
-1 .19

20.9
23.0

23.1
25.1

19.4
2 2 .Э

-0 .70
-0 .79

20.2
20.9

23.2
25.7

19.3
22.3

-0 .90
-1 .46

/.W
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Страны и З̂ о̂ векь торговли и производства
год ЕХР 1ЯР ВХ GDP

Св ылрд.ДОЛЛ.США 1975 г.)
Развивающиеся страны-экспортеры нефти

вровень на душу населения Х/Ь R/P BX/L
is долл. США 1975 г.)

Доля в собственном ВВП ВХР 1ИР ВХ 
(в процентах)

Доля в М1фе в целом ВХР IBP GOP 
(в процентах)

1960 37.3 14.0 19.1 84.8 536 72 275 44.0 16.5 22.6 10.3 4 .0 2 .9 0.65
1970 101.9 25.8 62.1 184.0 1176 101 716 55.2 14.0 33.6 13.0 3.4 3 .8 1.27
1980 128.9 105.3 17.1 313.7 1172 313 155 41.1 33.6 5.5 9 .2 7 .6 4.4 0.24

Сценарий МСР
1990 215.0
2000 408.9

212.7
443.7

-0 .9
-40 .6

Сценарий средних темпов роста 
1990 198.0 190.1
2000 305.8 340.6

Сценарий низких темпов роста 
1990 180.3 177.1
2000 264.7 294.9

Развивающиеся страны-импортеры нефти

5.0
-39 .3

0.1
-35 .3

615.6
1221.7

558.8
990.9

519.7852.8

1516
2217

1396
1650

1271
1435

480 -6
707 -220

429 35
604 -213

400 и
523 -191

34.9
33.5

35.4
30.9

34.7
31.0

34.6
36.3

34.0
34.4

34.1
34.6

-0.2
-3 .3

0.9
-4 .0

0.0
-4 .1

0.2
0.4

0 .50.1
0 .50.6

0.2
9.2

0.2
0.9

0.4
9 .5

Ь.5 -0.01 
6.7  -0 .22

Ь.4
6 .4

5.4
6 .4

0.05-0.25
0.00-0.27

I960 47.4 56.2 -11 .6 304.6 106 50 -26 15.5 18.5 -3 .8 13.1 15.0 10.4 -0 .40
1970 82.5 97.8 -20 .5 509.5 152 68 -37 16.2 19.2 -4 .0 10.5 12.8 10.4 -0 .42
1980 157.2 106.0 -38 .0 852.5 233 100 -56 18.4 21.8 -4 .5 11.2 13.4 12.0 -0 .54

Сценарий
1990

МСР
329.3 414.8 -105 .3 1675.3 389 175 -124 19.7 24.8 -6 .3 12.6 15.9 15.0 -0-94

2000 761.9 896.4 -175.6 3294 .3 704 304 -162 23.1 27.2 -5 .3 15.7 18.5 18.1 -0 .97

Сценарий
1990

средний темпов роста 
289.9 348.6 -77 .0 1441.6 342 147 -90 20.1 24.2 -5 .3 12.4 14.9 14.0 -0 .7Ь

2000 565.8 619.3 -82 .9 2458.1 523 210 -76 23.0 25.2 -3 .4 14.9 16.2 15.9 -0 .54

Сценарий
1990

низких темпов роста 
246.5 314.8 -86 .8 1344.5 291 133 -102 18.3 23.4 -6 .5 11.7 14.9 13.9 -0 .90

2000 380.6 503.6 -159.6 2116.9 352 170 -147 18.0 23.0 -7 .5 12.3 16.2 15.9 -1 .20

Страны'Импортеры нефти с высоким уровнем доходов

Сценки за  прошлые годы
1960 23.9 26.8 -4 .1  154.9 330 129 -56 15.4 17.3 •2 .6 6 .6 7 .5 5 .3 -0 .14
1970 45.1 49.7 -7 .2 276.1 502 184 -79 16.3 18.и -2 .6 5.8 6 .5 5.6 -0 .15
1980 88.0 99.6 -18 .6 491.7 762 284 -161 17.9 20.3 -3 .8 6 .3 7 .2 6 .9 -0 .26

Сценарий
1990

МСР
180.9 223.9 -5 5 .2 971.6 1208 494 -368 18.6 23.0 -5 .7 6.9 8 .6 8 .7 -0 .49

2000 411.1 487.6 -99 .9 1900.2 2093 855 -508 21.6 25.7 -5 .3 8 .5 10.1 10.5 -0 .5 5

Сценарий
1990

средних темпов роста 
159.4 189.4 -41 .4 863.6 1064 418 -276 18.5 21.9 -4 .8 6.8 8 .1 8.4 -0 .40

2000 299.8 348.8 -67 .4 1536.7 1526 611 -343 19.5 22.7 -4 ,4 7 .9 9.1 9 .9 -0 .44

Сценарий
1990

низких темпов роста 
135.8 167.9 -43 .4 803.9 907 370 -289 16.9 20.9 -5 .4 6 .4 7 .9 6.3 -0 .45

2000 208.3 273.5 -05 .5 1325.5 1060 479 -435 15.7 20.6 -6 .4 6.7 8.8 10.0 -0 .64

Страны-импортеры нефти со средним уровнем доходов

Сценки за прошлые годы
I960 14.4 17.0 -3 .5  61.8 186 82 -45 23.3 27.5 -5 .7 4.0 4 .6 2.1 -0 .12
1970 25.0 31.5 -8 .2 106.8 257 115 -84 23.4 29.5 -7 .6 3.2 4 .1 2.2 -0 .17
1980 51.1 60.4 -11 .7 184.3 410 169 -94 27.7 32.8 -6 .4 3.6 4 .3 2 .6 -0 .1 7

Сценарий
1990

МСР
111.4 134.7 -29 .0 362.7 694 291 -180 30.7 37.1 -8 .0 4.2 5 .2 3.2 -0 .26

2000 271.3 284.0 -22 .4 716.2 1319 489 -109 37.9 39.6 -3 .1 5.6 5 .9 3 .9 -0 .12

Сценарий
1990

средних темпов роста 
97.3 115.9 -24 .1 322.6 606 250 -149 30.2 35.9 -7 .5 4.2 5 .0 3.1 -0 .23

2000 207.6 202.4 -2 .3 550.4 1009 349 -11 37.7 36.8 -0 .4 5 .5 5 .3 3.6 -0 .02

Сценарий низких темпов роста 
1990 81.6 105.6 -29 .7  294.9
2000 129.9 169.2 -5 1 .1  450.7

Страны-импортеры нефти с низким уровнем доходов
Оценки за прошлые годы

508
631

220
291

-104
-248

27.7
28.8

35.8
37.5

-10.1
-11 .3

1960 9.1 12.4
1970 12.4 16.6
I960 18.1 26 ,0

Сценарий МСР
1990 37.1 56.2
2000 79.5 124.8

Сценарий средних темпов роста
1990 33.2 43.3
2000 58.4 68.1

Сценарий НИЗКИХ темпов роста
1990 29.1 41.3
2000 42.5 60.9

-4 .0
-5 .2
-7 .6

-21.2
-53 .3

-11 .5
-13 .2

-13 .8
-23 .1

07.9
126.6
176.5

341.0
677.8

255.4
371.0

245.7
340.7

Наиыенее развитые страны 
Оценки за прошлые годы

1960 2.1 3.1 -1 .1 22.2
1970 3.3 5.5 -2 .2 29.6
1980 5.3 8.8 -Э .Ь 41.5

Сценарий МСР
1990 11.0
2000 24.7

20.0
47.0

Сценарий средних темпов роста 
1990 9 .8  16.9
2000 19.4 29.1

-10.0
-26 .2

-8.1
-12 .3

-0 .3
-15 .3

75.7
152.2

62.0
94.3

58.602.8

30 17 -13 10.3 14.2 -4 .6
35 18 -14 9.8 13.1 -4 .1
41 22 -17 10.2 14.7 -4 .3

69 38 -39 10.9 16.5 -6 .2
117 69 -78 11.7 18.4 -7 .9

61 29 -21 13.0 16.9 -4 .5
86 37 -19 15.8 18.3 -Э .Ь

54 28 -25 11.8 16.8 -5 .6
62 33 -33 12.5 17.9 -6 .8

31 19 -16 9.5 14.0 -4 .9
39 26 -26 11.3 18.5 -7 .4
50 32 -33 12.7 21.3 -8 .6

81 55 -74 14.6 26.4 -13 .2
139 100 -148 16.2 30.9 -17 .2

72 47 -59 15.7 27.2 -13 .0
110 62 -69 20.6 30.8 -13 .0

62 43 -61 14.3 26.8 -14 ,2

3.9
4 .2

5 .0
5.4

3.03.4 -О .31 -0.30

15.2 30.2 -18 .4

2 .5 3 .5 3 .0 -0 ,14
1.6 2 .2 2.6 -0 .11
1.3 1.9 2 .5 -0 .11

1.4 2 .2 3.1 -0 .19
1.6 2 .6 3 .7 -0 .29

1.4 1.9 2.5 -0 .11
1.5 1.8 2 .4 -0 .09

1.4 2 .0 2 .5 -0 .14
1.4 2 .0 2.6 -0 .17

0.6 0 .9 0.8 -0 .04
0.4 0 .7 0 .6 -0 .04
0.4 0 .6 0.6 -0 .05

и .4 0.8 0.7 -0 .09
0.5 1.0 0 .0 -0 .14

0 .4 0 .7 0 .6 -0 .08
0 .5 0.8 0 .6 -0 .08

0 .4 0 .7 0 .6 -0 .09
0.4 0 .8 0 .6 -0 .11
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Страны и Уровень торговли и производства Уровень на душу населения Доля в собственном ВВП
год ЕХР 1ПР ВХ GOP X/L Н/Р ЪХ/Ь £ХР 1NP ВХ

U  млрд, долл. США 1975 г.) (в долл. США 1975 г.) U  процентах)
Развивающиеся страны Африки 

Оценки за  прошлые годы

Сценарий МСР
1990 Юо.Ь2000 223,в 13В.В 

302.7
-3 9 .Ч 
-96 .4

Сценарий средних темпов роста 
1990 96.1 11Ь.З
200Ü 170,1 20В.3

Сценарий низких темпов роста 
1990 8Ь.2 104.7
2000 12В,4 174.0

Страны Африки -  импортеры нефти 

Оценки за  прошлые годы

-2 5 .Ь
-50 .0

-25 .8  -58.и

388 .2 
753.0

332.9
558.0

308.9
474,3

507
823

457
625

405
472

234
388

194
267

176
223

-187
-354

-121
-184

- 1¿2
-213

27.5
29.7

28.9
30 .5 '

27.6
27.1

35.8 -10 .1
40.2 -12 .8

34.6
37.3

-7.6-9.Ü
33.9 -8 .3
36.7 -12 .2

Доля в ыипе в целом 
ехр 1 NP бьр 

Кв процентах)

1960 18.9 19.0 2.1 70.4 180 74 20 26.9 27.1 3.0 5.2 5 .4 2.4 0.07
1970 45.7 31.0 11.5 126.0 352 93 88 36.3 24.6 9 .2 5.8 4 .1 2.6 0.24
1980 59.2 69.6 -Ь.О 198,3 362 135 -30 29.9 30.1 -2 .5 4 .2 4 .3 2.8 -0,07

4.1
4 .5

4.0
4.1

5.3
6 .2

4 .9
5 .4

4 .9
5.6

З .Ь -0 .35  
4 .1 -0 .53

3.2 -U.25
3 .6  -0 .32

3 .2  -0 .27
3.6 -0 .44

I960 12.6 14.2 -2 .7 47,7 150 70 -32 26,4 ¿9.7 -5 .7 3.5 4.0 1.6 -0 .09
1970 1У.4 23.0 -5 .1 75,0 188 88 -4 9 25.9 30.6 -6 .8 2.5 3.0 1.5 -0 .10
1980 28.6 35.2 -В .о 107.6 221 103 -66 26.6 J2.7 -8 .0 2.0 2 .5 1.5 -0 .12

Сценарий
1990

МСР
58.Ь 82.2 -28 .5 206.7 354 181 -17г 28.3 39.8 -13 .8 2.2 3.2 1.9 -0 .26

2000 132.1 182.0 -61 .5 409.5 626 309 -291 32.3 44.5 -15 .0 2 .7 3 .8 2.3 -0 .34

Сценарий
1990

средних темпов роста 
51.5 6?.5 -20 .2 172.5 312 149 -122 29.9 39.1 -11 .7 2.2 2.9 1.7 -0 .20

2000 94.1 116.Н -25 .4 275.8 469 198 -120 35.9 42.4 -9 .2 2.6 J.1 1.6 -0 .16

Сценарий
1990

низких темпов роста 
44.7 61.6 -21 .2 160.4 270 136 -128 ^7.8 38.4 -1J .¿ 2.1 2.9 1.7 -0 .22

2000 67.1 98.4 -40 .3 232.5 318 167 -1У0 28.9 42.3 -17 .3 2 .2 3.2 1,7 -О .30

Латинская Америка и 1&.рибскик

Оценки за  прошлые годы
I960 26.6 22.7

бассейн

1.2 155.5 395 111 17 17.1 14.6 0.8 7.4 6.4 5 .3 0.04
1970 45.4 36.7 3 .3 270,3 532 136 38 16.8 13.6 1.2 5.8 4.6 5.5 0.07
1980 67.6 66.2 -6 .7 460.8 606 187 -60 14.7 14.4 -1 .5 4.8 4.8 6.5 -0.U9

сценарий
1990

«СР
128.7 146.1 -26 ,7 907.9 872 317 -181 14.2 16.1 -2 .9 4.9 5.6 8.1 -0 .24

2000 ¿88,8 J22.5 -48 .0 1782.7 1466 548 -24 3 16.2 18.1 -2 .7 5-9 6.7 9 .8 -0 .26

Сценарий
1990

средних темпов роста 
114.8 126.<> -20 .8 817.7 778 274 -140 14.0 15.5 -2 .5 4.9 5.4 7.9 -0 .20

2000 209.7 230.4 -41 .3 1469.2 1065 405 -2119 14.3 16.2 -2 .8 5 .5 6.2 9 .5 -0 .27

Сценарий
1990

НИЗКИХ темпов роста
lUÜ.b 117.3 -26 .0 768.9 681 254 -17о 13.1 15 .J -  J .4 4.8 5.5 7.9 -0 .27

2000 П 4 .5  ¿03.6 -64 .2 1290.5 785 346 -326 12.0 15.8 - 5 .и 5,0 6.5 9.7 -0 .48

Страны Латинской Америки и ВАрибского

Оценки за  прошлые годы
I960 16.7 18.6 -3 .2

бассейна

137.0

-  импортеры HS'i 

264 96

;;ТИ

-50 12.2 13.5 -2 .3 4.6 5.2 4.7 -0 .11
1970 ¿8.3 31.0 “ 6 .2 237.7 354 123 -78 11.9 13.1 -2 ,6 3.6 4.1 4.8 -0 .13
1980 52.2 54.2 -8 .7 416,3 502 164 -83 12.5 1J.0 -2 ,1 3.7 3.9 5.9 -0 .12

Сценарий
1990

МСР
100.9 121.6 -29 .3 821.6 737 283 -214 12.3 14.8 -3 .6 3.9 4.7 7.4 -0 .26

2000 2л6.У 268.1 -45 .1 1607.5 1299 490 -24 7 14.7 16.7 -2 .8 4.9 5.5 8.8 -0 ,25

Сценарий
1990

средних темпов роста
69.о 104.4 -23 .7 736.5 650 24tí -17з 12.1 14.2 -3 .2 3.8 4.5 7.1 -0 .23

20UÜ 170.Н 197.5 -39 .0 1321.5 936 361 -214 12.9 14.9 -3 .0 4 .5 5.2 8.6 -0 .25

Сценарий
1990

низких темпов роста 
77.0 96.5 -28 .0 692.1 5б2 225 -204 11.1 13.9 -4 .0 3.6 4.6 7.1 -0 .29

2000 120.8 164.3 -63 .3 1164.7 662 30 9 -347 10.4 14.5 -5 .4 3.9 5.4 8.7 -0 .47

Развивающиеся страны Азии и Океании

Оценки за прошлые годы
1960 J4.1 2Н.5 4,2 163.5 113 33 12 23.9 17.4 2.6 10.8 8.0 5.6 0.14
1970 УЗ.4 ЬЬ.У 26.8 298.0 226 51 64 31.3 18.7 9.0 11.9 7 .3 6 .1 0.55
1980 159.2 165,4 -9 .2 507.1 314 119 -18 31.4 32.6 -1 .8 11.3 11.9 7 .2 -0 .13

Сценарий
1990

МСР
309,0 342.6 -40 ,1 994.8 489 195 -63 31.1 34.4 -4 .0 11.8 13.1 8.9 -0 .36

2000 658.3 714.8 -71 .8 1980.3 826 333 -90 33.2 36.1 -3 .6 13.6 14.8 10.9 -0 .39

Сценарий
1990

средних темпов роста 
277.0 296.9 -25 .8 849.9 4 39 169 -40 32 .6 34.9 -3 .0 11.9 12.7 8 .¿ -0 .25

2000 491.9 513.1 -3 0 .8 1421.8 617 239 -за 34.6 36.1 -2 .2 13.0 13.4 9.2 -0.20

Сценарий
1990

низких темпов роста 
241.1 269.9 -34 .9 786.4 382 153 -55 30.7 34.3 -4 .4 11.4 12.8 8 .1 -0 .36

2000 362.4 420.9 -72 .7 1205.и 4 54 196 -91 30.1 34.9 -6 .0 11.7 13.5 9 .0 -0 .55

Страны Азии и Океании -  импортеры нефти

Оценки за  прошлые годы
1960 18.1 23.5 -5 .7  119.9 60 32 -19 15.1 19.6 -4 .8 5.0 6.6 4.1 -0  .20
1970 34.8 43.8 -9 .2 196.U 9? 47 -25 17.7 22.2 -4 .7 4.4 5.7 4.0 -0 .19
1980 76.4 96.7 -20 .7 328.5 174 82 -47 23.2 29.4 -6 .3 5.4 7.0 4.6 -0 .29

Сценарий
1990

МСР
169.9 210.9 -47 .5 647.1 311 14 2 -87 26.3 32.6 -7 .3 6.5 8.1 5.8 -0 .43

2000 392.9 446.3 -69 .1 1277.3 571 24 6 -100 30.8 34.9 -5 ,4 8 .1 9.2 7.0 -0 .38

Сценарий
1990

средних темпов роста 
149.4 176.8 -33 .1 532.6 274 119 -60 28.0 33.2 -6 .2 6 .4 7.6 5.2 -0.Э2

2000 295.9 304.9 -18 .5 860.9 430 168 -26 34.4 35.4 -2 .1 7 .8 8.0 5.6 -0 .12

Сценарий
1990

низких темпов роста 
124.8 156.7 -37 .7 491.9 229 105 -69 25.4 31.9 -7 .7 5 .9 7.4 5.1 -0 .39

2000 192.8 235.9 -5 6 .1 719.7 280 130 -81 26.8 32.8 -7 .8 6.2 7.6 5.4 -0 .42
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Страны и год Уровень торговли и производства Уровень на душу населения Доля в собственном ВВП
ЕХР IMP ВХ GDP(в млрд.долл. США 1975 г.) X/L М/Р BX/L (в долл. США 1975 г.) IMP ВХ(в процентах)

Доля в мире в целом 
ЕХР IMP 60Р ВХ(в процентах)

Восточная и Юго-Восточная Азия 
Оценки за прошлые годы

1960 11.9 12.9 -2 .7 40 .3 145 62 -32 29.5 32.1 -6 .7
1970 25.1 27 .5 -2 .8 7 3 .9 247 102 -27 34.0 37 .3 - 3 .7
1980 64.7 74.5 -1 3 .7 155.1 508 216 -107 41 .7 48.0 -8 .8

Сценарий
1990

МСР
135 .5 157.5 -2 9 .2 314.3 849 364 -183 43.1 50.1 - 9 .3

2000 308.6 325 .4 - 2 8 .0 624.8 1555 629 -14 1 49 .4 52 .1 -4 .5

Сценарий
1990

средних темпов р о ст а  
118 .0  137.6 -2 6 .8 278.6 740 318 -167 42 .4 49.4 - 9 .6

2000 234.8 236.2 -1 0 .9 478 .7 1183 457 -55 49.1 49.4 -2 .3

Сценарий
1990

низких темпов 
99.2

р о ста  
121 .9 -3 0 .0 252-3 622 282 -188 39 .3 48 .3 - П - У

2000 152.7 185.0 -4 4 .8 390.4 769 358 -225 39.1 47.4 -1 1 .5

Западная Азия

Оценки за  прошлые годы 

I9 60  1 6 .ч 3 .2 9 .4 22.8 3286 174 1871 72.1 13-9 41 .0
1970 37.9 6 .2 24.2 50 .1 5754 249 3669 75 .6 12.3 48.2
1980 64.8 44.1 20 .7 103.9 7440 1271 2381 62 .4 42.4 20.0

Сценарий
1990

МСР
96.6 87 .5 12.4 209.9 8152 1814 1043 46.0 41.7 5 .9

2000 187.8 179.9 12.9 432.4 11356 2759 780 43.4 41 .6 3 .0

Сценарий
1990

средних темпов р оста  
89 .2  80 .5 11.9 194.7 7527 1668 1006 4 5 .8 4 1 .3 6 .1

2000 139 .8 144.5 -0 .7 3 6 2 .Ü 8452 2216 -44 38 .6 39 .9 - 0 .2

Сценарий
1990

низких темпов 
80.5

р о ста
75.0 8 .5 176.8 6792 1555 718 45.5 42.4 4 .8

2000 118 .4 124.4 -2 .8 297.4 71Ы 1908 -166 39.8 41.8 -0 .9

Южная Азия

Оценки з а  прошлые годы 
1960 6 .8 8 .4 -2 .8 70-7 24 14 -12 8 .2 11.8 -4 .0
1970 7 .6 9 .5 -2 .5 100.8 27 13 -8 7 .5 9 .5 - 2 .5
1980 11.1 15.2 -3 .4 143.4 32 16 -10 7 .7 10.6 -2 .4

Сценарий
1990

МСР
22 .1 32.1 -1 0 .5 277 .4 52 27 -25 8 .0 11.6 -3 .8

2000 47.3 67 .3 -2 3 .5 546.1 89 47 8 .7 12.3 -4 .3

Сценарий
1990

средних  тейпов р о ста  
19.8 2 5 .о -5 .4 2 0 7 .0 47 21 -13 9 .6 12.1 - 2 .6

2000 32.6 38.3 -7 .1 298 .9 61 27 -13 10.9 12.8 -2 .4

Сценарий
1990

низких темпов 
17.4

р о ста
23 .9 -6 .8 200 .6 41 20 -16 8 .7 11.9 -3 .4

2000 25.3 34.5 -1 1 .0 279.6 47 24 -20 9 .1 12.3 -3 .9

3 .3
3 .2
4 .6

3 .6
3 .6  
5 .4

1 .4
1 .5
2 .2

-0 .0 9
-0 .0 6
-0 .1 9

5 .2
6 .4

6 .0
6 .7

2 .8
3 .4

-0 .2 6
-0 .1 5

5 .1
6 .2

5-9
6.2

2 .7
3 .1

-0 .2 6
-0 .0 7

4 .7
4 .9

5 .8
5 .9

2 .6
2 .9

-0 .3 1
-0 .3 4

4 .6  
4 .8
4 .6

0 .9
0 .8
3 .2

0 .8
1 .0
1 .5

0 .3 2
0.49
0.29

3 .7
3 .9

3 .4
3 .7

1 .9
2 .4

0-11
0 .0 7

3 .8
3 .7

3 .5
3 .8

1 .9
2 .3

0 .12
-0 .0 0

3 .8
3 .8

3 .5  
4 . О

1 .8
2 .2

0 .09
-0 .0 2

1.6
1 .0
0 .8

2 .4
1 .2
1.1

2 .4
2 .1
2 .0

-0 .1 0
-0 .0 5
-0 .0 5

0 .8
1-0

1 .2
1 .4

2 -5
3 .0

-0 .Ü 9
-0 .1 3

Ü-8
0 .9

1 .1
1 .0

2 .0
1 .9

-0  .05 
-0 .0 5

0 .8
0 .8

1-1
1 .1

2 .1
2 .1

-0 .0 7
-0 .0 8

Источник; Департамент по международным экономическим и социальным вогфосам Секретариата Организации Объединенных Наций.
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Ряд В: Оценки в отношении экспорта и импорта, сальдо факторных платежей и внешнего платежного баланса:
фактические -  за  период I960-I980  годов и прогнозируемые -  согласно альтернативным возможным 
направлениям развития, I98 I-2000  годы

Таблица 2.3 -  Среднегодовые темпы роста внешней торговли и внутреннего продукта, общий объем и на душу населения} 
предельная склонность к экспорттованию и импорт1фованию} и эластичность экспорта и импорта ло 
отношению как к собственному ВВ1Г, так и к ВШ развитых стран с  рыночной экономикой

Страны 
и период Темпы роста

ЕХР I14P  ̂ GDP ХД  ̂
(в  процентах) 

Мир в целом 
Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 е.2  8 .2  Ь.З
1970-1980 5.9 6 .0 3.7

Сценарий МСР 
1980-1990 6.5
1990-2000 6.3

м/Р Y/P

6 .6
U .1

6 . 66.Ц 4.7
5.0

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5.2 5 .3 3.8 3.4
1990-2000 4.9 5,1 4.1 3.0

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4.1 4 .2 3 .2  2.3
1990-2000 3.9 3 .9 3.2 1 .9

Страны мира с рыночной экономикой

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 8.2 8.2 5.1 6.5
1970-1980 5.9 6 .0 3.5 4.0

Сценарий МСР
1980-1990 6.4 6.6 4.6 4.5
1990-2000 6 .3  6.4 4.9 4.3

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5. 1 Ь.З 3.8 3.2
1990-2000 4.9 5.1 4.0 2.9

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4.1 4.2 3.1 2.2
1990-2000 3.9 3.9 3.2 1 .8

6.2
4.0

4.6
4.6

3.3
3.3

2.3
2 .2

6.1
3.9

4.5
4.5

3.2
3.2

2 . 1
2 .0

Развитые страны с рыночной экономикой

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 8.3 8.7
1970-1900 6.4 Ь.З

Сценарий МСР 
1980-1990 6.3 6.1
1990-2000 5.8 5.8

4.9
3.1

4.0
4.1

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5.0 5,0 3 .3
1990-2000 4 .6 4 .8  3.5

Сценарий низких темпов роста 
1990-1990 4.1 3 .8  2.6
1990-2000 3.8 3 .5 2.6

7.1
5.3

5.6
5.1

4.3
3.9

3.3
3.0

7.6
4.5

5 .5
5.2

4.3
4.2

3.2
3.0

Основные промышленно развитые страны

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 8.3 8 .8 4.8 7.1 7 .7
1970-1980 6 .8 5.6  3.1 5 .7 5.0

Сценарий МСР
1980-1990 6.4 6.4 4.0 5 .7 5.8
1990-2000 5.8 5.8 4.0 5 .2 5.3

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 5.1 5.1  3 .3 4.4  4 .6
1990-2000 4.7 4 .7  3.4 4 .0 4 .3

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 4.1 4 .1  2.7 3.4 3.6
1990-2000 3.9 3 .7 2.7 3 .2  3.2

Развитые страны с плановым хозяйством

3.3
1.7

2 .7
3.2

1.9
2.3

1.2
1 .5

3.0
1.4

2 .5
3 .0

1.7
2 . 1

1.0
1.3

3.8
2.3

3.3
3.5

2 .6
2.9

2.0
2.1

3.8
2 .4

3.4
3.5

2.7
2 .9

2.1
2 .2

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 8.4 7 .9  6.7 
1970-1980 5.6 5 .9 4.9

7.3
4.4

6.0
5.1

5.6
4.0

Сценарий МСР
1980-1990 7.4 6 .5 5.0 
1990-2000 6.4 5.9 5.4

6.4
5,3

5.7
5.3

4.2
4 .8

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 6.0 5 .5  4.2 
1990-2000 5.2 5.0 4.6

5.1
4.0

4.7
4.4

3.4
4.0

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4.9 4 .7 3.5 
1990-2000 4.0 4 .0  3.6

4.0
2.8

3.9
3.4

2.7
3.0

Развивающиеся страны с рыночной экономикой

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 .8 .0  6.1 6.0 
1970-1980 4.4 8 .5 5.2

6.0
2.2

3.5
5.9

3.4
2.6

Сценарий МСР
1980-1990 6.7 8 .0  7.0 
1990-2000 7 .9 7 .9  7.0

4.4
5.4

5.4
5.6

4 .5
4 .7

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5.5 6 .3 5.5 
1990-2000 5.9 5 .9  5.6

3.2
3.4

3.7
3.7

3.0
3.3

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4.1 5 .3 4.8 
1990-2000 Ч.2 5.0 4.8

1.7
1.7

2.8
2.7

2 .2
2 .5

Предельная склонность (А )

ЕХР IÎ4P х Д и/р

21.4
28.3

20.6
28.7

24.6
37.8

24.6
40.6

29.8
31.8

29.9
31.9

35.0
36.2

36.0
35.6

28.8
28.3

29.1
29.1

35.6
32.6

37.6
33.2

27.4
26.9

28.0
27.4

36.1
33.7

39.8
33.2

23.7
32.7

22.8
32.8

28.0
47.8

28.5
53.2

32.8
35.7

33.3
36.2

39.3
41.5

41.5
41.5

31.9 
31 .9

32.5
32.8

40.9
38.0

44.5
38.9

30.4
30.3

31.1
30.6

42.7
40.3

49.1
39.5

21.6
36.9

24.0
31.8

24.2
47.0

26.7
36.2

37.8
40.5

34.9
38.8

41.1
43.0

37.3
40.7

35 .5
34.8

33.7
34.9

39.2
37.0

36.6
36.7

35.4
36.6

32.2
32.4

40.6
40.7

35.6
34.7

18.0
33.0

20.1
28.2

20.4
42.2

22.4
31.7

32.7
36.3

31.4
34.7

35.4
38.5

33.2
36.1

30.7
31.3

30.1
30.9

33.8
33.2

32.3
32.3

30.0
31.6

28.8
29.0

33.8
34.7

31.4
30.7

11.8
13.1

11.4
15.1

12.3
13.8

11.7
15.8

19 .О 
17.9

16.9
15.7

20.5
18.7

17.7
15.9

18.0
15.9

17.2
15.7

19.6
16.5

18.2
16.0

17.4
15.1

17.6
16.0

19.3
15.9

18.9
16.4

32.7
21.5

17.5
35.5

37.0 
18 .7

17.1
49.0

23.0
28.2

29.9
32.0

22.4 
29 .9

32.0 
33 .6

24.2
26.5

29.7
29.1

24.0
27.8

32.8
30.2

20.2 28.7 16.7 32.2

Эластичность по отношению к (В )
ВВП развитых стран

собственному ВВП
ЕХР IMP X/L М/Р

с рыночной эконоыико};
ЕХР IMP GDP

1.6
1.6

1.5
1.6

1 .8
2.1

1.9
2.3

1.7
1.9

1.7
1.9

1.1
1.2

19.8 27.7 17.0 28.7

1.4 1.4 1.6 1.7 1.6 1.7 1.2
1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.2

1.4 1.4 1.7 1.8 1.6 1.6 1.2
1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2

1.3 1.3 1.7 1.9 1.6 1.6 1.2
1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2

1.6 1.6 1.9 2.0 1.7 1.7 1.0
1.7 1.7 2.5 2.8 1.9 1.9 1.1

1.4 1.4 1.7 1 .8 1.6 1.7 1.2
1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2

1.4 1.4 1.8 1.9 1.6 1.6 1.1
1.2 1.3 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2

1.3 1.4 1.9 2 .2 1.6 1.6 1.2
1.2 1.2 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2

1.7 1.8 1.9 2 .0 1.7 1.8 1.0
2.1 1.7 2.6 2.0 2.1 1.7 1.0

1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 1 .5 1.0
1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.0

1.5 1.5 1.7 1.6 1.5 1.5 1.0
1.3 1.4 1.4 1.4 1.Э 1.4 1.0

1.6 1.5 1.8 1.6 1.6 1.S 1.0
1.4 1.3 1.6 1.4 1.4 1.3 1.0

1.7 1.8 2.0 2.0 1.7 1.8 1.0
2.2 1.8 2.8 2.1 2.2 1.8 1.0

1.6 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 1.0
1.5 1.4 1.5 1.5 1-4 1.4 1.0

1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.0
1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.4 1.0

1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.0
1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.4 1.0

1.3 1.2 1.3 1.2 1.7 1.6 1.4
1.2 1.2 1.2 1.3 1.8 1.9 1.6

1.5 1.3 1.6 1.3 1.9 1.6 1.3
1.2 1.1 1.2 1.1 1.6 1.4 1.3

1.4 1.3 1.6 1.4 1.8 1.7 1.3
1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.4 1.3

1.4 1.3 1.6 1.4 1.9 1.8 1.3
1.1 1.1 1.2 1.2 1.5 1.5 1.3

1.3 1.0 1.5 1.0 1.6 1.2 1.2
0.6 1.6 0.7 2.3 1.4 2.8 1.7

1.0 1.1 0.9 1.2 1.7 2.0 1.8
1.1 1.1 1.2 1.2 1.9 1.9 1.7

1.0 1.1 1.0 1.3 1.7 1.9 1.7
1.1 1.1 1.1 1.1 1.7 1.7 1.6

0 .9 1.1 0 .7 1.2 1.6 2 .0 1.8
0.9 1.0 0.8 1.1 1.6 1.9 1.8
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Таблицы 2 «3  (продолж ение)

Тенпы роста
Страны
и период ЕХР IMP GDP X/L Н/Р

(s  процентах)

Развивающиеся страны-экспортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 10.1 6 .9  в .1  7 .9  4 .2
1970-1980 2 .3 1 2 .В Ь .2  -0 .1  1 0 .U

Сценарий UCF
1980-1990 5 .3 7 .U  7 .0
1990-2000 6 .7 7 .6  7 .1

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 4.Ц 6 .1  5.9
1990-2000 4 .4 6 .и 5 .9

Сценарий низких темпов роста  
1980-1990 3.4 5 .3  5.1
1990-2000 3 .9 5 .2  5.1

2 .7
4 .0

1 .8
1 . 8

0 . 8
1.3

4.6
5 .2

3 .3
З .б

2 .5
2 .8

Развивающиеся страны-импортеры нефти 

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 5 .8 5 .9  5 .3  3 .8  3 .3
1970-1980 6 .7 6 .6  5 .2  4 .5  4 .0

Сценарий UCP
1980-1990 7 .8  8 .3  7 .0  5 .4  5 .8
1990-2000 8 .7  8 .0  7 .0  6 .2  5 .8

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 6.4  6 .4  5 .4 4 .1  3 .9
1990-2000 6 .В 5 .9  5 .5  4 .4  3 .7

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 4 .6  5 .3  4 .6  2 .3  2 .0
1990-2000 4 .4  4 . В 4 .6  2 .0  2 .6

I/P

5 .4
2.4

4 .2
4.6

3 .2
3.5

2 .4
2 .6

2 . 8
2 .6

4 .5
4 .8

2 .9
3.3

2 .1
2 .4

Предельная склонность ( л )  

SXP IMP X/L М/Р

Эластичность по отношению к (В )
ВВП развитых стран с 

собственному ВВП рыночной экономикой
ЕХР IMP X/L Н/Р

Страны-импортеры нефти с высоким уровнем доходов 

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 6 .8  6 .9  6 .1 4 .6  4 .2  3 .4
1970-1980 7 .0  7 .0  5 .8  4 .4  4 .3  3 .1

Сценарий МОР
1980-1990 7 .6 8 .4 7 .0  5 .0  5 .8  4 .4
1990-2000 8 .5  8 .1  6 .9  5 .7  5 .7  4 .6

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 6 .2 6 .6  5 .8  3 .6  4 .0  3 .2
1990-2000 6 .4 6 .3  5 .9  3 .7  4 .0  3 .6

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 4.4 5 .3  5 .0 1 ,8  2 .7  2 .4
1990-2000 4 .3  5 .0  5.1 1 .6  2 .7  2 .8

Страны-импортеры нефти со  средним уровнем доходов

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 5.7 6 .5  5 .6  3 .3  З.В 2 . В
1970-1980 7.4  ь .7  5 .6  4 .В 4 .0  2 .8

Сценарий МСР
1980-1990 8 .2  8 .3  7 .0  5 .7  5 .7  4 .4
1990-2000 9 .3 7 .7  7 .0  6 .7  5 .4  4 .7

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 6 .8 6 .6  5 .7  4 .2  4 .0  3 .1
1990-2000 7 .8  5 .7  5 .5  5 .3  3 .4  3 .2

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 4 .8 5 .6  4 .8  2 .2  3 -0  2 .1
1990-2000 4.7 ч .8  4 .3  2 .2  2 .5  2 .0

Страны-импортеры нефти о низким уровнем доходов

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 3.1 2 .8  3.8
1970-1980 3 .8  4 .7  3.4

Сценарий МОР 
1980-1990 7 .5  8 .2  7 .0
1990-2000 7 .9  8 .2  7.1

Сценарий средних темпов роста  
1980-1990 6 .3 5 .2  3 .8
1990-2000 5 .8 4 .6  3.8

Сценарий низких темпов роста  
1980-1990 4 .8  4 .7  Э.З
1990-2000 3.9  3 .9  Э.З

Наименее развитые страны

Оценки эа  прошлые периоды 
1960-1970 4 ,6 5 .6  2.8
1970-1980 4 .6  4 .9  3 .5

Сценарий МОР 
1980-1990 7.7
1990-2000 8 .3

8.7
8 . 8

6.4
7.2

Сценарий средних темпов роста  
1980-1990 6.4 6 .6  4.1
1990-2000 7.1 5 .5  4 .3

2 .4
2 .3

5 .2
5 .6

3 .9
4 .4

0 .3
2 .3

5.7
6 .1

2 .8
2.4

2.2
1.8

3 .0
2 .3

5 .9
6 .2

3 .7
2 .9

3 .0
2 .0

1.3
0 .9

4.5
4.9

1.3
1.6

0 .9
1.2

0 .2
0 .9

3.5
4 .6

1.2
1 .6

0 .6
0 .8

64.7
20.9

2 8 .5
32.0

28.2  
25.0

25.0
25.4

17.2
21.8

20 .9
26.7

22 .5
27.1

18.2
17.4

17.5
19.9

19.4
24.8

19.2
20.9

15.3
13.9

23 .5
33.7

33.8
45 .2

33 .5
48.4

27 .6
31.0

8 .7
11.3

11.5
12.6

19.2
2 1 .8

15.9
14.1

16.8
16.1

16.9
17.8

21.9
29 .9

18.3
17.5

11.8
61.6

35 .6
38.1

34.6
34.8

34.8
35.4

20.3
25.7

27.8
29.7

27.6
26.6

26.2
24.5

18.9
23.1

25 .9
28.4

24.1
23.7

21.9
20.3

32.2
37.3

41.7
42.2

40.2 
38.0

40.9
40.8

10.7
18.9

18.4
20.4

21 .9
21.4

22 .1
2 0 .6

31.9
28.5

32.6
35.3

39.0
37.8

40.1 
38 .3

70.2  10.1
-Ü .6  102.9

23.1 36.6
30.7 39.5

20.6 35.3
18.3 35.3

12.2 36.0
17.1 36.4

17.9
24.9

21.8
29.6

25.0
31.7

17.9
16.5

18.5
21.9

¿0 .0 
27.8

20.0
22.5

13.0
11.1

21.6
30.6

30.3
31.5

31.6
27.9

30.4
25.2

20 .0
26.4

28.3
30.4

26.6
24.5

23.2
19.8

23.6 35.6
40.3  43.1

36.4  45.6
51.1 44.0

37.0 45.1
60 .5  39.1

27 .5  48.9
34.8 45.4

7 .4  5 .1
13,2 32.9

12.0 19.9
13.2 21.6

2 9 .В 33.3 
34.3  26.5

25.1 39.3
19.1 26.9

37.0 154.3
23.9 57.0

19.1 4 0 .0
19.2 39.1

J4 .3  73.6
50 .2  52.6

30.6  112.8
26.7  70.1

1.3
0.4

0 . 8
0 .9

0 .7
0 .8

0 .7
0 .8

1.1
1.3

1.1
1 .2

1.2
1.2

1.0
1.0

1.1
1.2

1.1
1.2

1,1
1.1

0 .9
0 .8

1.0
1.3

1.2
1.3

1.2
1.4

1.С
1.1

0.8
1.1

1.1
1.1

1.7
1.5

1.4
1.2

1.6
1.3

1.2
1.2

1.6
1.7

0 .9
2.4

1.0
1.1

1.0
1.0

1.0
1.0

1.1
1.3

1.2 
1 .1

1.2
1.1

1.1
1.0

1 .1
1.2

1.2
1 .2

1.1
1.1

1.1
1.0

1.4
-0 .0

0 .6
0 .9

0 .5
0 .6

Ü.3
0 .5

1.1
1.5

1.2
1.4

1.3
1.5

1.0
0 .9

1.2
1.4

1.1
1.4

1.1
1.2

0 .8
0 .7

0 .8
4 .2

1 .1
1.1

1.0
1.0

1.1
1 .1

1.2
1 .5

1.3
1.2

1.4
1.1

1.3
1.1

1.2
1.4

1.3
1.2

1.2
1.1

1.1
1 .0

1 .2  1.0 1 .3
1.2 1 .6 1.4

1.2 1 .3  1.3
1.1 1 .5  1 .1

1.2 1 .3 1.31.0 1.8 1.1
1.2 1.0 1.41.1 1.2 1.2

0 .7  0 .7  0 .2
1.4 1 .3 2 .5

1 .2  1.1 1.31.2 1.2 1.2
1.4 2 .6 2.1
1.2 2 .4  1.5

1.4 2 .3  2 .5
1.2 1.6 1.5

2 .0  4 .0 13.0
1.4 1.8 2 .6

1.4 1.4 1.7
1 .2  1 .2  1.4

1.6  2 .5  3 .0
1.3  2 .8  1.8

1.7  2 .3  4 .8
1.3  1.8 2 .4

EIP IMP GDP

1.4 1.7
4 .2  1.7

1.9 1 .8
1 .9  1.7

1.9 1.8
1 .7  1.7

2.0 2.0 
2 .0  1.9

1.2 1.2 1.1
2 .2  2 .1  1-7

2.0 2.1 1.8
2.1 1 .9  1.7

2.0 2 .0  1.7
2 .0  1 .7  1.6

1.8 2.0 1.8
1.7 1.8 1.8

1.4 1 .4  1 .2
2-3 2 .3  1.9

1.9 2 .1  1.8
2 .1 2 .0  1.7

1.9 2 .0  1.8
1 .8  1 .8  1-7

1 .7  2 .0  1 .9
1.6 1 .9  1.9

1.2
2 .4

2 .1
2.3

2 .1
2.2

1.8
1.8

0.6
1.2

1.9
1.9

1.9
1.7

1.8
1.5

0 .9
1.5

2.0
2 .0

2.0
2 .0

1.8
1.6

1 .3  1.12.2 1.8
2.1 1.8 
1.9 1.7

2.0 1.81.6 1.6
2.2 1.81.8 1.6

0.6 0.8 
1.5 1.1

2.1 1.8 
2 .0  1 .7

1.6 1.1 
1.3 1.1

1 .8  1.3
1 .5  1.3

1.1 0.61.6 1.1
2.2 1.62.2 1.8
2 .0  1 .31.6 1.2
2 .2  1.3
1.8  1.3

Digitized by UN Library Geneva



Темпы роста

«DP X/L М/Р 
Св процентах)

Развивающиеся страны Африки

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 9 .3  5 .3  6 .1  7.1
1970-19В0 2 .В Ь .З  4 .7  0.4

Сценарий МСР
1980-1990 Ь.2 В.В 7 .0  3.6
1990-2000 7 .7  8 .1  6 .В 5 .1

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5 .0 6 . tí 5 .3 2 .5
1990-2Û0U 5.9 6 .1  5 .3  3.3

Сценарий низких темпов роста  
1980-1990 3.7 5 ,7  4 .5  1.2
1990-2000 4.2  5 .2  4 .4  1.6

Страны Африки -  импортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 4 .5 5 .0  4 .6
1970-19В0 4 .0  4 .3  3 .7

Сценарий МСР 
1900-1990 7 ,5
1990-2000 В .5

В .9 
8 .2

6 .8
7.1

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 6 .1 6 .7  4 .8
1990-2000 6 .7 5 .6  4.8

Сценарий низких текпсв роста 
1980-1990 4 .5  5 .7  4.0
1990-2000 4 .2  4 .8  3.8

Латинская Америка к К а р : : б

Оценки аа прошлые периодм 
1960-1970 5 .3  5 .2  5 .8
1970-1980 4 .2  5 .9 5.4

Сценарий ?лОР 
1980-1990 6. В
1990-2000 8 .4

8 .3  
В .2

7 .0
7.0

Сценарий средних темпов pocTi. 
1980-1990 5.5 6 .7  5.9
1990-2000 (..2  6 .5  6 .0

Сценарий низких темпов роста  
1980-1990 4 .0 5 .9  5 .2
1990-2000 4 .4 5 .7 5.3

2 .7
3 .4

5.8
5 .3

3 .8
3 .3

2 .7
2 .4

2 .5
1.5

6 .0
5 .6

Э.В
3 .0

2.В
2.1

Ï/P

3 .5
1.8

4.0
4 .0

2 .3
2 .5

1.5
1.6

2.1
0 .9

3.9
4 .4

1.9
2.2

1 .2
1.1

Предельная склонность (А ) 

ВХР IHP X/L Н/Р

Эластичность по отношению к (В )
ВВП развитых стран с

собственному ВВП 
ЕХР IHP Х А  Н/Р

рыночной экономикой 
а р  1ЯР 60Р

40 .2
18.7

25.0
32.1

27.4
32.9

23.4
26.2

24.9
28.2

30.2
36.3

35.3
46.1

30 .5
31.1

16.4
11.7

13.7
18.3

13.2
14.6

10.7
10.4

21.4
39 .7

41.7
44.9

41.3
41.4

40 .7
42.0

32.2
37.3

47.6
49.2

49.8 
4 7 .В

50.1
51.1

12 .2
15.5

17,9
20.2

16.9
17.2

16.6
16.6

Страны Латинской ^Ыерик;: и Карибского бассейна -  импортеры неФтя

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 5 .5 5 .6  5 .8  3 .1
1970-1980 6 .5  5 .6  5 .6  З.В

Сценарий МСР
1990-1990 6 ,9 В .4 7 .0  4 .1
1990-2000 Н.9 6 .2  6 .9  Ь.О

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5 .6 6 . В 5 .9  2 .8
1990-2000 6.7 6 .6  6.U 3 .8

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4 .0  5 .9  5 .2  1.2
1990-2000 4 .6  5 .8  5 .3  1.7

Развивающиеся страны Аз::и и Океании

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 9 .0  7 .2
1970-1980 5.1 10.9

Сценарий МСР
1980-1990 6.9 7 .6
1990-2000 7.Н 7 .6

6 .2
Ь.З

7.0
7.1

7.1
3.0

4.7
5,5

3.5
3 .5

4 .7
8 .4

5 .2
5 .6

Сценарий средних темпов роста  
1980-1990 5.7  6 ,0  5 .3
1990-2000 5.9  5 .6  5 .3

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4 ,2  5 .0  4 .5  2 .0
1990-2000 4.1 4 .5  4 .4 1.8

2 .6
2 .5

Страны Азии и Океании -  импортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 6 .9 6 .6  5.1
1970-1980 8 ,0 8 .1  5.2

Сценарий МСР
1980-1990 В .4 8 .1  7.1
1990-2000 8 .7 7 .8  7 ,0

5.0
5 .9

6 . 2
6 .3

Сценарий средних темпов роста  
1980-1990 7 .0  6 .1  4 .9  4 .В
1990-2000 7 .0  6 .6  4 .9  4 .6

3 .0
2 .9

4 .4
4 .5

3.2
3 .5

2.5
2 .9

3 .7
2 .8

4.7
5.1

2 .9
3 .3

2.1
2.4

2 .6
2 .7

4.7
5.0

2 . 6
2 .9

11 .6
13.4

12.0
17.3

11.5
14.0

9 .0
9 .3

40.4
31 .5

30 .7
35.4

34.4
37.6

29.3
29 .0

21.7
31.6

29.4
35 .4

35 .8
44.7

29.7
29.8

12.4
13.0

16.6 
18.6

15.7
15.9

15.3
15.4

20.4
52.4

36.3
37.8

38.4
37.8

37.4
36.1

26.3
40.2

35.9
37.3

39.2
39.0

36.7
34.8

57.1
4.1

22.9
34.2

25.6
35.9

16.7
24.4

23.9
31.4

31.7
39.5

42.7
60.2

35.4
36.5

15.9
7 .7

13.2
20.5

12.2
14.9

6.9
7.7

11.2
14.3

11.8
2 0 .0

10.8
15.3

5.8
7 .5

45.7
31.5

30.5
37.0

36.1 
40 .В

27.7
27.3

24.6
38.6

31.4
зн .ь

43.8
56.9

35.7
35.6

18.2
59.8

48.2
49.6

53.0
47.3

58.0
53.7

34.5
54.7

55.0
53.3

70.4
56.5

85.6
76.7

10.3
17.0

19.5
21.8

18.6
18.1

18.4
17.4

11.5
12.9

18.3
20.2

17.4
16.8

17.3
16.4

21.9
74.6

37.8
38.7

42.1
39.2

41.9
37.3

31.5
52.8

38.3
38.7

46.5
42.3

45.0
37.4

1.5
0 . 6

0.9
1.1

0 .9
1.1

0 .8
1 .0

1.0
1.1

1.1
1 .2

1.3
1.4

1.1
1.1

0 .9
0 .0

1.0
1.2

0 .9
1.0

0.0
0 .0

1 .0
1.2

1.0
1 .3

1.0
1.1

0 .0
0 .9

1.4
1.0

1 .0
1.1

1.1
1.1

0 .9
1.0

1.3
1.5

1 . 2
1.2

1.4
1.4

1.2
1.1

0 .9
1 .3

1.3
1.2

1.3
1.1

1.3
1.2

1.1
1.2

1.3
1.2

1.4
1.2

1.4
1.3

0 .9
1.1

1.2
1.2

1.1
1.1

1.1
1.1

1.0
1.0

1.2
1.2

1.2
1.1

1.1
1.1

1.2
2.1

1.1
1.1

1.1
1.1

1.1
1.0

1.3
1.6

1.1
1.1

1.2
1.1

1.8
0 .2

0 .0
1.2

0 .9
1.2

0 .6
0 .9

0 .8
1.9

1.5
1.3

1.6
1.3

1.8
1.5

0 .9  1.2
1 .2 1.7

1 .2  1 .5
1 .3  1 .3

1 .5  2.0
1.8 1 .4

1.3  2 .4
1.3  1.9

U .9  0 .80.6 1.2
0 .9  1.3
1.4 1.3

0 .9  1.21.0 1.1
0 .5  1.20.6 1.1

0 .9  0 .9
1.3  1.0

1 .0  1.3
1 .5  1.3

0 .9  1.31.2 1.2
0.5 1.30.7 1.2

1.6 1.3
U.9 Э.О

1.0 1.11.2 1.1
1.1 1.21.2 1.1
0.9 1.2
0.9 1.1

1.5 1.5
1.9 2.1

1.3 1.21.4 1.1

1.0 1.51.0 1.2
1.5 1.51.4 1.2

1.9
0.9

1.6
1.9

1.1
2.U

2.2
2 .0

1.4
1.6

0.9
1.3

1.9
2.1

1.91.9

1.7
1.6

1.1
1.4

1.7
2.1

1.7
1.8

1.5
1.7

1.1
2.1

1.8
2 .2

1.7
1.9

1.51.7

1.2
1.5

1.8
1.7

1.5 2.1 1.61.7 1.7 1.5

2 .2
2 .0

1.0
1.4

2 .2  
2 .и

2 .0
1.6

2 .2
1.8

1.11.9

2.1
2.0

2.01.9

2.2
2.1

1.1
1.8

2.1
2.0

2.1
1.9

2.3
2 . 2

1.7
1.7

0.9
1.2

1.7
1.7

1.51.4

1.51.4

1.2
1.7

1.8
1.7

1.81.7

2 .0
2 .0

1.2
1 .8

1.8
1.7

1 .8
1.7

2 .0
2 .Ü

1.8 1.5 1.31.7 3.5 1.7

1.8 1.9 1.8
1.9 1.9 1.7

1.8  1 .8  1.6
1.7 1.6 1.5

1.6 1.9 1.7
1.6 1.7 1.6

1.4 1.3 1.1
2.6 2.6 1.7

2.1 2.0 1.8
2.1 1.9 1.7

2.2 1.9 1.52.0 1.6 1.4

1.9 1.9 1.6
1.7 1.6 1.5
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ВХР

Темпы роста

GDP X/L М/Р 
(в процентах)

Восточная и Юго-Восточная Аэия
Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 8.2 8.5 6.4 6.1
1970-1980 9.5 10.3 7.5 7.2
Сценарий МСР
1980-1990 7.8 7.7 7.3 5.6
1990-2000 8.5 7.5 7.1 6.3
Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 6.3 6.2 6.0 4.0
1990-2000 7.0 5-6 5.6 4.8
Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4.4 4.9 4.9 2.1
1990-2000 4.4 4.3 4.5 2.2

Западная Азия
Оценки аа прошлые периоды 
1960-1970 8.6 6.8 8.0 5.8
1970-1980 5.3 19.8 7.5 2.4
Сценарий МСР
1980-1990 4.1 7.1 7.3 1.0
1990-2000 6.9 7.5 7.5 3.5
Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3.3 6.2 6.5 0.1
1990-2000 4.6 6.и 6.4 1.2
Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.2 5.4 5.4 -1.0
1990-2000 3.9 Ь.2 5.3 0.6

Южная Аэия
Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 2.6 1.2 3.7 0.9
1970-1980 3.9 5.0 3.6 1.9
Сценарий МСР
1980-1990 7.2 7.9 7.0 5.0
1990-2000 7.9 7.6 7.О 5.6
Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 6.0 5.0 3.7 З.В
1990-2000 5.1 4.3 3.7 2.7
Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 4.6 4.6 3.4 2.4
1990-2000 3.8 3.7 3.4 1.5

5.9
7.8

5.5
5.7

3.9
3.8

2.7
2.5

3.6
16.4

3.8
4.4

2 .8
3.0

2.1
2-1

- 1 .2
2.6

5-5
5.6

2.7
2.3

2.2  
1 .7

Y/P

3.7
5.0

5.1
5.3

3.7
3.8

2 .6
2.7

4.9
4.1

4.0
4.4

3.1
3.3

2.1
2.3

1.2
1.2

4.7
4.9

1.4
1.7

1.0
1.4

Предельная склонность (А) 
ЕХР IMP X/L М/Р

Эластичность по отношению к (В)
ВВП развитых стран с

собственному ВВП 
ЕХР IMP X/L И/P

39.5
48.7

44.5
55.7

43.2
58.4

35.5
38.7

78.5
50.0

30.Ü 
41 .0

26.9
30.2

21 .6
31-5

6 .0
8 .2

8 .2  
9 .4

13.7
13.9

11.1
10.Ü

43.5
57.8

52.1
54.1

51.1
49.3

48.8
45.7

11.0
70.5

41.0
41.5

40.1
38.2

42.4
41.0

3.9
13.3

12.6
13.1

15.4
14.5

15.2
13.3

43.5
53.2

45.4 
59 .9

43.9
66.6

31.3
38.3

80.8
39.0

12.3
38.0

1.9
16.9

-21.7
12.1

4.4
8.9

8.4
9.9

20.6
20.1

16.1
12.6

50 .0 
65.0

53.5
55.0

52.5
49.3

49.3
44.2

9.7
104.2

40.1
4 1 .4

38.3
36.1

42.4
39.4

- 10 .0
20.2

13.4
13.6

22.4
16.9

24.2
15.2

1.3
1.3

1.1
1 . 2

1.1
1-3

0.9
1.0

1.1
0.7

0 . 6
0.9

0.5
0.7

0 .4
0.7

0.7
1 .1

1.0
1.1

1.6
1 .4

1.4
1.1

1.3
1.4

1.1
1.1

1.0
1.0

1.0
1.0

о.в 
2.6

1.0
1 .0

1.0
0.9

1.U
1.0

Ü-3
1 .4

1.1
1.1

1 .4
1.2

1 .4
1.1

1.5
1.4

1.1
1.3

1.1
1.4

0 .8
1.0

1 .1
0.5

0.2
0.9

0 .0
0 .4

- 0 . 4
0.3

0.5
1.2

1.0
1.2

2 .4
2 .0

2 . 0
1.4

1.6
1.6

1.1
1.1

1.1
1.0

1.0
0.9

0.7
4.0

1.0
1 . 0

0.9
0.9

1.0
0.9

- 1.0
2 . 2

1 .2
1.1

2 .0
1.3

2.1
1 .2

рыночной экономикой 
ЕХР IMP GDP

1-7
3.4

0.5
1.3

2.0
1.8

1.9
1.6

1.9
1 .6

1.4
6.4

1.8
1.8

1.9
1.7

2.1
2 . 0

0.2
1.6

2 . 0
1.9

1.5
1 . 2

1.7
1.4

1.6
2.4

1.8
1 .8

2.0
1 .8

2.1
2.0

Источник» Департшлент по международным экономическим и социальныгл вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций.

(а ) Предельная склонность была рассчитана как отношение приростного изменения в величине указанного 
числителя к приростному изменению в величине валового внутреннего продукта, выраженного в 
совокупности или на душу населения.

(в) Эластичность была рассчитана как отношение темпов роста указанного числителя к соответствующим 
темпам роста валового внутреннего продукта.
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РЯД С: ОЦЕНКИ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ, СБЕРЕЖЕНИЙ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ И ВНУТРЕННЕГО
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА: ФАКТИЧЕСКИЕ -  ЗА ПЕРИОД 1960-1980 ГОДОВ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ -  СОГЛАСНО
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВОЗМОЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ, 1981-2000 ГОДЫ

ТАБЛИЦА 2.Ч - СРЕПНЕГОДОЕЫЕ ТЕМЫ РОСТА ПЕРЕМЕННЫХ, ШРАЖЕННЫХ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ; ДОЛИ ПЕРЕМЕННЫХ В ВАЛОВСМ ПРОДУКТЕ 
И УРСШй ПЕРЕМЕНШХ В ЗАКЛШИГЕЛЬНСМ ГОЛУ В ДОЛЛАРАХ CUJA ПО РАСЦЕНКАМ 1975 ГОДА НА I W  НАСЕЛЕНИЯ

Страны и Темпы поста на душу населения
период G/P c/i S /P  I / L  GNP/P

(в  процентах)

Мир в целсм

Оиенки за  прошлые периоды 
19 6 0 -1 9 70  '¿.Ъ J . 0  Ч .5  Ц .7
1970-19Ü U  l . b  1.Н  1 .7  ¿.Ü

Сценарий МСР 
19 8 0 -19 9 0  к .и  ^ .ц
19 9 0 -2 0 0 0  3 .0  2.9

3 .6
3 .7

З.У
2 .7

Сценарий средних темпов поста 
19 8 0 -19 9 0  1.6  1 .7  Í . 3  Z.¿
19 9 0 -2 0 0 0  2 .2  2 .2  2 .0  2 .1

Сценарий низких темпс’В роста 
19 8 0 -19 9 0  1 .0  1 . 1  1 .6  1 .0
19 9 0-200 0  1 . 3  1.М 1 .7  1 ,4

Страны мира с рыночной гкономикой

Оценки за  прошлые периоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  2 .0  2 . 7  « .1
1970-19H Ü  1 .0  1 . 5  1 .3

Сценарий МСР 
19 8 0 -19 9 0  2 .0  2 .1
19 9 0 -2 0 0 0  2 ,7  2 .7

3 .6
3 .6

Сценарий средних темпов роста 
19 8 0 -14 9 0  1.3 1.Ь  г.г
19 9 0-200 0  l . t  2 .0  2.Ь

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -19 9 0  С .?  0 .4  1.Ч
199Ü-2ÜÜU 1 .0  1 .2  1.6

Развитые страны с рыночной экономикой

и.Ь
1 .7

2 ,0
1 .9

и.9 
1 .3

Оценки за  прошлые nej йоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  2 .9
1970-1УНО 1.t>

Сценарий МСР
19 8 0 -19 9 0  2 .6  3 .0  ч.Ь
1 9 9 0 - 20UO 3 .0  3 . J  Ч.З

Сценарий средних темпов роста 
19 8 0 -19 9 0  2 .1  2.U 3 .3
199D -2000 2 .Ь  2 .0  3 .«

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -19 9 0  1 .5  1 .0  2 .0
19 9 0-200 0  1 .6  2 .0  2 .6

4.82.2 Ч.Ч 
1 .3

¿ .9
2 .7

1.02.0
Основные промышленно развитые страны

Оценки за прошлые периоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  2 .7  З .ь  9 .8
19 70 -19 Н 0  1.9  2 .6  2.Ь

Сценарий МСР
19 8 0 -19 9 0  2 .6
19 9 0-200 0  2 .9

3 .1
3, 3

9 .7
Ч.З

Ч .8 1.6
Ч.Ч2.Й

3 . 3
1 .7

Сценарий средних темпов лпста 
19 8 0-19 9 0  2 .1  2 .6  3 .6  2 .7
19 9 0 -2 0 0 0  2.Ч 2 .6  3 .5  2 .7

Сценарий низких темпов роста 
1980-199U  1 ,6  2 .0  ?,Н  1 .7
1990-2000 1 .7  2 .1  2 .8  2 .2

Развитые страны с плановым хозяйством

Оценки за  прошлые периодв:
19 6 0 -1 9 70  б .Ь  Ч .9 6 .5  6 .3
19 70 -19 8 0  6 .9  Ц.О З.Н 3 .6

Сценарий МСР
19 8 0 -19 9 0  Ь .2 4 .0  Ч.Ч ч . 7
19 9 0-200 0  5 .4  Ч .7  U.6 4 .¿

Сценарий средних темпов госта  
1 9 8 0 -19 9 0  Ч .1 3 .2  3 .6  3 .6
19 9 0-200 0  Ч.Ч J . 9  Ч.О З.Ч

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -Î9 9 P  3 .2  2 .6  2 .9  2 .2
19 9 0-200 0  3 .2  2 .9  3.U  2.Ч

2 ,7
3 .2

1.8
2 .3

1.2
1.Ч

2 .9
1.Ч

2.6
2 ,9

1.6
2.1

1,0
1 . 2

З.Н
2 ,3

3 . 3
3 .6

2 . 6
2 .9

2 . 0
2.1

3 .82.Ч
3.4
3 .5

2 .7
2 .9

2.1
2.2

6 .5  
Ч .0

Ч .2Ч.Ь
З.Ч 
3 .9

2 . 7
2 .9

Развивающиеся страны с рыночной экономикой

Оценки за  прошлые периоды 
1 9 6 0 -19 70  3 .6  2 .2
19 70 -19 Н 0  Ч .7  2 ,4

Сценарий МСР 
19 80-19 40 
19 9 0-200 0

6 .16.1 ч .и
Ч.Ч

6.12.6
Ч.В6.0

Сценарий средних темпов рг-ста 
1 9 8 0 -19 9 0  3 .6  2 .9  2 .7
1990-2000 3 .7  3 ,2  З.Ч

6 . 1
Ь.З

6.2
Ч.О

2 . 63.0
1.2
2 .6

3 .2
2.7

2 .9
3 . 3

2.22.Ч

Доли ВНП 
C/GNB S/UNF 1/GNB

(в  процентах)

Уровни в заключительно>! году 
G/8 С/Р S/P 1/L Bl/i.

(в  долл.США 1975 г . )

I9 6 0 1 7 .2 6 0 .8 2 2 .0 2 1 .7 0 .3 223 791 266 7о 7 9
1970 1 6 .0 6 9 .2 2 4 .8 2 4 .Ч 0 .6 <86 1060 445 1129 22
1980 16 .6 6 У .7 2 ч .7 2 4 .6 0 .1 334 1274 527 1376 7

199U 1 5 .2 6 7 .9 26 .9 2 7 . ч - 0 .6 422 1603 74 5 20 27 -3 6
2UUU 16 .0 66 .6 2 8 .3 2 6 .7 1 .7 669 <141 1072 2644 166

1990 1 5 .3 б8 .8 2 6 .9 26.1 0 .7 392 1506 663 1 7 1 7 51
20UU 1 5 .1 60 . 1 2 6 .8 2 5 .2 1 .6 4 86 1069 660 2120 134

1990 1 5 .4 6 9 .0 2 б .? 2 3 .9 1 .8 369 14 17 6 17 1529 116
2000 1 5 .1 6 8 .6 2 0 .ч < ч .< 2 .2 4 19 1620 73 2 175 8 159

I9 60 1 7 . 7 6 1 .0 2 1 .2 2 0 .8 0 .4 <34 eue 2Н1 682 12
1970 1 6 .3 8 9 .7 2 4 .0 2 3 .6 U.6 2d? 10 64 424 10о4 26
1980 1 5 .7 60 .4 2 3 ,9 2 3 .6 0 . 3 3 1В 1224 483 1255 15

1У90 1 6 .1 56 .6 2б.Ч 2 0 .6 - 0 ,2 38U 1608 679 16 33 -1 4
¿ООО 1 4 .7 h '.2 2 8 .1 2б ‘.Ь 2 ,6 607 1967 967 2329 224

1990 1 6 .2 Ъ9,1 26.1 < 4 . 1 1 .1 361 1418 596 15 32 66
2000 1 4 .8 6 9 .0 2 6 .2  . 2Ч .1 2 .1 432 1722 764 1654 163

1990 1 5 .2 6 9 .9 * 4 .9 2 3 .0 1 .9 346 1336 555 1 3 7 1 115
2U0Ü 1 4 .9 6 9 .4 26.0 2 3 .4 2 .4 з76 1498 650 15 5 5 159

1960 1 9 .0 6 9 .6 2 1 .6 2 1 . Ч 0 . 1 6 64 2052 744 174 1 10
1Ч7и 1 7 . 3 6 9 .0 2 3 .7 2 4 .2 - 0 .6 а?о 296? 1193 2634 -5 6
19Н0 1 6 .3 60 . 2 2 3 .6 2 2 .7 0 .8 ÎÜ26 3803 1464 3 2 3 7 111

1990 1 6 .3 6 8 .3 Í.6 .4 <6 .8 0 .6 132? 6071 229 3 4999 117
2000 1ч . 6 66 .9 2 8 .6 2Ч .7 3 .8 1789 6992 3 5 0 3 6669 10 3 3

1990 1 5 .4 69 . 3 < 6 ,3 2 3 .0 1 .7 1269 4838 2U62 4295 305
2000 1 4 .8 68 .0 2 6 .6 2 3 .6 3 ,1 1006 6368 2693 Ь61< 750

1990 1 6 .6 6 9 .4 <•6.0 2 2 .6 2 .4 1192 4663 1921 З о?1 415
2000 14 ,9 ЬО . 8 2 6 .3 < 2 .3 3 .6 1399 6537 2475 4 /1 5 /2 7

I9 6 0 1 9 .6 6 9 .2 / 1 . 2 2 1 .0 0 .1 7 <2 2183 780 179 3 11
1970 1 7 .6 68 .9 2 3 ,4 2 3 . 7 - 0 . 2 944 316б 1265 2679 -26
1960 1 6 .1 6 0 .3 2 3 .7 2 2 .7 0 .9 1090 4092 1607 3 3 /4 137

1990 1 4 .9 6У .6 <•6.7 <6 ,0 1 .1 1406 6627 2522 5 19 5 226
2000 1 4 . и 6 7.2 20.9 2 4 .2 4 .6 1860 7644 386 2 6850 13 11

1990 1 5 .1 6 9.4 26. 6 2 3 .2 2 .4 1336 6264 226В 4418 456
2000 1 4 .2 6 8 .7 2 7 .1 2 3 .1 Ч.О 1684 6936 320 3 5 76 3 1006

1990 1 5 .^ 6 9 .6 < 6 .3 < < .1 3 .2 1273 ч9б9 2122 39 6 3 579
2000 1 4 .4 6 8.9 2 6 .7 2 < .4 Ч.Ч 1499 6146 2786 4 9 2 7 960

1960 3 .1 64 ,9 3<..0 3 2 .6 - 0 .6 31 645 3 1 7 876 - 1 3
1970 3 .6 6 1 .4 з 6 .1 36 .1 - 0 .  1 69 1031 569 1603 - 2
1980 4 .2 6 1 .3 3 4 .6 3 6 .3 -U.Ô 107 1647 672 233 7 - 5 1

199и 4 .6 0 0 .0 3 6 . 3 з 7 .9 - < .6 176 2261 1330 ЗбВб -2 4 9
2000 4 ,9 6 9 ,7 з5.Ч 3 7 .9 - 2 . 6 298 3600 2134 5686 - 3 7 0

1990 4 .6 60 .1 з Ь .ч 3 6 . ч - 1 . 1 160 2112 124 2 33U5 - 9 7
2000 4 .6 6 9.8 3 6 . ч 36 . 6 - 1 . 1 246 3089 1829 4607 - 1 3 5

1990 4 .6 6 0 .2 3 6 . ч 3 4 .0 1.4 1Ч6 1979 1164 2666 121
2000 4.6 6 9 .9 3 6 .6 3 4 .1 1.Ч 200 2о29 1569 36 57 154

1960 1 0 .6 7 0 .0 1 9 .3 1 7 ,6 1 .8 31 206 57 130 13
1970 10 .9 б З .б 26 .0 19 .6 0 .1 43 254 102 210 65
1980 1 3 . U 6 1 .2 2 5 . ч ¿1.2 - 1 . 8 71 3 23 134 400 -2 5

1990 1 4 .4 6 9.2 2 6 .3 2 9 . 1 - 2 .8 117 476 213 668 -6 2
2000 1 6 .1 6 7 .8 2 7 .2 2 7 .9 - 0 .8 192 736 34 6 966 -2 6

1990 1 4 .3 Ы .О 2 4 .7 2 6 .7 - 0 .9 101 43о 174 514 -1 8
2000 14 .9 6 0 .2 24.9 26 ,6 - 0 . 7 145 585 242 691 -1 8

1990 1 4 .2 6 1 .3 2 4 .6 < 4 .2 0 .3 93 402 160 451 5
2000 14 .8 6 0 .9 2 4 .2 2 4 .9 - 0 . 7 124 бон 202 5 7 7 - 1 5
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Темпы роста на душу населения 
G/P С/Р S/P 1/L GMP/P

(в  Процентах)

Доли ВНП
Год S/GMP C/GHP S/GUP I/GHP B1/GHP

(в Процентах)

JïxæHH в заключительном гст 
Ü/P С/Р S/P I A  М А

(в долл. CttTA 1975 г.)
Развивающиеся страны-экспортеры нефти

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 ь.6  ¿ ,1  7.Я 
1970-1980 7 .2  4 .7 0.1

5 .7
10.3

5.0
3.0

I960
1970
1980

9.7
9.9

16.4

52.0
39.6
46.4

37.6
50.0
37.2

14.6 
14.2
31.6

23.0
35.9
5.6

Сценарий МСР
1980-1990 Ь . «  4.Н 2 .9 
1990-200U Ъ.ч 9.Н 3.9

4.3
3.6

4.3
4.5

1990
2000

18.4
19.9

49.1
49.5

32.5
30.6

31.1
28.9

1.5
1.7

Сценарий средних темпов роста 
1980-199U U.3 4 .и 1.6 
1990-2000 ч.Э 3.7  2.3

2.7
3.0

3.2
3.4

1990
2Ü0U

18.3
20.0

49.9
51.3

31.8
28.7

29.2
28.6

¿ .5
0.1

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 3.4 3 .2 1.U 
1990-20ÜU 3.Í) 2 .9  1.5

1.0
2.8

2.5
2.6

1990
20UU

18.1
19.8

49.7
51-4

32.1
2В.8

26.7
27.9

5.5
0.9

Развивашиеся страны-импортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 3.1 2.2  4.5 
1970-1980 3.5 1.9 4.6

4 .9
4.7

2.7
2.6

1960
197U
1980

10.8
11.2
12.3

74.8
71.6
66.7

14.5
17.3
21.1

18.3
21.3
¿5.6

-3 .8
-4 .0
-4 .5

Сценарий МСР
1990-1990 « .9  3 .8 5 .У 
1990-2000 4.9 4 .3  5.4

5.5
4.1

4.4
4.7

1990
2000

13.0
13.3

63.0
60.8

24.0
25.9

2 8 .«
27.5

-4 .3
-1 .7

Сценарий средних темпов госта  
1980-1990 3.1 2 .6  3.3 
1990-2000 Э.З 3.0 3.8

2.4
3.0

2.*8
3.2

1990
2000

12.7
12.8

65.3
63.8

22.0
23.4

24.3
24.4

-2 .3
-1 .0

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.4 1 .9 2.3 
1990-2000 2.4 2.2 2.8

1.2
2.3

2.0
2.3

1990
2000

12.7
12.8

65.8
64.8

21.5
22.4

23.3 
23.7

-1 .7
-1 .4

Страны-импортеры нефти с высокимf уровнем доходов

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 3.5 2 .ь  4.6 
1970-1980 4 .2 2 .3 4.7

5.1
5.0

3.2
3.1

1960
1970
1980

10.6
10.8
12.3

72.5
69.8
64.7

16.9
19.4
23.0

19.6
22.0
26.8

-2 .7
-2 .6
-3 .6

Сценарий МСР
1980-1990 Ь.О 3.8 5.4 
1990-2000 4 .8 4 .3  4 .9

4.9
3.U

4.3
4.5

1990
2000

13.1
13.4

61.4
60.2

2Ь.Ь
26.5

28.4
27.7

-2 .9
-1 .3

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3 .5 2 .6 3.9 
1990-2000 3.6 З.ч 3.9

2.7
3.0

3.1
3.5

1990
2000

12.7
12.8

62.5
61.4

24.8
25.7

25.8
25.6

-1 .0
Ü.1

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.6 2 .1 3.0 
1990-2000 2.7 2.6 3.0

1.6
2.5

2.4
2.7

199U
2000

12.6
12.6

62.9
62.2

24.5
25.2

25.0
25.3

-0 .5
-0 .2

Страны-импортеры нефти с средним1 уровнем доходов

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 4,5 2 ,2 4.6 
1970-1980 3.2 1,8 6 .3

5.6 
5. Î

2.8
2.8

1960
1970
1980

11.0
12.9
13.5

76.7
72.3
65.3

12.4
15.0
21.2

18 .О 
22.6 
27.6

-5 .7
-7 .6
-6 .5

Сценарий МСР
198U-1990 4.5 3.9 Ь.З 
1990-2000 ч .е  ч .З  5.7

4.2
4.1

4.2
4.7

1990
2000

13.9
14.0

63.3
60.7

22.9
25.3

27.3
26.5

-4 .5
-1 .2

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3.1 3.1 2.5 
1990-20UU 3.0 3 .0 4.0

1.8
2.9

з.и
Э.2

1990
2000

13.7
13.5

66.3
64.9

20.0
21.6

24.5
24.5

-4 .5
-2 .9

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.3 2 .3  0 .9 
1990-2000 2.0 1.8 2.3

и .6 
1.8

2,0
1.9

1990
200Û

13.9
14.0

67.2
66.3

18.9
19.6

23.7
24.0

-4 .8
-4 .3

Страны-импортеры нефти с низким уровнем доходов

Опенки за  прошлые периоды 
1960-1970 О.В 0 .9 3.6 
1970-1980 1.5 0.8 1.7

3.3
2.1

1.3
I960
1970
1980

11.0
10.6
11.1

77.4
74.9
73.2

11.6
14.5
15.7

16.3
18.7
20.0

-4 .7
-4 .2
-4 .3

Сценарий МСР
1980-1990 5.0 3.3 7.8 
1990-2000 5.1 « , 1  6.4

7.9
4.1

1990
2000

11.8
12.3

67.0
62.9

21.2
24.8

29.4
28.1

-8 .2
-3 .2

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 1.6 1 .2 1.0 
1990-2000 1.8 1.CÍ 2.1

1.0
1.4

1.2
1.6

1990
2000

11.5
11.8

73.2 
72 .и

15.3
16.1

19.0
19.0

-3 .7
-2 .9

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 1.2 0 .9  0.1 
1990-2000 1.4 1.0 1.3

-0 .7
1.1 1.1

1990
2000

11.5
11.9

73.8
73.1

14.7
15.0

16.8
17.2

-2 .1
-2 .2

Наименее развитые страны

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 4.4 -0 .3  1.7 
1970-1980 1,1 0,7 1.6

3.0
2.3

0 .3
1960
1970
1980

7 .3
11.0
11.3

86.2
81.2
80.5

6 .3
7.6
8.2

11.5
15.3
16.8

-5 .2
-7 .7
-8 .6

Сценарий МСР
1980-1990 3.6 2 .7 8.7 
1990-2000 4.6 3.4 Н.В

7.8
4.4

3.2
4 .3

1990
2000

11.8
12.1

77.3
70.8

10.9
17.1

27.3
27.6

-16 .3
-10 .4

Сценарий средних темпов роста 
1980-19SÙ 1.4 1.U -7 .3  
1990-2000 1.6 1.2 4.9

1.1
1.6

1.U
1.4

1990
2000

11.7
12.0

83.9
82.0

4.3
6 .0

16.4
16.8

-12.1
-10 .8

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 0.8 1.0 -13.3  
1990-2000 0.8 0.6 0.3

-0 .0
0.9 1:1 1990

2000
11.8
12.0

85.5 
85.3

2.8
2.7

15.5
15.9

-12 .7
-13 .3

40 216 156 170 267
67 266 337 279 707

150 424 Э«0 882 158

254 680 «50 13«1 б«
«30 1068 661 1907 111

230 627 399 1146 100
350 В9В 503 1533 «

212 581 375 972 199
298 773 «34 1284 «2

29 203 39 124 -25
39 252 61 199 -37
56 305 96 321 -56

91 ««1 168 555 -8«
147 671 285 829 -«9

77 393 132 «09 -38
106 526 192 5«8 -22

71 369 120 363 -26
90 «57 15В «57 -25

79 540 126 •17 -55
110 709 197 672 -79
170 896 316 1126 -160

277 1302
«41 19В1

239 1176
Э«2 1636

221
2В9

11011«2«

S40В71
«66686
«28
577

1821 -186 
2650 -121

1«б9
1981

1321
1684

-57
9

-25
-9

32 225 36 1«2 -««
50 279 58 2«5 -81
69 333 108 «0« -93

107 «88 176 608 -98
171 7«и 308 910 -«1

94 4 55 137 «8« -89
126 608 202 646 -75

87 •20 118 «28 -86
106 502 1«9 512 -92

14 96 1« •8 -13
15 106 20 66 -1«
17 11« 2« 82 -17

28 157 50 186 -51
«6 234 93 277 -31

20 128 27 90 -17
24 147 33 103 -15

19 12« 25 76 -9
22 137 28 85 - Ю

10 118 9 37 -16
16 115 11 53 -26
17 124 13 66 -33

25 161 23 151 -89
38 225 54 232 -87

20 1«3 7 7« -5«
2« 161 12 87 -55

19 137 « 66 -53
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Страны и Темпы роста на душу населения
период G/P с/р S/P 1 А  GUP/P

(в  процентах)

Развивающиеся страны Африки

Год
Доли ВНП 

C/GHP S/GHP 1/GHP В1/6НР
(в  процентах)

Уровни в заключительном году

Опенки за прошлые периоды 1960 10.0 70.8 18.3 16.2 2.1
1960-1970 5.4 1.1 7.3 4.5 2.9 1970 12.7 59.9 26.8 18.0 8.8
1970-1980 4.7 1.4 1.0 6.1 1.8 1980 17.3 58.0 24.7 27.3 -2 .6

Сценарий МСР
1980-1990 4.6
1990-2000 4.4

3.8
3.6

3.5
4.3

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3 .0 2.7  0.4
1990-2000 2.8 2.2  2.6

5.0
З.Ь

2 .1
2.4

Сценарий низких темпов поста 
1980-1990 2.2 2 .1 -0 .8  0.3
1990-2000 2.0 1.4 1.1 2.4

Страны Африки -  импортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 4.9 1,4 3.2  3.7
1970-1980 2.4 Ü.1 2.7 3 .2

Сценарий МСР
1980-1990 4.1 3 .6 4 .0 5 .5
1990-2000 4 .5 3 .7 Ь.З 4 .5

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2.3 2 .6  -4 .1  1 .5
1990-2000 2.1 1.8 3.8 2 .4

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 1.6 2 .0  -6 .8  0 .2
199 0-2000 1,2 0 .9  0 .9 1.3

Латинская Америка и Карибский бассейн

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 
1970-1980

3.9
3.9

2.3
2.4

1.5
1.5

2.1
0 .9

3.7
4 .3

1 . 8
2.1

1.1
1.0

1990
2000

19902000
19902000
1960
1970
1980

1990
200U

1990
2000

1990
2000

18.6
19.5

18.5
19.3

18.6
19.5

12.1 
15.В
18.3

19.0
19.4

19.2
19.3

19.3
19.7

5B.Ü
56.1

61.0OÜ.U

61 .а 
61.6

76.2 
71.466.2
66.2
62.6

71.7
7 0 .и

73,0
72.7

23.4
24.4

20.5
20.7

19.6
18.9

11.7
13.0
15.5

14.8
18.0

9.1
10.7

7.7
7 .6

29.2
28.2

25.6
25.2

23.1
24.9

17.6
19.7
23.7

27.2
27.3

21.9
22.3

20.721.2

2.5
3.8

2 .6
2.Ü

Сценарий МСР 
1980-1990 5.0
1990-2000 4.6

3.8
4.2

5.2
4.7

4 .6
3.6

Сценарий средних темпов роста 
«8 0 -1 9 9 0  3.5 2.8 3.0 2.6
1990-2000 3.6 3 .3  3 .8 2.9

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.9 2 .2  3 .0 1.6
1990-2000 2 .9 2 .7  3 .0 2.5

Развивающиеся страны Азии и Океании

Оценки за  п р о ш л ы й период 
1960-1970 3.6 2 .3 7 .5 5.8
1970-1980 5.2 3. 1 2.0 7.4

Сценарий МСР
1900-1990 5.1 4.1 5.2 5.6
1990-2000 5.5 4 .7 5.4 4.1

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 3.4 2 .7  2 .? 2.4 2.8
1990-2000 3.8 3 .1 3.2 2 .9  3 .2

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 2.5 2 .0 1.8 0 .9 2 .0
1990-2000 2.9 2 .2  2.1 2 .2  2 .3

Страны Азии и Океании -  импортеры нефти

4.3
4.4

3 .2
3 .5

2.5
2 . 8

3.6
3.1

4.5
5.0

19902000
1990200U
19902000

11.2
11.5

10.911.Ü
10.911.0

61.Ь
60.4

62.5
61.6

62.9
62.3

27.3
28.1

26.6
27.4

26.3
26.7

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 2.7 2 .0 5.6 5.5
1970-1980 3.7 2 .3  3.4 4,5

Сценарий МСР
1980-1990 5.1 3.6 7.1 6.2
1990-2000 5.1 4 ,4 6 .0  4.2

Сценарий средних темпов росте 
1980-1990 2.9 2 .1  3.4 2.0
1990-2000 3.1 2.6 3.5 2.6

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.0 1 .3  2.2 0 .5
1990-2000 2.0 1.6 2.2  1,6

2.6
2.7

4.5
4 .9

2.4
2.9

1 .6  
1.8

-5 .8-З.У

-5 .2
-4 .5

-З .Ь
- 6 . и

-5 .9
- 6 . 0
- 0 .2

-12 .4
-9 .3

- 1 2 .8
- 1 1 .6

-13.0
-13.6

1960 9 .9 69.3 20.8 20.0 U.8
3.8 4.3 2.8 1970 9.5 6 7 .Ь 2 3 .Ü 21.8 1.2
4.0 4 .9 2.6 1980 10.8 63.0 26.1 27.6 -1 .5

Сценарий мер
1980-1990 5.3 3 .9  4.8 4 .4 4 .3  1990 12.0 60.6  27.4 28.5
1990-2000 4,9 4 .2  4.6 3 .7 4 .4  2000 12.5 59.6 27.9 27.7

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 4 .0  2 .9  3.4 2 .5  3 .2  1990 11.8 б1.Ь 26.7 26.1
1990-2000 3.9 3 .4 3 .6 2 .9 3 .5  2000 12.2 60.9 26.9 25.9

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 3 .3 2,3 2.7 1.5 2 .5  1990 11.7 61.9  26.4 25.2
1990-2000 3.1 2 .7  2 .8 2.5 2 .8  2000 12.1 б1 .б  26.3 25.6

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна -  импортеры нефти

- 1.10.2
0 . 6
1.1

1.2
0.7

Оценки за прошлые периоды 1960 9.9 72.7 17.4 19.8 -2 .3
1960-1970 2.4 2 .6  3.9 4.4 2.8 1970 9.5 71.2 19.3 21.9 -2 .7
1970-1980 З.В 1.9 5.5 4.9 2.9 1980 10.5 64 .6 24.9 27.1 -2 .1

28.4
27.5

25.8
25,5

25.0
¿5.4

- 1.1и.6
0 .8
1 .8

1.2
1.J

1960 11.4 70.2 18.4 15.8 ¿.7
1970 11.3 61.4 27.4 18.1 9.3
1980 14.2 60.8 25.0 26.7 -1 .8

1990 15.0 58.4 26.5 29.6 -3 .1
2000 15.8 56.7 27.5 28.0 -0 .5

1990 15.1 60.3 24.6 25.3 -0 .7
2000 16.0 59.6 24.4 25.5 -1 .1

1990 14.9 60.6 24.4 ¿3.5 0.9
2000 15.9 60.0 24.1 2ч .3 -0 .2

1960 11.3 76.6 12.2 17.0 -4 .8
1970 11.4 72.1 16.5 21.2 -4 .7
1980 12.6 69.4 18.0 2ч.З -6 .3

1990 13.3 63.8 22.9 28.7 -5 .9
2000 13.6 60.8 25.5 27.6 -2 .1

1990 13.2 67.0 19.8 23.0 -3 .2
2000 13.6 65.3 21.2 ¿3.2 -2 .1

1990 13.1 67.7 19.1 ¿1.4 -2 .3
2000 13.5 66.5 2 0 .О 21.8 -1 .6

Ü/P С/Р
(в  долл,

S/P
, США

1 А
1975 г

B1/L
. )

28
47
76

200
222
¿56

52
99

109

112
170
323

15
84

-30

120
164

374
530

150
230

529
765

-105
-104

1U2
135

337
420

113
145

390
506

-79
-89

95
116

316
365

100
112

333
423

-50
-101

28
45
57

176
202
205

27
37
48

90
141
193

-32
-47
-66

85
131

295
423

66
122

333
516

-151
-175

71
88

267
319

34
49

223
283

-129
-146

67
75

252
276

27
29

196
224

-122
-143

74
94

139

518
663
809

155
226
335

455
678

1121

18
38

-59

234
377

1182
1791

535
830

1735
2405

-64
20

206
302

1081
1507

468
667

1432
1914

31
79

194
263

1020
1335

435
570

1299
1657

61
48

70
88

131

515
662
804

123
179
311

426
643

1068

-49
-77
-83

213
335

1168
1762

517
810

1686
2406

-66
49

185
264

1063
1475

452
656

1373
1835

41
132

174
¿32

1003
1310

419
561

1250
1602

62
81

21
зи
52

130
163
221

34
73
91

72
126
266

12
65

-17

85
144

329
520

149
252

464
691

-48
-11

73
105

290
392

116
161

339
452

-9
-18

66
88

269
333

109
134

291
363

11
-2

19
24
35

127
154
194

20
35
50

60
116
182

-18
-25
-46

56
95

275
423

99
178

338
506

-68
-37

47
64

238
306

70
99

222
206

-30
-25

43 ¿22 63 191 -19
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ТАБЛИЦА 2.4 (продолжение)

Темпы Роста на душу населения 
G/P С/Р S/P I A  GH^/P 

(в щюцентах)
Доли ВНП Уровни в заключительном гсшу

Восточная и Юго-Восточная Азия
Опенки за прошлые периоды 
1960-1970 2.3 2.Ь 12.Ч 9.6
1970-1980 Ь.9 Ч.З 5.7 7.9
Сценарий МСР
1980-1990 5.3 Ч.О 7.6 5.0
199Û-20ÜÜ 5.5 ЧшЬ 6.6 Ц.О
Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 и,О 3.Ü 5.2 2.6
1990-2000 ц.О 3.4 4.7 3.3

Сценарий низких темпов роста 1980-1990 2.9 2.2 3.6 1.1
1990-2000 2.9 2.3 3.2 2.2

Западная Аэия
Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 6.3 2.3 5.8
1970-1980 10.3 7.5 3.8
Сценарий МСР
1980-1990 3.9 7.6 1.4
1990-2000 4.7 5.8 2.4

Сценарий средних темпов роста 1980-1990 3.1 6.7 0.8
1990-2000 3.7 4.7 1.4

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 1.9 5.1 0.4
1990-20ÜÜ 2.6 3.5 0.8
Южная Азия

Оценки за прошлые периоды 1960-1970 -Ü.1 0.9 3.6
1970-1980 1.8 1.0 2.0

Сценарий МСР
1980-1990 5,4 3.4 7.6
1990-2000 5.3 4.2 6.1
Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 1.» 1.1 1.8
1990-2000 2.0 1.4 2.2

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 1.4 0.8 1.3
1990-2000 1.7 1. 1 1.7

3.4 20.7
3.1
3.3

2.3
2.2

0.3 
1 .9

2.Ü
2.4

8 .0
3.9

1.1
1.3

-0.5
1.1

3.9
4.8

5.0
5.3

3.6
3.8

2 .6
2 . 6

4.9
5.7

4.0
4 .3

3.2
3.2

2 .2
2 .2

1.1
1.2

4.4
4.8

1.3
1.7

1 .0  
1.3

Год G/GSP C/G8P S/GHP I/6HP B1/6NP G/P С/Р S/P 1/Ь B I/L
(в  процентах) (в  ДОЛЛ . США 1975 г . )

1960 1 1 .9 81.1 7 .0 13.9 - 7 .0 22 152 13 66 -3 2
1970 10.1 71 .6 1В.З 22.1 -3 .7 26 196 50 160 -26
1980 11 .3 68.3 20 .4 29.4 - 8 .9 49 300 90 349 -105

1990 11 .6 62,1 26 .3 29.6 -3 .3 83 441 187 570 -6 2
200Ü 11.9 58 .1 30 .0 27.2 2 .8 141 690 357 843 86

1990 11.7 64 .5 23.9 26.4 -2 .6 73 405 150 450 -43
2ÜÜÜ 11 .9 62.0 26.1 26.3 - 0 .2 108 563 237 622 -3

1990 11.7 65 .7 22 .7 25.3 -2 .7 66 372 128 389 -40
2000 12.1 63 .8 24.1 25.5 -1 .4 88 467 176 «8 5 -2 5

1960 10.8 29.6 59 .5 10-Ü 4 9 .5 113 308 620 379 1872
1970 12.4 22 .7 64 .9 8.2 56 .7 212 389 1113 532 3669
1980 19.3 25.7 ЬЬ-0 35.1 20 .0 578 771 1649 4184 2382

1990 19.3 з? .а 42 .9 31 .5 11.5 852 1672 1897 5658 2062
2000 20 .2 43 .9 35.9 29 .5 6 .4 1355 2948 2406 7793 1690

1990 19-1 37.4 4 3 .6 31 .3 12.2 782 1533 1787 5232 2042
2000 20.1 43.3 36 .6 29 .3 7 .2 1129 2433 2052 6494 1595

1990 18.7 35 .2 46.1 28.4 17.8 696 1312 1720 4306 2695
2000 19 .5 4 0 .2 40 .3 28 .6 11.7 899 1853 1859 5197 2129

I960 1 0 .5 76 .6 12.9 16.9 -4 .0 13 95 16 51 -11
1970 9 .3 74 .4 16.4 18.8 - 2 .5 13 103 23 68 -8
1980 9 .8 72 .4 17.8 20 .2 - 2 .4 15 114 28 86 -9

1990 10 .7 65-7 23.6 29 .5 - 5 .9 26 157 57 196 -3 8
2000 11.2 61.8 27.0 27.8 - 0 .8 43 237 103 285 -7

1990 10 .3 71.0 18-7 19.5 - 0 .8 18 127 33 97 -3
2000 10.7 69 .5 19.8 19.5 Ü .3 22 146 42 110 2

1990 10.3 71 .3 18.4 17.2 1.2 18 123 32 82 6
20ÜÜ 10.7 70 .2 19.2 17 .5 1.7 21 138 38 92 9

Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секоетариата Организации Объединенных 
Наций.
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РЯД 0 :  ОЦЕНКИ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РДСХСЩСВ.ОБЕРЕетИИ И КАПИГАЛСВЛСЙСЕНИЙ И ВНУТРЕННЕГО
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНОЛ: ФАКТИЧЕСКИЕ ЗА ПЕРИОД I9 6 0 - I9 6 0  TOROB И ПРОГНОЗИРУМЫЕ -  СОГЛАСНО 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВОЗМОЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ, 1 9 6 1 - 2 0 0 0  ГОДЫ 

ТАБЛИЦА 2 . 9  -  СРЕДНЕГОДСеЫЕ Т Ш Ш  РОСТА ПБРТЫЕНЕЫХ ВНУТРЕННИХ РАСХОДОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ) ПРЕДЕЛЬНАЯ СКЛОННОСТЬ К ПОТРЕБЛЕ- 
НИЮ И СБЕРЕЖЕНИЮ; ДОЛИ ПЕРШЕННЫХ В ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЛЯ СТРАН МИРА С РЫНОЧНШ ЭКОНСНИКОЙ: И ПРИРОСТНАЯ 
КАПИТАЛОТиКОСТЬ

Страны ) 
период

Теыпы роста

CPV SA7 INV 
(в  процентах)Мир в целом

Оценки эа птюшлые периоды 
1960-1970 ■ Ч.5 5 .0 6 .5  6 .5
1970-1980 3.5 3 .7  3.7  3.8

Сценарий МСР
1980-1990 4.4 4 .4 5.6 5.8
1990-2000 4.9 4 .8  5.5 4 .7

Сценарий средних темпов роста 
«8 0 -1 9 9 0  3.6 3 .7 ^  4.3 4.1
1990-2000 4.0 4 .0 4.5 4.1

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 3.0 3 .0 3.6 2 .9
1990-2000 3.1 3 .2 3 .5  3.4

Страны мира с рыночной акпкомикой

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 4.2 4 .9
1970-1980 3.1 3 .5

Сценарий МСР 
1980-1990 4.2
1990-2000 4.7

4 .3
4.6

б.Э
3.5

5.7
5.5

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3.4 3 .6  4.3
1990-2000 3.8 3 .9  4.4

1990-2000 2.9 3 .1 3.5

Развитие стран с рыночной экономикой

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 3.9 4.9  5.8
1970-1980 2.4 3 .2  3.0

Сценарий МОР 
1980-Î1990

6.12.S
3.3
3.6

3.6
3,9

5.2
4.9

5.2
3.7

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2.7 3 .1  4.0 3.7
1990-2000 3.1 3.4  4.0 3.5

Сценарий ниэких темпов роста 
1980-1990 2.2 2 .5  3.3
1990-2000 2.2 2 .6 3.2

2 . 6
2.7

Основные промышленно развитые страны 

5.8 6.0
1970-1980 2,1 3 .2  3 .2 2.7

Сценарий МСР 
1980-1990 
1990-2000

3.2
3.4

3.7
3.8

5.2
4.8

5.1
3.5

Сценарий средних темпов роста 
«8 0 -1 9 9 0  2 .6 3 .1 4.1 3.5
1990-2000 2.8 3 .3  4.0 3.4

Сценарий ниэких темпов роста 
1980-1990 2.1 2.6  3.4 2.4
1990-2000 2.1 2.6  3 .2 2.8

Развитые страны с плановым хозяйством

Оценки эа  прошлые периоды 
1960-1970 7 .9 6 .1 7.6
1970-1980 6.7 4 .9  4.6

Сценарий МОР 
1960-1990 6 .0 4 .8 5.2
1990-2000 6.0 5.4  5.4

7.5
4.8

5.7
5.4

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5.0 4 .0  4.5  4,5
1990-2000 5.0 4 .5  4.6 4.6

Го"'’*£Т"'з.7
1990-2000 3.8 3 .5  3.6

3.1
3.6

5 .3
3 .7

4.7
5 .0

3.8
4.1

3.2
3.2

5.1
3.5

4.6
4 .9

3.8
4.0

3.1
3.2

4.9
Э.О

4.0
4.1

3 .3
3.5

2.6
2.7

4 .0
4 .0

3 .3
3 .4

2.7
2 .7

Развивающиеся страны с рыночной экономикой 

Оценки эа прошлые периоды

Предельная склонность

CGV

14.2
14.9

14.6
14.7

14.0
14.3

13.9
14.2

14.0
14.1

13.9
13.8

14.6
13.3

13.2
13.1

13.3
13.2

13.1
12.7

4 .0
5.4

5 .3
5.4

5 .2
5.1

5.0
4.8

CPV Т СИЗ SAV

56.7
60.7

71.0
75.6

29.0
24.4

54.7
54.6

69.3
69.3

30.7
30.7

56.9
56.8

71.5
71.5

28.5
28.5

57.1
57.2

71.7
71.6

28.3
28.4

57.6
62.2

71.6
76.5

28.4
23.5

55.2
54.9

69.2
69.1

30.8
30.9

56.0
57.6

72.0
71.7

28.0
28.3

56.3
58.1

72.2
71.9

27.8
28.1

58.2
63.8

72.8
77.1

27.2
22.9

54.3
54.1

67.5
67.2

32.5
32.8

56.8
56.8

70.1
70.0

29.9
30.0

56.8
56.8

69.9
69.5

30.1
30.5

58.4
64.0

72.8
75.7

27.2
24.3

54.6
54.5

66.9
66.6

33.1
33.4

56.9
57.0

69.4
69.1

30.6
30.9

57.0
57.0

69.3
68.7

30.7
31.3

57.4
61.0

61.4
66.4

38.6
33.6

58.1
59.2

63.4
64.5

36.6
35.5

57.8
59.3

63.0
64.5

37.0
35.5

57.5
59.3

62.5
64.2

37.5 
35 .В

1960-1970
1970-1980

6.3
7.2

4.9
5.0

8.8
5.2

7.3 5 .9 
8 .5  5 .4

11.3
17.0

55.0
58.0

66.3
75.1

33.7
25.1

1990-2000
7.8
7.5

6.7
6.7

7.6
7.3

7 .7  7 .1
6.6 7 .0

15.5
15.8

57.1
56.2

72.7
72.0

27.3
26.0

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 6 .2 5 .5  5.4 5.0
1990-2000 6.0 5.5 5 .7 5.6

15.5
15.7

60.6
59.1

76.1
74.9

77.1
76И

23.9
25.1

22.9
23.9

Доли в общих показателях для стран мира с рыночной 
экономикой

CGV CPV Т сиз SAV GNP POP . ICO! 
(в  процентах)

100.и 
100 .и

100.U
100.0

89.1
85.6

83.5
81.5

83.4
81.6

83.4
81.9

8U.6
73.3

66.4
59.0

67.1
61.4

67.4
62.0

69.1
61.1

54.3
47.2

55.0
49.3

55.3 
50.6

2.3
3.3

3.9
4.5

3 .9
4.4

3 .9
4.2

8.5
12.4

17.1
22.4

16.3
20.2

16.1
19.9

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

4.36
6.60

100.0
100.0

100 .0 
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

5.61
5.39

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0 
100 :о

6.48
6.10

10Ü.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

7.66
7.40

87.5
85.9

87.9
85.8

84.1
81.3

87.0
84.7

86.8
08.1

4.37
6.70

84.9
83.9

84.6
83.4

81.7
82.0

83.9
83.0

89.3
90.5

5.50
5.29

84.9
84.2

84.6
83.6

81.1
80.9

83.7
82.9

09.3
90 .5

6.35
5-98

84.9
84.4

84.6
83.9

80.9
80.8

83.7
83.1

89.3
90.5

7.50
7.29

72.0
70.2

74.5
7U.9

71.2
65.3

73.7
69.5

26.0
24.2

4.70
7.54

65.7
60.6

65.9
60.3

63.2 
60.0

65.2
60.2

21.3
18.8

6.25
6.12

66.3
62.5

66.4
62.3

63.6
61.3

65.7
62.0

21.3
18.8

7 .Ю
6.75

66.4
62.8

66.6
62.6

63.6
61.6

65.8
62.3

21.3 
18.В

8.69
0.62

60.6'
58.5

62.5
59.0

58.8
54.2

61.6
57.8

21.0
18.9

4.60
7-39

54.9
50.5

54.8
49.8

53.3
50.4

54.4
50.0

16.4
14.4

6.19
6.19

55.4
51.9

55.3
51.4

53.6
51.6

54.9
51.4

16.4
14.4

7.04
6.00

55 .5
52.8

55 .5
52.3

53.7
52.4

55.0
52.3

16.4
14.4

8.41
0.30

11.7
13.2

9.6
11.1

15.9
18.7

11.1
12.9

13.2
11.9

5.09
7.40

ш . о
14.9

11.9
12.7

18.3
16.0

13.5
14.2

W .7
9 .5

7.43
7.00

14.0
14.6

11.9
12.5

18.9
19.1

13.7
14.2

10.7
9 .5

8.55
7.99

14.0
14.4

11.9
12.3

19.1
19.2

13.7
18*1

10.7
9 .5

9.77
9.53

14.7
15.6

13.4
15.0

12.9
16.0

13.3
15.2

59.9
63.9

2.89
4.42

19.2
23.3

18.8
23.1

18.5
22.0

18.7
22.8

68.0
71.7

4.01
4.00

18.7
21.6

18.2
21.3

17.5
19.6

18.0
20.9

60.0
71.7

4.72
4.54

18.5
2 1 . 6

18.0
21.3

17.3
19 .3

17.9
20.7

60.0
7 1 .7

5.32
5.06

/г. .
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Страны и Темпы роста
период CGV CPV SAV in v

(в  процентах)

Развивающиеся страны-экспортеры нефти

Оценки за прошлые периоды

Предельная склонность
Доля Б общих показателях для стран мира с рыночной 

экономикой

1 9 6 0 -1 97 Ü  
1 9 7 0 - 19HÜ

Ь.79.Й
Сценарий МСР 1980-1990 Н.з1990-2ÜÜU V.9

Ь.О
7 .7

7 .7
7 .2

10.7 ¿.Н
Ь.Н Ь ,ц

Сценарий средних темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  7 .2  о .Н  « ,Ь
1 9 9 0 -2 0 0 0  1 ,8  Ь.2 ч .й

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  Ь .З  h . и З .Н
1 9 9 0 - iO ü O  I .0  Ь .ч  з . у

Развивающиеся страны-импортеры нефти

8.Ч12.6

Ь .З
Ь .7

5 .Ь

Оценки за  прошлые периоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  6 .7  Ч .9
1 9 7 0 -1 9 8 0  Ь .1  М .6

Сценарий МСР 
1 9 8 0 -1 9 9 0  7.{> 6 .4
1 99 0 -2 0U U  7 .2  Ь .Ь

7.0
7 .0

7 .9
6 .7

Ч .Ь
ь.ь

7 .2
7 .2

Ь.Ь
7 .7

Сценарий средних темпов роста 
1 9 8 0 -1 99 0  г ..7 6 .1  Ь .9
1 9 9 0 -2 0 0 0  6 .6  Ь .З  1>.1

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  Ц .9  Ч .Ь  Ч .9
1 99 0* 2 0 0 0  Ч .7  Ч .Ч  Ь .1

Страны-импортеры нефти с высоким уровне

Оценки за  прошлые периоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  Ь.м ^ .е 7 .Ъ
1 9 7 0 -1 9 8 0  6 .9  Ь .О  7 .Ч

Сценарий МСР
1 9 8 0 -1 9 9 0  7 .7  6 .5
1990-2O UO  1.2 6 .7  7 .3

Сценарий средних темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 4 0  Í..2 Ь .Ч  г>.6
199U-20U Ü  6 .0  5 . 8  6 .3

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  5 .3  Ч .7  5 .7
1 9 9 0 -2 00 0  5 .1  5 .0  5 .Ч

Стряны-импоотеоы нефти со средним

Оценки за прошлые периодь: 
1 9 6 0 -1 9 7 0  7 .5  5 .0
1970-19H Ü  6 .0  4 .5

Сценарий МСР 
1 9 8 0 -1 9 9 0  7 .2  6 .6
1 9 9 0 -2 0 0 0  7 . 1  6 .6

7 .Ч9.1
«.2«.1

Сценарий средних темпов роста 
19 8 0 -1 99 U  5 . к 5 .7  Ь .З
1 9 9 0 -2 0 0 0  5 .3  5 .3  Ь .Ч

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  5 .0  Ч .9  3 .7
1 9 9 0 -2 0 0 0  Ч .З  Ч .1  Ч .7

Страны-импортеры нефти с низким уровнем доходов 

.2
Оиенки за  прошлые периоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  J . 2  З .Ч
1 9 7 0 -1Ч В0  Ч.О  3 . J

Сценарий МСР 
1 9 8 0 -1 9 9 0  7 .6  5 . У
199U-2ÜÜO  7 .Ч  О .ч

4 .1

1 0 .68,6
Сценарий средних темпов роста 
1 9 Й 0 -1 УУ0  4 .1  J . 6  .1.5
199Ü -20U Ù  Ч .1  3 .6  Ч .4

Сценарий низких темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  3 .7  3 . J  2 .7
1 9 9 0 -2 0 0 0  J . 6  3 .2  3 .5

Наименее развитые страны

5 .1
ч .2

Оценки за  прошлые периоды 
1 9 6 0 -1 9 7 0  7 .0  2 .3
1 9 7 0 -1 9 8 0  З .Ч  3 .4

Сценарий МСР 
1 9 8 0 -1 9 9 0  6 ,7
1 9 9 0 -2 0 0 0  7 ,4

3 .6
4 .3

5 .6  1 2 .9
6 .2  11 .6

Сценарий средних темпов роста 
1 9 8 0 -1 9 9 0  Ч .З  4 . J  - 3 . 5
199Ü-2ÜÜÜ  Ч .4  3 .9  7 .8

1U.2 6 .6
3 .2
3 .0

1 .5
3 .5

Ч .9
4 .Ь

10 .3
7 .<

3 .7
4 .Ч

2 .5
3 .6

22 .1
12 .1

12 .5 '
1 2 .4

1 2 .7
1 2 .5

б 6  . 2
7 8 .6

7 3 .2
6 4 .2

9 1 .3
7 8 .2

8 8 .  J 
9U .7

8Ь.7
7 б .6

Юч.и 
9 0 . 7

111.J
9 7 ,6

1 1 .5
9 .9

1 4 . 3
2-3. Ч

- 4 ,0
9 .3

-1 1 .  J
2 . 4

GNP CGV CPV 1 CN6 5AV CGV tp v Т  CNS SAV
I.B п р о ц е н та х ;

GNP PUP 1С0В

10 . 1 2 8 .4 3 0 .5 6 1. 2 1 .8 ¿ . 3 2 .2  6 .1 3 .1 9 .0 1 .46

2 4 .6 5 4 .9 7 9 .5 21 . 1 3 .9 2 .9 3 .1  7 .0 4 . и 9 .8 4 .3 0

2 0 .3 5 1 .8 7 2 .1 2 7 .9 5 .8 4 .1 4 .5  6 .6 5 .0 1 0 .6 4 .4 0
2 1 .5 4 9 .9 7 1 .Ч 2 6 ,6 7 .9 5 .3 5 .9  7 . 0 6 .2 1 1 .4 4 .1 7

2 0 .7 5 4 ,3 7ч .9 <5.1 5 ,7 4 . 1 4 .4  6 .5 5 .0 1 0 .6 5 .0 5
2 2 .1 5 3 .Ü 7 5 .2 2 4 .8 7 .0 5 .2 5 ,7  6 . 8 6 .0 1 1 .4 4 .8 9

2 0 .6 5 4 .7 7 5 .3 <4.7 5 .0 4 .0 Ч .Ч  0 .6 4 .9 10 .6 5 .5 9
2 2 .4 5 3 .9 7 б .З 2 3 .7 7 .5 5 .1 5 .6  6 .8 5 .9 1 1 .4 5 .3 4

Ь.З 1 1 .8 об .8 7 8 .0 ¿ 1 .5 6 .7 1 2 .4 1 1 .2  6 .9 10. 1 Ы . О 3 .5 8
5 .2  1 ч .0 5 9 .3 7 3 .3 2 6 .7 8 ,5 1< .8 1 1 .9  9 .0 1 1 .2 5 4 .1 4 .4 7

7 .0  1 3 .7 5 9 . 1 7 ¿ , 9 2 7 . 1 1 1 .3 1 5 .1 1 4 .3  1 1 .9 1 3 .7 5 7 .4 3 .8 7
7 .0  1 3 .6 5 8 .6 7 2 .3 <7.7 1 ч . 5 1 7 .9 1 7 .2  1 5 .0 1 6 .6 6 0 .3 3 .9 3

Ь . ч  1 3 .3 6 3 .3 7 б .б 23.4 1 0 .0 1 4 .6 1 3 .7  1 1 .0 13 .0 5 7 .4 4 .5 8
5 . 5  1 3 .0 6 1 .8 7ч .7 ¿ 5 . 3 1 2 .0 1 о .Ч 1 5 .6  1 2 .9 1 4 .9 6 0 .3 4 .3 8

4 .6  1 3 .4 64 .4 7 7 .8 1 0 .5 1 Ч .5 1 3 .7  1 0 .8 1 2 .9 5 7 .4 5 .2 1

Ч .6  1 3 .0 6 3 . и 7 б .о ¿ 4 .0 1¿ .4 1 0 .Ь 1 5 .7  1 2 .4 1 4 .8 6 0 .3 4 .9 6

м д о х о д о в

6 .0  1 1 .1 6 6 .3 7 7 . ч < 2 .6 3 .4 о .ч 5 .7  4 . 1 5 .3 9 . 5 3 .2 7
5 .7  1 4 .2 Ь Ь .2 7 2 . ч 2 7 .6 4 .8 7 .1 6 .6  5 .6 6 .3 1 0 .2 4 .2 5

7 .1  1 3 .9 5 8 . 1 7 1 .9 <6. 1 6 .5 7 .9 1 0 .9 3 . 9 Î
6 . 9  1 3 .7 5 8 .8 72 .5 < 7 .5 1 0 .2 9 .8  9 .0 9 .6 1 1 .6 3 .9 9

5 .8  1 3 .3 5 9 .6 ¿ 7 . ¿ 8 .2 7 .8  7 .3 7 .7 1 0 .9 4 .4 8

5 . 9  1 3 .0 6 0 .0 7 з .и < 7 .0 7 .7 9 .7 9 .3  8 .8 9 .2 1 1 .6 4 .2 8

5 .Ü  1 3 .1 6 0 .0 7 з .< 2 0 .8 6 .1 0.2 7 .7  7 . 2 7 .6 1 0 .9 5 .0 9
5 .1  1 2 .7 6 1 .1 7 3 .7 2о . 3 7 .6 5 .7 9 . 3  8 .6 9 .1 1 1 .6 4 .8 2

1ем д о х о д о в

5 .6  1 5 .6 e i6.2 Ы . 8 1 8 .0 1 .5 2 .0 2 .4  1 .3 2 .1 9 .6 3 .4 5

5 .6  1 4 .3 5 5 .8 7 и .1 ¿ 9 .7 ¿ .0 2 .7 2 .5  1 .8 2 .4 1 0 .4 4 .3 2

7 .0  1 4 .3 6 1 .1 7 5 . ч ¿ 4 .0 ¿ . 7 з . з 3 .1  2 .4 3 .0 1 1 .2 3 .8 5
7 .1  14 .1 5 8 .1 72 .3 ¿ 7 .7 3.3 3 .9 3 .8  3 .1 3 .6 1 1 .8 3 .7 5

5 . 7  1 4 .Ü о 7 .7 б 1 .  / 1U .3 ¿.5 З . з 3 .1  2 .2 2 .9 1 1 .2 4 .5 2

5 . 5  1 3 .1 6 3 . U 7 6 . 1 ¿ 3 .  У 3 .0 3 .7 3 . 6  2 .6 З . з 11.8 4 .4 0

4 .7  1 4 .6 7 0 .3 6 4 .9 15 .1 2 .5 3 .2 3 .1  2 .1 2.8 1 1 .2 5 .3 5

4 .3  1 ч . 2 6 4 .7 7 9 .U < 1.0 ¿ . 9 3 .0 3 .5  2 .3 3 .2 1 1 .8 5 .3 9

3 .8  9 .6 6 9 .1 7 8 .7 ¿ 1 .2 З .Ч  3 .1 2 .7 3 1 .8 4 .7 0

3 . 5  1 2 .3 о 9 . 3 к 1 . 6 1 8 ,5 3 .0  ¿ . 7 2 .5 3 3 .5 5 .6 7

6 .9  1 2 .6 6 0 .2 7 ¿ .b <7.< 3 .3  3 .1 2 .8 3 5 .3 3 .7 9
7 .0  1 2 .8 5 8 .7 7 1 . ч 2 8 .6 3 .9  3 .6 3 .4 36 .6 3 .96

3 .7  1 2 .5 7 3 .1 а Ь .6 14. Ч 3 .1  ¿ . 8 2 .5 3 5 .3 5 .2 0

3 .8  1 2 .6 6 9 .4 8¿ .0 1 8 .0 З .и  2 .8 2 .4 3 6 .8 4 .9 6

3 .3  1 2 .7 7 5 .2 8 7 .9 12 .1 3 .1  2 .9 2 .5 3 5 .3 5 .5 1

3 . 3  1 2 .8 7 1 . ч 8 4 .2 1 ь .н 3 .2  2 .9 2 .5 3 6 .8 5 .0 6

0 . 40.4
0,5
0 .6

0 . 4
0 .5

О .Ч0.5

0 .9
0 . 8

0 .9
1.0

0 .8и.ь
0 .8
0 .9

и .ь
0 .7

0 . 8
0 . 9

0 .8  и.В
0.8
0 .8

0 .3
0 .2

0 .2
0 . 4

0 .1
0 .1

О . 1
0 . 1

0 .7О.Ь
0 .6
0 .8

0 .60.6
0.6
0 .6

7 . 4
7 .9

8 .6
9 . 4

8 .6
9 . 4

8 .6
9 .4

5 .3 6
4 .3 3

3 .7 4
3 .7 1

4 .0 2  
3 .7 9

4 .5 9
4 .3 6
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Страны и 
периоды

фрмпн рог.тя 
CPV SAV INV

(в  процентах) 

Развиваюшиеоя страны Африки

Оценки эа поошлые пеоиоды 
1960-1970 h .2 3 .7  1 0 .Э
1970-19Я0 7 .6  Ч .З  Ц.1

Сценарий МСР 
1980-1990 7 .Я
1990-2000 7 .3

6 .96.Ч 6 .8
7.2

Сценарий средних темпов ©оста 
1980-1990 • 6.1 5 . в 3.6
1990-2000 Ь.7 Ь.1 Ь.Ч

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 Ь .З  Ь .1  ¿ .3
1990-2000 Ч.8 Ч .З  ч.О

Страны Африки-импортеры нефти

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 7 .6  9 .0  5.8
1970-1980 5.2 2 .9  5.5

Сценарий МСР
1980-1990 7.1 6 .5  7 .5
1990-20OÜ 7 .2  6 .Ц  9.0

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 5.2 Ь .ч -0 .7
1990-200Ü 9.8 9 ,Ь  6.6

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 9.Ь  Ц.Н -3 .6
1990-2000 3.9 3 .6  3.7

6 .9
8 .9

7 .6
6 .5

9 .7
5.1

2.9
Ь.1

5 .9
5.6

8 .0
7 .1

9 .0
9.9

2 .6
3.9

Ь.ь
9 .7

7 .0
6 .8

5.9
5 .3

9 .5
9 .3

9 .7
3 .7

6 . 8
7 .0

9 .8
9 .8

9 .0
3.7

Предельная склонность 
6V CPV Т CMS SAV

16.6
25.2

19.9
20.5

20.3 
20.9

20.9
21 .3

22.3
29.2

19.8
19.8

2 0 .6
19.5

21.3
20.7

99.0
59 .8

58 .0
59.1

65 .9
58 .5

68 .5
61 .2

63 .0
59 .2

66 .1
58 .9

81 .0
67.1

60 .7
8 0 .1

78.0
79.6

8Ь .7
78.9

89.9
82.5

85.9
78 .3

85 .9
78.7

101.6
8 6 .6

87 .2  108.5
72 .0  92 .7

39.2
20 .9

2 2 .0
25.9

19.3
21.1

10 .ь 
17.5

15.2
21.3

19.1
21.3

- 1.6
13.9

-8 .5
7 .3

Доля в общих показателях для стран мира с рыночной 
экономикой

CGV СРЧ Т CMS SAV в*Р fOP ICO!
(в  процентах)

1.7
2 .6

3 .7
9 .8

3 .5
9.2

3 .5
9 .2

1 .31.6
2 . 1
2 . 6

1.9
2.1

1.9
2.1

3.2
3.8

3.1
3.5

3.1
3 .5

1.9
1.7

2 .0
2.3

1.92.1
1.9
2.1

2.9
2 .6

Э .З
9.0

3 .2
3 .7

3 .2
3 .6

1.8
1.7

2.U
2 .3

1.9
2 .1

1.9
2 .1

2.9
2.6

3 .1
3.8

З.и
3 .9

11.8
12.7

19.1
15.6

1.5
1.5

2.69
9.97

9.01
9.09

19.1  9.87
1S .6  9 .70

3.0  19.1  5.99
3 .3  15.6 5 .33

9 .2  3.91
9 .9  5 . М

1.7 Ю .8  3.77
2 .0  11 .8  3 .75

1.6 10.8  9 .65
1.7  11 .8  9 .97

1.6 10 .8  5.41
1.7 11.8  5.Э6

Латинская Америка и Карибский бассейн

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 5 .9  5 .5  6 .7  7 .0
1970-19Н0 6 ,5  9 .7  6.М 7 .6

Сценарий МСР 
1980-1990 Н.1
1990-2000 7.9

5 .7
5.9

7 .6
7.2

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 6 .8  5 ,7  6.2
1990-2000 6 .9  5 .9  6 .2

7 .9
6.7

5.9
6 .0

7 .1
7 .0

6 .0
6.1

9.1
12,7

13.2
13.1

12.9
12,7

69 .9
56 .8

58 .1
58 .5

59.7
60 .0

79 .0 
6 9 .Ь

71.3
71.6

72.6
72 .7

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 6 .1  Ь .1  5.9 9 .9  5 .3  13.1 60 .1  73.2
1990-2000 5.6 5 .3  5.3 5 .5  5 .3  12.7  61 .1  7 3 .В

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна-импортеры нефти

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 5 .3  5 .5  6.8
1970-19В0 6.9 9 .6  В .З

Сценарий МСР
1980-1990 7.Ь  6 .6  8 .0
1990-2000 7.2 6.М 7.3

7.1
7 ,6

7 .56.7
Сценарий средних темпов воста 
1980-1990 6 .3  5 .6  6 .6  5.9
1990-2000 6 .2  Ь .У  6 .9  5 .9

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 Ь.Ь Ь.О 5 .8  9.9
1990-2000 Ь.Ь 5 .2  5 .5  5 .5

1^авивя1опирся страны Азии и Океянии

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 6 .3  9 .9  10.1 7 .8
1970-1980 7 .6  5.7 9 .3  9 .5

Сценарий МСР
1980-1990 7 .6  6 .6  7 .8  7 .9
1990-2000 7.6 б .Ь  7.5 о . 6

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 Ь.ч 5 ,2  5 .2  9 .7
1990-2000 5 .9  5.1 5 .2  5.9

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 9 .9  9 .9  9 .3  3.1
1990-200U 5.0 9 .2  9 .2  9 .6

Страны Азии и Океании-импортеры нефти

Оценки за прошлые периопы 
1960-1970 5 .3  9 .5  8.2
1970-1980 6 .2  9 .9  5.9

7.5
7,2

6.1
6.5

9.78,1

7,5
6 . 0

Н.Ь
6 . 6

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 Ь.З 9 .5  Ь.Н 9 .3
1990-:\»00 5.2 9.6 5 .6  5 .0

5 .7
5.6

7 .1
6.9

5 .9
6 .0

5 .2
5 .3

6 .3
5.6

7 .0
7.1

5 .3
5.3

9.9
9 .3

5.2
5 .2

7 .0
7 .0

9.8
9 .9

9 .0з.е

9 .0
11.8

11.9
11.6

11.9
11.2

11.5
11.3

11.118.1
15.9
16.5

16.9
17.9

16.3
17.7

11.7
19.9

19.1
13.9

19.2
19.1

19.2
19.3

9̂.2
55 .7

58 .5
59 .3

59 .9
60.9

60 .3
61 .5

50.7
60 .2

56.0
55.0

59 .6
5В.9

60 .3
58.8

65.1
65 .5

57 .9
57.8

63 .0
62 .5

69 .3
63 .7

78.2
67.5

70.9
71.1

7 1 .J 
71 .6

71.8
72.7

Ы.о 
76 .3

71.9
71.9

76.0
75.7

76.5
70.5

7о . 8 
7 9 .в

72.0
71.7

7 7 .¿ 
7б»о

78.5 
7 8 .и

2Ь.0
30.5

28.7
28.9

27.9
27.3

26.8
2 0 .2

21.8
32.5

29.0
2В.9

28.7
2В.9

28.2
27.3

38.2
21.7

28.1
28.0

29.0
29.3

23.5
23.5

23.2
20 .2

28.0 
28.3

22.8
23.9

21.5
22 .0

3.0
9 .0

5.0
7.9

5 .3
0 .9

5 .3
7 .0

2 .7
3 .5

9 .8
6.1

9 .5
5 .7

9 .5
5 .7

3.8
5 .7

7 .0
10.2

7 .5
9.0

7 .38.8

2.7
3 .3

9 .5
5 .8

9.2
9 .7

Ь.О
Ь.5

7 .8
9 .5

7 .Ь
9.2

7.0
9.3

5.6
Ь .1

7 .2
8.7

7 .0
8 .9

7.0
8 .5

Ь .1
Ь .5

8 .3
10.0

8 .0
9.0

7 .9
8 .8

9 .9
5.0

5.9
7.0

5.7
Ь.О

5.6
5 .9

5 .36.0
7 .3
9 .0

7.1
8 .7

7 .18.8

9 .9
5 .5

Ь.78.1
6 .5
7 .8

6 .9
7.9

5 .66.9
8 .2

10.1

7 .9
9 .0

7 .8
8 .8

9 .5
9 .7

5.6
6-7

5.9
5 .8

5 .3
5 .6

5 .3  9 .5  З.Э7
6 .0  10-3 9.5В

7 .9  11 .1  3.96
9 .0  11 .9  3 .97

7 .2  11 .1  4 .49
8 .8  11 .9  9 .27

7 .2  11 .1  9 .97
8 .8  11 .9  9 .72

9.6
5.9

5.3
6.9

9.9
5.3

4 .9
5.2

8 .9  3 .92
9 .6  9.39

6 .7  W .3  3 .92
8 .1  11 .0  3.98

6 .5  М . З  4 .44
7 .9  11 .0  9 .22

6 .5  10 .3  9.94
8 .0  11 .0  9 .65

5 .6  3 8 .7  2 .56
6.7  90 .9  9.09

6 .1  4 2 .9  9.06
10.0 99 .2  3 .98

7 .8  «2 .9  9 .91
8 .7  « « .2  9 .78

7 .7  9 2 .9  5.63
8 .6  « 9 .2  5.92

9 .0  3 2 .8  3 .68
9 .3  39 .6  9.39

36 .3
37 .9

36 .3
31 .9

36 .3
37 .9

3.89
3.99

9.79
9 .69

5.60
5.99
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Темпы роста 
CPV SAV IHV 

(в процентах)
иосточная и Юго-Восточная Азия

Предельная склонность 
6V CPV Т CHS SAV

Доля в общих показателях для стран мира с рыночной 
экономикой

CGV CPV Т CBS SAT i
(в процентах)

FOF ZCOI

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 5 .2  5 .4  15.0
1970-198Ü « . 5  6 .9  8 .2

Сценарий МСР
1980-1990 7 .7  6 .3  10.0
1990-2000 7 .3  6 .5  8 .5

12.1
10.3

7 .9
Ь.Ч

6 .7
7 .4

7 .4
7.1

8.1
12.4

12.0
12.1

60 .9
6 5 .2

5 6 .0
54 .1

69.U
77 .6

68 .0
66 .2

31.0
22.4

32 .0
33 .8

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 6 .3  5 .4  7 .5  4 .9  6 .0  12 .1  5 9 .7  7 1 .8  28 .2
1990-2000 5 .8  5 .2  6 .6  5 .6  5 .6  12 .2  5 8 .5  7 0 .8  29 .2

0 .9
1.3

1 .9
2.4

1.8
2 .2

1.82.1
2 .8
3.3

2 .7
3.1

1 .6
1.9

2.6
3 .1

2 .5
2 .9

0.9
1.5

2 .3
Э.2

2 .2
2 .7

1.41.8
2.5Э.1
2 .4
2 .9

9*5W.2
10.6
10.8

10.6
10.8

2.57
3.29

3.93
3.88

4.57
4.64

Сценарий низких темпов роста
1980-1990 5 .3  4 .5  5-9 3 .4  4 .9  12 .3  6 1 .4  7 3 .7  2 6 .3
1990-2000 4 .8  4 .1  5.1 4 .5  4 .4  12 .9  6 0 .3  7 3 .2  2Ь .8

1.8
2.1

2 .7
3 .0

2 .5
2.8

2 .1
2 .4

2.4
2 .7

Ю.б
10.8

5.43
5.52

Западная Азия
Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 9 .6  5 .4  9 .1
1970-1980 13.9 11 .3  7 .2

Сценарий МСР
1900-1990 7 .4  11 .1  4 .9
1990-2000 7 .9  9 .0  5 .5

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 ь .5  10 .1  4 .3
1990-2000 6 .9  7 .9  4 .5

6 .3
2 3 .8

6 .4
6 .8

5 .5
5 .7

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 5 .2  8 .4  3 .8  3 .4
1990-2000 Ь .7  6 .7  3 -9  5 .4

8 . 2
9 .2

7 .4
7 .4

6 .6
6 .3

5 .6
5 .3

13.6
24 .1

19.3
21 .1

18.9
21 .3

17.9
2 0 .7

17 .2
27 .8

4 9 .3
4 9 .8

5 0 .2
5 0 .4

4 8 .1
4 7 .6

3 0 .7
51.9

6 8 .6
70 .8

69.1
71 .7

66 .0
6 8 .4

6 9 .3
48 .1

31.4
29.2

30.9
2 8 .3

34.0
31 .6

0 .6 и.з
0 .5

1 .0
1 .6

1.0
1.5

0 .9
1.4

0.4
0.6

1.3
1*9

1.21.8
1.21.6

2.1
2 .9

3.1
3.0

3 .2
3 .2

3.3
3 .4

0.81*2
1.7
2.2

1.7
2 .2

1.7
2.1

0 .9
1 .0

1 .11.Э
1.11.Э
1.1
1.3

0.93
2 .30

4.51
4.08

5.19
4.82

5.92
5.41

Южная Азия
Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 2 .3  3 .3  6 .1  4 .6
1970-1980 4 .3  3 .6  4 .4  4 .4

Сценарий МСР
1980-1990 7 .9  5 .8  10.2 10 .2
1990-2000 7 .4  6 .3  8 .3  6 .4

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 4 .1  3 .4  4 .2  3 .3
1990-2000 4 .1  Э .5  4 .3  3 .7

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 3 .8  3 .2  3 .7  1.7
1990-2000 3 .7  3 .2  З.Э 3 .5

3 .6
3 .7

6 .9
6 .9

3 .7
3 .7

3 .3
3 .3

6 .4
11.0

11.6
11.7

11.4
11.6

11.5
11 .7

6 9 .0
6 7 .9

58 .4
5 7 .9

6 7 .7
6 6 .4

68 .6
67.1

75 .4
7 8 .9

7 0 .0
69 .5

79 .1
7 7 .9

80 .1
78 .8

24.6
21.1

30.0
3 0 .5

20.9
22.1

19.9
21.2

2 .7
2 .4

2.6
3.1

2 .5
2 .4

2 .5
2 .5

2.4
2 . 2

2.4
2 .9

2.2
2.1

2.3
2 .3

1.3
1.5

1.8
2.6

1.5
1.4

1.5
1.5

Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации
Объединенных Наций.

2.22.0
2.3
2 .8

2 .0
2 .0

2.1
2 .1

25.8
27 .0

2 8 .Э 
29.2

28.3
2 9 .2

28 .3
29 .2

5.07
5.42

3.82
4.04

5.37
5.19

5.55
5 .Ю

(А) Предельная склонность была рассчитана как отношение приростного изменения в величине указанного числителя к 
приростному изменению в величине валового национального продукта.
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D.: С Ш КИ  о ш а и  ПРОИЭВОДвШ и ЧИСЛЕННОСФИ РАБОЧЕЙ ОИШ В ООНОВВЫХ ПРСбСВСЩОХВВЕБЫХ- 
CSKTQPAX» ФАКТИЧЕСКИЕ *  ЭА П Р ИСЭД 1960-Д980 ГОДОВ И ПР0Х»»ИР7ВМЬ11 «- ООГДА0НО 
АЛЬТЕРЕАХИВНЫИ ВОЗИОКЕШ ЕДПРАВПБНИЯИ РАЗВИТИЯ, X98I-2000 ГОДЫ 

ТАБЛИЦА 2.6 «'7Р0ВВИ ПРОИЗВОДОХВА И- Ч1ЮДШН00гИ РАБОЧЕЙ ОШШ В ООНОДЯД  ПРОИаВСДОХВЕИНД QBKXOPAI; 
  НА ЧЕЛОВЕКА И НА ДГВ7 ВАСШЛВНИЯ: ДОЛИ ПЕРВОВВЫХ Ъ  ВАЛОВОЙ ПРОДШХ

Страны Уровень производства по секторам
я год АОЙ im> SHV МИР GDP

(в млрд. долл. США, 1975 г.)

Страны нира с рыночной экономикой 
Оценки за прошлые годы

1960 265 937 1361 613 2564
1970 331 1665 2218 1101 4215
1980 399 2363 3197 1626 5961

Сценарий НСР
1990 534 3867 4924 2660 9325
2000 726 6670 7646 4492 15043

Демографический уровень
LAG LHA LAB ГОР 

(в  МЛН. ч е л » )

417.6
446.1
485.2

8604
12762

8075
11029

2174
3521
4794

7034
10527

6604
9313

6211
8059

Сценарий средних темпов роота
1990 494 3534 4575 2514
2000 621 5474 6667 3806

Сценарий низких темпов роста
1990 489 3294 4291 2338
2000 602 «637 5789 3265

Развитые отраны с рыночной экономикой
Оценки за проилые годы

I960 144 821 1209 555
1970 173 1400 1947 983
1980 198 1883 2712 1399

Сценарий ИСР
1990 236 2799 3998 2126
2000 285 4337 5904 3255

Сценарий средних темпов роста
1990 235 2640 3728 2078
2000 287 3846 5180 3015

Сценарий низких темпов роста
1990 237 247b 3497 1940
2000 277 3281 4500 2б11

Основные гфомышленко развитые страны

Оценки за проилые годы 
I960 
1970 
1980

Сценарий НСР 
1990 2000

Сценарий средних темпов роста
1990 170 2198 3131 1767 5500
2000 203 3171 4316 2515 7691

Сценарий низких темпов роста
1990 168 2064 2966 1645 5199
2000 194 2750 3831 2220 6777

Развивающиеся страны с рыночной экономикой
Сценки эа прошлые годы 

I960 120 115
1970 157 264
1980 200 480

Сценарий НСР
1990 297 1067
2000 44 1 2332

51.1
35.8
25.6

366.7 
484 .0 
6Э3.9

784.3
930.0

1119.0

1940.3 
2389.5
2941.3

634
743
824

824.8
1083.2

1352.2
1656.6

3620.1
4372.2

1013
1267

824.8
1U83.2

1352.2
1656.6

3620.1
4372.2

936
1082

824.8
1083.2

1352.2 
1656 .6

3620.1
4372.2

928
1050

217.8
266.9 
311.8

268.9
302.6
337.4

633.2
704.3 
761.1

2820
4853
7774

345.6
377.8

363.9
391.5

811.8
660.7

12962
20887

345.6
377.8

363.9
391.5

811.8
860.7

12929
20976

18.2 345.6
13.7 377.8

363.9 811.8
391.5 860.7

13003
20306

Уровень на человека
Щ  Ш  Ï/L V r

(в ДОЛЛ. (ША, 1975 г»)

6270
8025
8773

10658
13216

9833
11208

9197
9626

9324
12546
14739

19668
27110

18424
23893

17284
20598

Доля В ВВП 
AGR. 1Ш) 8В7

(в  процентах;

3269 1321 10.3 36.6 53.1
4532 1764 7 .9 39.5 52.6
5326 2026 6 .7 39.6 53.6

6896 2576 5 .7 «1 .5 52.8
9080 3440 4 .8 44 .3 50.0

6363 2376 5 -7 «1 .1 53.2
7703 2919 4 .9 «2 .9 52.2

5972 2230 6 .1 «0 .8 53.1
6657 2522 5 .5 «2 .0 52.5

8087 3435 6 .6 37.8 55.6
11636 4999 4 .9 39.8 55.3
14210 6299 4 .1 39.3 56.6

19332 8665 3 .4 39.8 56.8
26893 12231 2 .7 41.2 56.1

18148 8134 3 .6 40.0 56.5
23791 10820 3 .1 41.3 55.6

17069 7651 3 .8 39.9 56.3
205В8 9363 3 .4 40.7 55.8

105 695 1019 473 1821 35.6 179.1 214.7 496.6 2953 9582 8482 3667 5 .8 38.2 56.0
128 1169 1630 829 2928 23.7 218.8 242.5 551.0 5408 12795 12072 5313 « • « 39.9 55.7
146 1566 2275 1179 3988 15.3 254.6 269.9 589.8 9561 15087 14774 6761 3 .7 39.3 57.0

168 2328 3368 1790 5865 9.5 280.2 289.6 622.6 17813 20333 20250 9420 2 .9 39.7 57.4
195 3567 4930 2711 8694 5.9 303.0 308.9 652.8 33038 28047 28143 13317 2 .3 41.0 56.7

9.5
5.9

280.2
303.0

9 .5  280.2
5 .9  303.0

289. b 
308.9

289.6
308.9

622.6 
652 .8

622.6
652.8

17998
34269

17774
32854

19026
24715

17958
21724

18992
24898

17952
21938

8834
11782

8351
10381

3.12.6
3 .2
2 .9

40 .0
41.2

39.7 
«О .6

152 50
271 117
485 226

925 534
174 2 1237

Сценарий средних темпов роста 
1990 258 894 847 4 36
2000 333 1627 1487 790

Сценарий низких темпов роста
1990 252 618 793 398
2000 324 1355 1289 654

Развивающиеся страны-экспортеры нефти
Сценки за проилые годы 

I960 23 37
1970 26 112
1980 31 194

Сценарий МСР 
1990 45 418
2000 62 907

23
45
87

150
251

5
13
24

62
158

49
90

45
76

Сценарий средних темпов роста 
1990 36 371 150
2000 44 689 256

Сценарий низких темпов роста 
1990 36 341 142
2000 43 580 228

Развивающиеся страны-импортеры нефти
Оценки за прошлые годы

I960 97 78
1970 131 151
1980 169 285

Сценарий НОР 
1990 251 648
2000 378 1425

129
226
397

774
1490

Сценарий средних темпов роота 
1990 221 522 697
2000 289 9 38 1230

52
104201
472

1078

386
700

352
577

56.9S6.1
57-1
56.5

369 366.5 148.9 515.4 1307.2 329 1803 755 297 31.0 29.8 39.2
694 410.3 217.1 627.4 1685.2 384 2470 1106 412 22.7 38.1 39.2

1166 459 .6 322.0 781.6 2180.2 437 2997 1491 534 17.2 41.2 41.6

2290 509.1 479.2 988.3 2808.2 505 4159 2317 815 13.0 46.6 40.4
4515 559.8 705.4 1265.2 3511.4 788 5776 3569 1286 9.6 51-7 38.6

2000 509.1 479.2 988.3 2808.2 507 3635 2024 712 12.9 «4 .7 42.4
3449 559.8 705.4 1265.2 3511.4 596 4415 2726 982 9 .7 47.2 43.1

1864 509 .1 479.2 988.3 2808.2 495 3363 1886 663 13.5 «3 .9 «2 .6
2969 559.8 705.4 1265.2 3511.4 579 3749 2347 845 « . 9 45.7 « з . «

84 47.7 21.7 69.4 194.0 490 2825 1221 «36 27.6 «4 .7 27.7
184 52.2 34.5 86.6 253.9 513 4582 2132 727 14.5 61.1 2 « . «
313 57.1 52.8 109.9 336.1 556 5334 2853 933 10.1 62.1 27.8

615 62.1 79.7 141.8 442.3 740 7150 «341 1391 7 .5 68.0 2 « .5
1221 65 .6 118.7 184.4 563.1 958 9758 6626 2169 5 .1 74.3 20.6

558 62.1 79.7 141.8 442.3 588 6556 3941 1263 6 .5 66.5 26.9
990 65.6 118.7 184.4 563.1 679 7969 5374 1759 4 .5 69.6 25.9

519 62.1 79.7 141.8 442.3 562 6070 3666 1175 7 .0 65.7 27.Э
852 65.6 118.7 184.4 563.1 670 6811 4625 1514 5 .2 68.1 26.7

304 318.8 127.1 445.9 1113.1 305 1629 683 273 32.0 25.6 « 2 . «
509 358.1 182.6 540.8 1431.2 366 2071 942 355 25.7 29-7 « « • 5
852 402.5 269.2 671.7 1844.1 420 2538 1269 «62 19.8 33.5 «6 .7

1675 447 .0 399.5 846.5 2365.9 563 3562 1979 708 15.0 38.7 «6 .2
3294 494.1 586 .7 1080.8 2948.3 765 4970 3048 1117 11.5 43.3 «5 .2

1441 447-0 399.5 846.5 2365.9 496 3053 1702 609 15.4 36 .2 « 8 . «
2458 494.1 586.7 1080.8 2948.3 585 3696 2274 833 11.8 38 .2 50.1

1344 447.0 399.5 846.5 2365.9 483 28 24 1588 568 16.1 35.5 «В .5
2116 494.1 586.7 1060.8 2948.3 567 3130 1958 718 13.2 36.6 50.1
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Странм Уровень производства по сектораи
и год  AGR 1Ш> SRV МНР G№

(В млрд* ДОЛЛ* 0Л2А, 197^ г*)

Страны-импортеры нефти с высоким уровнем доходов 

Оценки за  проолые годы

Демографический уровень 
LAG ША LA3 POP 

(в  МЛН* ч ел * )

Уровень на человека 
ASfi Ш  ÏA
LAG LÜG
(в долл. США, 1975 г . )

Доля в пап 
AGB 110 S1V

(в  Процентах)

1960 29 48 76 34 154 37.3 35.0 72.3 206.2 803 3570 2143 751 19.3 31.4 49.2
1970 41 96 137 69 276 39.6 50.2 89.8 269.1 1051 4675 3076 1025 15*1 35.1 49.9
1980 53 186 251 135 491 41.9 73.5 115.4 350.2 1280 5957 4260 1404 10.9 38.0 51.1

Сценарий
1990

UCP
79 409 483 310 971 43.1 106.6 149.7 452.9 1835 8375 6490 2145 8.1 42.1 49-7

2000 117 859 922 699 1900 43.2 153.2 196.ч 570.0 2728 11636 9675 3333 6.2 45.2 48.6

Сценарий
1990

средних темпов роста
69 342 450 258 863 43.1 Т06.6 149.7 452.9 1620 7448 5769 1906 8.1 39.7 52.2

2000 92 626 818 475 1536 43.2 153.2 196.Ч 570.0 2132 9431 7824 2695 6 .0 40.8 53.2

Сценарий
1990

низких темпов роста
67 314 421 234 803 43.1 106.6 149.7 452.9 1568 6908 5370 1775 8 .4 39.1 52.5

2000 86 527 711 396 1325 43.2 153.2 196.4 570.0 1997 8090 6748 2Э25 6 .5 39.8 53.7

Страны-импортеры нефти со средним

Оценки з а  прошлые годы
I960 23 13 25

уровнем доходов 

8 61 54.1 23.Ü 77.1 207.4 426 1685 801 298 37.3 22.0 40.7
1970 33 27 45 17 106 ы . э 35.6 96.9 272.2 542 2064 1101 392 31.1 26.0 42.9
1980 45 57 81 39 184 70 .3 54.3 124.6 356.6 646 2557 1479 Ы6 24.6 31.4 44.0

Сценарий
1990

UCP
67 142 153 99 362 79.6 80.8 160.4 462.6 843 3657 2261 783 18.5 39.2 42.3

2000 101 330 284 229 716 88.7 116.9 205.6 579.9 1149 5255 3483 1235 14.2 46.1 39.7

Сценарий
1990

средних темпов роста
64 115 142 84 322 79 .6 60.8 160 .4 462.6 814 3189 20 11 697 20.1 35.7 44.2

2000 91 213 245 157 550 88.7 116.9 205.6 579.9 1033 3925 2677 949 16*6 38.6 44.5

Сценарий
1990

низких темпов роста
61 102 130 76 294 79.6 80 .Ь 160 .4 462.6 770 2891 1838 637 20.8 34.8 4 4 .4

2000 80 166 203 126 450 88.7 116.9 205.6 579.9 913 3162 2192 777 18.0 Я .О 45.1

Страны-импортеры нефти с низкий уровней доходов 

Оценки аа  прошлые годы
1960 44 15 27 
1970 56 26 43 
1980 70 40 65

9
17
26

8?
126
176

227.4
257.3
290.4

69.2
96.9

141.4

296.6 
354.1
431.7

Сценарий мер
1990 105 97 137 
2000 158 236 283

62
149

341
677

324.3
362.2

212.1
316.6

536.4
678.8

Сценарий средних темпов роста 
1990 86 64 103 
2000 105 98 166

44
67

255
371

324.3
362.2

212.1
316.6

536.4
678.8

Сценарий низких тейпов роста 
1990 87 59 98 
2000 113 81 146

40
55

245
340

324.3 
362 .2

212.1
316.6

536.4
678.8

Наименее развитые страны

Оценки за  прошлые годы
i960 12 3 6 
1970 15 4 9 
1980 18 ? 15

1
2
4

22
29
41

59.7 
71.9
85.8

8.0
12.2
19.3

67.7
84.2

105.2

Сценарий UCP
1990 24 22 29 
2000 30 68 53

14
44

75
152

103.3
123.8

31.8
52.6

135.1
176.4

Сценарий средних теылов роста 
1990 23 12 25 
2000 29 22 42

9
16

62
94

103.3
123.8

31.8
52.6

135.1
176.4

Сценарий низких темпов роста 
1990 22 11 24 
2000 26 16 38

8
12

58
82

103.3
123.8

31.8
52.6

135.1
176.4

Раэвивак>циеся страны Африки

Оценки за  прошлые годы
i960 30 14 25 
1970 36 45 43 
1980 41 81 75

5
10
19

70
125
198

83.1
96.2 

111.0

22.0
33.5
52.6

Ю5.1
129.7
163.6

Сценарий НОР
1990 60 194 132 
2000 83 432 237

51
146

386
752

127.8 
144 .6

82.3
127.1

210.1
271.7

Сценарий средних темпов роста 
1990 50 157 125 
2000 64 284 209

39
71

332
55?

127.8
144.6

82.3
127.1

210.1
271.7

Сценарий низких темпов роста 
1990 49 142 116 
2000 Ы  233 179

ЗЪ
58

308
474

127 .8 
144.6

82.3 
12?. 1

210.1
271,7

Страны Африки -  импортеры нефти

Оценки за  прошлые годы
i960 19 9 18 
1970 26 17 30 
1980 31 27 49

4
9

14

47
74

107

6В.0
79.8
93.2

15.5
23.3
36.2

83,5
103.1
129.4

Сценарий UCP
1990 44 66 93 
2000 63 172 173

36
96

206
409

108.5
123.9

56.5
87.0

164.9
210.9

Сценарий С1>едких темпов роста 
1990 Ч1 46 84 
20U0 54 78 142

27
47

172
275

106 .5 
123.9

56.5
87.0

164.9
21U.9

Сценарий низких темпов роста
1990 40 42 76 
2000 51 Ы 119

24
37

160
232

108.5
123.9

56.5
87.0

164.9
¿10.9

699.6
889.9

1Ы .0
¿07.6
269.6

ЗЬ8.2
«66 .6

356.2 
466 .6

358.2
466.6

257.1
331.2 
4 39.7

591.7
779.6

591.7
779.0

591.7
779.6

202. 1 
259.и 
340.5

452.4
568.2

452.4 
588. ¿

452.4
588.2

195 628 296 125 50.5 17.9 31.5
218 726 357 142 44.4 21.3 34.3
24 1 752 408 155 39.7 23.1 37.2

325 1109 635 235 31.0 28.7 40.4
437 1640 998 376 23.3 34.9 «1 .8

268 793 476 176 34.1 25.2 40.7
291 838 546 206 26.4 26.6 45.0

268 74? 458 169 35.5 24.3 40,3
312 718 501 169 33.2 23.8 43.0

208 1213 327 137 56.2 14.9 29.0
216 1142 351 142 52.7 15.0 32.3
215 1188 394 153 44.6 17.7 37.7

234 1621 560 211 32.0 29.2 38.8
243 2318 662 326 19.8 45.2 35.0

226 1216 459 173 37.7 20.7 41.6
237 1233 534 202 31.2 23.6 45.2

218 1134 4 33 1бЗ 38.5 19.2 42.3
226 1039 469 177 33.9 19 .9 46.2

361 1837 669 273 42.7 20.5 36.9
382 2658 971 380 29.2 36.1 34.6
376 2977 1211 450 21.1 40.9 38.0

471 3984 1847 656 15.5 50.2 34.3
574 5270 2771 965 11.0 57.4 31.5

395 3431 1584 562 t o .2 47.2 37.7
443 3885 2053 715 11.5 50.9 37.6

385 3155 1470 522 15.9 46.2 37.8
422 3250 1745 608 12 .9 49.3 37.8

293 1789 571 236 41.8 19.9 38.3
329 2091 727 289 35.0 23.7 41.3
334 2113 831 316 28.9. 25.3 45.8

409 2874 1253 456 21.5 33.3 45.2
513 3974 1941 696 15.5 42.0 42.5

380 2323 1045 381 23.9 27.2 48.8
438 2543 1307 468 19.7 28.6 51.6

370 2130 972 354 25.0 26.2 48.8
417 2077 1102 395 22.2 26.4 51.3
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Страны Уровень производства по секторам
“  Atíft IND SKV НИР GDP

(В МЛРД. д о лл . США, ly / p  г . )

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Оценки за  прошлые годы

Демографический Зфовень 
LAG LNA LAU POP

(в  млн. ч е л . )

Уровень на человека 
¿G£ 2NA Ï/L 1/Р 
LAG LNG

(в  ДОЛЛ. США, 1975 г . )

Доля в ВВП 
AGS IID SdV

(в  процентах)

I960 25 56 73 
1970 37 104 120 
1980 48 182 229

34
67

127

155
270
460

32.4
35.4 
38.7

34.7
49.7
72.7

67.2
85.1

111.4

204.5
269.6 
352.9

799
1047
1244

3733
4690
5678

2315
3176
4137

760
1002
1305

16.7
13.7 
10.5

36.3
38.6
39.6

47.0
47.7
49.9

Сценарий МСР
1990 74 392 441 
2000 115 835 831

291
657

907
1782

41.7
44.1

105.8
152.7

147.5
196.9

460.7 
588.3

1781
2621

78Ы
10913

6155
9056

1970
3030

8 .2
6 .5

43.2
46.9

48.6
46.7

Сценарий средних темпов роста 
1990 65 335 416 
2000 88 622 757

243
4Ь0

817
1469

41.7
44.1

105.8
152.7

147.5
196.9

460.7
588.3

1567 
2017

7112 
90 36

5544
7463

1774
2497

Ь.О
6 .1

41.1
42.4

50 .9
51-6

Сценарий ниэких темпов роста 
1990 62 312 393 
2000 80 ЬЗЬ 673

226
388

768
1290

4 1.7 
44.1

105.8
152.7

147.5
190.9

460.7
588.3

1501
1830

6677
7920

5213
6555

1669
2193

8 .1
6 .3

40.7
41.6

51.2
52.2

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна - импортеры нефти

Оценки за  прошлые годы
I960 24 44 68 
1970 34 84 118 
1980 44 162 209

32
62

119

137
237
416

30.7
33.6
36.7

32.3
46.3 
67.1

63.1
79.9

103.8

191.6
251.9
328.9

799
1032
1223

3476
4386
5531

2172 
2976 
40 09

715
943

1265

17.9
14.6
10.8

32 .2 
35.6 
39.0

49.8
49.8 
50.3

Сценарий МОР
1990 6? 352 401 
2000 103 736 767

270
607

821
1607

39.5
41.7

97.4
140.6

136.8
182.3

428.3
546.7

1713
2477

7743
10698

6004
8819

1918
2940

8 .2
6 .4

42.9
45.8

48.8
47.8

Сценарий средних темпов роста 
1990 60 299 376 
2000 «1  553 686

2 26 
420

736
1321

39.5
41.7

97.4
140.6

136.8
182.3

428.3
546.7

1522
1952

6947
8819

5382
7250

1719
2417

8 .2
6 .2

40.7
41.9

51.1
52.0

Сценарий низких темпов роста 
1990 57 279 35Ь 
2000 73 480 611

210
362

692
1164

39.5
41.7

97.4
140.6

136.8
182.3

428.3
546.7

1451
1752

6520 
776 3

5058
6389

1б1б
2130

8 .3
6 .3

40.4
41.2

51.4
52.5

Развивающиеся страны Азии и Океании

Оценки за  прошлые годы
I960 64 .45 53 
1970 84 114 99 
1980 110 216 179

18
39
79

163
297
507

250.9 
278.7
309.9

92.2
133.9
196.8

343.1 
Ч12 .6
506.7

845.6
1084.4
1387.6

258
301
357

1068
1598
2012

476
722

1000

193
274
365

39.7
28.2
21.9

27.5
38.5 
42.7

32.7
33.3
35.4

Сценарий МСР
1990 163 480 351 
2000 242 1065 672

191
4 33

994
1980

339.6
371.1

291.1
425.6

630.7
796.6

1755.8
2143.5

4 80 
653

28 56 
4083

1577
2485

566
923

16.4
12.2

48.3
53.8

35.3
34.0

Сценарий средних темпов роста 
1990 142 401 306 
2000 180 721 519

152
26?

849
1421

339.6
371.1

291.1
425.6

630.7
796.6

1755.8
2143.5

419
487

2430
2915

1347
1784

484
663

16.8
12.7

47.2
50.7

36.0
36.5

Сценарий низких темпов роста 
1990 140 362 283 
2000 182 585 43?

135
207

786
1204

339.6
371.1

291.1
425.6

630.7
796.6

1755.8
2143.5

413
492

2218
2402

1246
1512

447
562

17.9
15.2

46.1
48.6

36.0
36.3

Страны Азии и Океании -  импортеры нефти

Оценки эа  прошлые годы 
I960 
1970 
1980

52 24 42 15 119 220.1 79.3 299.4 719.4 240 844 400 166 44.2 20.3 35.5
70 49 77 32 198 244.7 113.1 357.8 920.3 286 1120 550 213 35.6 25.0 39.3
УЗ УЬ 139 Ь7 328 272.6 165.8 438.5 1174.8 341 1419 749 279 28.3 29.2 42.4

139 227 279 165 647 299.1 245.7 544.8 1485.3 467 2064 1187 435 21.6 35.1 43.3
211 517 548 374 1277 328.6 359.0 687.6 1813.4 643 2968 1857 704 16.6 40.5 43.0

Сценарий МСР 
1990 
2000

Сценарий средних темпов роста 
1990 120 175 236
2000 153 ЗОЬ 401

Сценарий низких темпов роста 
1990 118 155 218
2000 155 233 330

Восточная и Юго-Восточная Азия

Оценки эа  прошлые годы

132
231

117
177

532
860

491
719

299.1
32в.6

245.7 544.В 1485.3
359 .и 687.6 1813.4

299.1 245.7 544.8 1485.3 
328.6 359.0 687.6 1813.4

402
467

396
474

1677
1969

1519
1570

977
1252

902
1046

35В
474

331
396

22.6
17-8

24.1
21 .6

32.9
35.5

31.5 
3 2 .«

44.5
46.6

44.3
46 .0

1960 15 8 15 4 40 58.0 23.8 81.8 206.2 269 1037 492 195 38.8 22.0 39.2
1970 22 20 30 11 73 63.3 38.0 101.4 268.4 361 1340 728 275 31.0 28 .2 40.9
1980 34 57 63 34 155 69.9 57.4 127. J 344,7 492 2102 1218 449 22.2 36.8 41.0

Сценарий МСР
1990 49 145 118 93 314 76.1 83.4 159.4 432.1 648 3177 1971 727 15.7 46.4 37.8
2000 71 344 209 211 624 81.0 117.4 198.4 516.7 876 4718 3150 1209 11.4 55.1 33.5

Сценарий средних темпов роста
1990 48 119 110 79 278 76.1 83.4 159.4 432.1 бчО 2756 1747 644 17.5 42.8 39.7
2000 68 227 182 148 ч7д 81.0 117.4 198.4 516.7 845 3495 2413 926 14.3 47.5 38.2

Сценарий ниэких темпов роста
1990 46 105 100 69 252 76,1 83.4 159.4 432.1 613 2466 1582 583 18.5 41.7 39.8
2000 Ь2 177 150 114 390 81.0 117.4 198.4 Ы 6.7 773 2792 1968 755 16.0 45.4 38.6

Западная Азия

I960 
1970 
1980

Сценарий МСР 
1990 4
2000 7

4 12 5 1 22 2.8 2.2 5.0 18.2 1492 8525 456U 1255 18.5 56.9 24.6
2 38 9 3 50 З.Э 3.3 6.6 24.9 711 14523 7615 2016 4-7 76.1 19.2
2 НО 19 6 103 3.8 4 .9 8.7 34.7 775 20762 11932 2997 2 .9 77-9 19.2

169
362

35
62

Сценарий средних темпов роста 
1990 3 155 36
2000 4 290 66

209
432

194
361

176
297

4.9
5.5

4.9
5.5

6.9
11 .0

1 1 .8
16.5

6 .9 11.8
11.0 16.5

4 8 .¿ 
65.2

48.2
65.2

663
1299

698
774

656
0 6 8

29660
38691

27580
32553

25032
26723

17711
26142

16 426 
21888

14918
17979

4351
6632

4036
5553

3665
4561

2.Ü
1.7

1 . 8
1.2

1 .8
1 .2

80 .9 
83.8

79.7
80.4

17.1
14.6

18.5
18.4
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Страны Уровень производства по секторам
и го д  AG8 IHB SRV «Ыр 6DP

(в млрд. долл. США, 1 9 7 5 г.)

Южная Азия
Оценки за 1фоилые годы

- 28S - 

Таблица 2.6 (продолжение)

Демографический уровень 
ЬА6 ЬНА LAB POP

(в млн. чел.)

Уровень на человека 
АВВ ÏMA Ï/ L  Т/Р 
LAB LHB

(В долл. США, 1975 г.)

Доля в ВВП 
АВК 110 SBT
(в процентах)

1960 35 13 21 8 70 174.6 59.3 233.9 567.1 205 586 302 124 5U.7 19.1 30.2
1970 44 22 33 14 100 196.4 81.7 278.0 721.0 228 685 362 139 49.5 22.2 33.3
1980 56 34 52 22 143 220.3 117.6 337.9 916.4 256 739 4 24 156 39.3 24-1 36.6

Сценарий
1990

МСР
86 79 111 50 277 243.1 174.9 418.0 1156.8 356 1090 663 239 31.2 28.5 40.3

2000 131 180 233 113 546 269.5 258.4 527.9 1414.7 489 1602 Ю34 386 24.2 33.1 42.7
Сценарий

1990
средних темпов роста

68 83 37 206 243.1 174.9 418.0 1156.8 283 789 495 178 33.Э 26.2 40.6
2000 81 81 136 55 298 269.5 258.4 527.9 1414.7 300 843 566 211 27.1 27.3 45.6

Сценарий
1990

низких темпов роста 
69 50 80 34 200 243.1 174.9 418.0 1156.8 287 747 479 173 34.8 25.2 40.0

2000 90 68 120 46 279 269.5 258.4 527.9 141Н.7 336 731 529 197 32.4 24.6 43.0

Источник: Департамент по международным экономическим и ооциальньм вопросам Секретариата Организации-Объединенных Наций.
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РЯД 2): ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ:
ФАКТИЧЕСКИЕ -  ЭА ПЕРИОД I960-I980 ГОДОВ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ -  СОГЛАСНО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВОЗМОЖНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВЙШ, 1981-2000 ГОДЫ 

ТЛЕШШЛ 2.7 -  СРЕДНЕГОДОВЫЕ ?!ЕШШ РОСТА ОБЬЕНА ПРОИЗВОДСТВА И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ И ДОЛИ ПРОДУКШШ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ В 
ОООТВЕТСТВГОЩИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН С РЫНОЧНОЙ ЗКОНОНИКОЙ

Доли в общих показателях для стран мира
Темпы роста

LAG Ш А LAB POP A M  Щ  У/ L  Y /P  
( в  П р о ц е н т а х )  U G  ш а

AGR lîJD SRV MNP GDP

Страны мира с рыночной экономикой

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 2 .2 5 .8  5.0
1970-1900

С р ы н о ч н о й  э к о н о м и к о й .  
AGR TKD _SRV_ U G  Ш А 

( в  п р о ц ё н т а х ) "

1.9 3 .5  3.6
6 .0
4 .0

5.1
3.5

0.7
0.8

Сценарий МСР
1980-1990 2 .9 5 .1 4.5  5 .1 4 .6  0.8
1990-2000 3 .1 5.6 4.5  5 .4 4 .9  0.8

Сценарий средних теыпог роста 
1980-1990 2 .1 4 .1 3.7  4 .5  3 .8
1990-2000 2 .3 4 .5  3.6 4 .2  4 .0

Сценарий низких теыпов роста 
1980-1990 1.9 3 .3  3 .0  3 .6
1990-2000 2.1 3 .5  3 .0  Э.4

3.1
3.2

Развитые страны с рыночной экономикой

Оценки за тфошлые периоды
1960-1970 1.8 5.4 4 .9  5 .8  4 .9  •
1970-1980 1.4 3 .0  3 .3  3 .6  3 .1  «

Сценарий МСР
1980-1990 1.7 4 .1  4 .0  4 .3  4 .0  >
1990-2000 1.9 4.5  4 .0 4 .3  4 .1  •

Сценарий средних теыпов роста 
1980-1990 1.7 3 .5  3 .2  4 .0  Э.З •
1990-2000 2.0 3.8  3.4 3 .8  3 .5 *

Сценарий низких теыпов роста 
1980-1990 1.5 2.7 2.6 3 .3  2 .6 >
1990-2000 1.6 2 .9 2 .6 3 .0  2 .6  >

Основные промышленно развитые страны

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 2.0  5.2  4 .0 5 .7  4.8
1970-1980 1.3 3 .0 3.3 3 .6  3.1

Сценарий МСР
1980-1990 1.4 4 .1 4 .0  4 .3  4 .0  -4 .7
1990-2000 1.5 4 .3  3 .9 4 .2  4 .0  -4 .6

Сценарий средних теыпов роста
1980-1990 1.5 3 .5  3 .2  4 .0  3 .3  -4 .7
1990-2000 1.8 3.7 3 .3 3 .7 3 .4 -4 .6

Сценарий низких темпов роста
1900-1990 1.4 2.8 2 .7 3 .4  2 .7  -4 .7
1990-2000 1.5 2 .9 2 .6  3 .0  2 .7  -4 .6

Развивающиеся страны с рыночной экономикой

0 .8
0 .8

0 .8
0 .8

•3.5
•Э.З

•3.3
•2 . 8

•3.3
‘ 2 . 8

•3.3
•2 .8

-3.9
•4.3

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 2.7 8 .6  6 .0  7 .5  6 .0
1970-1980 2 .4 6 .1 5 .7  6 .5  5 .2

Сценарий МСР
1980-1990 3.9 8 .3  6.7 9 .0  7 .0
1990-2000 4 .0 8 .1 6 .5  6 .7  7.0

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2.5  6 .4  5 .7 6 .8  5.5
1990-2000 2.6 6 .2  5 .8 6 .1  5.6

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.3  5.4 5 .0 5 .8  4.8
1990-2000 2 .5  5 .2  5 .0 5.1  4.8

Развивающиеся страны-экспортеры нефти

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 1.4 11.2 6.8 8 .6  8 .1
1970-1980 1.7 5 .6 6 .0 5 .7  5.2

Сценарий МСР 
1980-1990 3.1
1990-2000 3.2

8.1
8 .0

5.7
5.2

9 .9
9.8

7 .0
7.1

Сценарий средних темпов роста 
1900-1990 1.4 6 .7  5 .6 7 .1  5.9
1990-2000 2.0  6 .3  5 .5  6 .2  5 .9

Сценарий низких темпов роста 
1900-1990 1.3 5.7 5 .0 6 .3
1990-2000 2.0  5.4  4 .9 5 .2

5.1
5.1

Развивающиеся страны-импортеры нефти

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 3.0 7 .0  5 .9 7 .3
1970-1980 2 .6  6 .4 5.7 6.7

Сценарий МСР
1980-1990 4.1 8 .5 6 .9 8 .9
1990-2000 4.1  8 .1 6 .7  8 .5

5.3
5.2

7 .0
7.0

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2 .7  6.2  5 .8 6 .7  5.4
1990-2000 2.7 6 .0  5 .0 6.1 5 .5

1.1
1.1

1.0
1.0

1 .0
1.0

1.0
1 .0

0.9
0 .9

0 .8
0 .6

0 .8
0 .6

0 .8
0 .6

1.2
1.2

1 .1
1.0

1.1
1.0

1.1
1.U

2 .8
2 .7

2.7
2 .8

2.7
2.8

2.7
2 .8

2.0
1 . 6

1.0
0.9

1.0
0 .9

1.0
0.9

2 . 0
1.5

1 . 0
0 .8

1 . 0
0.8

1.0
0 .8

3.8
4 .0

4.0
3.9

4 .0
3.9

4 .0Э.9

4,7
4.4

4.2
4 .1

4 .2
4.1

4 .2
4 .1

3 .7
4.0

4.0
3.9

4 .0
3.9

1.7
1.9

1.9
2.1

1 .9
2.1

1.9
2.1

1.2
1.1

0 .8
0.7

0 .8
0.7

0 .8
0.7

1.2
1.1

О.?
0 .6

0 .7
0 .6

0 .7
0 .6

2 .0
2.2

2.4
2 .5

2.4
2.5

2.»
2.5

2 .3
2.4

2 .6
2.7

2 .6
2.7

2.6
2.7

2.02.2
2 .3
2 .5

2 .3
2 .5

2.1
2 .1

1 . 6
1.0

2.1 2.1
1 .9  2 .3

2 .1  1.3
1.9 1.5

2 .1  1.1 
1.9 1 .2

1.1  5.6
0 .8  4 .9

0 .6  5 .3
0 .6  4 .9

0 .6  5 .2
0 .6  4 .9

0 .6  5 .0
0 .6  4.5

1.0 6.2
0 .7  6.0

0 .5  6 .4
0 .5  6 .4

0 .5  6.6
0 .5  6.6

0 .5  6.4
0 .5  6.3

2 .6  1.6 
2 .6  1.3

2 .6  2 .9
2 .3  3 .0

2 .6  1.5
2.3 1.6

2 .6  1.3
2 .3  1.6

2 .7  0 .5
2 .8 0 .8

2 .8  2 .3
2 .4 2.6

2 .8  0 .6  
2 .4 1.5

2 .8  0.5
2 .4  1.4

2 .5  1.8
2 .6  1.4

2 .5  3.0
2 .2  3.1

2 .5  1.7
2 .2  1.7

2 .5
0 .9

2.0
2.2

1.2
1.3

0 .5
0 .5

4.9
1.5

3.1
3.2

2 . 1
2.0

1.3
1.2

3.3
1.6

2 .9
1.4

1960
1970
1980

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
ЮО.О

ЮО.О
ЮО.О
ЮО.О

100.0
100.0
100.0

100 .0 
100.0 
100.0

100.0
100.0
100.0

2.6
2.8

2 .5
2 .9

1990
2000

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
ЮО.О

100.0
100.0

100.0
100.0

1.8
1.9

1.6
2.1

1990
2000

100.0
100.0

100.0
ЮО.О

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

1.1
1.1

1.0
1.2

1990
2000

100.0
100.0

100.0
100.0

ю о .о
100.0

ю о .о
100.0

ЮО.О
100.0

100.0
ю о .о

3.7
2 .0

3.8
2.3

1960
1970
1980

54.4
52.4 
49.8

87.6 
84.1
79.7

88.8
87.7
84.8

12.2
8 .0
5 .3

59.4
55.1
49.2

34.3
32.5
30.2

3 .2
3 .3

3.3
3.5

1990
2000

«4 .2
39.3

72.4
6 5.0

81 .2
77.2

3 .5
2 .4

41.9
34.9

26 .9
23.6

2.5
2.7

2.6
2.9

1990
2000

47.7
46.2

74.7
70 .3

81.5
77.7

3 .5
2 .4

41.9
34.9

26.9
23.6

1.9
1.9

2.0
2.0

1990
2000

48.4
46.1

75.2
70.8

81.5
77.7

3 .5
2.4

41.9
34.9

26 .9
23.6

3.6
2 .0

3.8
2.4

1960
1970
1980

39.7
38.7 
36.6

74.2
70.2  
66 .3

74.9
73.5
71.1

8 .5
5 .3
3 .2

48.8
45.2
40.2

27.4
26.1
24.1

3 .2
3 .3

3.4
3.5

1990
2000

31.6
26.9

60.2
53.5

68.4
64.5

1.8
1 .0

34.0
28.0

21.4
18.6

2.6
2.7

2.7
2.9

1990
2000

34.5
32.7

62.2
57.9

68.4
64.7

1.8
1 .0

34.0
28.0

21.4
18.6

2.0
2.0

2.1
2.2

1990
2000

34.4
32.3

62.7
59.3

69.1
66.2

1 .8
1.0

34.0
28.0

21.4
Ю .б

3.9
3.0

3.3
2.6

1960
1970
1980

45.6
47.6
50.2

12.4
15.9
20.3

11.2
12.3
15.2

87.6 
92.0
94.7

40.6
44.9
50.8

65.7 
67.5
69.8

4.5
4.4

4.3
4.7

1990
2000

55.8
60.7

27.6
35.0

18.8
22.8

96.5
97.6

58.1
65.1

73.1
76.4

3.1
3.0

2.9
3.3

1990
2000

52.3
53.8

25.3
29.7

18.5
22.3

96.5
97.6

58.1
65.1

73 .1
76.4

2.4
2.2

2.2
2.5

1990
2000

51.6
53.9

24.8
29.2

18.5
22.3

96.5
97.6

58.1
65.1

73.1
76.4

5.2
2.4

1960
1970
1980

8.8
8.1
7.9

4.0
6.8
8.2

1 .7
2.0
2.7

11.4
11.7
11.8

5 .9
7 .1
8 .3

8.9
9.3
9 .8

4.1
4.5

1990
2000

8.6
8 .7

10.8
13.6

3 .1
3.3

11.8
11.4

9 .7
11.0

Ю .5
11.1

3.1
3.4

1990
2000

7.4
7.2

10.5
12.6

Э.З
3 .9

11.8
11.4

9.7
11.0

Ю .5
11.1

2.3
2.6

1990
2000

7.4
7.3

10.4
12.5

Э.З
3 .9

11.8
11.4

9.7
11.0

10.5
11.1

3.3
3.0

2.7
2.6

1960
1970
1980

36.8
39.6
42.3

8.3
9.1

12.1

9 .5
10.2
12.4

76.3
80.3  
83.0

34.7
37.7 
42.5

56.9
58.1
60.0

4.6
4.4

4.4
4.7

1990
2000

47.1
52.0

16.8
21.4

15.7
19.5

84.8
86.2

48.4
54.2

62.6
65.2

3.0
2.9

2.8
3.2

1990
2000

44.9
46.6

14.8
17.1

15.2
18.5

84.8
86.2

48.4
54.2

62.6
65.2

2.3
2.1

2.1
2.4

1990
2000

15.2
18.3

84.8
86.2
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AUR 1ND SKV MNP GDP
Темпы роста 

LAG LNA LAb 
(в  Процентах)

Доли в общих показателях для стран мира 
с рыночной экономикой

Страны-импортеры нефти с высоким уровнем доходов 

Оценки за прошлые периоды
1 9 6 0 -19 70  3 . 3  7 . 3  6 .2  7 , 6  Ь .1  Ü .6
1 9 70 -19 8 0  2.Ь  Ь.О 6 .0  6 .7  5 .Н  0 .6

Сценарий МСР
19 8 0-19 9 0  4 .0  8 .1  6 .8  8 . 7  7 . 0  0 .3
1 9 9 0-200 0  4 .1  7 . 7  6 .7  8 .4  6 . у Ü.Ü

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2.7 6 .2  6 .0  6 .7  6 .
1990-20ÜÜ 2 .6  6 .2  6 .1  6 .3  5 .

0 .3
0 . 0

Сценарий низких тейпов поста
1980-1990 2 ,3  Ь .З Ь.З Ь.Ь  5 ,0  0 .3
1990-2000 2 .5  Ь .З Ь .4  5 .4  Ь .1  0 ,0

Страны-импортеры нефти со средним уровнем доходов

2 .2
2 .5

2 . 6
2 . 8

2 .6
2 . 8

2 .6
2 .8

Оценки за прошлые периоды 
1960-1970 3 .6  7 .5  6 .2
1970-1980 3 .1  7 .5  Ь.Н

Сценарий МСР
1980-1990 4.Ü  9 .2  6.7
1990-2000 4 ,3  8 .7  6 .3

8 .0
8 . 2

9 .6
8 .7

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3 .6  7.Ü  5 .8  7 .8
1990-2000 3 .5  6.4 5 .6  6 .4

Сценарий низких темпов ррста 
1980-1990 3 .0  5.8 Ч .Ч 6 ,7
1990-2000 2 .8  4 .9  4 .5  5.1

5.6
5 .6

7 . У 
7.0

5.7
5 .5

4.8  
4 .3

1.3
1.4

1 .3
1.1

1.3
1.1

1.3
1.1

4 .5
4 .3

4.0
3 .8

4 .0
3 .8

4 .0
3.8

Страны-импортеры нефти с низким уровнем доходов

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 2 .5  5.4 4 .6
1970-1980 2 .3  4 .2  4 .2

Сценарий МС?
1980-1990 4 .3 9 .5  7 .9
1990-20ÜÙ 4.1 9 .1  7 .4

Ь.7
4.4

9 .3
9.Ü

3.8
3 .4

7 .Ü
7.1

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2 .2  4 .6  4 .7  5 .2  3 .8
1990-20UO 1.Ч 4 . j  Ц .8 4 .3  3 .8

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2 .2  3 .8  4.1 4 ,4  3 .3
1990-2000 2.6 3. 1 4 ,0  3 .1  3 .3

Наименее развитые страны

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 2.2 2.8 З .У  6 .9  2.8
1970-1980 1.8 Ь.Ь Ь.1 6 .8  З.ЬСценарий МСР
1980-1990 2 .7  12.1 Ь.7 12.7 6 .4  1.9
1990-2000 2 .2  11 .Н 6 .1  11.9 7 .2  1.8

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 2.4 Ь.7 Ь .1  6 .8  4 .1  1.9
1990-2000 2.3 5 .6  Ь.2 Ь.7 4 .3  1.8

1.2
1 .2

1. 1 
1.1

1.1
1.1

1.1
1 .1

1.9
1.8

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2 .0  4 .3  4 .7  Ь.Ь
1990-2000 2 .2  3 .9  4 .4  4.2

Развивающиеся страны Африки

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 2.1 12.1 5.4
1970-1980 1.3 6 .3  Ь.Ь

7.4
5.8

Сценарий МСР
1980-1990 3 ,3  9 .2  6 .1  10.8
1990-2000 3 .2  8 .2  6 .0  10.9

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 1.9 й .ь  5 .2  7 .6
1990-20ÜÜ 2.4 6.1 Ь .З  6 .0

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 1.7 5 .7  4 .5  6 .о
1990-2000 2.2 5.0 « .4  4 .7

Страны Африки -  импортеры нефти

Оценки эа прошлые периоды 
1960-1970 2.Н 6 .4  5 .4  7 .3
1970-1980 1.7 4 .3  4 .8  5 .0

Сценарий МС?
1980-1990 3 .6  9 .6  6 .7  10.0
1990-2000 3 .6  9 .5  6 .4  9 .9

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2 .9  5 .о Ь.Ь  6 .5
1990-2000 2.8 Ь .З  5.4 Ь.7

З.ЬЗ.Ь

6,1
4 ,7

7 .0
6 .8

Ь.З
5.3

4 .5  
4 .Ц

4 .6
3 .7

4 .0
3 .8

1.9
1 .8

1.5 
1 .4

1,4
1.2

1.4
1.2

1 .4  
1 .2

1 .6  
1 .6

1.5
1.3

1 .5
1 . 3

1.5
1 .3

2 .3
2 .5

2 .6
2 .5

2 . 6
2 .5

2 .6
2 .5

1.В
2.0

2 .2
2 .4

2 .2
2 .4

2 .2
2.4

2 .2
2 .3

2 .5
2 .7

2 .5
2 .7

2 .5
2 .7

2.1
2 .4

2 .5
2 .6

2 .5
2 . 6

2 .5
2 .6

2 .1
2 .3

2 .5
2 .5

2 .5
2 .5

2 .5
2 .5

2 . 7
2 .7

2 .6
2 .3

2 .6
2 .3

2 .6
2.3

2 . 8
2.7

2 .6
2 .3

2 .6
2 .3

2 . 6
2 .3

2 .4
2 .5

2 .5
2.2

2 .5
2 .2

2.5
2 .2

2 .6
2 . 7

2 .9
2 . 7

2 .9
2 .7

2 .9
2 .7

2 .6
2 .9

3 .0
2.8

3.0
2 .8

2 .5
2 .8

2 .9
2 .7

2 .9
2 .7

2 .9
2 . 7

&g ¡lLAG

2.7
1 .9

3 .7
4.1

2.4
2 . 8

2 .1
2.5

0.3
- 0 .1

0 .8
0 .4

0 .5
0 .5

0 .2
0.4

и .6 
- 0 . 2

1.8
2.0

0 .5
1.2

0 . 2
0.9

1.1
0.2

¿.1
2.3

1 .3
1 .4

1.U
1.2

YNA
LNA

Ï/L Ï/P AGk IRD Sbf LAG
<в процентах)

LNA LAB

2.8
2.4

3.7
3.2

3.2
3.1

I960
1970
1980

11.3 
12.6
13.4

5.2
5.8
7.9

5.6
6 .2
7 .9

8 .9
8 .9  
0 .6

9 .5
10.4
11.6

9.2
9.7

10.3

З.Ь
3.3

4.3
4.1

4.3
4.5

1990
2UUU

14 .8 
16.2

10.6
12.9

9 .8
12.1

8 .2
7 .5

12.9
14.1

11.1
11.9

2.3
2.4

3.1
3.1

3.1
3.6

1990
2UU0

14.2
14.9

9.7
11.4

9 .9
12.3

8 .2
7 .5

12.9
14.1

11.1
11.9

1.5
1.6

2.3
2.3

2.4
2.7

1990
2000

13.8
14.3

9.5
11.4

9.8
12.3

8 .2
7 .5

12.9
14.1

11.1
11.9

2.0
2.1

3.2
3.0

2.8
2.8

I960
1970
1980

8.7
Ю.О
11.4

1.4 
1.7
2.4

1.8
2.1
2 .5

13.0
13.7
14.5

6.3
7 .4  
8 .6

9.8
10.4
11.1

3.7
3.7

4.3
4.4

4.3
4.7

1990
2ÜUU

12.6
14.0

3.7
4.9

3 .1
3 .7

15.1
15.5

9.8
10.8

11.9
12.4

2.2
2.1

3.1
2.9

3.0
3.1

1990
20UU

13.1
14.8

Э.Э
3.9

3 .1
3 .7

15.1
15.5

9.8
10.8

11.9
12.4

1.2
0.9

2.2
1.8

2.1
2.0

1990
2UÜ0

12.5
13.4

3.1
3.6

3.0
3 .5

15.1
15.5

9.8
1U.8

11.9
12.4

1.5
0.4

1.9
1.Ч

1.3
0.9

1960
1970
1980

16.8
17.0
17.5

1.7 
1.6
1.7

2 .0
2.0
2.1

S4.5
57.7
59.8

18.9
20.0
22.3

37.8
36.1
Э8.6

4.1
4.0

4.6
4.6

4.4
4.8

1990
2000

19.8
21.6

2.5
3.5

2.8
3.7

61.5
63.2

25.7
29.2

39.7
41.U

0.5
0 .5 1.4

1.3
1.6

1990
2Ü0U

17.6
17.0

1.8
1.8

2 .3
2.5

61.5
63.2

25.7
29.2

39.7
41.0

-U . 1
-0 .4

1.1
0.9

и .9 
1.1

1990
2000

17.8
18.8

1.8
1.7

2.3
2.5

61.5
63.2

25.7
29.2

39.7
41.0

-0 .6
О.Ч

0,7
1.2

0.3 
и .8

1960
1970
1980

4.7
4.7 
4 .6

0.4
0.3
0 .3

0 .5
0.4
0 .5

14.3
16.1
17.7

2 .2
2 .5
3 .1

8.6
9 .0
9.4

З .з
3.6

3.7
4.4

3.3
4.4

1990
2000

4.5
4.1

0 .6
1.U

0.6
0.7

19.6
21.6

3 .9
4.9

10.0
Ю .б

0.2
0.1

1.5 1.2
1.6

1990
2OU0

4.7
4 .7

0.4
0.4

0.6
0 .6

19.6
21.6

3 .9
4 .9

10.0
Ю.6

-0 .5
-0 .9 0.8

0.6
U.8

1990
2000

4.6
4.7

0.3
0.4

0.6
0.7

19.6
21.6

3.9
4 .9

10.0
10.6

3.8
1.2

3.8
2.3

3.4
1.7

1960
1970
1980

11.3
11.1
10.5

1.5
2.7
3.4

1.9
2.0
2.4

19.9 
21.6
22.9

6 .0
6.9
8 .3

13.4
1Э.9
14.6

3.1
2.8

4.3
4.1

3.8
3.9

1990
2UU0

11.3
11.4

5.0
Ь.Ь

2.7
3.1

24.2
25.2

10.0
11.7

15.5
16.4

1.4
1.2

2.7
2.6

2.2
2.4

1990
2000

10.2
10.3

4.4
5.2

2.7
3.1

24.2
25.2

10.0
11.7

15.5
16.4

0.6
0.3

1.9
1.7

1.5
1.5

1990
2000

10.1
10.1

4.3
5.0

2.7
3.1

24.2
25.2

10.0
11-7

15.5
16.4

1.6
0.1 1.4

2.0
0.9

1960
1970
1980

7 .5
7 .9
7.0

1.0
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

16.3
17.9
19.2

4 .2
4 .8
5 .7

10.6
11.1
11.6

3.1
з . з

4.2
4.5

3.8
4.3

1990
2000

8.3
8.7

1.8
2.6

1.9
2.3

20.6
21.6

6.8
8 .0

12.2
12.7

1.0
0 .9 -¿‘.à

1.9
2.1

1990
2000

0.4
8.8

1.3
1.4

1.8
2.1

¿0.6
21.6

6 .8
8 .0

12.2
12.7

0 .1
-0 .3

1.6
1.3

1.1
1.1

1990
2000

0.2
8.6

1.3
1.3

1.0
2.1

20.6
21.6

6 .0
0 .0

12.2
12.7

/., .
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Темпы роста
AGK 1ND SRV ПНР GOP LAG LNA LAB PUP J[N¿ Ï/L

(a  процентах) LAG lnÂ

Золи в о*':дих показателях для стран миро 
с рыночной экономикой

Латинская Америка и Карибский бассейн

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 З.Ь Ь .ч  Ь.9
1970-1980 2.6 5 .6  5.8

Сценарий МСР
1980-1990 L.0
1990-2000 А.О

7.9
7.8

6.86.6

7.1
6.Ч

8.6
в.Ч

6.8
5.9

7 .0
7 .0 .

0 .9
0.9

0.7
0 . 6

3.7
3.9

3.8
3.7

2.4
2.7

2 . 8
2.9

2 .8
2.7

2.7
2.5

2.7
1.7

3.7
З.У

5.9
6 . 0

5.2
5.3

0.7
0 .6

0.7
0 .6

3.8
3 .7

3.8
3.7

2 .8
2.9

2 .8
2.9

2.7
2.5

2.7
2.5

2.3
2 .6

1.9
2 .0

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3.1 6 .3  6.1- 6.7
1990-2000 3.1 6 .4 6 .2  6 .3

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.7 5.5  5 .5  5 .9
1990-2000 2.6 5.5 5 .5 6.6

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна -  импортеры нефти

Оценки за  прошлые периоды
1960-1970 З.Ч 7 .0  5.8 7 .1 5 .8 0 .9  3 .7  2.Ч 2.8  2.5
1970-1980 2.5 6.5  5.7 6 .5  5 .6  0 ,9  3 .8  2 .7  2.7  1.7

Сценарий МСР 
1980-1990 L.0
1990-2000 L.0

б.О
6.7

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 3.0 6 .3  6 .1 6.7
1990-2000 3.1 6 .3  6.2 6.4

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.5  5.6  5.4 5.8
1990-2000 2.5 5 .6  5.6 6.6

Развивающиеся страны Азии и Океании

7.0
Ь.9

5 .9
6 .0

5.2
5.3

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 2.6 9 .6  6.4
1970-1980 2.В 6 .3  5.8

Сценарий МСР
1980-1990 4,0 8 .4 7.0
1990-2000 4,0 8.2 6.7

9.2
8.4

6.2
5 .3

7 .0
7.1

Сценарий средних темпов роста
1980-1990 2.5 6 .3  5 .5 6 .7  5.3
1990-2000 2.4 6.0 5.Ч 5 .8 5.3

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.4 5.2 4 .6 5.4 4 .5
1990-2000 2.7 4.9 4.Ч 4.3  4.4

Страны АЗИИ и Океании -  импортеры нефти 

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 2.9 7 .3  6 .2  7 .8  5 .1  1.1
1970-1980 2.9  6 .8 5.9 7.4  5 .2  1.1

0.7
0.5

0 .7
0 .5

0.7
0.5

1.1
1.1

0.9
0.9

0.9
0.9

0.9
0.9

Сценарий МСР
1980-1990 4.2
1990-2000 4.2

9.0
8.5

7 .3
6.9

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 2,6 6.1 5.4 6 .9
1990-2000 2.5 5.7 5 .4 5.7

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 2.5 4.8  4 ,6 5.6
1990-2000 2.8 4 .2 4 .2 4.2

Восточная и Юго-Восточная Азия 

Оценки за  прошлые периоды 
1960-1970 3.8 9.4 6 .8 10.3
1970-1980 4.1 10.4 7 .5  11.0

Сценарий МСР
1980-1990 3.7 9.8
1990-2000 3.7 8.8

6.5 10.2 
5 .8 8.4

Сценарий средних теыпов роста 
1980-1990 З.Ь 7 .5  Ь.Ь 8.4
1990-2UÜ0 З.Ь 6.7 5.1 6.4

Сценарий низких темпов роста 
1980-1990 3.1  6.1 4 .6 7.0
1990-2000 3.0 5.4 4.1 5.0

Западная Азия

Оценки за  прошлые- периоды 
1960-1970 -5 .7  10.8 5 .5
1970-19è0 2.5 7.8  7 .4

7 .1
7,0

4.9
4.9

4.1
З.У

6.4
7.5

7.3
7.1

6 .0
5.6

4.9
4.5

0.9
0.9

0.9
0.9

0.9
0 .9

0.9
1.0

0.8
0.6

0 . 8
0 .6

0 .8
0 .6

Сценарий МСР  ̂
1980-1990 З.б
1990-2000 h.O

7.7
7.9

6.0
5.9

8 .0
7.5

8.3
9.0

8 . 0
7.5

1 .6
1 .6

Сценарий средних темпов роста 
1980-1990 1.4 6 .7 6 .1 6 .1
1990-2000 2.3 6 .5 6.3 6.8

7.3
7.5

6.5
6.4

5.4
5.3

2 .5
1.2

2 .5
1.2

2.5
1.2

Э.Ь
3.7

3.8
3 .7

3.8
3.7

3.8
3.9

4 .0
3.9

4 .0
3.9

4 .0
3.9

3.6
3.9

4.0
3.9

4.0
3.9

4 .0
3.9

4.8
4 .2

3.8
3 .5

3.8
З.Ь

3.8
3 .5

4 .2
4.0

З.Ь
4.6

3 .6
4.6

3.6
4.6

2 .8
2.9

2.8
2 .9

2.8
2.9

1.92-1
2.2
2.4

2.2
2.4

2 .2
2.4

1.6
2.1

2 .2
2.4

2.2
2.4

2.2
2.4

2.2
2.3

2.3
2.2

2 .3
2.2

2.3
2 .2

2.8
2 . 8

3.1
3.4

3.1
3.4

3.1
3.4

2.7
2 .5

2.7
2.5

2.7
2.6

2.5
2.5

2.4
2 .0

2.4
2.0

2.4
2.0

2.5
2.5

2.4
2.0

2.4
2.0

2.4
2.0

2.7
2.5

2.3
1.8

2.3
1.8

2.3
1.8

3.2
3.4

З .Ч
3.0

3.4
3.0

З.Ь
З.Ь

2.2
2.5

1.1
4.2

2.3
1.9

3.3
3.3

1.6
1.7

2.4
2.3

3.4
3.3

2.3
2.4

1.7 1,7
1.9 1.8

3.0  З.Ь
3.1 J.6

1.6 1.9
1.5 1.8

1.5 1.0
1.8 0 .8

1.8
1.8

3.2
3.2

1.7
1.5

1.5
1.8

2.9
3.1

2.7
2.8

2. 2 
2.3

-1 .0
1.0

3.2
2.6

4.1
3.9

3.0
3.0

¿ .3
2.3

3.3
2.9

4.1
3.9

3.0
3.0

2.3
2.4

4.3
3.2

4.7
4.6

3.0
2.9

2.2
2.0

3.3
3.1

Ч.Ь
4.6

2.7
2.5

1.9
1.5

-7 .0  5 .3
0.9 3 .6

3.4 -1 .6
3.0 0 .2

3.7
2 .7

2.9
1.7

1.9
0.7

5.2
4.6

3.2
2.9

2.2
1.9

ï / я AGI? SSV LAG
Процентах)

LNA LAB

2 .8
2 .6

1960
1970
1980

9.8
11.2
12.1

6 .0 
6 .3  
7 .7

5.4
5 .8
7 .2

7 .8
7 .9  
8 .0

9 .5
10.3
11.5

8 .6
9.2

10.0

4 .2
4 .4

1990
2000

13.9
15.9

10.2
12.5

9.U
10.9

7 .9
7 .7

12.8
14.1

10.9
11.9

3.1
3 .5

1990
2000

13.2
14.3

9 .5
11.4

9.1
11.4

7 .9
7 .7

12.8
14.1

Ю .9
11.9

2 .5
2.8

1990
2000

12.8
13.4

9 .5
11.6

9 .2
11.6

7 .9
7 .7

12.8
14.1

10.9
11.9

2 .9
2 .9

1960
1970
1980

9 .3
10.5
11.2

4 .7
5.1
6 .9

Ь.и
5.3
6 .5

7 .4
7 .5
7 .6

8 .8
9 .6

10.6

8.U
8.6
9 .3

4.2
Ч.4

1990
2000

12.7
14.2

9.1
11.0

8.1
10.0

7 .5
7 .3

11.8
13.0

10.1
11.0

3 .1
З .Ь

1990
2000

12.2
13.1

8 .5
10.1

8 .2
10.3

7 .5
7 .3

11.8
13.0

10.1
11.0

2 .5
2.8

1990
2000

11.7
12.1

8 .5
10.4

В .З
10.6

7 .5
7 .3

11.8
13.0

10.1
11-0

3.6
2 .8

1960
1970
1980

24.5
25 .3
27.7

4 .8
6 .9  
9 .2

3 .9
4 .5
5.6

60.1
62 .5
63.9

25.1
27.7
31.1

43.8
44.4
45.3

4.5
5.0

1990
2000

30.6
33,3

12.4
16.0

7.1
8 .8

64.4
64.7

35.3
39.3

46.6
48.1

2.8
3 .2

1990
2000

28.8
29.1

11.4
13.2

6.7
7 .8

64.4
64 .7

35.3
39.3

46.6
48.1

2 .0
2.3

1990
2000

28.7
30.3

11 .0
12.6

6 .6
7.5

64.4
64 .7

35 .3
39.3

46.6
48.1

2.6
2 .7

I960
1970
1980

20.0
21.2
23.3

2.6
3.0
4 .1

3 .1
З.Ь
4 .4

52.7
54.9
56.2

21.6
23.4
26.2

38.2  
36.5
39 .2

4.6
4 .9

1990
2000

26.2
29.1

5.9
7 .6

5.7
7 .2

56.7
57.3

29 .8
33 .1

40 .3
41.5

2 .5
2 .9

1990
2000

24.4
24.7

Ь.и
5 .6

5 .2
6 .0

56.7
57.3

29.8
33.1

40.3
41.5

1.7
1.8

1990
2000

24.3
25.9

4 .7
Ь.О

5 .1
5 .7

56.7
57.3

29 .8
33.1

40 .3
41 .5

З.Ь
4 .9

I960
1970
1980

5.9
6 .9
8 .6

0 .9
1.2
2 .4

1.2
1.4
2.0

13.9
14.2
14.4

6 .5
7 .9
9.1

10.4 
10.9
11.4

5 .0
5.2

1990
2000

9.2
9 .8

3 .8
5.2

2 .4
2.7

14.4
14.1

10.1
10.6

11.8
12.0

3 .6
3 .7

1990
2000

9 .9
11.0

3.4
4 .2

2 .4
2.7

14.4
14.1

10.1
10.8

11.8
12.0

2 .6
2.6

1990
2000

9.5  
10 .4

3 .2
3 .8

2.3
2.6

14.4
14.1

10.1
10.8

11.8
12.0

4 .7
Ч.О

I960
1970
1980

1.6
0 .7
О.?

1.4
2-3
3.4

0 .4
0 .4
0 .6

0 .7
0 .7
О.В

0.6
0.7
0.8

U.b
0.7
О.В

3.8
Ч.З

1990
2000

0 .8
1.0

4 .4
5 .4

0 .7
и .ь

0 .9
1.U

0 .8
1.0

0.9
1.0

3.0
3.2

1990
2000

0.7
0 .7

4.4
5.3

0 .8
1.0

0 .9
1.0

0 .8
1.0

0 .9
1.0

2 .0
2 .2

1990
2000

0 .7
0 .6

4 .3
5.1

0 .8
1.0

0 .9
1.0

0.8
1.0

0 .9
1.U
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Южная Азия

Темпы р оота
ACR IND SRV ЯМГ GDP LAG LNA LAB POP AGJ< Щ к

(в  пр оц ентах ) LAG LNA

Доли в общих показателях для стран мира 
с рыночной экономикой 

Ï/ L  Ï/ P  AGB IHD SR» LAG L IA  LAB
(в процентах)

Оценки за  прошлые периоды 
1960-197Ü 2 .3  Ь .1  а .Ь  Ь .З  
1970-1930 2.U Ч .Ь  Ч .5  Ч.Ч

3 .7
3 .6

1.2
1 .2

3 .3
3 .7

1 .7
2 .0

2 .4
2 .4

1 .1
1.2

1 .5
0 .8

1.9
1.6

1 .2
1 .1

1960
1970
1980

13.5
13.5 
14.1

1.4 
1 .3
1.5

1 .6
1.5
1 .6

41.8
44 .0
45.4

16.2
16.9
18.6

2 9 .8
29 .9  
30 .2

Сценарий МСР
1980-1990 8 .9  8 .6  
1990-2000 U.0 8 .Ь  Î .6  8 .2

7 .0
7 .0

1 .0
1-0

4 .0
4 .0

2 .2
2 .4

2 .4
2 .0

3 .4
3 .2

4 .1
3 .9

4 .7
4 .5

4 .5
4 .9

1990
2000

16.2
18.1

2 .0
2 .7

2 .3
3 .1

4 6 .1
47 .0

2 1 .2
2 3 .9

30.9
31.9

Сценарий средних темпов роста  
1980-1990 2 .0  Ч .Ь  4 ,8  5 .0  
1990-2000 1 .6 4 .2  4 .9  4 .1

3 .7
3 .7

1 .0
1 .0

4 .0
4 .0

2 .2
2 .4

2 .4
2 .0

1 .0
0 .6

Ü.6
0 .7

1 .5
1.4

1 .3
1 .7

1990
2000

13.9
13.0

1 .5
1.5

1 .0
2 .0

46 .1
47 .0

21 .2
2 3 .9

3 0 .9
31.9

Сценарий низких темпов р оста  
1980-1990 2 .2  3 .8  4 .3  4 .2  
1990-2000 2 .6  3 .1  Ч .1  3 .0

3 .4
3 .4

1 .0  
1 .0

4 .0
4 .0

2 .2
2 .4

2 .4
2 .0

1.2
1 .6

и . 1 
-U .2

1 .2
1 .0

1 .0
1 .3

1990
2000

14.3
15.0

1.5
1 .5

1 .9
2 .1

46.1
47.0

2 1 .2
2 3 .9

30 .9
3 1 .9

Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных 
Наций.

Digitized by UN Library Geneva
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Таблица 3.2 Торговля зерновыми всех развивающихся стран

Среднегодовые темпы роста
В прошлом А 4/ В 4/ А 4/ В 4/

В среднем 
1961- 
1965 годы

в среднем
1978-
1979годы 1990год

2000
год 1990

год
2000год

1978/
1979-
1990годы

1990-
2000годы

1979-
1990годы

1990-
2000годы

(в млн. тонн) (в процентах)

1. 90 стран
Совоку’пкый спрос 268,0 ^27,6 626 850 606 801 3,5 3,1 3,2 2,8
Производство 257,8 391,2 569 786 538 696 3,4 3,3 2,9 2,6
Чистый дефицит -10,2 -36,4 -57 -64 -67 -105 ^,1 1,2 5,3 ^,6

2. Балансы 90 стран по группам стран
Излишки нетто-экс- 
портеров 12,5 21,2 27 45 26 38 2,2 5,2 1,8 3,9
Дефицит нетто- 
импортеров -22,7 -57,6 -84 -109 -93 -143 3,4 2,6 4,4 4,4

В том числе:
- наиболее уязвимые 
страны ̂ -15,7 -21,9 -38 -44 -43 -62

- экспортеры нефти 2/ -1,3 -16,9 -23 -31 -26 -41
- прочие страны ̂ -5,7 -18,8 -23 -34 -24 -40

3. Другие страны (-включая 
Китай)
Чистый дефицит -6,5 -16,1 -15 -17 -19 -27

Все страны
Валовой импорт 34,0 80,0 110 146 121 180 2,9 2,9 3,8 ^,1
Валовой экспорт 17,3 27,5 38 65 35 48 2,9 5,5 2,2 3,2
Чистый дефицит -16,7 -52,5 -72 -81 -86 -132 2,9 1,2 ^,5 4,4

Источник: Департамент по международный экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций, ка основе содержащихся в таблице 3.18 данных ФАО 
"Agriculture - Toward 2000" ноябрь 1981 года).

I/ Развивающиеся страны - нетто-импортеры в любой данный год, входящие в одну или несколько 
из следующих категорий: страны с низким уровнем доходов, наименее развитые страны, наиболее серьезно 
пострадавшие развивающиеся страны, страны, не имеющие выхода к морю, и островные страны.

Алжиу-, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Ливийская Арабская Джамахирия, Мексика, Нигерия, 
Саудовская Аравия, Тринидад и Тобаго, Эквадор. Для целей настоящего анализа Индонезия включена в 
группу наиболее уязвимых стран.

^  Все страны, не включенные в предыдущие две группы.
4/ Значения "А" и "В" поясняются в сноске I/ к таблице 3.1.
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Предполагаемое число людей, получающих 
явно недостаточное питание в развивающихся 
странах

1974-1976 
годы

1990
год

2000 1990 
год год
в миллионах

в^/
2000
год

86 стран I/ 435 345 260 410 390
Африка 72 63 42 84 80
Дальний Восток 304 241 193 274 268
Ближний Восток 19 13 8 17 16
Латинская Америка 3/ 41 29 17 53 26
Страны с низким уровнем 

доходов 349 279 214 331 324
Страны со средним 

уровнем доходов 87 67 46 77 66

Источник ; Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, Agriculture - Toward 2000 
(Рим, ноябрь I98I года), таблица 3«^-

1/ По четырем из 90 развивающихся стран данных не имеется 
2/"средних темпов роста".
2/ "А" относится к сценарию "МСР"; "В" относится к сценарию

_3/ В таблице используется следующая принятая в ФАО разбивка 
стран по регионам: "Африка", за исключением Южной Африки, Египта,
Ливийской Арабской Джамахирии и Судана; "Латинская Америка", в 
том числе страны Карибского бассейна;^ "Ближний Восток", в том числе 
Афганистан, Бахрейн, Демократический Йемен, Египет, Иордания, Ирак, 
Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джама
хирия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Си
рийская Арабская Республика, Судан и Турция; и "Дальний Восток", в 
том числе Бангладеш, Бирма, Бруней, Бутан, Восточный Тимор, Гонконг, 
Демократическая Кампучия, Индия, Индонезия, Корейская Республика, Ла
осская' Народно-Демократическая Республика, Макао, Малайзия, Мальдив
ские Острова, Непал, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Щри 
Ланка.

А .
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Таблица 3»"̂  Темпы расширения прогнозируемых возможностей 
в области экспорта сельскохозяйственной 
продукции 90 развивающихся стран 2/

BÎ/
Сальдо 
2000 
год

Сальдо 
2000 
год

Экспорт Импорт (в млрд. Экспорт Импорт (в млрд. 
1980- 1980- долл,США 1980- 1980- долл,США
2000 2000
годы годы
Б процентах 

в год

1975 2000 2000 1975
года) годы годы года)

Б процентах 
в год

90 стран 3,4 3,0 22,6 2,8 3,4 10,5
Африка 3/ 3,9 3,7 -0,3 2,9 4,0 -2,8
Дальний Восток _3/ 3,6 3,1 8,6 3,1 3,8 4,5
Ближний Восток 5,2 3,2 -8,3 2,5 3,2 -8,8
Латинская Америка 3/ 5,1 1,8 22,6 2,5 2,6 17,6
Страны с низким 

уровнем доходов 3,9 2,6 3,0 3,2 3,4 -1,5
Страны со средним 

уровнем доходов 3,2 3,1 19,6 2,6 3,4 12,0

Источник ; Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций, Agriculture ~ Toward 2000 
(Рим, ноябрь I98I года), таблица З.Н»

^  Определение сценариев ’’А" и "В" ФАО см. в сноске ̂ к  таб
лице З-То

2/ Ом, сноску 2/ к таблице 3»2, касающейся 90 развивающихся 
стран,

_3/ Принятую в ФАО классификацию стран по регионам см, в 
сноске 3/ к таблице 3»3»

/ о .
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Таблица 3«5 Потребности в валовых капиталовложениях в
сельском хозяйстве, 90 развивающихся стран ̂

Ai/
1990
год

2000
год

Среднегодовые темпы роота Процентное распределение 
BÍ/ aÍ/ BÎ/ А В

1990
год

в млрд.долл. 
США 1975 года

2000 1990-2000 1990-2000 1990 2000
год годы годы год год

(в процентах)

1990год
2000
год

1. Освоение новых 
земель, охрана и 
рациональное ис
пользование поч
венных вод и борь
ба с наводнениями 4,8 5*3 *,0 4,5

2. Ирригация (создание 
новых систем и со
вершенствование су
ществующих) 12,7 1*,6 10,5 12,1

3. Сельскохозяйствен
ная техника (трак
торы и соответству
ющее оборудование; 14,9 36,0 12,0 26,1

4. Оборудование для 
тяглового скота и
ручной инструмент 4,0 4,3 *,0

5. Оборотный капитал 4,2 8,3 3*2
6. Животноводство 

(увеличение пого
ловья скота и разви
тие пастбищного 
хозяйства, капита
ловложения в мясо
молочную промышлен
ность, в том числе 
в коммерческое сви
новодство и птицевод
ство) 14,3 21,6 10,1

7. Прочее 3,0 3,3 2,7

**3
5*3

1*0

I**

9*2

0*7
7*0

1*2 5*7 **0 5*8 4,5

1,4 15,1 11,1 15*3 12*2

8.1 Г7,7 27,3 17,5 26,3

0,7 *,8 3*3 5*8 4,3
5.2 5,0 6,3 **7 5*3

13,8
3*0

**3
1,0

3*2 17*0 16,4 14,7 13,9
1,1 3*6 2,5 3*9 3*0

Итого по аграрносырьевому сектору 57*9 93** *6*5 69,2 ^*9 ^*1 68,9 70,8 67,7 69,7

8. Хранение и сбыт 5*2 7,2 **5 5*8 3*3 2*6 6,2 5*5 6,6 5*8
Итого в соответствии 
0 "узким определе
нием сельского хо
зяйства", разработан
ным ОЭСР/КОР 62,8 100,6 50*1 73*9 4,8 4*0 7^,8 76,3 72,9 74,4
9. Транспортировка и 

первоначальная 
обработка 21,2 31*3 18,6 25*^ 4,0 3*2 25*2 23,7 27,1 25,6

Всего 84,0 131*9 68,7 99*3 4*6 3*8 100,0 100,0 100,0 100,0
Источник; Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секретариата

Организации Объединенных Наций* на основе оценок, содержащихся в исследовании ФАО
"Ает- io u ltu re  -  Toward 2000 '' (Рим, ноябрь I98I года).

I/ "А" относится к сценарию "МОР" (международной стратегии развития), "В" - к сценарию "сред
них темпов роста" ФАО. Более подробное описание см. в сноске I/ к таблице 3*1«

На долю 90 развивающихся стран в целом приходится 98 процентов общей численности населения 
развивающихся стран с рыночной экономикой.

/...
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Таблица ^.1 Среднегодовые темпы роста ВВП и условно чистой 
продукции обрабатывающей промышленности по 
экономическим группировкам (фактические и 
прогнозируемые)

ВВП

Сель
ское
хозяй
ство

Про-
мьш-
лен -
ность

Обрабаты
вающая 
промыш- 

2/ ленность

Обслу
жива
ние

Развитые страны с рыночной 
экономикой:

1960-1970 годы . . . "t,9 1,8 5,4 5,8 4,9

1970-1980 годы . . . 3,1 1,5 3,1 3,6 3,3

1980-1990 годы А 1/ 
В Т /  
С Т /

2,6

4,0

1,5
1.7
1.7

2,7

4,1

2,9
3,6
4,3

2,6

4,0

1990-2000 годы А 
В 
С

2,6

4,1

1,6
2,0
1,9

3,8
4,5

3,8
4,3

2,6

4,0

Развивающиеся страны:

1960-1970 годы . . . 6,1 2,8 8,7 7,5 6 ,1

1970-1980 годы . . . 5,2 2,4 6,1 6,6 5,6

1980-1990 годы А 
В 
С

4,8
5,5
7,0

2,1
2,5
3,9

5,4

8,3

6,1
6,7
9,0

5,1

6,7

1990-2000 годы А 
В 
С

4,8
5,6
7,0

2,3
2,6
4,0 8,1

5,4
6,2
9,0

5,0
5,8
6,5

Источник: Департамент по международным экономическим и социаль
ным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, Оценки на 
1980-1990 и 1990-2000 годы являются перспективными.

1/ А -  Сценарий "низких темпов роста"; В -  сценарий "средних 
темпов роста"; С -  сценарий "МСР".

£/ Согласно определению, промышленность включает в себя добываю
щую отрасль промышленности и разработку карьеров, обрабатывающую от
расль промышленности, энергетику, газо - и водоснабжение и строитель
ство.
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Таблица 4.2 Среднегодовые темпы роста ВВП, условно чистой
продукции промышленности и обрабатывающей отрасли 
промышленности в развивающихся странах

(в процентах)

1960=^
1970
годы

1970-
1980 1980-1990 годы 1990-2000 годы
годы А 17” В 1/ С 1/ А 1/ В 1/ С 1/

Развивающиеся регионы; 

Валовой внутренний
продукт

Африка . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 "̂ ,7
Западное полушарие , . . 5,8 5,4
Азия ................................. 6,2 5,3

Страны-экспортеры
нефти ...........................

Страны-импортеры
8,1 5,2

нефти ........................... 5,3 5,2

Страны с низким
уровнем доходов . .  

Страны со средним
5,8 5,4

уровнем доходов . .  
Страны с высоким

5,6 5,6

згровнем доходов . .  
Наименее развитые

6,1 5,8

страны ..................... 2,8 5,5

Промышленность 2/:

Африка . . . . . . . . . . . I

Западное полушарие 
Азия ..........................

Страны-экспортеры
нефти ........

Страны-импортеры 
нефти ..............

•  • •  •  •

Страны с низким 
уровнем доходов 

Страны со средним 
уровнем доходов 

Страны с высоким 
уровнем доходов 

Наименее развитые
СТ̂ д<НЬ1 • • • • • • ■ • )

12,1
6,4
9,6

11,2
7,0

5.4

7.5 

7,3 

2,8

6.3
5,6
6.3

5,6

6.4

4,2

7.5

6.6 
5,5

^,5

^ 5

5.5 
5,9
5.5

7.0
7.0
7.0

4,4
5.3
4.4

6,0
5,5

6,8
7.0
7.1

5,1 5,9 7,0 5,1 5,9 7,1

4,6 5,4 7,0 4,6 5,5 7,0

5,5 5,8 7,0 5,3 5,8 7,1

4,8 5,7 7,0 4,3 5,5 7,0

5,0 5,8 7,0 5,1 5,9 6,9

5,5 "i , l 6,4 5,5 4,5 7,2

5,7
5,5
5,2

6,8
6.3
6.3

9,2
7,9
8,4

5,0
5,5
4,9

6,1
6,4
6,0

8,2

8,2

5,7 6,7 8,1 5,4 6,5 8,0

5,2 6,2 8,5 5,0 6,0 8,1

5,8 4,6 9,5 5,1 4,5 9,1

5,8 7,0 9,2 4,9 6,4 8,1

5,5 6,2 8,1 5,5 6,2 7,7

^ 5 5,7 12,1 5,9 5,6 11,8
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Таблица 4.2 ( продолжение)

19бО-
1970
годы

Т Ш -
1980
годы

1980-1990 годы 
А 1/ В 1/ С 1/

1990-2000 годы 
А 1/ В 1/ С 1/

Обрабатывающая 
промышленность ;

Африка................ ....
Западное полушарие 
Азия ................................. 8 Д

Страны-зкспортеры
нефти ........................... 8,6

Страны-импортеры
нефти ........................... 7,3

Страны с низким 
уровнем доходов . .  

Страны со средним 
уровнем доходов . .  

Страны с высоким 
уровнем доходов . .  

Наименее развитые 
страны . . • •  • • t

7,4

8,1

5.8 
6,4
6.9

6,6
5,9
5,4

7.6
6.7
6.7

10,8
8,6
9,2

4,7
5/6
4,3

6,0

5,8

10,9
8.4
8.4

8,6 5,7 6,3 7,1 9,9 5,2 6,2 9,8

7,3 6,7 5,7 6,7 8,9 5,1 6,1 8,5

5,7 4,4 4,4 5,2 9,3 3,1 4,3 9,0

8,0 8,2 6,7 7,8 9,6 5,1 6,4 8,7

7,6 6,7 5,6 6,7 8,7 5,4 6,3 8,4

6,9 6,8 5,6 6,8 12,7 4,2 5,7 11,9

Источник; Расчетные данные Департамента по международньм эконо
мическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных 
Наций: Темпы роста в 1980-1990 и 1990-2000 годах основываются на
прогнозах,

1/ А = сценарий "низких темпов роста"; В = сценарий "средних 
темпов роста"; С = сценарий "МСР".

_2/ В настоящей таблице "промышленность" охватывает обрабатывающую 
отрасль промышленности, добывающую отрасль промышленности и разработку 
карьеров, энергетику, га зо -  и водоснабжение и строительство.
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Ĉ C\J UNKNIN O>C0 C\J^CD04 
H H  i t  H  H .^
CVJ

UNrfN KNHOQ HH
CM

U>OCÛON 
OJ H

KNKNCN i t  CT'
• ------  '"wO eu О  ООНh kS

o^ iO iK ^  u ;,c^

о  ON
H

UXJNVÛ VDOOoV oThkC /vû hV ĵ h
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Таблица 5«1 Оценки в отношении производства коммерческой первичной 
энергии, 1979 и 2000 годы

1979 год 2000 год

мбднэ 1/
Сценарий А Сценарий В
мбднэ % мбднэ %

Среднегодовые темпы 
■роста, 1979-2000 годы
. ________________________________

Сценарий А Сценарий В
Развитые страны с рыночной экономикой
1. Обычная сырая нефть и сжиженный 

природный газ 14 27 14 18 16 18 0,9 1,9
2.
5.

Тяжелое дизельное топливо и 
сланцевое масло 
Природный газ 15 29

5II
4
14 5II

б
12 -0,9 -0,94. Каменный уголь и лигнит 15 29 28 57 35 37 3,0 5,8

5. Ядерная энергия 3 6 II 14 14 16 6,4 7,6
6. Возобновляемые источники энергии 5 10 9 12 12 II 2,8 3,4
7. Итого по сектору коммерческой 

первичной энергии 52 100 76 100 89 100 1,8 2,6
Развивающиеся страны с рыночной экономикой
1. Обычная сырая нефть и сжиженныйприродный газ 56 86 44 58 52 59 1,1 2,12.
3.

Тяжелое дизельное топливо и 
сланцевое масло 
Природный газ 2 5

I
14

I
18

4
14 516 9,7 9,74. Каменный уголь и лигнит 2 5 7 9 7 8 6,2 6,2

5. Ядерная энергия - - 2 5 2 2 не имеется не имеется
6. Возобновляемые источники энергии 2 5 8 II 9 10

данных
6,9

данных
7,4

7. Итого по сектору коммерческой 
первичной энергии 42 100 76 100 88 100 2,9 3,6

Страны с централизованным плановым 
хозяйством
1. Обычная сырая нефть и сжиженный 

природный газ 15 55 18 20 18 18 0,9 1,12.
5.

Тяжелое дизельное топливо и 
сланцевое масло 
Природный газ 8 18 20 22

I
20

I
20 ^,5 ^,54. Каменный уголь и лигнит 20 44 45 47 50 50 3,7 ^,55. Ядерная энергия - - 7 8 7 7 не имеется не имеется

6. Возобновляемые источники энергии 2 4 5 3 5 3
данных
1,9

данных
1,97. Итого по сектору коммерческой 

первичной энергии 45 100 91 100 99 100 5,4 5,7
Все страны мира
1. Обычная сырая нефть и сжиженный 

природный газ 65 47 76 51 86 51 1,0 1,92.
3.

Тяжелое дизельное топливо и 
сланцевое масло 
Природный газ 25 18

4
45

2
19

10
45

4
16 2,8 2,84. Каменный уголь и лигнит 57 27 78 32 90 33 3,6 ■ч-,з5. Ядерная энергия 3 2 20 8 23 8 9,4 10,16, Возобновляемые источники энергии 5 6 20 8 22 8 5.9 4.3

7. Итого по сектору коммерческой 
первичной энергии 159 100 245 100 276 100 2,7 7 7 ✓ Î >
Источник: "Тенденции и проблемы в области энергетики: доклад Генерального секретаря"(Е/С.10/123). Цифры на 2000 год представляют собой пе'рспективную оценку.
1/ "Мбднэ" означает миллион баррелей в день нефтяного эквивалента.
2/ В сценарии "А" предполагается сохранение нынешних тенденций и политики государств, а в 

сценарии "В" предполагается принятие более интенсивного политического курса правительствами и со
здание условий в целях стимулирования инвестиций в исследования, разработки и производство в области энергетики.

Digitized by UN Library Geneva



Таблица 5.2 Перспективные оценки производства и потребления коммерческой первичной энергии по экономическим группировкам, 1973 и 
1980-2000 годы
(мбднэ - в миллионах баррелей в день нефтяного эквивалента)

Экономическая группировка
1973год

1980
год 1985год

1990
год

2000
год

1973-1980
годы

1980-
1985годы

1985-1990
годы

1990-
2000
годы

Производство (Оценарий В) 1/
Развитые страны с рыночной экономикой 46,7 53,5 59,2 65,4 89,5 2,0 2,0 2,0 3,2
Развивающиеся страны 38,5 40,5 49,1 59,2 87,6 0,6 5,8 4,0

Страны-зкспортеры нефти 34,4 34,5 41,0 47,0 64,6 0,0 3,5 3,2
Страны-импортеры нефти 3,9 5,8 8,1 12,2 23,0 5,3 6,9 7,9 6,9

Страны с централизованным плановым
хозяйством 32,4 40,4 55,5 68,7 99,0 5,3 3j_6 4.4 5,7

Итого: 117,5 140,2 163,8 193,3 276,1 2,5 3,2 3,4 3,6
Потребление 2/
А. Сценарий "средних темпов роста":
Развитые страны с рыночной экономикой 72,2 78,5 85,9 94,6 114,2 1,2 1,8 2,0 1,9
Развивающиеся страны 11,6 17,6 24,4 34,5 63,3 6,1 6,8 7,0 6,3
Страны-экспортеры нефти 4,6 7,^ 11,1 16,6 34,1 7,1 8,5 8,4 7,5
Страны-импортеры нефти 7,1 10,2 13,3 17,7 29,3 5,4 5,4 5,9 5,2

Страны с централизованным плановым
хозяйством 30,8 42,3  ̂49,̂ 0 56^7 _ 75,.9 _ _ _ 4,6 3,0 . 5vQ . .. _ _З ̂Р

Итого 114,6 138,4 157,3 185,6 253,4 2,8 2,9 3,1 3,2
В. Сценарий "МСР";
Развитые страны с рыночной экономикой 72,2 78,5 87,6 98,3 118,0 1,2 2,2 2,3 1,8
Развивающиеся страны 11,6 17,6 26,7 ад, 7 73,9 6,1 8,7 8,8 6,1Страны-экспортеры нефти *,6 7,4 12,0 19,5 39,4 7,1 10,2 10,2 7,5Страны-импортеры нефти 7,1 10,2 14,6 21,2 34,5 5,4 7,5 7,8 5,0
Страны с централизованным плановым
хозяйством 30,8 _42i3_.51,̂ 5 62.0 _ 90,2 _ 4,6 4.0

Итого: 114,6 138,4 165,7 201,0 282,1 2,8 3,7 3,8 3,4
Баланс ;
А. Сценарий "средних темпов роста":
Развитые страны с рыночной экономикой-25,5 -25,0 -26,7 -29,2 -24,7Развивающиеся страны 26,7 22,7 24,7 24,9 24,3Страны-экспортеры нефти 29,8 27,1 29,9 30,4 30,5Страны-импортеры нефти -3,2 -4,4 -5,2 -5,5 -6,3Страны 0 централизованным плановым ¿L /  Л. /хозяйством 1,6 4,1 6,5 12,0='23.1-/

Итого: 2,8 1,8 ^,5 7,7 22,6
В. Сценарий "МСР":
Развитые страны о рыночной экономикой-25,5 -25,0 -28,4 -32,9 -28,5Развивающиеся страны 26,7 22,7 22,4 18,5 13,7Страны-экспортеры нефти 29,8 27,1 29,0 27,5 25,2Страны-импортеры нефти -3,2 -4,4 -6,5 -9,0 -11,5Страны с централизованным плановым
хозяйством 1.6 4,1 4,0 6,7 8,8

Итого 2,8 1,8 -1,9 -7,7 -6,0

Источник; ДМЭСВ Секретариата Организации Объединенных Наций на основе сведений, полученных из 
наииональных и международных источников, и оценок, произведенных сотрудниками. Данные о потребле
нии в 1985-2000 годах являются перспективными оценками Департамента.

1/ Сценарий "В" является сценарием "высоких" темпов роста производства, в рамках которого 
предполагаются благоприятные условия для стимулирования инвестиций в сектор первичной энергии и ее 
производства (включая относительно высокие цены на энергоносители и политику правительств).

2/ Включая оценки в отношении бункеров и первичной энергии, используемой в качестве нефтехимического сырья.
Равносильно превышению производства (сценарий "В") над потреблением.

i/ Очевидные значительные излишки энергии в странах с централизованным плановым хозяйством в 
1990 и 2000 годах, предполагаемые согласно сценарию "тренда", указывают на то, что эти страны смогут, 
вероятно, достичь более высоких темпов росте ВВП по сравнению с предполагаемым уровнем в 5,5 процен-
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Перспективные оценки, предложения и спроса в отношении 
нефти, 1980, 1985, 1990 и 2000 годы I/

(в клн. б/д)

1973 1980 1985 1990 2000 
год год год год год

Среднегодовое изменение (%)
1973- 1980- 1985- 1990-
1980 1985 1990 2000годы годы годы годы

П-роиаводство (сценарий Б) 2J
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся̂  страны
Страны-экспортеры нефти 
Страны-импортеры нефти 

Страны с централизованным плановым 
хозяйством

Итого
Потребление :
А. Сценариг! "средних темпов роста" :
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страныСтраны-экспортеры нефти 
Страны-импортеры негТти 

Страны с централизоваккым плановым 
хозяйством

Итого 
3. Сценарий "КСР":
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны
Страны-экспортеры кесфти 
Стракы-импортеры нефти 

Страны с централизованны!» плановым 
хозяйство.','!

Итого
Баланс 4/;
A. Сцеиаог.й "средних темпов роста" :
Развитые страны с рыночной экономикой Развивающиеся страны
Страны-экспортеры кесфти 
Стракы-икпортеры кеф:ти Страны с централизованным плаиовнм 
хозяйством

Итого
B. Сценарий "МСР":
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны 
Страны-импортеры нефти 
Страны-экспортеры нефти 

Страны с цектрализованкым плановым 
ХОЗЯЙСТВО!.;

Итого

12,934,232,0
1,3

14,4
33,6
31,9
1,7

14,4
39,1
36,92,2

16,0
43,0
40,6
2,4

16,0
52,0
49,5
2,5

1,6
-0,3-0,4
3,2

3,1
2,9
5,5

9,9 14,6 15,8 17,6 18,0 5,6 1,5
57,1 62,6 69,3 76,6 86,0 1,3 2,0

39,3
8,5
3.74.7

38,0
10,75,2
5,5

39.2
14.2 6,8 
7,4

41,4
19,9
9,910,0

38.7 
32,5
16.715.8

-0,4
3.3 5,0
2.3

0,6
5,8
5,56,1

9,6 13,6 14,3 15,6 16,] 5,1 1,0

57,4 62,3 70,2 83,2 100,1

-26,4 -25,6 -24,8 -25,4 -22,7
25,7 22,9 24,9 23,1 19,529,2 26,7 30,1 30,7 32,8
-3,4 -3,8 -5,2 -7,6 -13,3

1,2 2,4

0,3 1,0 С,5 2,0 1,9
-0,3 0,3 1,6 -0,3 -1,3

-26,4 -23,6 -25,6 -27,0 -24,1
25,7 22,9 23,9 19,9 11,0
29,2 26,7 29,5 28,9 50,2-3,4 -3,8 -5,6 -9,0 -19,2
0,5 1,0 0,3 0,5 1,0
-0,3 0,3 -0,9 -6,6 -14,1

2,1
1.9
1.9 
1,7

1,17,0
7,96,2

2.7
2.72.8 0,4

2,1 0,8
2,0 1,2

-0,7
5,0
5,3
4,7

1,7 0,5
57,4 62,3 67,7 76,9 87,3 1,2 1,7 2,6 1,5

39,3 38,0 40,0 43,0 40,1 -0,4 1,0 1,5 -0,7
8.5 10,7 15,2 23,1 41,0 3,3 7,3 8,7 5,9
3.7 5,2 7,4 11,7 19,5 5,0 7,2 9,7 5,2
4.7 5,5 7,8 11,4 21,7 2,3 7,2 7,9 6,7
9.6 13,6 15,0 17,1 19,0 5,1 . 2,0 2,7 1,1

3,5 1,9

Источник: Департамент по международным экономическю! и социальным вопросам Секретариата Организации
Объединенных Наций. Оценки в отношении потребления на 1980-2000 годы являются перспек
тивными оценками Департамента, а оценки з отношении производства основываются на данных, 
полученных иэ национальных и межгс'кародгных источш'Гков, в том числе на оценках, произведен
ных сотрудниками. (Сноски см. на сл. стр.)
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I/  Включая обычную сырую непть, сжиженный природный газ,  
тяжелое дизельное топливо и сланцевое масло»

2/, 3/, То же самое, что и сноски ¿/, ^/ и 3/ к таблице 5°2
соответственно»

За исключением оценок в отношении производства тяжелого 
дизельного топлива и сланцевого масла»

/»»»
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Таблица Перспективные опенки спроса на коммерческую первичнуо
энергию, 1972 и IÇ8Ü-2C00 годы

(е мбцкэ)

Среднегодовые темпы роста
IS72 1980 I9S5 1990 2CG0 I973-1980 1960-19!íC 1 —2000
год год год год год годы годы годы

А. Сценарий низких темпов роста:
Развитые страны с рыночной 

экономикой 72,2 78,5 84,5 91,4 109,0 1,1 1,5 1,8
Неверная Америка 38,5 42,4 44,5 47,2 53,7 1,^ 1 Д 1,3
£вропа 24,4- 25,7 27,8 30,1 35,5 0,7 1,6 1,7
Япония и Океания 6,2 9 Д 10,6 12,4 17,1 1,5 0,1 3,3

Развивающиеся страны с 
рыночной экономикой 11,6 17,7 23,4 31,5 58,0 6,0 5,9 6,3
Страны-экспортеры не̂ :ти 4,6 7,5 10,5 14,9 30,8 7,1 7,1 7,5
Отраны с активным пла
тежным балансом 1,5 2,0 3,0 ^,5 8,4 5,5 7,0 6,4

Страны, не имеющие ак
тивного платежного 
баланса З Д 5,2 7,5 10,4 22,4 7,9 7,2 8,0

Страны-импортеры недти 7 Д 10,2 12,9 16,6 27,2 5,3 5,0 5,1
Наименее развитые 

страны 0,2. 0,2 0,3 0,3 0,6 1,7 к,7 5,7
Африка 0,4 С,5 0,6 0,8 1,2 3,2 4,4
Южная и Восточная 

Азия 2,4 3,8 ^,9 6,2 10,4 6,6 ^,9 5,4
Западная Азия 0,5 0,7 0,3 1,0 1,5 3,6 0,3 ^,5
Западное полушарие 3,4 ^,5 5,7 7,5 12,7 ^,1 5,2 5,4

Страны с централизованным 
плановым хозяйством 5С,8 42,3 49,0 56,7 75,9 ^,5 0,0 3,0
Европейские страны 24,0 31,6 36,2 41,5 54,6 3,8 2,5 2,7
Азиатские страны 6,8 10,7 12,8 15,2 21,0 6,5 0,6 3,5

Итого го всем странам мира 114,6 158,5 156,9 179'6 242,9 2,8 2,6 5,1

Е. Сценарии средних темпов роста:

Развитые страны с рыночной 
экономикой 72,2 78,5 85,9 94,6 114,2 1 Д 1,8 1,9
Северная Америка 36,5 42,4 45,0 49,2 55,3 1,0 1,^
Европа 24,4 25,7 28,6 31,7 38,3 0,7 2,1 1,9
Япония и Скеания 8,2 9,1 10,9 12,9 17,9 1,5 0,6 3,5

Развивающиеся страны с ры
ночной экономикой 11,6 17,6 24,4 34,3 63,3 6,0 б,В 6,3
Страны-экспортеры не(̂ ти 4,6 7,4 11,1 16,6 34,1 7,1 8,3 7,5
Страны с активным пла

тежным балансом 1,5 2,3 3,1 5,0 9,1 6,6 8,0 6,2
Страны, не имеющие ак

тивного платежного 
баланса 3,1 5,2 8,0 11,6 25,0 7,9 8,4 7,9
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Таблица 5»4. (продолжение)

Среднегодовые темпы роста
1973
год

1980
год

1985
год

1990
год

2000
год

I973-I980
годы

I980-I990
годы

1990-2000
годы

Страны-импортеры нефти 7,1 10,2 13,3 17,7 29,3 5,3 5,7 5,2
Наименее развитые страны 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 1,7 5,5 6,9
Аф'ркка 0,4 0,5 0,6 0,8 1,8 3,2 5,2 4,8
Южная и Восточная Азия 2,4 3,8 5,0 6,6 11,3 6,6 5,7 5,5
Западная Азия 0,5 0,7 0,8 1,0 1,7 3,6 4,0 5,0
Западное полушарие 3,4 4,5 5,9 8,0 13,6 4,1 5,9 5,4

Страны с централизованным 
плановым Х03Я11СТВ0М 30,8 42,3 49,0 56,7 75,9 4,5 3,0 3,0
Европейские страны 24,0 31,6 36,2 41,5 54,6 3,8 2,8 2,7
Азиатские страны 6,8 10,7 12,8 15,2 21,3 6,5 3,6 3,5

Итого по всем странам мира 114,6 138,4 159,3 185,6 253,4 2,8 3,0 3,2

Сценарий "МСР":

Развитые страны с ры
ночной экономикой 72,2 78,5 87,6 98,3 118,0 1,1 2,3 1,8
Северная Америка 38,5 42,4 46,0 50,3 57,1 1,4 1,7 1,3
Европа 24,4 25,7 27,0 32,5 39,3 0,7 2,4 1,9
Япония и Океания 8,2 9,1 11,1 13,6 18,7 1,5 4,1 3,3

Развивающиеся страны с 
рыночной экономикой 11,6 17,6 26,7 40,7 73,9 6,1 3,7 6,1
Страны-окспортеры нефти 4,6 7,4 12,0 19,5 39,4 7,1 10,0 7,3
Страны с активным 

платежным балансом 1,5 2,3 3,3 5,5 10,3 6,6 9,1 6,6
Страны, не имеющие ак
тивного платежного 
баланса 3,1 5,2 6,7 14,1 29,1 7,9 10,5 7,5

Страны-импортеры нефти 7,1. 10,2 14,6 21,2 34,5 5,3 7,6 5,0
Наименее развитые 

страны 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,7 8,6 7,4
Африка 0,4 0,5 0,7 1,1 1,8 3,2 8,1 5,0
Южная и Восточная Азияf 2,4 3,8 5,9 8,8 14,8 6,8 6,5 4,4
Бвпацкая Азия 0,5 0,7 0,9 1,3 2,0 3,6 8,8 5,3
Западное полушарие 3,4 4,5 6,2 8,8 14,5 4,1 6,9 5,2

Страны с централизованг!1!м 
плановым хозяйством 30,8 42,3 51,5 62,0 90,2 4,5 3,9 3,8
Европейские страны 24,0 31,6 37,9 45,2 64,0 3,6 3,6 3,6
Азиатские страны 6,8 10,7 15,5 16,9 26,2 6,5 ^,7 4,5

Итого по всем странам 
мира 114,6 136,4 165,8 201,0 282,1 2,8 3,8 3,4

Источник: оценки Департамента по международным экономическим и социальным вопросам Секрета-
риата Организации Объединенных Наций, основанные на предполагаемых темпах экономического роста иэластичности спроса на энергию.
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Таблица 5.5 Оценки в отношении нетто-импорта
нефти развивающихся стран-импортеров 
нефти, 1973-2000 годы

Нетто-импорт ¿/ 
(в млн.баррелей 

в день)
Стоимость импорта (в млрд. 

долл.США 1980 года)

Сценарий
"средних
темпов
роста"

Сценарий
"МСР"

Сценарий 
"средних 
темпов роста"

Сценарий
"МСР"

1973 . . . . . . . . . . . . . 3,4 3,4
а1/ в 1/ 
8,8^/ 8,8

а1/
8,8

В^^
8,8

1980 ........................ 3,8 3,8 41,6 41,6 41,6 41,6
1985 5,2 5,6 56,9 66,0 61,3 71,1
1990 ........................ 7,6 9,0 83,2 111,8 98,6 132,4
2000 ........................ 13,3 19,2 145,6 263,1 210,1 380,0
Среднегодовые темпы роста 

(в процентах) :
1973-1980 .................. 1,6 1,6 25,3 25,3 25,3 25,3
1980-1990 .................. 6,5 9,0 7,2 10,3 9,0 12,2
1990-2000 .................. 5,8 7,9 5,8 9,0 7,9 11,2

Источник: Департамент по международньм экономическим и социальньм вопросам Секрета
риата Организации Объединенных Наций, Цифры за 1973 и 1980 годы являются 
расчетньми, а на 1985, 1990 и 2000 годы - перспективньши оценками.

1/ "А" относится к тем случаям, когда какого-либо повышения цен на нефть по срав
нению с ценами на продукцию обрабатывающей промышленности в период с 1980 по 2000 год 
не предполагается.

"В" относится к тем случаям, когда предполагается ежегодное повышение реальных 
цен на нефть на 3 процента в период с 1980 по 2000 год.

2/ Получено путем умножения сметной стоимости нефти, импортированной развивающи
мися странами-импортерами нефти в 1973 году, на величину, на которую были повышены 
цены на экспорт промьшшенных товаров развитых стран с рыночной экономикой в течение 
1973-1980 годов (т.е. коэффициент 2,1б),

¿/ Оценки ДМЭСВ в отношении потребностей в нетто-импорте нефти развивающихся 
стран-импортеров нефти согласно сценарию "средних темпов роста" ДМЭСВ сопоставляются 
с оценками Всемирного банка, приводимьми ниже :

Нетто-импорт нефти развивающихся стран-импортеров нефти
Нетто-импорт 
(в млн.баррелей 
в день)_____

1980
1985
19902000

ДМЭСВ
3,8
5,2
7,6
13,3

Всемирный
банк*

Стоимость импорта** 
(в млрд.долл.США 
1980 года)______

Всемирный 
ДМЭСВ банк

т.6
49,376,6111,0

Источник:

41,6 66,0 111,0 263,0
Всемирный банк, "Energy In the developing countries" , август 1980 года. Всемирный 
банк пользуется несколько более широким определением развивающихся стран, 
включая в их число также некоторые европейские страны.

** В обоих случаях стоимость была рассчитана на основе предположения о ежегодном увеличении 
цены на нефть на 3 процента в реальном выражении.
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Таблица 5.6 Предполагаемое потребление коммерческой первичной 
энергии на душу населения и доля в мировом 
потреблении

A. Сценарий "средних темпов роста":
Развитые страны с рыночной эконо
микой ........................
Северная Америка ...........

Развивающиеся страны .........
Страны-экспортеры нефти . . . .  
Страны-импортеры нефти . . . .  
Наименее развитые страны . . .

Страны с централизованным плановым
хозяйством....................
Европейские страны .........
Азиатские страны ...........

Итого по всем странам мира:
B. Сценарий "МСР":

Прогнозируемое потребление на 
душу населения 

 (в баррелях в год)_______
Среднегодовые темпы 

роста 
(в процентах)

1973год

36.5
60.5
2,3
1,8
0,3

24,52,8
10,9

1980год 1990
год

2000
год...

1973-1980
годы

1980-
1990
годы

1990-2000
годы

39,3 44,9 51,6 1,1 1,3 1,4
62,9 65,1 69,7 0,6 0,4 0,7
2,9 4,3 6,4 3,4 4,1 4,4
4,9 3,4 13,5 4,1 5,3 4,9
2,2 3,0 4,0 2,9 3,0 3,0
0,5 0,4 0,5 0,0 1,9 4,0

11,4 13,7 16,7 5,3 1,9 2,0
30,4 36,8 45,5 3,1 1,9 2,1
4,0 5,0 6,4 5,2 2,4 2,5
11,7 13,1 15,3 1,0 1,1 1,5

к о й .......................... 36,5 39,3 46,6 55,3
Северная Америка ........... 60,5 62,9 67,9 72,1 0,6

Развивающиеся страны ......... 2,3 2,9 5,2
Страны-экспортеры нефти . . . . 3,7 4,9 9,9 15,6 4,1Страны-импортеры нефти . . . . 1,8 2,2 3,6 4,7 2,9
Наименее развитые страны . . 0,3 0,3 0,5 0,7 0,0

Страны с централизованньи плановьм
хозяйством 9,1 11,4 15,0 19,9 3,3
Европейские страны........... 24,5 30,4 40,1 53,4 3,1
Азиатские страны ........... 2,8 4,0 5,6 7,8 5,2

Итого по всем странам мира: 10,9 11,7 14,2 17,0 1,0
с. Потребление как доля общего объема 

потребления во воем мире [в про- 
центах) Т7
Развитые страны с рыночной эконо
микой ....................
Северная Америка .......

Развивающиеся страны . . . . 
Страны-экспортеры нефти , . 
Страны-импортеры нефти . . 
Наименее развитые страны
Африка ..............
Южная и Восточная Азия .
Западная Азия .........
Западное полушарие . . .

Страны с централизованным плановым
хозяйством ..................
Европейские страны .........
Азиатские страны ...........

63.0 
33,6
10.1 4 0 6,2 0,2
0,3
0,4
3,0

26.9
20.9 
5,9

56.7 30,6
12.8
5.4
7.4 0,1
0,4
2,7
0,5
3,2

30,522,8
7,7

51,0
26,0
18,5
3,9
9.5 0,2
0,4
3.6 
0,5 
4,3

30,7
22,58,2

45,121,8
25,0
13.511.6 
0,3
0,5
4,5
0,7
5,4

30,021,68:4

1.7 0,8
5.9 7,0
4.94.8

2,82,8
3,5
2,0

0,6

kl
«,5

2,9
3,0
3,5
1,8

Источник: Департамент по международным экономическим и социальньм вопросам Секретариата Организации
Объединенных Наций. Данные за 1973 и 1980 годы являются расчетньми, а на 1990 и 2000 годы 
перспективйьми оценками.

1/ Относится к сценарию "средних темпов роста".
/.
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Таблица 5-7 Динамика цен на сырую нефть, I950-I98I годы

Сырая нефть 
(Саз^довская 
Аравия) 1/

.^ндекс средней цёны 
экспорта промышлен
ных товаров 2/

Действительная цена Среднегодовые изме- 
сьфой нефти за нения в действитель- 
баррель ных ценах в процентах

(в долл. США 
за баррель) (1975 = 1,00)

(в долл. США, 
1975 г.)

1950 год 1,71 0,36 4,75
1955 год I,S3 0,45 4,49 - 1,1
I960 год 1,66 0,46 4,04 - 2,1
1965 год 1,80 0,49 3,67 - 1,9
1970 год 1,60 0,54 3,33 - 1,9
1973 год 3,27 0,75 4,48 10,4
1974 год 11,55 0,69 13,01 190,4

1975 год 11,53 1,00 11,53 -11,4
1976 год 12,38 1,00 12,38 7,4
1977 год 12,39 1,09 11,37 - 8,2
1976 год 12,70 1,25 10,16 -10,6
1979 год 17,26 1,43 12,07 18,8
I960 год 30,22 1,58 19,30 59,9
I98I год 32,50 1,50 Р/ 21,67 Р/ 12,3 Р/

Источник: составлено Департаментом по международным экономическим к социальным
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций на основе данных, 
содержащихся в различных номерах Ежемесячного статистхгческого бюллетеня 
Организации Объединенных Наций.

1/ Экспортная цена фоб, Рас-Таннзгра, плотность - 34-34,9 в градусах Американского 
нефтяного института. Начиная с 1977 года государственная продажная цена.

^  Индекс средней цены экспорта промышленных товаров в долларах США для развитых 
стран с рыночной экономикой.
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Таблица 6.1
Балансы внешней торговли товарами 1/ по 

регионам и группам стран 2/

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС (в млрд. долл 
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ЭКСПОРТА

1965 1970 1975 1978 1965 
год год год год год

. США)/ КАК

1970 1975 
грд_ год ^

1978
год

Развитые страны с 
рыночной эконо
микой -0,401 4,195 2,618 5,42 0,5 1,9 0,4 0,4

Развивающиеся стра
ны с рыночной 
экономикой -1,517 -4,705 6,254 0,167 5,6 8,7 5,0 0,05

а) Африка -1,028 0,198 - 7,182 -15,029 14,4 1,6 21,4 29,5Юго-восточная
Азия -5,429 -6,25 -10,197 - 6,417 55,9 46,9 21,8 7,4Латинская
Америка 0,99 -0,951 - 9,441 - 9,962 7,8 5,4 19,2 15,5Западная Азия 2,146 2,5 55,074 29,574 29,8 21,2 41,4 27,8

Ъ) ОПЕК 5,205 8,015 55,00 47,42 46,4 45,7 48,2 52,8
НИС 0,247 -2,255 - 9,406 - 1,586 5,0 24,8 55,7 5,0

Наименее развитые 
страны 0,301 0,09 - 2,025 -2,751 26,0 6,0 -74,5 -■67,5

Другие развиваю
щиеся страны -5,451 -8,850 -29,517 -26,471 28,2 54,2 45,2 25,6

Страны с центра
лизованным пла
новым хозяйст
вом 1, 72 0,508 - 8,87 - 5,587 6,6 1,6 10,8 5,0

Истрчник: Департамент по международным экономическим и социаль
ным вопросам Секретариата Организации Объединенных 
Наций.

1/ Превышение экспорта товаров над импортом товаров.
2/ Классификацию групп стран и регионов см. в пояснительных 

примечаниях на стр. 257.
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Примечание к таблицам 6 о2-6®^
Перспективные оценки на I980-I990 годы, представленные в этих табли
цах, основаны на следующих предположениях;

Оценарий "А" 
("низкие темпы 
роста")______

Сценарий "В"
(международная 
стратегия 
развития)_____

реальные годовые темпы роста ВВП;
- развитые страны с рыночной

экономикой  ̂ 2,6%
- развивающиеся страны с рыночной

экономикой 4,8%
- страны с централизованным пла

новым хозяйством 3,5%
дефлятор ВВП для ОЭСР . 6,0%
эластичность цены на нефть по от
ношению к цене экспорта промышлен
ных товаров 0,9

Различные системы цен для сценариев "А" и

4,0%
7,0%
5,0%
8,0%

1,0
'В" были вычислены

по спутниковой модели и учтены в перспективных оценках®
В таблице б®2, показывающей рост объема экспорта, при сравне

нии темпов роста объема экспорта в 1980-1985 и I985-I990 годах по обоим 
сценариям четко проявляется эффект мультипликации непрерывного зксв:оми- 
ческого роста высокими темпами в период, охваченный прогнозом® 
рост всего мирового экспорта в I980-I99Ó годы даже в рамках сценария 
высоких темпов роста все же значительно ниже прироста, имевшего ме
сто Б I96O-I97O годы® А для экспорта развивающихся стран, наоборот, 
темпы роста экспорта промышленных товаров согласно сценарию высоких 
темпов роста значительно выше темпов, отмечавшихся в I96O-I97O годы 
или в любой прошлый период,

В таблице 6=3, показывающей товарную структуру экспорта (выра
женного Б текущих долларах США),на цифры за I98O год оказывает вли
яние быстрый рост цен на нефть, в результате чего доля экспорта топ
лива поднимается до чрезмерно высокого уровня® Общая тенденция со
стоит в том, что в прошлый и прогнозируемый периоды доли сырьевых 
товаров в общем объеме экспорта уменьшаются, а доли промышленных 
товаров увеличиваются® Высокие темпы роста (сценарий "В") при сопо
ставлении с низкими темпами роста (сценарий "А") приводят также к 
сокращению доли сырьевых товаров (в том числе топлива) и значитель
ному увеличению доли промышленных товаров, особенно в товарной 
структуре экспорта развивающихся стран®

/.
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в таблице 6»4 указывается, что доля развивающихся стран в прог
нозируемом объеме мирового экспорта уменьшается по сырьевым товарам 
(прежде всего это касается топлива) и значительно возрастает по про
мышленным товарам» В импорте развивающихся стран складывается про
тивоположное положение »

Таблица 6»5 указывает на относительное уменьшение объема экс
порта развивающихся стран в развитые страны с рыночной экономикой 
по сырьевым товарам и относительное увеличение - по промышленным 
товарам» В отношении доли экспорта развивающихся стран в страны с цент
рализованным плановым хозяйством наблюдается долгосрочная убывающая 
тенденция»

Примечания к таблицам 6»6 и 6»7
В таблицах 6»6 и б»7 представлены прогнозы относительно цен на 

сырьевые товары по отношению к ценам на промышленные товары - что, 
как правило, именуется "условиями торговли товарами" - в совокупном 
мировом экспорте и в экспорте развивающихся стран соответственно.

Экзогенно даны реальный ВВП (валовой внутренний продукт) и 
дефлятор ВВП в странах ОЭСР, а также эластичность цены на нефть по 
отношению к цене экспорта промышленных товаров ОЭСР»

Сочетание экзогенных факторов образует шесть сценариев для со
ставления альтернативных прогнозов в отношении цен на товары и ус
ловий торговли ими»

К каждому из трех предположений о росте ВВП добавлены вариан
ты дефлятора и эластичности цен на нефть (см» последние три колон
ки таблиц)»

Основное различие между сценариями "А" и "В" состоит в предпо
ложении относительно цен на нефть и, следовательно, цен на промыш
ленные товары, которые вычисляются эндогенно»

Высокие цены на нефть (сценарий "В"), улучшая условия торговли 
для всех сырьевых товаров, в том числе топлива, значительно ухудша
ют условия торговли ненефтяными сыхэьевыми товарами, в особенности в 
экспорте развивающихся стран»

Следует отметить, что сценарии "А" и "В", представленные в таб
лицах б»2-б»5, равносильны сценариям I А и III В, приводимым соответ
ственно в таблицах б»б и б»7°
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Экспорт развивающихся стран по регионам назначения, 
общему объему экспорта и товарным группам,
I960-I990 годы

(процентное распределение)

Товарные группы и регионы назначения
I960
год

1970
год 1975год

1980
год

1985 год
а1/ BÍ/

1990 год 
А В

Весь экспорт товаров
Развитые страны с рыночой экономикой 
Развивающиеся страны о рыночной экономикой 
Страны с централизованным плановым хозяйством

73.2
22.3 
4,5

74,5
19,95,6

71,923,4
4,6

68,7
27,14,2

65,3
30,8
3,9

64,4
31,7
3,9

63,4
33,0
3,6

62,534,0
3,4

Экспорт, за исключением топлива
Развитые страны о рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны с централизованным плановым хозяйством

74.4
19.5 6,2

71,920,0
8,1

63,5
27,1
9,3

62,930,4
6,7

63,2
31,5
5,3

63,2
31,75,0

63,6
32,0
4,5

64.0
32.0 
3,9

Продовольственные товары (МСТК 0 + l)
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны 0 централизованным плановым хозяйством

77,118,7
4,3

73.715.8 
10,5

61,5
23,115,4

61,4
25,7
12,9

60,8
25,9
15,3

60,326,0
13,7

60,1
25,9
14,1

59,3
25,7
14,9

Сырье (МСТК 2 + 4)
Развитые страны о рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны с централизованным плановым хозяйством

75,3
14,510,2

73.315.4 
11,2

68,9
19,711,4

65,9
25,09,0

63,6
27,68,8

62,4
29,0
8,7

60,9
30,6
8,5

58,3
33,58,2

Топливо (МСТК З)
Развитые отраны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны 0 централизованным плановым хозяйством

70,0
29,9
0,1

80,1
19,5
0,3

77,7
20,9
1,5

72,325,2
2,5

67,1
30,32,6

65,6
31,7
2,7

63,2
34,2
2,6

60,2
37,2
2,7

Цветные металлы (МСТК 68)
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны с централизованным плановым хозяйством

92,2
6,2
1,6

90,96,8
2,3

75,8
20,33,8

73.9
21.9 
4,1

69,1
26,5
4,3

66,8
28,8
4,4

63.7
31.7 
4,5

58.7
36.7 4,6

Сырьевые товары (МСТК 0-4+МСТК 68)
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны с централизованным плановым хозяйством

77,515,8
6,7

75,8
9,7

65,2
21,7
13,1

63.9 25,2
10.9

62,6
26,6
10,8

61,727,4
10,9

60,8
28,2
11,0

58.9
29.9 
13,5

Промышленные товары (эа исключением МСТК 68)
Развитые страны с рыночной экономикой 
Развивающиеся страны с рыночной экономикой 
Страны с централизованным плановым хозяйством

54,0
43,2
2,9

61.9
33.9 4,2

60,8
36,0
3,2

61,736,4
1,9

65.6
34.7 
1,7

64.2
34.2 
1,6

64,8
33,6
1,6

65.8
32.8 
1,4

Источник: ДМЭСВ Секретариата Организации Объединенных Наций. Цифры на 1985 и 1990 годы являются
перспективной оценкой.

I/ "А" относится к сценарию "низких темпов роста". "В" относится к сценарию "высоких темпов1Л ' 'роста“ или "МСР" (Международной стратегии развития).
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Условия торговли товарами 1/ в мировом экспорте, 1970-2000 годы 
[в соответствии с различными сценариями) ¿/

Год
Все сырье
вые товары

Топ
ливо 
МОТК 3

Сырьевые 
товары, 
за исклю
чением 
топлива

Продоволь
ственные
товары
МОТК
0-1

Сырье
МСТК
2-Í-4

Цвет
ные
метал
лыМСТК 68

Годовые темпы
Ш'-^ГфлятЪр 
ОЭСР ВВП ОЭСР

Эластичность 
пены на нефть 
по отношению к 
пене на промыш
ленные товары

Фактичес
кие

1970 год 57 22 106 98 104 13^ 5,5 6,3 0,16 2/ 
5,4 V1975 год 80 63 104 106 104 68 -0,6 11,6

I960 год 100 100 100 ТОО 100 ТОО 0,6 12,0 2,1 У

Прогнози
руемые 

Сценарий IÂ
1985 год 1990 год 
2000 год

90
8780

9590
82

8964
77

62
78
74

92
878Т

94
67
75

2,6
2,6
2,5

6,0
6,0
5,5

0,9
0,90,6

Сценарий ТВ
1965 год 95 Т02 63 77 85 89 2,6 5,9 1,39Т990 год 94 105 76 7Т 76 79 2,6 5,9 1,592000 год ТОО Т20 70 67 75 67 2,5 5,1 Т,27
Сценарий ТТА
Т985 год 92 95 9Т 82 95 98 5,5 7,0 1,01990 год 92 95 90 8Т 95 97 5,5 7,0 1,02000 год 90 66 93 82 ТОО 98 5,5 6,5 0.9
Сценарий ТТВ
Т985 год 96 тоз 86 78 90 95 5,5 7,1 Т,36
Т990 год 97 то? 8Т 75 85 87 5,3 7,Т 1,36
2000 год Т07 Т23 80 7Т 66 85 3,5 6,8 Т,27
Сценарий ТТТА
Т985 год 94 95 95 64 99 Т06 4,0 8,0 1,0Т990 год 95 95 96 65 ТС4 109 4,0 8,0 1,02000 год 99 95 Т06 69 ТТ9 Т20 4,0 7,5 1,0
Сценарий ТТТВ
Т985 год 98 Т04 88 79 95 97 4,0 8,5 т,34Т990 год 99 Т08 86 75 91 95 4,0 8,3 1,342000 год ттт Т24 90 74 99 ТОТ ^,1 6,0 Т,27

Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секретариата
Организации Объединенных Наиий. Цифры на 1965, 1990 и 2000 годы являются 
перспективной оценкой.

J/ Цены ка сырьевые товары по отношению к цене на промышленные товары в экспорте ОЭСР.
2/ Средний показатель за I965-I97C годы.
2/ Средний показатель эа 1970-1975 годы,
fi/ Средний показатель эа I975-I980 годы.
¿/ Метод составления прогнозов поясняется в примечаниях к таблицам 6.6 и 6.7 на стр. 316.
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Таблица 6.7
Условия торговли товараыи 1/ в экспорте развивающихся 
стран, 1970-2000 годы ¿/ Гв соответствии с различными 

сценариями)
Индексы I960 год « 100

Основополагающие

Год

Все
сырье
вые

Сценарий товары
Топ
ливо 
МСТК 5

Сырье
вые
товары, 
за иск
лючени
ем топ
лива

Продо
вольст
венные
товарыМСТК
0+1

Сырье
МСТК
2+4

Цвет
ные
метал
лыМСТК 68

Годовые темпы ■роста 
ËBÏÏ Дефлятор 
ОЭСР ВВП ОЭСР

Эластичность иен на нефть 
по отношению к 
цене на про
мышленные 
товары

1970 год
Фактические

3772
18 93 83 96 145 3,5 6,3 0,16 2/

1975 год 60 91 88 96 87 -0,6 11,6 3,4 %/
I960 год 100 100 100 100 100 100 0,8 12,0 2,1 У

1985 год

Прогнозируемые 
Сценарий I А

90 93 61 74 90 92 2,6 6,0 0,9
1990 год 87 90 77 70 86 89 2,6 6,0 0,92000 год 80 82 73 66 82 83 2,5 5,5 0,6

1985 год
Сценарий I В

95 102 77 70 86 87 2,6 5,9 1,39
1990 год 97 106 70 64 79 81 2,6 5,9 1,59
2000 год 106 120 65 59 74 74 2,5 5,1 1,27

1985 год
Сценарий II А

91 93 84 76 94 96 3,3 7,0 1,0
1990 год 90 93 83 74 94 99 3,3 7,0 1,0
2000 год 88 68 86 75... J ... .100 108 3,5 6,5 0,9

1965 год
Сценарий II В

97 103 60 73 88 91 3,3 7,1 1,36
1990 год 99 108 75 67 84 88 3,3 7,1 1,36
2000 год IIC 123 75 65 67 93 3,5 6,8 1,27

1965 год
Сценарий III А

91 93 86 78 97 100 4,0 6,0 1,0
1990 год 92 93 89 76 102 НО 4,0 8,0 1,02000 год 95 93 100 84 118 133 ^,1 7,5 1,0

1985 год
Сценарий III В

98 104 61 74 91 95 t’t iilî1990 год 100 108 78 69 90 97 8,3
2000 год ИЗ 124 82 69 98 Н О 4,1 8,0 1,27

Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секретариата
Организации Объединенных Наций. Цифры на I9S5, 1990 и 2000 годы являются 
перспективной оценкой.

1/ Цены на сырьевые товары по отношению к иене на промышленные товары в экспорте ОЭСР.
^  Средник показатель за I965-I97C годы.
2/ Средний показатель за I970-I975 годы.
4/ Средний показатель за I975-I98C годы.
2/ Ыетод составления прогнозов поясняется в примечаниях к таблицам 6.6 и 6.7 на стр. 316.
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Таблица 7°2

Страны, включенные в выборку, в разбивке по 
группам доходов

Группа А 
страны с низким 
уровнем доходов

ВВП на душу 
населения 
1980 год 
(в доллоСША) 
1975 год

Население 
(в млНоЧеловек) 

1980 год

Процентная доля 
населения от об
щей численности 
населения разви
вающихся стран с 
рыночной эконо
микой

Бангладеш 131,1 88,7
Бирма 111,4 35,3
Эфиопия 93,7 32,6
Индия 148,1 694,1
Индонезия 278,3 151,9
Пакистан 206,7 82,4
Судан 367,7 18,4
Уганда 222,8 13,2
Объединенная Респуб

лика Танзания 183,6 17,9
Заир 98,4 28,3

ИТОГО 169,0 I  1 6 2 ,9 53,4

Группа В
страны со средним
уровнем доходов

Египет 455,8 42,0
Гана 400,3 11,7
Берег Слоновой Кости 733,5 8,0
Кения 254,3 16,4
Марокко 597,7 20,5
Нигерия 598,6 77,1
Филиппины 413,5 51,0
Сенегал 360,5 5,7
Шри Ланка 276,2 14,9
Таиланд 445,1 ^7,7

ИТОГО 477,1 294,6 13,5

/.
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Таблица 7=2 (продолжение)

Группа С
страны с высоким 
уровнем доходом

ВВП на дущу 
населения 
1980 год 
(в доллоСША) 
1975 год

Население 
(в млн»человек) 

1980 год

Процентная доля 
населения от об
щей численности 
населения разви
вающихся стран с 
рыночной эконо
микой

Аргентина 2 212,1 27,1
Бразилия I 577,2 126,4
Чили 987,3 11,1
Колумбия 664,9 26,9Гватемала 662,2 7,3Малайзия I 024,9 13,6
Мексика 490,2 70,0
Перу^ 966,0 17,8
Корейская Республика 776,3 38,0
Тунис 919,8 6,4
Турция 972,8 45,4
Венесуэла 2 281,9 1^,9Замбия 476,6 5,6

ИТОГО I 265,2 410,4 18,8
ВСЕГО ПО ВЫБОРКЕ 458,2 I 867,9 85,7

Всего по развиваю
щимся странам с 
рыночной экономи
кой 532,9 2 180,17 100,0

Источник:
Источник: Департамент по международным экономическим и социаль

ным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций,

/с®
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Доход на душу населения (в долларах 
1975 года) в странах с низким уровнем 
доходов в 1980 и 2000 годах по децилям 
населения в соответствии с перспективными 
оценками в рамках сценариев МСР, низких 
темпов роста и средних темпов роста 1J

Дециль населения

(в долло США 1975 года) 
1980 год 
А 2/ В 2/

Число людей с дохода
ми ниже

(миллионов в год)

1 57,3
2 бб,9
3 77,8
4 92,8
5 111,9
6 137,5
7 171,58 212,8
9 262,7

10 528,8

300 долл.США 968
150 доллоСША 726

49.2 
57,9
68.3 
83,0

102,1
127,8
161,6
202,0
271,4
596,0

974
742

2000 год
Дециль Низкие темпы роста мер Средние темпы роста
населения А ^ / А В А В

I 79,1 60,1
72,6

171,0 97,6 88,4 64,2
78,72 94,2 213,0 129,9 106,1

3 108,7 85,9 244,0 156,0 122,3 93,3
4 129,0 105,5 286,5 195,9 W , 7 114,9
5 154,3 131,0 337,^ 247,4 172,5 142,9
6 188,4

236,3
165,4 402,0 314,5 210,1

263,3
180,8

7 212,6 499,7 409,9 233,3
8 290,1 268,4 587,5 521,1 320,4 295,2
9 343,5 360,5 659,9 714,3 377,5 396,9

10 626,2 786,9 909,1 1521,1 658,4 862,5

ниже
300 долло

США I 368 , I  403 791 I  013 I 325 I  393150 долло
США 822 I  017 91 473 766 942

А .  о
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Источник; Тот же, что и для таблицы 7=1= Цифры на 2000 год 
являются перспективной оценкой»

Как описывается в тексте»
2/ Предположение "А" указывает на "более равномерное" распре

деление доходов, что достигается путем прибавления к расчетным 
параметрам или вычитания из них одного стандартного отклонения таким 
образом, чтобы улучшить условия жизни 60 процентов населения, полу
чающих самые низкие доходы»

Предположение "В" указывает на "менее равномерное" распре
деление доходов, при получении которого вышеупомянутая корректировка 
не производится и расчетные параметры используются для перспективных 
оценок»

/»
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Процентное отношение городского населения 
в городах с населением в один миллион или 
более человек в 1950 и 1975 годах по основным 
географическим районам

Регион 1950 год 1975 год

Всего BO всем мире 26 34
Более развитые регионы 28 35
Менее развитые регионы 23 32
Северная Америка 38 59
Океания 41 36
Европа 28 31
СССР II 16
Латинская Америка 26 39
Восточная Азия 30 36
Африка II 22
Южная Азия 18 28

Источник: Patterns of Urban and Rural Population Growth (United Nations 
Publications5 Sales No. E.79*XIII.9)? table 20,
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Таблица 8.2 Тридцать пять самых крупных в мире агломераций, классифицированных 
по размерам и численности населения в миллионах человек

КАТЕ
ГОРИЯ
1 2
3456
7 
6
9 10
11
12 1514
1516
1718
1920 
21 
22
2324
2526
2728
29
30
3132 5534
35
КАТЕ-

Нью-Йорк-С.В.Н.Дж.Лондон
Рейн-Рто
Токио-Иокохама
Шанхай
Париж
Большой Буэнос- 
Айрес
Чикаго,С.3.Индиана
Москва
Калькутта
Лос-Анджелес-
Лонг-Бич
Ооака-Кобе
Милан
Большой Бомбей 
Мехико
Филадельфия-Н.Дж.
Рио-де-Жанейро
Детройт,Мич.
Неаполь
Ленинград
Манчестер
Бирмингем
Сан-Паулу
Каир Гиза Имбаба
Тяньцзинь
Бостон,Масс.
Шэньян
Западный Берлин 
Пекин
Сан-Франциско-
Окленд
Лидс-Брадфорд
Глазго
Гамбург
Вена
Гонконг

1955 год
12.5 Нью-Йорк-С.В.Н.Дж.10.4 Лондон..
6.9 Токио-Иокохама 
6*7 Рейн-Рур5.8 Шанхай
5.5 Париж
•5.3 Большой Буэнос- 

Айрес
4.9 Чикаго,С.3.Индиана
4.8 Москва
4.6 Лоо-Анджелео- 

.Лонг-Бич
4.0 Калькутта
3.6 Осака-Кобе
5.6 Милан
5.0 Мехико
5.0 Рио-де-Жанейро
2.9 Большой Бомбей
2.9 Филадельфия-Н.Дж.
2.8 Сан-Паулу
2.8 Пекин
2.6 Детройт,Мич.
2.5 Каир Гиза Имбаба
2.5 Ленинград2.5 Тяньцзинь
2.5 Неаполь
2.4 Бирмингем
2.2 Манчестер
2.2 Бостон,Масс.
2.2 Шэньян
2.2 Сан-Франциско- 

Окленд
2.0 Гонконг
1.9 Западный Берлин
1.9 Джакарта
1.8 Катовице 
I.g Мадрид

Чунцин

ГОРИН 1970 год 1975 год
1 Нью-Йовк-С.В.Н.Дж. 18.4 Нью-Йорк-С.В.Н.Дж.
2 Токио-Иокохама 14.9 Токио-Иокохама
3 Шанхай 10.7 Шанхай4 Лондон 10.6 Мехико
5 Лос-Анджелес-Лонг- 9.5 Лос-Анджелес-Лонг-

Бич Бич
6 Рейн-Рур 9.3 Сан-Паулу
7 Мехико 9.0 Лондон
8 Париж 8.5 Пекин
9 Большой Буэнос- 

Айрес
6,5 Рейн-Рур

10 Сан-Паулу 8.0 Большой Буэнос- 
Айрес 

7.6 Париж11 Чикаго,С.3.Индиана12 Осака-Кобе 7.6 Рио-де-Жанейро
13 Пекин 7.5 Осака-Кобе14 Москва 7.1 Чикаго,С.3.Индиана
15 Рио-де-Жанейро 7.1 Калькутта16 Калькутта 7.0 Москва

I960 год

10.5 Лондон
8.6 Токио-Йокохама
7.7 Рейн-Рур
6.6 Шанхай
6.5 Париж
6.1 Лос-Анджелес- Лонг-Бич
5.7 Большой Буэнос- Айрес
5.5 Чикаго,С.3.Индиана 

Москва
5.1 Осака-Кобе
4.7 Калькутта
4.0 Мехико
5.9 Пекин
5.6 Милан
5.5 Рио-де-Жанейро 
5,/у Сан-Паулу
5.5 Большой Бомбей
5.3 Филадельфия-Н.Дж.
5.5 Детройт,Мич.
5.0 Каир Гиза Имбаба
5.0 Тяньцзинь3.0 Ленинград
3.0 Неаполь
2.6 Гонконг
2.5 Джакарта
2.4 Бирмингем
2.4 Сан-Франциско- 

Окленд
2.3 Бостон,Масс.
2.2 Шэньян
2»2 Манчестер
2.1 Катовице
2.1 Сеул 2'. О Дели
1.9 Ухань

1965 год
15,4 Нью-Йорк-С.В.Н.Дж. 17.0
10.7 Токио-Иокохама 12.6
10.7 Лондон 10,8Б.7 Рейн-Рур 9.2
7.7 Шанхай 9.27.2 Лоо-Анджелео-Лонг-Бич Ь.З
7.1 Париж 6.0
6.9 'Большой Буэнос- 

Айрес 7.7
6.5 Чикаго,0.3.Индиана 7.16.3 Мехико 6.6
5,7 Москва 6.8
5.6 Осака-Кобе 6,7
5.1 Калькутта 6.34.7 Сан-Паулу с.О4.5 Пекин
4.5 Рио-де-Жанейро У * У5.64.4 Милан 5.04.1 Большой Бомбей 4 Q4.0 Каир Гиза Имбаба 4.63.9 Филаде льфия-Н.Дж. 4.33.7 Детройт,Мич. 4.2
3.5 Тяньцзинь ■X о
3.5 Ленинград 3.83.2 Джакарта 3.52.7 Сеул 3.42.7 Неаполь 3.42.7 Гонконг 3.32.7 Сан-Франциско-

Окленд 3.0
2.6 Дели 2.9
2.6 Манила 2.9
2.5 Бостон,Масс. 2.8
2.4 Шэньян 2.8.2.4 Бирмингем 2.82,3 Мадрид 2.8
2.3 Катовице 2.6

I960 год
19.7 Нью-Йорк-С.В.Н.Дж.
17.7 Токио-Йокохама 12.4 Мехико
II.9 Шанхай10.8 Сан-Паулу

1985 год
20.2 Токио-Йокохама
20.0 Нью-Йорк-С.В.Н.Дж.
15.0 Мехико
14.3 Сан-Паулу 
13.5 Шанхай

10.7 Лос-Анджелес-Лонг- 11.6 Пекин 
Бич 

10.3 Пекин 
9.3 Рио-де-Жанейро

II.4
10.7

9.3 Большой Буэнос- 
Айрес

9.3 Лондон
9.2 Париж 
8.9 Осака-Кобе
8.7 Рейн-Рур 
8.1 Калькутта
7.8 Сеул
7.4 Большой Бомбей

Рио-де-Жанейро 
Лос-Анджелео-Лонг- 
Бич

10.I Большой Буэнос- 
Айрес 

10.0 Калькутта
9.7 Париж9.5 Осака-Кобе 
9.2 Сеул
8.8 Большой Бомбей
8.4 Лондон
6.4 Рейн-Рур

21.720.8
16.7 16.6
16.3
13.7
12.6
12.4
10.Б
10.1
10.1 10.1 10.0
9.99.8
9.1
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КАТЕ
ГОРИЯ 1970 год
17 Большой Бомбей18 Милан
19 Каир Гиза Имбаба
20 Сеул
21 Филадельфия-Н.Дж.
22 Детройт,Мич.
23 Джакарте24 Тяньцзинь
25 Ленинград
26 Неаполь
27 Манила
28 Дели
29 Гонконг
50 Сан-Франциско-. 

Окленд 
Мадрид 
Тегеран
Ьангкок-Томбури 
Карачи 
Мадрас

3132
3334
35
КАТЕ
ГОРИЯ

5.9
5.65.4
5.34.6
4.54.4
4.34.05.6
3.63.6
3.53.4
3.3
3.3 3.2
3.1
3.1

1990 год
I Токио-Йокохама 23.0
2 Мехико 22,9
3 Нью-Йорк-С.З.Н.Дж. 21.5
4 Сан-Паулу 19.9
5 Шанхай 18.6
6 Пекин 16 • Г
7 Рио-де-Жанейро 14.7
Б Лос-Анджелес-Лонг-

Бич
13.1

9 Большой Бомбей II.8
10 Калькутта 11.7
11 Сеул II.5
12 Большой Буэнос- 

Айрес
II.4

13 Джакарта II .0
14 Осака-Кобе 10.5
15 Париж 10.4
16 Каир Гиза Имбаба 9.9
17 Лондон 9.5
18 Рейн-Рур 8.9
19 Чикаго,С.3.Индиана 6 . 8  

С П20 Мадрас ь»7о л21 Москва
22 Манила 8 * 2

23 Стамбул 6*2
8 . 2
8 . 2

24 Тегеран
25 Багдад
26 Дели Ь.ОГ) с>27 Карачи 7.в 

7.5'28 Богота
29 Милан 7.57.0

6.7
6.3С т

30 Бангкок-Томбури
31 Лима-Кальяо
32 Тяньцзинь
33 Дакка 0*Хс ¿134 Киншаса CI CI35 Мадрид

1975 год
Большой Бомбей 7.0Сеул 6.8
Каир Гиза Имбаба 6*3
Милан 6.2
Джакарта 5.7
Филадельфия-Н.Дж. 4,8Детройт,Мич. 4,6
Тяньцзинь 4.7
Манила 4.5
Дели 4.4
Тегеран 4.2
Ленинград 4.2
Мадрас 4.1
Мадрид 4.0
Карачи 4.0
Гонконг 3.9
Стамбул 5.9
Бангкок-Томбури 3-9
Неаполь 3.9

1995 год
27.2
25.6
25.2

Мехико^
Токио-Иокохама 
Сан-Паулу „Нью-Иорк-С.В.Н.Дж, ¿4.2 
Шанхай 41.1
ПекинРио-де-Жанейро г/, у
Большой Бомбей 14,1

Калькутта 13.8
Лос-Анджелес-Лонг- Бич ,

Джакарта -?*?
Сеул 12.9
Большой Буэнос- 
Айрес
Каир Гиза Имбаба
Осака-Кобе
Мадрас
Париж
Манила
Багдад
Тегеран
Стамбул
Дели
Карачи
ЛондонЧикаго,С.3.Индиана
Рейн-РурБогота
Москва
Бангкок-Томбури
Дакка
МиланЛима-Кальяо
Тяньцзинь
КиншасаТайбэй

Чикаго,С.3.Индиана Москва
Каир Гиза Имбаба
Джакарта
Милан
Манила
Дели
Мадрас
Тегеран
Стамбул
Багдад
Тяньцзинь
Карачи
Богота
Детройт,Мич.
Филадельфия-Н.Дж.Ьангкок-Томбури
Лима-Кальяо
Мадрид

5.2 Джакарта 8*9
7.7 Каир Гиза Имбаба 8.5
7.4 Чикаго,С,3.Индиана б*5
7.2 Москва 8.0
6.7 Милан /Б5.5 Мадрас 6.̂
5.4 Манила 6.6
5.4 Тегеран /7
5.4 Стамбул /65.2 Дели 6,6
5.1 Багдад 5»б
5.1 Карачи5.0 Богота 6,2
4.9 Бангкок-Томбури ".Z
4.9 Тяньцзинь /7
4.4 Лима-Кальяо 5.7
4.7 Мадрид 5.1
4.; Детройт,Кич. 5.0
4.6 Филадельфия-Н.Дж. 5.0

51.0
25.6
23.7
23.722.4 
20.9 19.0
16.8
16.4 
15,7

ББ.9 Каир Гиза Имбаба
11.310,810.610.6
9.6
9.7
9.7
9.79.6
9.6 
9.3
9.18.6
8.7 Б.7 8.6 
В.2
7.8 
7.77.2
6.9 6,0

2000 год
Мехико 
Сан-Паулу 
Шанхай^Токио-Иокохама 
Нью-Йорк-С.З.Н.Дж.
ПекинРио-де-Жанейро 
Большой Бомбей
Калькутта 
Джакарта
Лос-Анджелес-Лонг-БиЧт^^Д"
Сеул

12.9
12.7 12.1 II. 611.511.4 
II.I II.О
10.910.810.6 10.6
10.5
9.6 
9.3 9.2 
9.08.6 8.6 8,и 8.6 
7.9 
7.7

Мадрас
Большой Буэнос-Айрес
Карачи
Дели
Манила
Тегеран
БагдадОсака-Кобе
СтамбулБангкок-Томбури
Париж
Дакка
Богота
Чикаго,С.3.Индиана
Лондон
Москва
Рейн-РурЛима-Кальяо
Тяньцзинь
Киншаса
Милан
Лагос

Источник; "Urban, rural a n d  City population, 1950-2000, as assessed in 1378 (ESA/P/WP.66),
Отдел народонаселения Организации Объединенных Наций, ДКЭСВ, 3 июня 19Б0 года, 
таблица 6.
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Таблица 8.3 Рост трущоб и скваттерных поселений в отдельных городах

Страна и город Год

Население города

Население(Прожи
вающее в трущобах 
и скваттерных поселениях

Население в 
трущобах и 
скваттерных поселениях в 
процентном 
отношении к населению 
города

Число
жителей

Ежегодные 
темпы при
роста

- Число 
жителей

Ежегодные 
темпы при
роста

БРАЗИЛИЯ I W 2 050 ООО 3,7 400 ООО 5,0 20Рио-де-Жанейро 1957 2 940 ООО 3,1 650 ООО 8,5 22I96I 3 326 ООО 2,8 900 ООО 4,0 271970 4 252 009 I 275 600 30
МЕКСИКА 1952 2 372 ООО 2,3 330 ООО 12,0 14Мехико 1966 3 287 334 1 500 ООО 461970 7 314 800 а/
ПЕРУ 1957 I 260 729 8,0 114 ООО 35,0 9Лима I96I I 715 971 6,4 360 ООО 18,0 21

1969 2 800 ООО 2,7 I ООО ООО 14,8 36
1970 2 876 ООО 1 148 ООО 40

Арекипа 1957 117 208 3,5 10 ООО 50,0 9I96I 135 358 4,0 54 ООО 40
I97Q 194 700

Чимботе 1957 33 ООО 2,5 6 600 20
I96I 66 ООО 5,0 45 ООО 60,0 671970 102 ООО

ВЕНЕСУЭЛА I96I I 330 ООО 6,0 280 ООО 25,0 21
Каракас 1964 I 590 ООО 556 300 8,0 351970 _ а 175_ 400 bJ _ 870 160 40

ПАКИСТАН 1964 2 280 ООО 4,2 752 ООО 33Карачи 1968 2 700 ООО 9,5 600 ООО 10,0 27I97I 3 500 ООО 800 ООО 23
ТУРЦИЯ 1965 979 ООО 5,0 460 ООО 9,5 47Анкара 1970 I 250 ООО 780 ООО 60

Источник: Статистическое приложение к документу (a/cohp.70/a/i)таблица 18.
Организации Объединенных Наций,

а/ Городская агломерация.
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Таблица 8.4 Оценки в отношении размера месячного личного дохода семьи, 
необходимого для приобретения существующей наиболее дешевой 
полной жилой единицы а/, и процентная доля семей, не имеющих 
возможности приобрести такое жилье в отдельных городах

Город

Процентная ставка
Стоимость
единицы
(в_долла- Плата в Необходимый
рах по месяц доход
ценам (в долла- (в долла-
1970 г.) рах) Ь/ рах) с/

10 процентов 
Процентная 
доля семей, 
не имеющих 
возможности Плата в 
приобрести 
дешевое 
жилье

Процентная ставка = 15 процентов
Процентная 
доля семей, 
не имеющих 

Необходимый возможности 
доход приобрести
(в долла- дешевое
рах) с/ жилье

месяц 
(в долла
рах) у

Мехико 3 005 27,6 184 55 38,8 259 66
Гонконг 1 670 15,4 103 35 21,5 143 57
Найроби 2 076 19,1 127 68 26,8 178 77
Богота 1 474 13,6 91 47 19,0 127 61
Ахмедабад 616 5,6 38 64 8,7 58 79
Мадрас 570 5,3 36, 63 7,3 49 79

Источник: World Bank, Housing, Sector Policy Paper. May 1975, агшех 5.

а/ С туалетом и соответствующим обслуживанием.
Ь/ При предположении, что срок выплаты составляет 25 лет.
с/ При предположении, что первый взнос не требуется и что 15 процентов дохода 

семьи вьщеляется для оплаты жилья.
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Таблица 8.5 Строительство жилых домов в процентном отношении 
к ВВП в странах с рыночной экономикой,
1970-2000 годы

Район
Во всем мире, 59 стран 
22 развитые страны 1/

б стран-экспортеров 
нефти 2/

1970 1980 1990
год год го.

5,25,1
5,3

37 развивающихся стран 3,0

3,0
31 страна-импортер
нефти 2,9
10 стран с высоким 
уровнем доходов ¿/ 3,9
15 стран со средним 
уровнем доходов Ч/ 3,0
б стран с низким
уровнем доходов ¿/ 2,2

4 наименее развитые
страны б/ 2,7

5.4 
4,0

5.2

3.4

4.2 

3,6

2.4 

2,8

(в процентах от ВВП)

Средние темпы роста 
2000

5,í
5,7
4.2

5.3

3.5

4.4

3.6

2.5 

2,9

5,9
4.5
5.6

3.8

4.6

3.8

2.6 
3,0

МСР
Щ О  
год

2000
I

5,9

5.4 

4,0 

'*,9 

3,8

5.4 

3,6

6,1
'♦,7

5,6

4.2

5.2 

4,0 

3,5 

3,9

Низкие темпы роста 
1990 2000

5,6
4.0

5.1

3.3 

,̂3
3.4

2.2 
2,8

5.8
4.2

5.3

3.5

4.4

3.6

2.5

2.9

Источник: Департамент по международньм экономическим и социальным вопросам
Секретариата Организации Объединенных Наций и Центр Организации Объединенных Наций по 
населенным пунктам.

1/ Включая Пуэрто-Рико и Южную Африку.
2/ Венесуэла, Ирак, Иран, Ливийская Арабскб1Я Джамахирия, Саудовская Аравия, Эквадор.
¿/ Гонконг, Израиль, Кипр, Малайзия, Панама, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, 

Тунис, Турция, Чили.
4/ Ботсвана, Гондурас, Замбия, Зимбабве, Иордания, Колумбия, Корейская Республика, 

Маврикий, Никарагуа, Объединенная Республика Камерун, Сальвадор, Свазиленд, Судан, Таиланд, 
Филиппины.

У  Верхняя Вольта, Заир, Индия, Кения, Объединенная Республика Танзания, Эфиопия.
6/ Верхняя Вольта, Объединенная Республика Танзания, Судан, Эфиопия.
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Таблица 8.6 Сопоставление развивающихся стран с рыночной экономикой 
с высокими и низкими темпами строительства новых 
жилищ стандартного типа
(по отношению к числу новых домашних хозяйств)

Страна

Отношение вновь построеннйх 
жилищ стандартного типа 
(1970-1974 г.г.) к вновь 
образовавшимся семьям 
(1970-1975 г.г., серединагода? I/  _________

Жилищное 
строительство 
в процентном 
отношении 
к ВВП 2/
19.7.1-Г- 19.76 г.

Доходы 
на душу
населения. Темпы прироста 
1972-1974 г.г.' населения, 
в среднем ¿/ 1970-1975 г.г. 4/

Кипр 1,05 6,6 4,2 1500 0,17
Израиль 1,37 9,8 8,3 3664 3,00
Пуэрто-Рико 1,23 7,1 2,6 с, 2700 2,66
Сингапур 1,79 5,8 5,8 2289 1,62
Сирийская Арабская 
Республика 1,15 3,4 3,7 573 3,45

Эквадор 0,23 3,0 3,1 569 2,91
Сальвадор 0,09 2,7 2,4 416 2,91
Иордания 0,22 '*,9 5,5 373 3,23

Панама 0,11 6,1 2,2 ИЗО 2,72

Южная Африка 0,21 3,3 1432 2,63
Венесуэла 0,23 5,2 6,8 2517 3,58

1/ Источник: 
2/ Источник:

см. таблицу 8.4. 
"Compendium of housinh statistics 1975-1977", table 12.

¿/ Источник; расчеты ДМЭСВ.
4/ World Population Prospects as Assessed in 1980 (Union Nations Publication, Sales 

No.E.ïïl.Xl'ÏI.e), table 1-2.
Источник: Департамент по международным экономическим и социальным вопросам Секретариата

Организации ббъединенных Наций, на основе источников, указанных в сносках 1, 2, 3 и 4 к 
настоящей таблице.
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Таблица 8.7 
Расходы на жилищное строительство 

(Текущие статьи)

Расходы правительств 
на жилищное строитель
ство в расчете на 
душу населения 
(в долл. СЫА' 1'975 г. )

Расходы правительств на 
жилищное строительство

Доля в общем объеме 
государственного 
потребления Доля в ВВП

Период; 1975-1977 годы
Развитые страны с рыночной экономикой 25,5
Группа стран с высоким уровнем
доходов 1  ̂2

Группа стран со средним уровнем
доходов 1,3

Группа стран с низким уровнем
доходов 0,3

Период: 2000 год (прогнозы):
Сценарий: средних темпов роста
Группа стран с высоким уровнем
доходов 2,4

Группа стран со средним уровнем
доходов 5,2

Группа стран с низким уровнем
доходов 0,6

Сценарий : МСР
Группа стран с высоким уровнем
доходов 3,0

Группа стран со средним уровнем
доходов 4,1

Группа стран с низким уровнем
доходов 1,0

Сценарий: низкие темпы роста
Группа стран с высоким уровнем 
, доходов 2,1
Группа стран со средним уровнем
доходов 2,9

Группа стран с низким уровнем
доходов 0,6

2,5
0,9
2,2
2,0

0,7

2,2

0,8
2.3 
2,1

0,7
2.3 
2,1

0,4

0,1
0,3
0,2

0,1
0,4
0,2

0,1
0,4
0,2

0,1
0,4
0,2

Источник; Департамент по международным экономическим и социальньм вопросам Секретариата 
Организации Объединенных Наций. Цифры за 1975-1977 годы вычислены на основе данных, содержащихся 
в банке данных ДМЭСВ. Цифры на 2000 год являются перспективной оценкой.
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