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представить последнюю информацию по выборочным направлениям деятельно-
сти, которые обсуждались в предыдущем докладе (А/57/216) о проблемах и
препятствиях на пути решения основных задач и достижения основных целей в
области развития, утвержденных Организацией Объединенных Наций в
90-е годы. Кроме того, в докладе рассматриваются новые проблемы и препятст-
вия, а также возможности в области развития в первом десятилетии нового ты-
сячелетия.

В докладе обобщаются глобальные и экономические показатели, достигну-
тые в новом тысячелетии, и анализируются ухудшающиеся геополитические и
экономические условия. В докладе отмечается заметное замедление роста меж-
дународной торговли и его негативное влияние на развивающиеся страны. Если

__________________
* А/58/150.

** Настоящий доклад был представлен конференционным службам несвоевременно без
объяснения причин, как того требует пункт 8 резолюции 56/242 Генеральной Ассамблеи, в
котором Ассамблея постановила, что в случае несвоевременного представления доклада в
примечании к документу следует указать причины.



2

A/58/327

состояние мировой экономики не было позитивным фактором развития, то в
сфере политики достигнут определенный прогресс в деле улучшения условий
для развивающихся стран в таких областях, как облегчение бремени внешней
задолженности и оказание официальной помощи в целях развития. В докладе
отмечаются также некоторые важные аспекты притока частного капитала, пере-
водов заработной платы и чистой передачи ресурсов в развивающиеся страны.

В докладе рассматриваются также отдельные возможности, проблемы и
препятствия в области развития, которые требуют внимания национальных и
международных органов, занимающихся формированием политики, в пред-
стоящие годы. Среди позитивных факторов развития в докладе выделяются
возможности достижения продовольственной безопасности, которые открыва-
ются благодаря научно-техническому прогрессу, и вклад информационно-
коммуникационных технологий. Особое внимание в докладе уделяется также
возникшим проблемам в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, проблемам, обуслов-
ленным демографическими тенденциями, включая проблему старения и систе-
мы социальной защиты, безработицу среди молодежи и проблему трудящихся-
мигрантов, а также движение вспять дивиденда мира как препятствие на пути
развития во всем мире.
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I. Введение

1. В 1990 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о международ-
ном экономическом сотрудничестве, в частности оживлении экономического
роста и развития в развивающихся странах (резолюция S-18/3, приложение), и
Международную стратегию развития на четвертое Десятилетие развития Орга-
низации Объединенных Наций (резолюция 45/199, приложение). В Стратегию
включено несколько принципов, содержащихся в Декларации, и в ней подчер-
кивается необходимость ускорения роста во всех секторах в развивающихся
странах.

2. Со времени принятия Декларации и Стратегии Организация Объединен-
ных Наций провела серию глобальных конференций, которые способствовали
формированию нового глобального консенсуса по целям и политике в области
развития. Участники конференций расширили концепцию развития и добились
прогресса в определении новых универсальных ценностей в таких областях,
как устойчивое развитие, социальное развитие, права человека, культура, по-
ложение детей и гендерные вопросы. В сентябре 2000 года Генеральная Ас-
самблея приняла Декларацию тысячелетия (резолюция 55/2), в которой между-
народное сообщество заявило о решимости приступить к выполнению обяза-
тельств, принятых на конференциях, путем установления поддающихся оценке
целевых показателей, получивших название целей в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия.

3. В 2002 году Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее
на ее пятьдесят седьмой сессии доклад, содержащий общий обзор проблем и
препятствий в достижении основных целей и задач, поставленных Организа-
цией Объединенных Наций в 90-е годы, и последнюю информацию о прогрессе
в достижении этих целей в течение десятилетия (А/57/216). В настоящем док-
ладе, подготовленном в ответ на просьбу Генеральной Ассамблеи о представ-
лении очередного доклада по этому вопросу (см. резолюцию 57/246, пункт 3),
приводится последняя информация о некоторых основных изменениях, проис-
шедших со времени выхода в свет предыдущего доклада, и выборочно рас-
сматриваются некоторые имеющиеся возможности и проблемы и препятствия в
области развития в первом десятилетии нового тысячелетия.

4. Причина применения в настоящем докладе избирательного подхода со-
стоит в том, что Ассамблее представлен целый ряд других докладов по этим
вопросам, в первую очередь доклад Генерального секретаря об осуществлении
Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций (А/58/323), а так-
же доклады по вопросам или касающиеся вопросов глобализации и взаимоза-
висимости (А/58/__), осуществления и последующих мер по выполнению обя-
зательств, принятых на Международной конференции по финансированию раз-
вития (А/58/216), мирового социального положения (А/58/153), первого Деся-
тилетия Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты
(А/58/179), женщин в процессе развития (А/58/135) и ВИЧ/СПИДа (А/58/184).
В настоящем докладе обобщаются глобальные и экономические показатели,
достигнутые в новом тысячелетии, и анализируются ухудшающиеся геополи-
тические и экономические условия. В докладе отмечается заметное замедление
роста международной торговли и его негативное влияние на развивающиеся
страны. Если состояние мировой экономики не было позитивным фактором
развития, то в сфере политики достигнут определенный прогресс в деле улуч-
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шения условий для развивающихся стран в таких областях, как облегчение
бремени внешней задолженности и оказание официальной помощи в целях
развития. В докладе отмечаются также некоторые важные аспекты притока ча-
стного капитала, переводов заработной платы и чистой передачи ресурсов в
развивающиеся страны.

5. В докладе рассматриваются также отдельные возможности, проблемы и
препятствия в области развития, которые требуют внимания национальных и
международных органов, занимающихся формированием политики, в пред-
стоящие годы. Среди позитивных факторов развития в докладе выделяются
возможности достижения продовольственной безопасности, которые открыва-
ются благодаря научно-техническому прогрессу, и вклад информационно-
коммуникационных технологий. Особое внимание в докладе уделяется также
возникшим проблемам в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, проблемам, обуслов-
ленным демографическими тенденциями, включая проблему старения и систе-
мы социальной защиты, безработицу среди молодежи и проблему трудящихся-
мигрантов, а также движение вспять дивиденда мира как препятствие на пути
развития во всем мире.

II. Экономические показатели в мире в новом
тысячелетии

6. Для первых нескольких лет нового тысячелетия было характерно сочета-
ние ухудшающихся геополитических и экономических условий. Геополитиче-
ские факторы, в еще большей степени, чем прежде, отражались на состоянии
экономики и краткосрочных и среднесрочных глобальных экономических пер-
спективах. Спад в мировой экономике, происходящий с начала нового столе-
тия, усугублялся ухудшением положения в области международного мира и
безопасности. В частности, отмечалось заметное замедление роста междуна-
родной торговли. В развивающихся странах это негативно отразилось на со-
стоянии экспортных поступлений, которое было и без того напряженным из-за
неблагоприятного уровня цен на сырьевые товары. Вследствие этого в некото-
рых случаях возникли затруднения в области регулирования внешней задол-
женности, даже в тех странах, которые до этого поддерживали размер задол-
женности на более или менее приемлемом уровне.

A. Экономический рост

7. В первые годы нынешнего десятилетия темпы роста объема производства
в развивающихся странах были ниже, чем на протяжении большей части
90-х годов, а в некоторых регионах — даже ниже, чем в течение «потерянного
десятилетия» 80–х годов1. В частности, сократился объем производства в рас-
чете на душу населения в Латинской Америке и Карибском бассейне и в Запад-
ной Азии, где на протяжении 90–х годов отмечалось ускорение средних темпов
роста (см. таблицу 1). Восточная и Южная Азия продолжали расти быстрее
других регионов, хотя и медленнее, чем в предыдущие два десятилетия. Кроме
того, показатель по региону в целом подкрепляется высокими темпами роста,
которые неизменно отмечаются в Китае.
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8. В нынешнем десятилетии темпы экономического роста в странах Африки
к югу от Сахары и в наименее развитых странах в целом пока выше, чем в двух
предыдущих. Тем не менее средние темпы роста подушевого дохода, состав-
ляющие полпроцента, не могли вызвать существенного сокращения масштабов
нищеты. Для значимого сокращения масштабов нищеты в этих регионах в бо-
лее долгосрочной перспективе считаются необходимыми устойчивые темпы
роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в
размере по меньшей мере 3 процентов, а страны Африки к югу от Сахары в це-
лом по-прежнему далеко отстают от этого уровня.

Таблица 1
Развивающиеся страны: прирост валового внутреннего продукта в расчете
на душу населения
(Среднегодовое изменение в процентах)

1981–1990 годы 1991–2000 годы 2001–2003 годы

Развивающиеся страны 0,8 2,8 1,6

Латинская Америка и Карибский бассейн -0,6 1,4 -1

Африка -0,7 -0,2 0,5

Страны Африки к югу от Сахары -1,2 -0,3 0,7

Западная Азия 0,4 -1,4

Восточная и Южная Азия 4,7 5,0 3,8

Для справки:

Восточная и Южная Азия, исключая Китай 3,9 3,5 2,4

Наименее развитые страны -0,5 0,5 2,2

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам.

9. Из 95 развивающихся стран, данные по которым регулярно собираются
Департаментом по экономическим и социальным вопросам, в 37 странах в
2001 году и 33 странах в 2002 году, не говоря уже о достижении поступатель-
ного экономического роста, отмечалось сокращение объема ВВП в расчете на
душу населения; на долю этих стран приходилось соответственно 8 и
10 процентов численности населения мира2. В то же время прирост в расчете
на душу населения в размере более 3 процентов отмечался в 20 странах в
2001 году и 16 странах в 2002  году, на долю которых в обоих случаях прихо-
дилось около 46 процентов численности населения мира. Наибольшую долю по
численности населения в этой группе составляли Китай и Индия.

В. Международные условия в области развития

10. С начала нынешнего десятилетия состояние мировой экономики не было
заметным позитивным фактором развития. В то же время в сфере политики
достигнут определенный прогресс в выработке договоренностей об улучшении
условий для развивающихся стран, решении проблемы внешней
задолженности и оживлении официальной помощи в целях развития (ОПР).
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1. Торговля

11. Зависимость экономического роста в развивающихся странах от междуна-
родной торговли постоянно повышается, о чем свидетельствует увеличение не
только доли торговли в их ВВП, но и их доли в мировой торговле
(30 процентов в 2000 году). Однако с начала десятилетия мировая торговля ха-
рактеризуется отсутствием динамизма, особенно в сравнении с 90-ми годами.
Помимо общей слабости мировой экономики, целый ряд факторов неэкономи-
ческого характера, потрясших мировую экономику (террористические нападе-
ния 11 сентября 2001 года, конфликт в Ираке и вспышка ОРС), имели пагубные
последствия для мировой торговли, особенно торговли услугами в таких об-
ластях, как путешествия и туризм. После сокращения в 2001 году объем миро-
вой торговли возрос всего на 2 процента в 2002 году, а в 2003 году ожидается
прирост мировой торговли в размере, не превышающем 4 процентов. В кратко-
срочной перспективе трудно будет достичь высоких темпов роста мировой тор-
говли, которые отмечались в 90-е годы, если не удастся добиться существенно-
го ослабления факторов геополитической неопределенности и значительного
прогресса на текущих многосторонних торговых переговорах, наряду с устой-
чивым оживлением экономики в ведущих экономических державах, где нали-
чие избыточных мощностей продолжает оказывать сдерживающее воздействие
на уровень капиталовложений.

12. Сохраняется высокая степень зависимости многих развивающихся стран
от экспорта нетопливных сырьевых товаров. Например, многие страны Афри-
ки, Латинской Америки и Карибского бассейна по-прежнему получают значи-
тельную часть своих валютных поступлений за счет экспорта нескольких видов
нетопливных сырьевых товаров. В среднем на нетопливные сырьевые товары
приходится около 23 процентов всех поступлений от товарного экспорта в Аф-
рике и Латинской Америке, однако за этой цифрой кроются гораздо более вы-
сокие процентные показатели во многих странах. Например, на долю нетоп-
ливных сырьевых товаров приходится свыше 80 процентов поступлений от то-
варного экспорта в таких странах, как Белиз, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди,
Гренада, Замбия, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Ни-
карагуа, Объединенная Республика Танзания, Парагвай, Судан, Эфиопия и
Ямайка. По меньшей мере 50 процентов поступлений от товарного экспорта
приходится на долю нетопливных сырьевых товаров в Гамбии, Гватемале, Гви-
нее, Гондурасе, Зимбабве, Кении, Кот-д’Ивуаре, Мальдивских Островах, Пана-
ме, Свазиленде, Сенегале, Того, Уганде, Уругвае и Чили3.

13. Поэтому общая понижательная динамика цен на нетопливные сырьевые
товары (см. таблицу 2) по-прежнему ограничивает выгоды, получаемые от тор-
говли в тех странах, которые делают большой упор на экспорт таких товаров.
Избыточное предложение, в том числе наличие больших запасов на некоторых
рынках сырьевых товаров, будет, по всей видимости, оказывать в краткосроч-
ной перспективе дальнейшее понижательное воздействие на уровень цен. Од-
нако в условиях снижения курса доллара в конце 2002 года — начале 2003 года
цены на сырьевые товары, выраженные в долларах США, по всей видимости,
возрастут, ускорив рост экспортных поступлений для многих развивающихся
стран в номинальном долларовом выражении. Тем не менее реальная покупа-
тельная способность этих экспортных поступлений может остаться на прежнем
уровне, поскольку цены на многие импортные товары также, по всей видимо-
сти, возрастут4.
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Таблица 2
Цены на нетопливные сырьевые товары, 1990–2002 годы

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Индекс
1990 года = 100 100,0 93,0 87,3 87,9 101,8 100,2 100,2 106,5 96,3 86,9 92,7 93,2 89,2

Источник: UNCTAD, Monthly Commodity Price Bulletin.

14. Сохраняющаяся зависимость многих развивающихся стран от производ-
ства и экспорта нетопливных сырьевых товаров и постоянно низкий уровень
цен на сырьевые товары представляют неизменную проблему для развиваю-
щихся стран. С одной стороны, следует решить проблемы избыточного пред-
ложения и падения цен, характерные для некоторых рынков сырьевых товаров.
Однако отдельно взятым странам-производителям было бы трудно в односто-
роннем порядке сократить избыточный уровень предложения на требуемую ве-
личину. Международному сообществу следует сосредоточить внимание на со-
кращении производства некоторых видов сырьевых товаров (особенно в стра-
нах с высокой себестоимостью производства), в первую очередь путем отмены
тех субсидий, которые влияют на объем производства. С другой стороны, необ-
ходимо также содействовать процессу диверсификации и преобразований в со-
ответствующих странах. Многие развивающиеся страны продолжают сталки-
ваться с серьезными проблемами в области обработки производимых ими
сырьевых товаров, что позволило бы им увеличить объем своих экспортных
поступлений. Например, на многих рынках сельскохозяйственных товаров
бóльшая часть окончательной цены нередко формируется на конечных стадиях
обработки, которые обычно недоступны развивающимся странам из-за отсут-
ствия потенциала или из-за действия других ограничительных факторов. В ре-
зультате развивающиеся страны могут получить лишь малую долю от оконча-
тельной цены, по которой эти товары реализуются на зарубежных потреби-
тельских рынках.

15. В частности, следует принять меры для улучшения доступа сельскохозяй-
ственной экспортной продукции из развивающихся стран на рынки развитых
стран. Такие меры должны включать существенное сокращение, с целью по-
этапной отмены, всех форм субсидирования экспорта и сокращение поддержки
отечественных производителей, вызывающей диспропорции в торговле, как
было согласовано в Декларации министров в Дохе. Снижение тарифов и отме-
на нетарифных барьеров также имеют решающее значение для увеличения фи-
зического объема экспорта из развивающихся стран.

2. Инициативы по облегчению задолженности

16. Международное сообщество сталкивается с двумя общими проблемами в
связи с осуществлением Инициативы в отношении бедных стран — крупных
должников (БСКД): ускорение процедур для тех стран, которые уже рассматри-
ваются, и обеспечение достаточного объема финансирования для поддержания
задолженности в странах-участницах на приемлемом уровне. По состоянию на
конец июня 2003 года только восемь из 26 бедных стран-крупных должников,
достигших промежуточной отметки — «момента принятия решения», достигли
затем «момента завершения процесса». Кроме того, в восьми странах отмеча-
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лось ухудшение положения в области внешней задолженности в связи с низким
уровнем мировых цен на сырьевые товары и, следовательно, более низким
уровнем их экспортных поступлений, чем предполагалось.

17. Несмотря на отмечавшиеся ранее трудности с мобилизацией ресурсов для
полного финансирования Инициативы в отношении БСКД в ее нынешнем виде,
объем взносов по состоянию на конец апреля 2003 года составил
2,4 млрд. долл. США по сравнению с объявленными взносами в размере
2,6 млрд. долл. США. Однако ввиду нехватки экспортных поступлений в неко-
торых странах-участницах общий объем таких объявленных взносов может
оказаться меньше суммы, необходимой для достижения поставленной в рамках
Инициативы цели сокращения размера задолженности каждой страны-
участницы до приемлемого уровня. Даже при достижении этой цели для обес-
печения экономического роста при одновременном сохранении приемлемого
уровня задолженности в тех странах, которые завершают процесс БСКД, по-
требуется приток новых финансовых средств, не сопровождаемый возникнове-
нием долговых обязательств, особенно по линии официальной помощи в целях
развития и прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

3. Официальная помощь в целях развития

18. На протяжении ряда лет объем ОПР имел понижательную динамику, од-
нако в 2002 году он возрос до 57,0 млрд. долл. США по сравнению с 52,3 млрд.
долл. США в 2001 году. С поправкой на изменение темпов инфляции и обмен-
ных курсов рост объема «реальной» ОПР составил 4,8 процента. Из
22 стран — членов Комитета содействия развитию (КСР) Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 12 сообщили об увеличении объ-
ема ОПР в реальном выражении, из них девять стран — более чем на
10 процентов. Отношение объема ОПР к валовому национальному доходу
(ВНД) стран-доноров возросло до 0,23 процента с рекордно низкого уровня
0,22 процента, который отмечался в каждом из предыдущих трех лет.

19. Увеличение потоков ОПР в 2002 году было отчасти связано с Междуна-
родной конференцией по финансированию развития, состоявшейся в Монтер-
рее, Мексика, и были даны обещания о дальнейшем увеличении в будущем.
Остающиеся задачи заключаются в том, чтобы не только как можно скорее во-
плотить имеющиеся обязательства в реальные выплаты, но и существенным
образом увеличить объем обязательств. Согласно оценкам КСР, выполнение
обязательств, взятых в Монтеррее, позволит увеличить объем ОПР за период с
2003 по 2006 год на 31 процент (примерно 16 млрд. долл. США) и довести со-
отношение ОПР/ВНП до 0,26 процента к 2006 году5. Это соотношение все рав-
но было бы гораздо ниже показателя 0,33 процента, который постоянно отме-
чался до 1992 года. Кроме того, даже если нынешний объем ОПР будет предос-
тавляться наиболее эффективным и результативным образом, он окажется го-
раздо ниже уровня, необходимого для достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Подсчитано, что для достиже-
ния целей требуется дополнительная помощь в размере приблизительно
50 млрд. долл. США в год; для достижения целевого показателя 0,7 процента
от валового национального дохода понадобилось бы дополнительное увеличе-
ние в размере порядка 50 млрд. долл. США в год6.
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4. Приток частного капитала

20. В период после азиатского финансового кризиса приток частного капита-
ла в развивающиеся страны, который имел повышательную динамику в
90-е годы, стал сокращаться. По группе развивающихся стран в целом, ПИИ
являются важнейшим компонентом притока внешних ресурсов, и их сокраще-
ние в 2002 году (см. таблицу 3) дает слабые надежды на столь необходимое по-
вышение роли частного сектора в финансировании развития.

Таблица 3
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся
страны, 1991–2002 годы

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Чистый при-
ток (в млрд.
долл. США) 29,1 31,5 34,3 75,3 82,0 97,2 120,5 128,0 133,0 125,6 145,3 110,0

Источник: Обзор мирового экономического и социального положения, 2003 год (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № Е.03.II.C.1).

21. Развивающиеся страны продолжают реализацию стратегий для привлече-
ния ПИИ. Однако улучшение инвестиционного климата должно сопровождать-
ся проведением политики, направленной на решение проблемы слабого инсти-
туционального потенциала, включая развитие людских ресурсов, совершенст-
вование технологии, формирование энергичного сектора отечественных пред-
приятий, улучшение инфраструктуры и обеспечение условий для конкуренции.
Решение каждой из этих задач представляет проблему для многих развиваю-
щихся стран.

5. Переводы заработной платы

22. Денежные переводы граждан, живущих за рубежом, являются одним из
компонентов притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны, который
приобретает растущее значение — нередко даже большее значение, чем ОПР и
нынешние уровни частного кредитования. В противовес динамике большинст-
ва других компонентов притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны
учтенный объем переводов заработной платы достиг в 2002 году 80 млрд. долл.
США по сравнению с 60 млрд. долл. США в 1998 году7. Кроме того, офици-
ально учтенные переводы нередко составляют только часть от их общего объе-
ма.

23. Переводы заработной платы, обусловленные процессом миграции, приво-
дят к увеличению доходов получателей, стимулируя тем самым экономику.
Размеры и воздействие переводов заработной платы на экономику своей стра-
ны зависят не только от численности выезжающих рабочих, но и от уровня их
квалификации и занятости до эмиграции.

6. Чистая передача ресурсов в развивающиеся страны

24. Чистый итог потоков различных видов финансовых ресурсов в развиваю-
щиеся страны выражается в виде показателя чистой передачи ресурсов. Эф-
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фект чистой передачи финансовых ресурсов для той или иной страны зависит
от общего состояния ее экономики. Для большинства развивающихся стран и
стран с переходной экономикой в обычных условиях считалось бы желатель-
ным поддерживать в среднем устойчивый чистый приток финансовых ресурсов
и тем самым поднять уровень капиталовложений выше той суммы, которая
могла бы финансироваться за счет одних лишь валовых внутренних накопле-
ний8. Поэтому вызывает определенное беспокойство тот факт, что пятый год
подряд отмечается отрицательный показатель чистой передачи ресурсов по
группе развивающихся стран в целом, который в 2002 году достиг самой низ-
кой в истории отметки — 192,5 млрд. долл. США. В частности, в Латинской
Америке и Карибском бассейне отражением такой отрицательной передачи ре-
сурсов в 2002 году стало резкое сокращение импорта в ряде стран. В Африке
зафиксирован чистый приток финансовых ресурсов, поскольку уменьшение
поступлений от экспорта ненефтяных сырьевых товаров стало причиной обще-
го дефицита торгового баланса, который финансировался за счет дополнитель-
ного притока официальных и частных финансовых ресурсов. Сохраняющийся
значительный объем отрицательной чистой передачи финансовых ресурсов из
некоторых развивающихся стран в первые годы нового десятилетия резко кон-
трастирует с чистым притоком ресурсов в первой половине 90-х годов. Созда-
ние условий, которые позволили бы изменить направление передачи ресурсов,
представляет проблему не только для самих развивающихся стран, но и для
международного сообщества, причем не только для правительств, но и в осо-
бенности для частного сектора, на долю которого приходится почти весь отток
этих ресурсов.

Таблица 4
Чистая передача ресурсов в развивающиеся страны, 1991–2002 годы
(В млрд. долл. США)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Развиваю-
щиеся стра-
ны -42,2 28,6 40,4 66,3 33,9 36,0 24,2 -1,3 -33,7 -179,3 -155,1 -192,5

Источник: Обзор мирового экономического и социального положения (издание Организации
Объединенных Наций, различные выпуски).

III. Отдельные возможности, проблемы и препятствия
в области развития

25. В настоящем разделе освещаются некоторые отдельные возможности,
проблемы и препятствия в области развития, которые требуют внимания на-
циональных и международных органов, занимающихся формированием поли-
тики в предстоящие годы, но которые могут и не рассматриваться в других
докладах, представленных Ассамблее на нынешней сессии.
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A. Основные возможности, открывающиеся благодаря научно-
техническому прогрессу

1. Продовольственная безопасность и роль технологии

26. Применение современной технологии, в том числе биотехнологии, в об-
ласти продовольствия и сельского хозяйства создает потенциальные возможно-
сти для роста производительности и сокращения производственных затрат, что
в свою очередь должно приносить выгоды как производителям, так и потреби-
телям. Такие новые технологии могли бы внести важный вклад в сокращение
масштабов повсеместно распространяющейся нищеты и голода в современном
мире. Поскольку в развивающихся странах сельское хозяйство нередко являет-
ся более значимым сектором экономики, чем в развитых странах, прирост объ-
ема производства, вероятно, имел бы сравнительно более важное значение для
развивающихся стран; поскольку более бедные потребители расходуют на про-
дукты питания большую часть своего бюджета, ожидается, что они получат и
бóльшую относительную выгоду.

27. Считается, что биотехнология дает большие потенциальные преимущест-
ва, однако она сопряжена и с целым рядом общих факторов риска, в большин-
стве своем заранее не поддающихся количественной оценке, некоторые из ко-
торых могут оказать существенное негативное воздействие. Во многих случаях
эти негативные последствия выпали бы на долю не разработчиков или продав-
цов этих технологий, а общества в целом.

28. Современная биотехнология включает генетическое манипулирование для
получения генетически измененных организмов. Потенциальными преимуще-
ствами использования генетически измененных организмов являются усиление
питательных свойств основных продовольственных продуктов и рост произво-
дительности сельского хозяйства благодаря повышению стойкости сельскохо-
зяйственных культур к болезням, нападению насекомых и суровым погодным
условиям и благодаря повышению производительности сельскохозяйственных
животных. В то же время считается, что генетически измененные организмы
дают в экологическом отношении такие преимущества, как сокращение площа-
ди земель, требуемых для производства продуктов питания в связи с повыше-
нием производительности; снижение количества химикатов, необходимых для
защиты сельскохозяйственных культур; создание возможностей для восстанов-
ления нарушенных или менее плодородных земель; сокращение отходов благо-
даря производству продуктов с более длительным сроком хранения; и произ-
водство органического материала для получения энергии (биотопливо). Нако-
нец, имеются такие потенциальные преимущества для охраны здоровья чело-
века, как возможности исследования болезней благодаря расшифровке генети-
ческого кода, разработки новых вакцин и лекарственных препаратов и обнару-
жения генов, вызывающих аллергию.

29. К основным аргументам против использования генетически измененных
организмов в сельском хозяйстве относятся опасность негативного воздействия
на окружающую среду и здоровье людей и целый ряд неблагоприятных соци-
ально-экономических последствий. В экологическом плане утверждается, что
манипуляции с генами могут принести неожиданные результаты и вызвать му-
тации с пагубными последствиями (например, создать «суперсорняки», стой-
кие к вредителям и гербицидам), что «спящие» гены могут случайно активизи-
роваться, а активные гены могут стать «пассивными», и что гены могут всту-
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пить во взаимодействие с дикими и местными популяциями животных, что
имело бы неблагоприятные последствия для птиц, насекомых и почвы, причи-
нив непроизвольный вред полезным хищникам, истребляющим вредителей
сельскохозяйственных культур. Потенциальные негативные последствия для
здоровья людей включают передачу генов, вызывающих аллергию, попадание
нежелательных генетически измененных организмов в пищевую цепь и пере-
дачу резистентности к антибиотикам. Наконец, к некоторым из возможных не-
благоприятных социально-экономических последствий относятся лишение
фермеров возможности доступа к неизмененным растительным материалам и
потенциальная зависимость от биоизмененных семян и технологии, особенно
учитывая развитие так называемых генов-терминаторов в семенах, полученных
с использованием генетически измененных организмов, которые становятся
непригодными для повторных посадок. Хотя потенциальные преимущества
создают мощные стимулы к развитию такой технологии частным сектором, со-
вокупный характер множества рисков, связанных с использованием такой тех-
нологии, означает, что правительствам надлежит сыграть решающую роль в их
смягчении и в проведении или организации исследований, на основе которых
могут проводиться публичные обсуждения и приниматься решения9.

30. При условии принятия необходимых мер для смягчения рисков использо-
вание генетически измененных сельскохозяйственных культур открывает по-
тенциальные возможности для развивающихся стран, особенно стран с нехват-
кой продовольствия. Однако открытия в области технологий генетически изме-
ненных организмов, сделанные в развитых странах, нельзя легко передать раз-
вивающимся странам. Исследования в области сельскохозяйственных культур,
представляющих конкретный интерес для развивающихся стран, проводятся
лишь в нескольких государственных и некоммерческих институтах в развитых
странах и в тех развивающихся странах, где имеется прочная научная база. По-
скольку финансовая отдача считается незначительной, частный сектор соответ-
ственно слабо заинтересован в разработке генетически измененных организ-
мов, представляющих интерес для развивающихся стран10. Как и в случае мно-
гих других видов технологий задача состоит в разработке средств для обеспе-
чения того, чтобы биотехнология служила интересам беднейших стран и наро-
дов.

2. Информационно-коммуникационные технологии

31. Позитивным фактором развития в первые годы нового столетия явилось
продолжающееся распространение информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) как в развитых, так и в развивающихся странах. Несмотря на за-
медление темпов в свете наблюдающихся в последнее время неблагоприятных
экономических условий, рост сетевой экономики продолжается. Это ведет к
созданию новых предприятий, но прежде всего — к возникновению широкого
спектра новых возможностей, новых видов применения технологии и новых
аспектов развития.

32. Число людей в мире, пользующихся Интернетом, почти утроилось — с
уровня чуть больше 200 миллионов человек в начале 2000 года до уровня более
600 миллионов человек в 2002 году и, согласно прогнозам, достигнет
2 миллиардов человек к концу 2005 года. К тому времени ожидается, что поло-
вина из них будет пользоваться для подключения к Интернету иными устрой-
ствами помимо персональных компьютеров. Реформы в области политики, сис-
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темы регулирования и институциональной системы во многих странах, а также
на мировом уровне не поспевают за ходом научно-технического прогресса, так
что некоторые возможности, открывающиеся в связи с потенциальным приме-
нением ИКТ, остаются неиспользованными, особенно в развивающихся стра-
нах. Создание благоприятной инфраструктуры в области политики, системы
регулирования и институциональной системы на национальном и мировом
уровне имеет важнейшее значение для обеспечения всеобщего и приемлемого с
финансовой точки зрения доступа к ИКТ.

33. Различия между странами в доступе к основным телекоммуникационным
услугам (часть так называемой «цифровой пропасти»), по-видимому,  сокраща-
ются, однако между развитыми и развивающимися странами сохраняется раз-
рыв в области телекоммуникационных услуг и качества доступа. В 2001 году
по количеству пользователей Интернета Азиатско-Тихоокеанский регион вы-
шел на первое место. Хотя доля развивающихся стран среди пользователей Ин-
тернета в мире возросла с 2 процентов в 1991 году до 23 процентов в 2001 году
(при общей численности пользователей в мире, составляющей около полумил-
лиарда человек), доступ к Интернету распределен гораздо менее равномерно,
чем доступ к телефонной связи. Например, 400 000 жителей Люксембурга,
вместе взятые, пользуются международной сетью Интернета с большей пропу-
скной способностью, чем 760 миллионов жителей Африки, получая гораздо
более быстрый доступ к глобальной сети связи “World Wide Web”. Кроме того,
индивидуальные пользователи имеют совершенно разный опыт работы с Ин-
тернетом.

34. Многие каналы связи в развитых странах характеризуются избыточной
мощностью оптико-волоконных сетей, однако одним из следствий ликвидации
«дутых» компаний в телекоммуникационным секторе стало сокращение этих
излишков. До 2000 года на развитые страны приходилась бóльшая часть еже-
годного объема продаж мобильной телефонной связи среди новых подписчи-
ков. С тех пор число новых подписчиков в развитых странах сокращалось, а в
развивающихся странах продолжало возрастать, обогнав по этому показателю
развитые страны. Имеющихся мощностей телекоммуникационной связи
по-прежнему недостаточно в развивающихся странах, однако эти тенденции
указывают на то, что «цифровая пропасть», по-видимому, сокращается и что
развивающиеся страны имеют теперь больше возможностей для использования
потенциальных преимуществ революции в области ИКТ для своего развития.

B. Проблема ВИЧ/СПИДа

35. ВИЧ/СПИД представляет серьезную проблему для растущего числа раз-
вивающихся стран. Он сводит на нет десятилетия прогресса в области увели-
чения продолжительности жизни и влияет на демографические и экономиче-
ские тенденции. Средняя продолжительность жизни в странах Африки к югу от
Сахары сейчас составляет всего 47 лет, тогда как при отсутствии СПИДа этот
показатель был бы равен 62 годам. В Ботсване продолжительность жизни сни-
зилась на 33 года до уровней, которые в последний раз отмечались в 1950 году.
Аналогичное явление, хотя и в меньшей степени, наблюдается в Азии и Кариб-
ском бассейне. Увеличились показатели смертности среди детей в возрасте до
пяти лет, причем в некоторых странах прирост составил до 40 процентов.
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36. ВИЧ/СПИД — это не только проблема здравоохранения. Масштабы пан-
демии во многих развивающихся странах таковы, что эта проблема является
также серьезным препятствием и даже сдерживающей силой социально-
экономического развития, поскольку она ведет к сокращению численности ра-
бочей силы и снижению ее производительности. Подсчитано, что в странах, где
заболеваемость ВИЧ/СПИДом составляет 20 процентов, происходит падение
годового прироста ВВП на 2,6 процента. СПИД оказывает разрушительное
воздействие на семейные связи, вызывая нищету и приводя к распаду семей,
когда умирают взрослые. СПИД снижает уровень продовольственной безопас-
ности среди семей, вызывая сокращение численности имеющейся рабочей си-
лы для производства продуктов питания и уменьшение средств для их приоб-
ретения.

37. Согласно прогнозам, за период с 2002 по 2010 год в 126 странах с низким
и средним уровнем дохода еще 45 миллионов человек будут инфицированы
ВИЧ. Более 40 процентов таких случаев инфицирования будут иметь место в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого в настоящее время прихо-
дится около 20 процентов новых случаев инфицирования. Подсчитано также,
что применение полного комплекса профилактических мер к 2005 году позво-
лит сократить число новых случаев инфицирования на 29 миллионов к
2010 году и поможет достичь цели сокращения числа заразившихся ВИЧ среди
молодежи на 25 процентов к 2010 году, как было провозглашено в Декларации
о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятой Генеральной Ас-
самблеей в ее резолюции S-26/2 в июне 2001 года. Учитывая быстрое распро-
странение заболевания, любые задержки в осуществлении полного комплекса
профилактических мер будут иметь усиленный эффект в более долгосрочной
перспективе. Число заразившихся среди молодежи продолжает увеличиваться,
и для замедления темпов распространения эпидемии требуется обеспечить за-
щиту молодежи от этой болезни во всем мире.

38. Недостаток информации о передаче ВИЧ по-прежнему играет определен-
ную роль в его распространении. По данным обследований, проведенных в пе-
риод с 1996 по 2001 год, 77 процентам женщин 15–24-летней возрастной груп-
пы в Латинской Америке и Карибском бассейне известно, что здоровый на вид
человек может быть инфицирован ВИЧ/СПИДом, а аналогичные показатели в
странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии составляли соот-
ветственно всего 51 и 47 процентов. Доля женщин той же возрастной группы,
которым известно, что использование презерватива может препятствовать пе-
редаче ВИЧ, составляет 60 процентов в Южной и Центральной Азии и всего 49
и 38 процентов соответственно в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-
Восточной Азии. Информирование населения о болезни и средствах ее преду-
преждения является обязательным элементом усилий по замедлению распро-
странения болезни.

39. В Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом установле-
ны привязанные к конкретным срокам целевые показатели в области борьбы с
пандемией. Все большее число стран признает важное значение объединения
своих ресурсов, опыта и усилий путем разработки региональных инициатив по
борьбе с эпидемией. Отмечаются и другие признаки прогресса. Мобилизация
значительного объема дополнительных ресурсов ведется по линии Глобального
фонда борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, учрежденного в ию-
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не 2001 года. Ближайшая задача состоит в использовании этих ресурсов опера-
тивным, эффективным и результативным образом.

C. Проблемы, обусловленные демографическими тенденциями

40. Население развитых стран стареет, а в развивающихся странах огромная
доля молодежи является их наиболее перспективным, но недостаточно исполь-
зуемым ресурсом. Демографические изменения порождают проблемы устойчи-
вости систем социального обеспечения как в развитых, так и в развивающихся
странах, а в развивающихся странах встают также проблемы безработицы сре-
ди молодежи и неполной занятости. Международная миграция трудящихся мо-
жет способствовать облегчению обеих проблем. Однако преграды, затрудняю-
щие мобильность рабочей силы, создают особенно трудные условия для тру-
дящихся-мигрантов и препятствуют корректировке или взаимному компенси-
рованию вышеупомянутых несоответствий.

1. Проблема старения и системы социальной защиты

41. Старение населения, а также изменения в динамике участия лиц более
старшего возраста в рабочей силе послужили основой для проведения обсуж-
дений по пенсионным вопросам. В большинстве развитых стран лицам более
старшего возраста, за исключением вдов более старшего возраста, которые на-
ходятся в менее благоприятном положении, до сих пор удавалось достигать
пожилого возраста, не испытывая резкого падения в уровне жизни. Однако
подсчитано, что в течение следующих 25 лет в развитых странах выйдет на
пенсию около 70 миллионов человек, на замену которым придет всего
5 миллионов новых работников, тогда как в течение предыдущих 25 лет на за-
мену 45 миллионам новых пенсионеров пришла рабочая сила численностью
120 миллионов человек11. Это означает, что в ближайшем будущем в этих стра-
нах будет ощущаться избыточный спрос на рабочую силу, а недопущение за-
метного падения в уровне жизни пенсионеров будет представлять проблему.

42. Адекватные меры по решению проблемы будущего финансирования и
стабильности пенсионных систем приняты в незначительном числе стран, а
растущая дефицитность, кроющаяся в некоторых системах, особенно примене-
ние нынешних правил уплаты налогов при получении заработной платы, ско-
рее всего приведет к увеличению размера взносов для работающих и/или к по-
вышению подоходных налогов как для работающих, так и для пенсионеров. Во
многих странах участникам обсуждений по вопросам пенсионной реформы
приходится считаться с экономическим кризисом и большим размером госу-
дарственного долга, которые не только создают угрозу экономической стабиль-
ности, но и отнимают средства, необходимые для вложения в сферу образова-
ния, здравоохранения и инфраструктуру, подвергая риску значительную часть
своего населения.

43. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), примерно
90 процентов работающего населения мира не охвачено надлежащими планами
пенсионного обеспечения, способными обеспечить достаточный пенсионный
доход. В странах бывшего СССР с развалом национальной экономики планы
пенсионного обеспечения стали практически бесполезными; в Африке для
планов пенсионного обеспечения в целом характерны низкий уровень финан-
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сирования и неэффективность управления; в Азии ослабление пенсионной сис-
темы было вызвано финансовыми потрясениями конца 90-х годов; в ближнево-
сточных странах-импортерах рабочей силы иностранным рабочим не разреша-
ется вступать в национальные планы пенсионного обеспечения; и в Латинской
Америке и Карибском бассейне пенсионные планы работают плохо и некото-
рые страны переходят к другим системам. Для людей, не охваченных или слабо
охваченных действующими планами пенсионного обеспечения, получение до-
ходов в пожилом возрасте вообще не гарантировано.

44. Рассматриваемые в настоящее время вопросы о том, как увязать ответст-
венность государственного и частного секторов за обеспечение социальной за-
щиты в пожилом возрасте с правами рабочих и требованиями безопасности,
звучат также в ходе обсуждений по поводу способности рынка труда прини-
мать и удерживать рабочую силу. Хотя решающим фактором повышения защи-
щенности лиц более старшего возраста является их участие на рынке труда,
общая доля их участия на рынке труда неуклонно сокращалась на протяжении
десятилетий, даже при том, что их численность и доля среди всего населения
возрастали.

45. В Африке и Азии отмечается наибольшая доля экономически активного
населения более старшего возраста — свыше 40 процентов. В большинстве
развивающихся стран преобладающая доля лиц более старшего возраста рабо-
тали на протяжении всей жизни в неорганизованном секторе, пользуясь в луч-
шем случае минимальными льготами и получая скудные доходы. Они не имеют
пенсионных счетов, с которых можно было бы получать пенсионный доход, и
почти не имеют шансов открыть такой счет. Нищета является побудительным
фактором, заставляющим лиц более старшего возраста продолжать работать
фермерами, ремесленниками или продавцами, пока позволяет здоровье.

46. На другом конце спектра находится Европа, где доля сохраняющего эко-
номическую активность населения более пожилого возраста опускается до
5 процентов и где большинство уходит в отставку с оплачиваемой работы в
строго обязательном возрасте выхода на пенсию; лица, продолжающие работу
сверх определенного возраста, лишаются доходов из фонда социального обес-
печения. Такие правила были установлены, когда пенсионеры были достаточно
малочисленны по сравнению с численностью работающего населения и пре-
доставление пенсионных пособий не вызывало трудностей. По мере увеличе-
ния продолжительности жизни и постоянного роста численности пенсионеров
действующие правила, тем не менее, по-прежнему поощряют людей к сокра-
щению продолжительности своей трудовой деятельности как раз в тот момент,
когда они имеют силы и способности работать еще дольше, и исключают с
рынка труда тех, кто предпочел бы продолжить работу. Обязательный выход на
пенсию — только часть существующих экономических и политических усло-
вий. На правила в отношении работающих лиц более старшего возраста, дейст-
вующие на рынке труда, влияют также безработица и ограниченные возможно-
сти трудоустройства, требования к освоению новых знаний в условиях расту-
щей «цифровой» экономики и высокая ценность свободного времени.

2. Трудящиеся-мигранты

47. Хотя внимание политиков обращено преимущественно на «организацию»
иммиграции высококвалифицированных рабочих, отвечающих конкретным
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трудовым требованиям, большинство мигрантов имеют низкую квалификацию
и занимают должности на низших ступенях шкалы заработной платы. Низко-
квалифицированные трудящиеся-мигранты все чаще сталкиваются с такими
обычными явлениями в области занятости, как обман, дискриминация, экс-
плуатация и даже злоупотребления. Поскольку беззащитность мигрантов от-
части объясняется атмосферой общей нетерпимости к иностранцам, сущест-
вующей в настоящее время во многих странах, она в первую очередь определя-
ется их позицией на рынке труда и неприменением или несоблюдением трудо-
вых норм в принимающих странах.

48. Правила, ограничивающие мобильность рабочей силы, и дерегулирование
рынка труда позволили большому числу мигрантов, не имеющих надлежащих
документов, найти работу, несмотря на относительно высокий уровень безра-
ботицы в развитых странах. Мигранты, нанимаемые на работу без соблюдения
надлежащих условий труда, являются альтернативным источником недорого-
стоящей и гибкой рабочей силы для мелких и средних компаний, которые не
могут переместить свою деятельность за границу. В то же время дискримина-
ция в сфере трудоустройства затрудняет процесс поиска или смены работы за-
конными мигрантами12.

49. Экономические права мигрантов почти полностью зависят от действую-
щих иммиграционных законов и обычно весьма ограничены. Во многих стра-
нах установлены правила, ограничивающие доступ мигрантов на рынки труда,
а также их численность среди работников той или иной профессии. Хотя в им-
миграционных законах предусматриваются определенные экономические права
для мигрантов, они редко содержат положения о принудительном осуществле-
нии этих прав. В некоторых странах мигранты начали создавать организации
для защиты своих прав, иногда с помощью неправительственных организаций.
Кроме того, в ряде развитых стран угрозы несоблюдения трудовых норм, кото-
рые таит в себе дерегулирование, а также опасения по поводу резкого сокра-
щения членства вынуждают профсоюзы с бóльшим пониманием относиться к
вопросам иммиграции и бедственного положения мигрантов.

3. Безработица среди молодежи

50. В условиях глобализации и растущей экономической либерализации
уменьшаются возможности для получения стабильной работы. Молодежь в
большей мере подвержена проблемам безработицы и отсутствия стабильной
занятости, чем взрослые, ввиду отсутствия у нее достаточного опыта работы и
профессиональных навыков. В периоды экономической неопределенности и
потрясений молодые работники, как правило, выполняют роль буфера: обычно
их в первую очередь увольняют в периоды экономического спада и в послед-
нюю очередь принимают обратно на работу. У многих молодых людей нет воз-
можности получить надлежащую работу, следствием чего является усиление
других рисков. Молодые женщины подвержены большему риску потерять ра-
боту, и уровни безработицы среди них на 20–50 процентов выше, чем среди
мужчин. В целом, молодые люди, независимо от того, где они живут, — в раз-
витых или развивающихся странах, имеют непропорционально высокие уровни
безработицы, примерно в два-три раза выше, чем люди более старших поколе-
ний, и имеют все больше вероятности оказаться занятыми на рискованных, не-
организованных или опасных работах.
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51. Во многих развивающихся странах существует несоответствие между бы-
стро растущим предложением высокообразованной молодежи и медленным
ростом спроса на таких специалистов. Это явление объясняется в первую оче-
редь недостаточным развитием современных секторов экономики. Поэтому
многие из этих высокообразованных специалистов в конце концов мигрируют в
промышленно развитые страны в поиске лучших профессиональных возмож-
ностей13.

52. Большинство молодежи по-прежнему не имеет возможности заниматься
предпринимательской деятельностью, и это чрезвычайно важная проблема в
развивающихся странах, где самостоятельная занятость часто является единст-
венным средством к существованию. Поскольку молодые люди не могут пре-
доставить обеспечение под кредиты и не имеют делового опыта, ссудодатели
считают их крайне рискованными клиентами, что затрудняет получение ими
денежных ссуд. В условиях, когда многие работодатели отдают предпочтение
опыту и способности демонстрировать мастерство, молодежь, особенно с огра-
ниченным образованием или подготовкой, оказывается в невыгодном положе-
нии при поиске работы.

53. Одним из возможных решений является увеличение капиталовложений в
сферу образования и профессионально-технической подготовки для молодежи,
чтобы она имела больше шансов найти работу. Опыт большого числа стран
свидетельствует о том, что образование, несомненно, открывает более широкие
перспективы перед молодежью на рынке труда. Кроме того, в долгосрочном
плане потенциал стран в области социально-экономического развития и ис-
пользования преимуществ глобализации будет зависеть от качества и квалифи-
цированности их рабочей силы. Кроме того, необходимо устранить барьеры,
будь то законодательные или мировоззренческие, которые могут служить при-
чиной дискриминации молодежи на рынке труда.

D. Движение вспять дивиденда мира как препятствие на пути
развития во всем мире

54. Измеримым дивидендом мира для мировой экономики называются ресур-
сы, сэкономленные за счет военных расходов и направленные либо на другие
государственные нужды, например в сферу образования и здравоохранения,
либо в частный сектор в виде личного потребления или капиталовложений
предприятий, способствуя повышению экономического благосостояния и росту
объема производства14.

55. Мировой объем военных расходов растет с 1998 года, что чревато небла-
гоприятными последствиями для мирового экономического роста и благосос-
тояния. В 2002 году объем военных расходов возрос в реальном выражении на
6 процентов до уровня 794 млрд. долл. США в текущих ценах, составив
2,5 процента мирового ВВП и 128 долл. США в расчете на душу населения15.
Нынешний уровень военных расходов в мире на 14 процентов выше в реальном
выражении, чем наименьший за период после окончания «холодной войны»
показатель 1998 года, однако на 16 процентов ниже уровня 1988 года, когда
объем военных расходов в мире был близок к максимальному за период «хо-
лодной войны» показателю. Недавний рост мирового объема военных расходов
объясняется различными причинами. В одних случаях он вызван мерами безо-
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пасности, принятыми в ответ на подъем международного терроризма. В других
случаях рост военных расходов является следствием усиления
геополитической напряженности и многочисленных региональных конфликтов.

56. Планируемое увеличение расходов на оборону некоторыми ведущими во-
енными державами, как развитыми, так и развивающимися странами,
по-видимому, вызовет дальнейший рост мирового объема военных расходов в
течение следующих нескольких лет. Исследователи считают такое повышение
расходов на оборону движением вспять дивиденда мира, который оказывал
благотворное влияние на мировую экономику в 90-е годы, и предупреждают о
соответственно более низком потенциале роста мировой экономики в пред-
стоящие годы.

57. В краткосрочном плане увеличение военных расходов оказывает стимули-
рующее воздействие на экономику, что может иметь благотворный эффект в
условиях нынешнего медленного роста. Противоположные друг другу мнения
высказываются в отношении долгосрочных последствий увеличения расходов
на оборону и роста государственных расходов на осуществление мер по борьбе
с терроризмом. Существует мнение, что военные расходы могут оказать пози-
тивное влияние на экономический рост благодаря обеспечению безопасности.
При отсутствии надлежащей национальной обороны, особенно при наличии
внешних угроз, капиталовложения предприятий скорее всего будут сокращать-
ся, подвергая риску будущий экономический рост. Однако этот довод не при-
меним к мировой экономике в целом, поскольку увеличение военных расходов
в одной стране может быть воспринято другими странами как растущая внеш-
няя угроза, что вызовет рост их военных расходов и подтолкнет первую страну
к дальнейшему увеличению своих военных расходов. В результате мир оказал-
ся бы в «порочном круге» гонки вооружений, ведущей к ослаблению безопас-
ности и экономического роста для каждой отдельно взятой страны.

58. Рост военных расходов ставит под угрозу перспективы социально-
экономического развития. Средства, израсходованные на вооружения, в ином
случае могли бы быть направлены либо в сферу потребления, например на
производство продуктов питания или медицинское обслуживание, либо в сферу
капиталовложений, например в технологию, образование и инфраструктуру.
Годовой объем военных расходов в мире составляет в настоящее время около
800 млрд. долл. США (794 млрд. долл. США в 2002 году). Если бы теоретиче-
ски эту сумму можно было распределить поровну среди 1,2 млрд. человек в
мире, имеющих доход менее одного доллара в день, то крайняя нищета, судя по
этому показателю, была бы искоренена.

IV. Заключительные замечания

59. Глобальные обязательства, воплощенные в решении начать новый раунд
торговых переговоров, которые содержатся в Монтеррейском консенсусе Меж-
дународной конференции по финансированию развития и в Плане выполнения
решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Йо-
ханнесбургский план выполнения решений), имеют две характерные черты.
Во-первых, в связи с осознанием того, что применение целостного подхода к
вопросам развития является единственным путем к успеху, обязательства, при-
нятые на Конференции и Встрече на высшем уровне, носят всеобъемлющий
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характер, в определенной мере подтверждая обязательства, принятые ранее на
форумах по более конкретным темам. Преимущество этого подхода заключает-
ся в создании согласованной и комплексной основы для развития. Во-вторых,
больший упор делается на практическую реализацию в свете осознанной необ-
ходимости перехода от стратегий к практическим действиям путем установле-
ния поддающихся оценке целевых показателей.

60. Усилия международного сообщества в области развития в настоящее вре-
мя должны быть направлены на всестороннее и эффективное осуществление
решений и обязательств, провозглашенных в Декларации тысячелетия и на
глобальных конференциях и встречах на высшем уровне. Цели в области раз-
вития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и другие цели, намечен-
ные на конференциях, составляют конкретную программу в области развития в
новом тысячелетии. Однако в течение первой четверти нынешнего десятилетия
почти во всех областях достигнуто меньше, чем требуется для реализации всех
целей и целевых показателей в области развития, установленных в последние
годы. Для оживления процесса развития требуются исключительные усилия и
меры со стороны международного сообщества и правительств во всех частях
мира.

61. В момент написания настоящего доклада насущная задача заключается в
достижении скорейшего и ощутимого прогресса в ходе торговых переговоров
на сессии Конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО),
которая состоится в Канкуне в сентябре 2003 года. Независимо от исхода этой
встречи, выполнение к согласованному сроку всех обязательств, принятых на
сессии Конференции министров в Дохе, останется серьезной проблемой. По-
этому всем участникам переговоров следует добиваться ускорения прогресса, в
частности по некоторым важным пунктам, которые будут иметь прямое отно-
шение к достижению целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. Если договоренность еще не достигнута, особое внимание
следует заострить на вопросах распространения соглашения ВТО по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности на сферу общественного здра-
воохранения, отмены субсидирования производства сельскохозяйственной про-
дукции развитыми странами и некоторых принципах предоставления разви-
вающимся странам особого и дифференцированного режима. Если в ближай-
шем будущем по этим вопросам не будет достигнуто прогресса, доверие к кон-
цепции нового партнерства в целях развития может оказаться подорванным.

62. Декларация тысячелетия, Повестка дня в области развития, принятая в
Дохе, Монтеррейский консенсус и Йоханнесбургский план выполнения реше-
ний являют собой новое глобальное партнерство, которое может служить осно-
вой для решения задач и достижения целей. Это партнерство предполагает не-
сение взаимных обязанностей, когда проведение политических и экономиче-
ских реформ в развивающихся странах подкрепляется соответствующей под-
держкой со стороны развитых стран, особенно в форме предоставления помо-
щи, торговли и облегчения задолженности. Задача международного сообщест-
ва, национальных правительств, частного сектора, гражданского общества и
всех других заинтересованных сторон состоит в выполнении этих обязанно-
стей и в обеспечении того, чтобы новый импульс, характерный для обсуждений
по вопросам развития в течение первых лет XXI века, поддерживался и вопло-
щался в конкретные действия. От успехов, достигнутых участниками этих
встреч, не останется и следа, если намеченные ими программы работы и про-
возглашенные ими обязательства не будут эффективно и в полном объеме пре-
творены в жизнь и не получат своевременного дальнейшего развития.
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Примечания
1 Если не указано иное, приводимые в настоящем докладе цифры взяты из баз данных
Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации
Объединенных Наций.

2 См. Обзор мирового экономического и социального положения, 2003 год (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № Е.03.II.C.1), таблица I.2; на долю
95 стран приходилось 97–98 процентов ВВП и численности населения всех
развивающихся стран и регионов в 1995 году.

3 Исчерпывающий перечень см. в UNCTAD Handbook of Statistics 2002 (United Nations
publication, Sales No. E/F.03.II.D.2).

4 Анализ изменений цен на сырьевые товары и их последствий для развивающихся стран
см. в документе А/58/216.

5 См. информационный бюллетень ОЭСР “OECD DAC countries begin recovery in
development aid: 5% increase in 2002”, Paris, 22 April 2003 (www.oecd.org/dac).

6 См. доклад Группы высокого уровня по финансированию развития, содержащийся в
приложении к письму Генерального секретаря от 25 июня 2001 года на имя Председателя
Генеральной Ассамблеи (А/55/1000), стр. 22–24.

7 World Bank, Global Development Finance 2003.
8 См. также World Economic Situation and Prospects 2003 (United Nations publication, Sales

No. E.03.II.C.2), pp. 22 and 23.
9 См., например, исследование Королевского общества “Genetically modified plants for food

use and human health — an update”, paper of the Royal Society, February 2002
(http://www.royalsoc.ac.uk).

10 В развитых странах расходы на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки в области сельского хозяйства делятся в равных долях между государственным
и частным сектором, тогда как в развивающихся странах это соотношение составляет
шестнадцать к одному; см. Обзор мирового экономического и социального положения,
2002 год (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.02.II.C.1),
стр. 174 англ. текста.
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