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 Резюме 

 В Мировом обзоре по вопросу о роли женщин в развитии  основное внима-

ние уделяется анализу возникающих проблем в сфере развития, оказывающих 

влияние на роль женщин в экономике, и этот обзор представляется на рассмот-

рение Второго комитета Генеральной Ассамблеи каждые пять лет. Настоящий 

доклад является седьмым Мировым обзором по вопросу о роли женщин в раз-

витии. В своей резолюции 64/217 Генеральная Ассамблея просила Генерально-

го секретаря подготовить обновленный вариант Мирового обзора для его рас-

смотрения Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят девятой сессии. Настоя-

щий обзор посвящен теме «Гендерное равенство и устойчивое развитие». В о б-

зоре объясняется, почему достижение гендерного равенства должно играть цен-

тральную роль в обеспечении устойчивого развития, и выносятся рекомендации 

в отношении конкретных стратегических мер по созданию устойчивого в эко-

номическом, социальном и экологическом отношении будущего, в котором бу-

дут соблюдаться права человека всех женщин и девочек и мужчин и мальчиков.  

 

 

__________________ 

 * A/69/150. 

http://undocs.org/ru/A/RES/64/217
http://undocs.org/A/69/150
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 I. Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии: 
общая информация 
 

 

1. Никогда прежде тесно связанные между собой проблемы разработки спо-

собов обеспечения устойчивого развития и достижения гендерного равенства 

не стояли столь остро. Поскольку сейчас мировое сообщество работает над со-

зданием повестки дня в области развития на период после 2015 года, в этом 

Мировом обзоре разъясняется не только то, почему обе эти проблемы имеют 

исключительно важное значение, но и то, почему они должны решаться сов-

местно и таким образом, чтобы при этом обеспечивалась полная реализация 

прав человека женщин и девочек, а странам оказывалась помощь в процессе 

перехода к устойчивому развитию.  

2. Доминирующие модели производства, потребления и распределения ста-

новятся крайне нерациональными (см. A/CONF.216/PC/7). Главной причиной 

процессов, происходящих в земной системе, является деятельность человека, и 

факты чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, утраты основных ареа-

лов обитания и биологического разнообразия и загрязнения почв, морей и ат-

мосферы становятся все более очевидными. Благодаря научным объяснениям 

формируется более четкое представление о том, с какими колоссальными эко-

номическими, социальными и экологическими проблемами сопряжены такие 

угрозы, как изменение климата и утрата важнейших экосистемных услуг, воз-

никающие в связи с тем, что человечество приближается к так называемым 

«планетарным границам» или уже их переступило (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, 2013; Rockström and others, 2009). Взаимодействие человека с 

окружающей средой уже привело к различного рода беспрецедентным эколо-

гическим потрясениям, которые служат причиной наводнений, засух, разруше-

ния городов и сел и лишения людей источников средств к существованию, при 

этом многие люди и районы испытывают воздействие сразу нескольких кризи-

сов: продовольственного, энергетического, экологического и финансового. Эти 

нерациональные модели способствуют распространению нищеты и неравен-

ства в современном мире, что особенно заметно сказывается на трети мирового 

населения, благополучие которого напрямую зависит от природных ресурсов, а 

также создают серьезную угрозу для будущих поколений (Unmüßig, Sachs and 

Fatheuer, 2012). 

3. Последствия использования нерациональных моделей развития усугуб-

ляют гендерное неравенство, поскольку от различных экономических, соци-

альных и экологических потрясений зачастую в гораздо большей степени стра-

дают женщины и девочки (Neumayer and Plümper, 2007). Причины и основопо-

лагающие факторы расточительности и гендерного неравенства теснейшим об-

разом связаны друг с другом. И то, и другое является следствием использова-

ния моделей развития, которые благоприятствуют конкретным типам в недо-

статочной степени регулируемого роста при ведущей роли рынка, а также со-

хранению неравного статуса женщин и мужчин (Wichterich, 2012). Такие моде-

ли развития характеризуются наличием гендерного неравенства, практики экс-

плуатации женского труда и неоплачиваемой работы по уходу и способствуют 

их дальнейшему распространению. Помимо этого, такие парадигмы развития 

порождают экологические проблемы, поскольку участники рынка ищут пути 

извлечения прибыли и получают ее за счет чрезмерной эксплуатации природ-

ных ресурсов и загрязнения атмосферы, почв и океанов. Такие модели, где до-

http://undocs.org/ru/A/CONF.216/PC/7
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минирующую роль играет рынок, развиваются по пути, который не является 

рациональным в социальном, экологическом и — в итоге — экономическом от-

ношении и ограничивает возможности для будущего прогресса. 

4. В настоящее время в рамках становящейся все более широкой междуна-

родной дискуссии подчеркивается необходимость использования в экономике и 

в обществе более устойчивых моделей независимо от того, для чего они пред-

назначены — предотвращения кризисов и катастроф или обеспечения процве-

тания за счет создания «зеленой» экономики. В рамках стратегических инициа-

тив, осуществляемых в настоящее время, не всегда учитывается то, что такие 

усилия должны опираться на принцип соблюдения прав человека, и не всегда 

необходимость ликвидации гендерного неравенства выделяется в качестве 

приоритетной задачи. В таких дискуссиях зачастую не учитывается тот факт, 

что соответствующие усилия неизменно сопряжены с принятием компромисс-

ных решений. Об устойчивости часто говорят так, как если бы стратегические 

решения были однозначными. Тем не менее возникает множество противоре-

чивых вопросов, например следующие: в пользу каких низкоуглеродных ис-

точников энергии сделать выбор при выделении средств; использовать ли зем-

лю для выращивания продовольственных культур или культур для производ-

ства биотоплива; и сохранять ли леса для смягчения последствий глобального 

изменения климата или использовать их для удовлетворения потребностей 

местного населения в средствах к существованию. И  это лишь некоторые из 

них. Во многих случаях стратегические подходы, направленные на содействие 

устойчивому развитию или создание «зеленой» экономики, могут препятство-

вать реализации прав женщин и обеспечению гендерного равенства. От того, 

как решаются эти вопросы, в значительной степени зависит и то, кто от этого 

выиграет, а кто проиграет, причем как среди социальных групп, так и на мест-

ном, национальном и глобальном уровнях.  

5. И все же это время новых возможностей. Имеется множество примеров 

тому, как в различных странах мира используются альтернативные способы 

достижения устойчивого развития при одновременном обеспечении гендерного 

равенства. Гендерное равенство и устойчивое развитие могут в значительной 

степени подкреплять друг друга (Agarwal, 2002; Buckingham-Hatfield, 2002; 

Cela, Dankelman and Stern, 2013; Johnsson-Latham, 2007).  

 

 

 A. Гендерное равенство и устойчивое развитие: позитивное 

и негативное взаимодействие 
 

 

6. В последние десятилетия все больше и больше признается центральная 

роль гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и реали-

зации прав женщин в обеспечении устойчивого развития. Это прослеживается 

в ряде международных норм и соглашений, в том числе в принципе 20 приня-

той в 1992 году Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и разви-

тию
1
, в котором говорится о том, что всестороннее участие женщин необходи-

мо для достижения устойчивого развития. В Пекинской декларации и Плат-

__________________ 

 1 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на 

Конференции, (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и 

исправление), том I: резолюция 1, приложение I.  
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форме действий
2
, принятых государствами-членами в 1995 году, к правитель-

ствам обращен призыв обеспечивать учет гендерных аспектов и проблематики 

в стратегиях и программах устойчивого развития. О центральной роли генде р-

ного равенства также говорится в принятом в 2012 году итоговом документе 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 

озаглавленном «Будущее, которого мы хотим», где также признается важность 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в рамках 

всех трех компонентов устойчивого развития — экономического, социального 

и экологического — и говорится о решимости содействовать достижению ген-

дерного равенства и обеспечивать полноценное участие женщин на всех уро в-

нях в стратегиях, программах и процессах принятия решений, касающихся 

устойчивого развития (резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложе-

ние). 

7. Рассматривать вопросы гендерного равенства и устойчивого развития 

совместно важно по нескольким причинам. Во-первых, это необходимо по 

нравственным и этическим соображениям: достижение гендерного равенства, 

осуществление прав человека, обеспечение достоинства и реализация потенци-

ала различных групп женщин является одним из основных требований спра-

ведливого и рационального мироустройства. Во-вторых, крайне важно решить 

проблему непропорционально тяжелого  воздействия на женщин и девочек раз-

личных экономических, социальных и экологических потрясений, препятству-

ющих реализации их прав человека и выполнению ими своей жизненно важной 

роли, заключающейся в оказании поддержки своим семьям и общинам. 

В-третьих, — что наиболее важно — необходимо укреплять потенциал женщин 

и их возможности для обеспечения более ощутимого взаимоусиливающего эф-

фекта от достижений в области гендерного равенства и устойчивого развития. 

8. Появляется все больше свидетельств наличия взаимосвязи между гендер-

ным равенством с одной стороны и экономической, социальной и экологиче-

ской устойчивостью — с другой. Например, когда женщины имеют более зна-

чительные влияние и возможность участвовать в государственном управлении, 

вероятность того, что государственные средства будут выделяться на приори-

тетные цели развития человеческого потенциала, включая укрепление здоровья 

детей, питание и обеспечение возможностей трудоустройства, выше 

(Chattopadhyay and Duflo, 2004). Предоставление женщинам доступа к сельско-

хозяйственным и производственным ресурсам и контроля над ними имеет важ-

ное значение для обеспечения продовольственной безопасности и средств к 

существованию на устойчивой основе (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), 2011). Знания женщин, их поддержка и коллективные 

действия играют центральную роль в поиске, выявлении и разработке более 

рациональных в экономическом, социальном и экологическом отношении спо-

собов организации жизнедеятельности на местах, адаптации к изменению кли-

мата, производства и обеспечения доступа к продовольствию и обеспечения 

услуг в области водоснабжения, санитарии и энергоснабжения на устойчивой 

основе.  

__________________ 

 2 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), 

глава I, резолюция 1, приложения I и II.  

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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9. Все более широко признается центральная роль участия женщин в разра-

ботке стратегий. Например, их активное участие в деятельности местных орга-

нов управления лесным хозяйством способствует как рационализации лесо-

пользования, так и гендерному равенству (Agarwal, 2010). Кроме того, некото-

рые аспекты гендерного равенства, например обеспечение женщинам образо-

вания и их трудоустройство, могут положительно сказаться на экономическом 

росте, хотя такое воздействие зависит, помимо прочих факторов, от характера 

стратегий роста, структуры экономики, отраслевой структуры занятости жен-

щин и положения с сегрегацией на рынке труда (Kabeer and Natali, 2013).  

10. Вместе с тем, хотя гендерное равенство может играть стимулирующую 

роль в достижении экономической, социальной и экологической устойчивости, 

его отсутствие не всегда предполагает обратное. Таким образом, нельзя утвер-

ждать, что наличие гендерного равенства гарантирует устойчивое развитие и 

наоборот. Более того, некоторые модели экономического роста основываются 

на сохранении гендерного неравенства, которое проявляется, например, в со-

хранении разницы в заработной плате мужчин и женщин и закреплении норм, 

ценностей и институтов, сопряженных с гендерной дискриминацией (Seguino, 

2000; Kabeer and Natali, 2013). Помимо этого, поскольку правительства и учр е-

ждения-доноры все больше воспринимают женщин как важных участников 

усилий по адаптации общин к изменению климата, мелких собственников и 

основную движущую силу рационального производства продовольствия и 

ограничивают их репродуктивные права, видя в этом решение проблем в обл а-

сти народонаселения и экологии, существует опасность того, что гендерные 

стереотипы и неравенство будут глубоко укореняться.  

11. Стратегические инициативы, в рамках которых женщины рассматривают-

ся как «опора устойчивого развития», основываются на стереотипных пред-

ставлениях о роли женщин, связанной с семьей, общиной и окружающей сре-

дой, и закрепляют эти представления. Такие инициативы зачастую приводят к 

тому, что женщинам, и без того в значительной степени обремененным необхо-

димостью выполнять неоплачиваемую работу, приходится трудиться еще 

больше, не получая при этом никаких прав, ресурсов и выгод. Властный баланс 

между мужчинами и женщинами определяет, будут ли усилия и деятельность 

женщин приводить к реализации их прав и возможностей. Хотя участие жен-

щин имеет исключительно важное значение, их привлечение к реализации 

стратегических мер по обеспечению устойчивого развития не гарантирует 

улучшения положения с гендерным равенством, особенно в тех случаях, когда 

не меняются структурные основы гендерного неравенства.  

12. Существует, однако, ряд альтернативных подходов, способствующих од-

новременно обеспечению устойчивого развития и  гендерного равенства. Неко-

торые из них основываются на установившихся нормах, согласно которым 

женщины и мужчины получают доступ к природным ресурсам и контроль над 

ними, используют их и распоряжаются ими таким образом, чтобы обеспечить 

постоянное наличие средств к существованию и благосостояние. В рамках 

совместных инициатив с участием государства и жителей бассейна реки Ама-

зонки, например, потенциально можно сохранить биологическое разнообразие, 

смягчить последствия изменения климата и одновременно обеспечить сред-

ствами к существованию местных женщин и мужчин на устойчивой основе 

(Rival, 2012). Другие подходы формируются благодаря движениям и общ е-

ственным организациям, многие из которых возглавляют женщины, и направ-
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лены на получение суверенного права на продовольственные и другие ресурсы 

и создание устойчивых общин и городов. Например, в Южной Азии сообще-

ство женщин-руководителей низовых организаций принимает меры к укрепле-

нию потенциала в целях уменьшения факторов риска и уязвимости перед из-

менением климата в своих общинах и формирования культуры противодей-

ствия
3
.  

 

 

 B. Выводы настоящего Мирового обзора 
 

 

13. Цели настоящего Мирового обзора состоят в том, чтобы разъяснить, по-

чему и каким образом гендерное равенство должно стать центральным элемен-

том устойчивого развития, и наметить меры, которые необходимо принять для 

достижения устойчивого развития при одновременном обеспечении гендерного 

равенства. В целом выводы, содержащиеся в докладе, сводятся к следующему:  

 a) при определении способа достижения устойчивого развития  — как 

на этапе разработки его концепции, так и на этапе его практического примене-

ния — необходимо в обязательном порядке соблюдать принципы обеспечения 

гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин и реализации 

прав женщин; 

 b) обеспечение устойчивого развития предполагает признание взаимо-

связи между гендерным равенством и устойчивостью, а также устранение пр о-

тиворечий и принятие компромиссных решений  по вопросам, которые неиз-

бежно возникают на стыке трех компонентов устойчивого развития и при инте-

грации аспекта гендерного равенства;  

 c) принятие компромиссных решений и оптимальное урегулирование 

противоречивых стратегических вопросов в целях достижения устойчивого 

развития и гендерного равенства требует проведения обсуждений с широким 

кругом участников и разработки механизмов контроля исключений и компро-

миссов. В таких обсуждениях крайне важную роль играют активное участие, 

инициативность и творческий подход со стороны гражданского общества и 

женских организаций, общин и заинтересованных лиц.  

14. В обзоре не предпринимается попытка осветить весь чрезвычайно широ-

кий круг важных и неотъемлемых аспектов устойчивого развития при одно-

временном обеспечении гендерного равенства. В нем тщательно рассматрива-

ется лишь конкретная группа вопросов, которые играют центральную роль в 

жизни женщины, имеют стратегическое значение для достижения гендерного 

равенства и тесно связаны с экономическими, социальными и экологическими 

аспектами устойчивого развития: модели роста, создание рабочих мест и 

предоставление «общественных благ»4; производство, распределение и по-

требление продовольствия; народонаселение и физическая неприкосновенно-

стью женщин; и водоснабжение, санитария  и энергоснабжение. Таким образом, 
__________________ 

 3 См. http://huairou.org/south-asian-network-grassroots-womens-leaders-community-resilience-

formally-launched-kathmandu-nepal (по состоянию на 26 июня 2014 года).  

 4 Общественными считаются блага, доступ к которым не может быть просто ограничен и 

предоставлен одному «покупателю» или потребителю; общественное благо доступно и 

другим людям. Это блага, которыми люди пользуются коллективно, а не индивидуально, 

например окружающая среда, в которой отсутствует риск заболевания малярией, чистый 

воздух, образование, водопровод и канализация.  
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главы доклада посвящены различным конкретным аспектам, связанным с 

устойчивыми источниками средств к существованию для женщин, но объеди-

ненным общей темой обеспечения устойчивого в экономическом, социальном и 

экологическом отношении развития с учетом гендерных аспектов.  

15. В главе II поясняется, что означает устойчивое развитие при одновремен-

ном обеспечении гендерного равенства для разработки политики: это экономи-

ческое, социальное и экологическое развитие, при котором обеспечены благо-

получие человека и его достоинство, сохранность окружающей среды, гендер-

ное равенство и социальная справедливость в текущий момент и на будущее. С 

учетом того, что правительствам необходимо будет проанализировать много-

плановые возможные стратегии, в рамках которых будут неизбежно возникать 

противоречия и придется находить компромиссные решения, в обзоре предла-

гаются критерии, на которые могут ориентироваться директивные органы и ко-

торые будут служить им подспорьем при проведении оценки стратегий обеспе-

чения устойчивого развития и гендерного равенства.  

16. В каждой последующей главе показано, как нерациональные модели раз-

вития благоприятствуют гендерному неравенству и наоборот. В главе  III, по-

священной «зеленой» экономике, гендерному равенству и  уходу, более подроб-

но говорится о взаимосвязях между моделями роста и растущим неравенством 

и особое внимание уделяется вопросам эксплуатации женского труда, прояв-

ляющейся в низкой заработной плате и использовании в значительном объеме 

неоплачиваемого труда, связанного с уходом. 

17. В главе IV о продовольственной безопасности и гендерном равенстве рас-

сказывается, каким образом динамика систем мировой экономики и рынков ка-

сается гендерных отношений и какие пагубные последствия она имеет для 

продовольственной безопасности домашних хозяйств и для гендерного равен-

ства. Тем не менее доминирующие воззрения, в данном случае это подход, 

ориентированный в первую очередь на отстаивание интересов производителей, 

который занимает главенствующее место в мировой системе взглядов и поли-

тике с 1980-х годов, оттесняют вопрос о праве на питание на второй план. В 

этой главе показано, каким образом неустойчивость мировых рынков зерна, 

низкая заработная плата и нестабильность источников средств к существова-

нию связаны с наличием обусловленных гендерными факторами ограничений в 

правах на ресурсы, доступе и контроле. Из-за последствий изменения климата 

и выделения крупных земельных участков для культивации экспортных куль-

тур и культур для производства биотоплива такие ограничения становятся еще 

более ощутимыми. Женщины-фермеры играют центральную роль в производ-

стве продуктов питания для своих семей и сохранении необходимой для этого 

окружающей среды, но зачастую вынуждены делать это в условиях все более 

жестких ограничений. 

18. В главе V, посвященной вопросам народонаселения, устойчивого развития 

и гендерного равенства, приводятся свидетельства того, что господствующее 

положение — которое к тому же стало упрочиваться — занимают стратегиче-

ские установки, в рамках которых ухудшение состояния окружающей среды и 

возникновение экологических угроз объясняются ростом населения. Эти уста-

новки отвлекают внимание и таким образом способствуют сохранению практи-

ки использования нерациональных моделей производства и потребления и су-

ществованию неравенства, которые на самом деле играют более существенную 
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роль в возникновении экологических проблем, чем большая численность нас е-

ления. В этой главе рассматриваются угрозы, порождаемые недальновидными 

стратегиями в области народонаселения, согласно которым  причиной и реше-

нием проблемы ухудшения состояния окружающей среды считается женская 

фертильность и которые могут реализовываться в порядке принуждения и 

наказания, без оказания при этом содействия и, по сути, зачастую препятству-

ют осуществлению прав женщин, обеспечению им достоинства и контроля над 

своим телом. 

19. В каждой главе также показано, что существуют и альтернативные подхо-

ды к обеспечению устойчивого в экономическом, социальном и экологическом 

отношении развития. В их основе лежат альтернативные концепции и ценност-

ные установки, в соответствии с которыми внимание уделяется не только из-

влечению прибыли и обеспечению роста, но и важной роли устойчивого разви-

тия, гендерного равенства, принципа всеобщей социальной интеграции и соц и-

альной справедливости. Как правило, они предполагают участие различных 

групп государственных и частных учреждений и организаций гражданского 

общества и требуют решительных действий со стороны государства. Как упол-

номоченные субъекты государства играют центральную роль в выполнении 

обязанностей по обеспечению гендерного равенства, разработке соответству-

ющих стратегий, установлению стандартов и регулированию использования 

ресурсов, привлечению частных лиц к ответственности и  — что особенно важ-

но — оказанию государственных услуг и выделению средств на цели обеспе-

чения социальной и экологической устойчивости. Ключевую роль в выдвиже-

нии предложений и требований относительно использования таких альтерна-

тивных подходов и в определении форм коллективных действий, которые поз-

воляют их осуществлять, играют социальные движения.  

20. Таким образом, в том, что касается оплачиваемого  труда и общественных 

благ (см. главу III), особый акцент делается на новые частно-государственные 

альянсы, которые требуют перехода к «зеленой» экономике и экологизации и 

содействуют им. При этом появляются способы обеспечить финансирование, 

применение технологий и привлечение инвестиций в таких областях, как ис-

пользование низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии, в целях 

создания моделей роста, учитывающих экологические ограничения. С учетом 

существующей практики и стратегических предложений в этой главе особое 

внимание уделяется экономическим, социальным и экологическим выгодам и 

преимуществам для обеспечения гендерного равенства в плане повышения за-

работной платы и улучшения условий труда для работников, занимающихся 

оказанием таких экологических услуг, как сбор и утилизация отходов, а также 

для лиц, предоставляющих индивидуальные услуги, связанные с уходом. Что 

касается питания, (см. главу IV), то в обзоре подчеркивается необходимость 

уделения особого внимания реализации права на питание. Это предполагает 

осуществление соответствующих стратегий и оказание государственной под-

держки мелким фермерам, особенно женщинам, которая позволит им выращи-

вать сельскохозяйственные культуры, не нанося урона окружающей среде, со-

хранить плодородие почвы и обеспечит им источники средств к существова-

нию. Во многих подобных инициативах, оказавшихся успешными, использу-

ются знания местного населения о состоянии окружающей среды, почве и по-

севах, производственно-сбытовые кооперативы и такие средства поддержки, 

как выдача кредитов более бедным фермерам для обеспечения им доступа к 
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необходимым материалам. Государственные меры, например установление ми-

нимальной заработной платы и регулирование цен, а также международные 

переговоры по таким вопросам, как субсидирование экспорта и поддержание 

резервных запасов для смягчения воздействия колебаний цен, также способ-

ствуют обеспечению доступа к продовольствию и осуществлению прав на пи-

тание. 

21. В главе, посвященной инвестициям для обеспечения устойчивого разви-

тия с учетом гендерных аспектов (см. главу VI), говорится о том, каким обра-

зом наиболее бедные женщины и девочки могут добиться реализации своих 

прав на получение продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения основ-

ных повседневных потребностей в водоснабжении, санитарии, экологически 

чистых способах приготовления пищи и электроэнергии. Эти инвестиции в 

значительной степени способствуют как обеспечению экологической устойчи-

вости, так и расширению возможностей людей, обеспечению их достоинства и 

здоровья. Принципиально важное значение для таких инициатив имеют не 

только государственные инвестиции, но и новаторские способы поиска надле-

жащих технологий и их адаптации к местным социальным и экологическим 

условиям. Знания местного населения и нестандартные подходы и деятель-

ность организаций низового уровня в этой связи также играют принципиально 

важную роль. Задача состоит в том, чтобы на справедливой основе увеличить 

их объемы, не смещая при этом фокус внимания с вопросов гендерного равен-

ства и устойчивости.  

22. В каждой главе подчеркивается, что для многих из этих способов обеспе-

чения устойчивого развития принципиально важное значение имеет поддержка 

со стороны женщин. Они часто оказываются в авангарде общественных дви-

жений, выступая против использования нерациональных моделей и требуя аль-

тернативных решений. Их знания, новаторские подходы, деятельность и под-

держка играют исключительно важную роль в поиске, выявлении и разработке 

более рациональных в экономическом, социальном и экологическом планах 

способов обеспечения экологического равновесия на местах, адаптации к из-

менению климата, производства продовольствия и обеспечения доступа к нему, 

а также оказания надлежащих услуг в области водоснабжения, санитарии и 

энергоснабжения на устойчивой основе. Чтобы эти способы были действи-

тельно рациональными и содействовали обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин и девочек, тех, чья жизнь и благо-

получие зависят от этого, необходимо привлекать к принятию решений и руко-

водству этими процессами через общественные группы, женские организации 

и посредством других форм коллективных действий и взаимодействия.  

23. В заключительной части обзора даются рекомендации в отношении кон-

кретных стратегических мер по обеспечению устойчивого развития и гендер-

ного равенства. Поскольку директивные органы работают в самых разнообраз-

ных контекстах, в обзоре не дается никаких предписаний, а определяются кр и-

терии для оценки того, будут ли стратегии, программы и действия, осуществ-

ляемые в интересах устойчивого развития, способствовать обеспечению ген-

дерного равенства и соблюдению прав женщин, особенно прав маргинализир о-

ванных групп, которые, как правило, больше всего страдают от экономической, 

социальной и экологической неустойчивости. В целом в Мировом обзоре вы-

ражается оптимистичный взгляд и надежда на то, что мир сможет создать бо-

лее устойчивое в экономическом, социальном и экологическом отношении бу-
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дущее, в котором женщины и девочки, мужчины и мальчики смогут пользо-

ваться своими правами человека в полном объеме.  

 

 

 II. Гендерное равенство и устойчивое развитие 
 

 

 A. Введение 
 

 

24. Настоятельная необходимость достижения гендерного равенства и обе с-

печения устойчивого развития однозначно признается в итоговом документе 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию:  

 «Мы признаем значение гендерного равенства и расширения прав и воз-

можностей женщин для обеспечения устойчивого развития и построения 

нашего общего будущего. Мы подтверждаем нашу приверженность обес-

печению равных прав женщин и предоставлению им равного доступа и 

равных возможностей для участия в экономической, общественной и по-

литической жизни и выдвижения на руководящие должности... Мы особо 

отмечаем, что женщины призваны играть жизненно важную роль в обес-

печении устойчивого развития. Мы признаем ведущую роль женщин и 

преисполнены решимости способствовать достижению гендерного равен-

ства и расширению прав и возможностей женщин и обеспечивать их пол-

ноценное и эффективное участие на всех уровнях в стратегиях, програм-

мах и процессах принятия решений, касающихся устойчивого развития» 

(резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 31 и 45).  

25. В Мировом обзоре определяется, что именно устойчивое развитие при од-

новременном обеспечении гендерного равенства может означать для «страте-

гий, программ и принятия решений на всех уровнях» в нынешних глобальных 

условиях. При этом в нем излагаются соображения относительно глобального 

контекста в XXI веке, в котором укоренившиеся проблемы нищеты и голода, 

рост неравенства, разрушение экосистем и изменение климата, являющиеся по 

большей части следствием использования доминирующих экономических мо-

делей и парадигм, создают беспрецедентные препятствия для осуществления 

прав женщин и грозят нанести еще больший ущерб устойчивости их домохо-

зяйств, общин и общества. Доминирующие модели развития не только привели 

к укоренению гендерного неравенства, но и оказались нерациональными  в 

приложении ко многим областям, затронутым в обзоре, включая экономиче-

ский рост и занятость, народонаселение и репродукцию, питание и сельское 

хозяйство, а также водоснабжение, санитарию и энергоснабжение. Тем не ме-

нее в целом в обзоре выражается надежда  на то, что благодаря интенсивным 

демократическим обсуждениям с участием государств, женщин и мужчин, ор-

ганизаций гражданского общества, частного сектора и международных учре-

ждений могут быть созданы альтернативные модели развития, в рамках кото-

рых гендерное равенство и устойчивое развитие будут выступать в качестве 

взаимоукрепляющих компонентов. 

26. Международные нормы и стандарты, касающиеся прав человека женщин 

и девочек и достижения гендерного равенства, обеспечивают прочную основу 

для содействия усилиям по укреплению жизненно важной роли женщин в 

обеспечении устойчивого развития. В соответствии со всеми основными меж-

дународными документами в области прав человека дискриминация по при-

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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знаку пола запрещена. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин5 обязывает государства-участники принимать все необхо-

димые меры для обеспечения всестороннего развития женщин и улучшения их 

положения. Благодаря конвенциям Международной организации труда (МОТ) 

обеспечивается непрерывное расширение прав женщин на труд и их прав на 

рабочем месте, в том числе — благодаря недавно принятой конвенции — жен-

щин, работающих в качестве домашней прислуги.  

27. Благодаря ряду конференций Организации Объединенных Наций, прохо-

дивших в 1990-е годы, удалось добиться прогресса в принятии международных 

норм и соглашений, касающихся устойчивого развития и гендерного равенства, 

расширения прав и возможностей женщин и прав человека женщин и девочек.  

28. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, состоявшаяся в 1992 году, стала знаковым мероприятием, на кото-

ром был достигнут прогресс в отношении глобальной стратегической про-

граммы по устойчивому развитию. На этой конференции было объявлено о 

начале осуществления Повестки дня на XXI  век, олицетворяющей привержен-

ность курсу на устойчивое развитие, и трех глобальных природоохранных кон-

венций — Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измене-

нии климата6, Конвенции о биологическом разнообразии7 и Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, ко-

торые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Афр и-

ке8. Принцип 20 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и раз-

витию гласит, что всестороннее участие женщин необходимо для достижения 

устойчивого развития. В Конвенции о биологическом разнообразии признает-

ся, что соблюдение прав женщин и обеспечение гендерного равенства не тол ь-

ко играет жизненно важную роль в сохранении и устойчивом использовании 

биоразнообразия, но также может способствовать повышению отдачи от меро-

приятий, программ и ресурсов. 

29. Всемирная конференция по правам человека, проходившая в 1993  году в 

Вене, в Венской декларации и Программе действий подтвердила, что «права 

человека женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и неделимой 

частью всеобщих прав человека» (A/CONF.157/24 (Part I), глава III). 

30. Программа действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию9, принятая в 1994 году, ознаменовала собой начало нового периода, 

в котором признается взаимосвязь между народонаселением, правами человека 

и устойчивым развитием. В итоговом документе говорится о том, что достиже-

ние гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин являют-

ся глобальными приоритетами, а также подчеркивается, что обеспечение бла-

гополучия отдельных лиц должно быть основной задачей глобальной повестки 

дня в области народонаселения и устойчивого развития. В Программе действий 

выделяется ряд важнейших областей, в которых необходимо добиться гендер-

__________________ 

 5 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 6 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 7 United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 

 8 United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 

 9 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир,  

5–13 сентября 1994 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.95.XIII.18), глава I, резолюция 1, приложение.  

http://undocs.org/ru/A/CONF.157/24
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ного равенства, включая обеспечение всеобщего доступа к услугам по плани-

рованию семьи и охране сексуального и репродуктивного здоровья и репродук-

тивных прав, обеспечение равного доступа к образованию для девочек и рав-

ное распределение обязанностей по уходу и по дому между женщинами и муж-

чинами. 

31. Пекинская декларация и Платформа действий
2
, принятые в 1995 году, 

стали исторически важной глобальной программой действий по обеспечению 

прав человека женщин, гендерного равенства и расширения прав и возможно-

стей женщин. В Декларации говорится, что «улучшение положения женщин и 

обеспечение равноправия мужчин и женщин  — это вопрос прав человека и од-

но из условий обеспечения социальной справедливости, и… это единственный 

способ построения устойчивого, справедливого и развитого общества». В 

Платформе действий к правительствам обращен призыв обеспечивать учет 

гендерных соображений и перспектив в стратегиях и программах устойчивого 

развития. Предстоящее проведение 20-летнего глобального обзора и оценки 

осуществления Пекинской платформы действий станет прекрасной возможно-

стью для возобновления обязательств по активизации усилий.  

32. В Римской декларации о всемирной продовольственной безопасности и 

Плане действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продо-

вольствия10, принятых в 1996 году, к правительствам обращен настоятельный 

призыв «обеспечить благоприятную политическую, социальную и экономиче-

скую среду с целью создать оптимальные условия для искоренения нищеты и 

установления прочного мира на основе полноценного и равного участия муж-

чин и женщин, что в наибольшей степени способствовало бы достижению 

устойчивой продовольственной безопасности для всех».  

33. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, принятая в 

2000 году, разработана на основе итоговых документов крупных саммитов и 

международных конференций 1990-х годов. В Декларации государства-члены 

подтвердили шесть основополагающих принципов, играющих крайне важную 

роль в международных отношениях, включая свободу, равенство, солидар-

ность, терпимость, уважение к природе и общую ответственность, и призвали 

к принятию мер в ключевых областях, включая развитие и искоренение нищ е-

ты, обеспечение мира и безопасности, а также демократию и права человека. 

Правительства также подтвердили свою решимость способствовать равенству 

мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин как эффектив-

ным средствам борьбы с нищетой, голодом и болезнями и стимулирования 

устойчивого развития (резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи). 

34. В последнее время важная роль участия женщин в принятии решений, ка-

сающихся изменения климата, получила признание на глобальном уровне. 

Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата на своей восемнадцатой сессии в 2012 году приняла ре-

шение содействовать достижению цели обеспечения гендерного баланса в со-

ставе органов и делегаций на сессиях Конференции Сторон и добавить вопрос 

о гендерных аспектах и изменении климата в качестве постоянного пункта в 

повестку дня Конференции (см. FCCC/CP/2012/8/ADD.3, решение 23/CP.18).  

__________________ 

 10 Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия, 13–17 ноября 

1996 года (WFS 96/REP), часть первая, приложение. 
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35. В резолюциях, недавно принятых Генеральной Ассамблеей, вновь под-

тверждается центральная роль, которую гендерное равенство играет в устойчи-

вом развитии. В своей резолюции 68/139 об улучшении положения женщин в 

сельских районах, принятой на ее шестьдесят восьмой сессии, Генеральная 

Ассамблея настоятельно призвала государства-члены обеспечивать учет ген-

дерных аспектов при управлении природными ресурсами и участие и влияние 

женщин в сфере управления рациональным использованием природных ресур-

сов. В этой резолюции также содержится призыв к правительствам оказывать 

поддержку женщинам-мелким фермерам посредством расширения доступа к 

службам распространения знаний и финансовым службам, сельскохозяйствен-

ным вводимым ресурсам, очистке воды и орошению, рынку и инновационным 

технологиям. В резолюции 68/227 Генеральной Ассамблеи о женщинах в про-

цессе развития, принятой на той же сессии, Ассамблея призвала правительства 

принимать меры по обеспечению равноправного доступа к полной и продук-

тивной занятости и к достойной работе.  

36. Согласованные выводы Комиссии по положению женщин также способ-

ствовали продвижению вперед глобальной стратегии по обеспечению гендер-

ного равенства и устойчивого развития. На своей пятьдесят восьмой сессии 

Комиссия настоятельно призвала правительства поощрять полноценное и рав-

ноправное участие женщин и мужчин в качестве инициаторов и бенефициаров 

устойчивого развития в интересах ориентированного на людей устойчивого 

развития (см. E/2014/27). Комиссия подчеркнула также необходимость надле-

жащей оценки, сокращения масштабов и перераспределения неоплачиваемого 

труда на основе первоочередного осуществления мер социальной защиты, ока-

зания доступных и недорогих социальных услуг и развития инфраструктуры, 

включая доступ к экологически чистым, энергосберегающим и экономящим 

время технологиям. 

 

 

 B. Время проблем и возможностей 
 

 

37. Становится все более очевидным, что доминирующие модели развития и 

роста являются нерациональными в экономическом, социальном и экологиче-

ском планах (ILO, 2012; A/CONF.216/PC/7). Их использование обусловило уси-

ливающуюся нестабильность источников средств к существованию: 

1,2 миллиарда человек живут в условиях крайней нищеты (United Nations, 

2013a), в то время как многие другие не имеют доступа к  основным услугам и 

механизмам социальной защиты. Текущие тенденции роста перекликаются с 

растущим неравенством с точки зрения распределения богатства, доходов и 

возможностей во всем мире, внутри стран и между странами (United Nations, 

2013b; United Nations Development Programme (UNDP), 2013a). Хотя некоторые 

развивающиеся страны, в которых отмечается рост доходов, догоняют разви-

тые страны, доходы в последних все еще значительно выше, чем в первых. 

Беднейшие 5 процентов населения в развитых странах с высоким уровнем до-

хода, как правило, богаче двух третей населения в развивающихся странах с 

низким уровнем дохода. Доход по-прежнему «зависит от гражданства и места 

проживания» (United Nations Research Institute for Social Development 

(UNRISD), 2012a). В этом контексте гендерное неравенство по-прежнему ши-

роко распространено в экономической, социальной и экологической областях. 

http://undocs.org/ru/A/RES/68/139
http://undocs.org/ru/A/RES/68/227
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38. Деятельность человека превратилась в ключевой фактор, оказывающий 

влияние на процессы, происходящие в земных системах, и в настоящее время 

проявляется в истощении и деградации природных ресурсов; утрате ключевых 

экосистем, мест обитания и биологического разнообразия; загрязнении земель, 

Мирового океана и атмосферы; и в изменении климата, сопровождающемся 

серьезными и непредсказуемыми природными явлениями, обусловленными 

приближением человечества к так называемым «планетарным границам» или 

выходом за их рамки (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013; 

Rockström and others, 2009). В последние годы подобные процессы стали при-

чиной беспрецедентных экологических потрясений и перегрузок, проявляю-

щихся в наводнениях, засухах, запустении городов и сел и лишении людей 

средств к существованию, при этом большое число людей и многие районы 

испытывают на себе воздействие сразу нескольких кризисов: продовольствен-

ного, экологического и финансового. Эти кризисы, вызванные неустойчивым 

развитием, потенциально влияют на всех и несут в себе серьезные риски для 

будущих поколений, как об этом говорилось в 1987 году в докладе Всемирной 

комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» 

(A/42/427, приложение). 

 

 1. Модели неустойчивого развития и гендерного неравенства 
 

39. Первопричины и следствия неустойчивого развития и гендерного нера-

венства тесно взаимосвязаны и коренятся в доминирующих экономических мо-

делях (Fukuda-Parr, Heintz and Seguino, 2013). В частности, речь идет об эконо-

мической либерализации и концентрации производственной и финансовой дея-

тельности, направленной на получение краткосрочных выгод; неограниченном 

материальном потреблении; беспрецедентных уровнях милитаризации; и при-

ватизации общественных благ и услуг в ущерб государственному регулирова-

нию и перераспределению. Эти процессы во многих странах негативно отрази-

лись на способности людей проявлять заботу и понимание, иными словами, 

отдельные лица, семьи, общины и общества утратили способность самостоя-

тельно удовлетворять свои потребности, заниматься самовоспитанием и вос-

питывать потомство и заботиться о себе и о будущих поколениях, что не позво-

ляет им осуществлять свои права человека и рассчитывать на достойную жизнь 

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN -

Women), 2014). 

40. Финансовые кризисы и экономические спады, затронувшие многие стра-

ны и повлекшие за собой тяжелые последствия во всем мире, выявили риски и 

факторы уязвимости, заключенные в рыночных моделях, основанных на прин-

ципах либерализации и финансиализации. Эти риски и факторы уязвимости 

подрывают жизнеспособность рыночных моделей даже при благоприятных для 

их реализации условиях. Плоды экономического роста также распределяются 

неравно. На протяжении последних трех десятилетий экономическое неравен-

ство увеличилось как между странами и регионами, так и внутри них. Одному 

проценту богатейших людей мира принадлежит примерно 40 процентов всех 

активов, тогда как бедная половина населения планеты владеет лишь 1 процен-

том общемировых активов (UNDP, 2013a). В странах с наиболее быстрыми 

темпами роста экономики в мире, в числе которых страны Азии, юга Африки и 

Латинской Америки, также отмечается быстрый рост неравенства. Неравенство 

уже само по себе создает угрозу для экономической устойчивости, провоциру-

http://undocs.org/ru/A/42/427
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ет беспорядки и конфликты и негативно сказывается на стабильности, равных 

возможностях и потребительском спросе, от которых зависит рост (Stiglitz, 

2012). 

41. Доминирующие экономические модели являются нерациональными не 

только в экономическом, но и в социальном и экологическом планах, усугубляя 

тем самым гендерное и другие виды неравенства и  нанося ущерб экосистемам 

и биоразнообразию (ILO, 2012; A/CONF.216/PC/7). Ориентированные на экс-

порт модели роста во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства 

способствовали повышению представленности женщин на рынке труда, о чем 

говорится в Мировом обзоре 1999 года (A/54/227)11. Тем не менее в силу ген-

дерной дискриминации и сегрегации на рынке труда, а также слабого регули-

рования этих рынков женщины вынуждены ограничиваться низкооплачиваемой 

работой, характеризующейся неудовлетворительными условиями труда и не 

предполагающей социальной защиты. Эти факторы закрепляют положение 

женщин в качестве второстепенных кормильцев семей (Chen and others, 2005) . 

42. Кроме того, рынки могут продолжать функционировать так же, как это 

происходит сейчас, благодаря использованию неоплачиваемого труда, связан-

ного с уходом за детьми, больными и престарелыми и выполнением домашней 

работы, на которой держатся домохозяйства и целые общины (UNRISD, 2010). 

Экономический рост был бы невозможен без этого неоплачиваемого и зача-

стую незаметного труда. Следует также отметить, что доминирующие модели 

экономического роста основаны на подходе к эксплуатации природных ресур-

сов, предполагающем неограниченность их запасов. Экологические издержки 

производства, такие как загрязнение, выброс токсичных отходов и парниковых 

газов, экстернализируются. Иными словами, «факторы, приводящие к измене-

нию климата, как и другие экологические проблемы , сопряжены с переклады-

ванием субъектами хозяйствования части своих издержек на чужие плечи: вы-

бросы парниковых газов наносят ущерб другим сторонам, тогда как для самого 

субъекта, ответственного за эти выбросы, никаких негативных последствий не 

возникает» (Stern, 2006). Такие модели развития приносят прибыль, нанося 

ущерб окружающей среде в результате применения укоренившихся систем ис-

пользования ископаемых видов топлива в промышленности, энергетике и на 

автомобильном транспорте, влекущего за собой выбросы парниковых газов и 

изменение климата, либо задействования промышленных методов ведения 

сельского хозяйства, которые приносят краткосрочные выгоды, но влекут за 

собой снижение плодородия почв и истощение водных ресурсов. Модели тако-

го рода являются нерациональными, ибо ставят под угрозу будущее производ-

ство и потребление и угрожают целостности и устойчивости экосистем и био-

разнообразия (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

43. Сокращение экосистемных услуг и производственных мощностей отрица-

тельно сказывается на наличии средств к существованию и состоянии здоровья 

людей как в настоящее время, так и в том, что касается будущих поколений. В 

погоне за прибылью социальные и экологические издержки производства пе-

рекладываются на государство, частные домохозяйства и местное население 

или же на природную среду. Издержки и последствия социально-

__________________ 

 11 См. также Мировой обзор по вопросу о роли женщин в развитии: глобализация, гендерная 

проблематика и труд (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 

№ R.99.IV.8). 

http://undocs.org/ru/A/CONF.216/PC/7
http://undocs.org/ru/A/54/227
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экологических изменений находят свое проявление в различных формах ген-

дерного неравенства. Стихийные бедствия, в том числе связанные с изменени-

ем климата, особенно сильно отражаются на положении малоимущих женщин 

(Neumayer and Plümper, 2007). Женщины зачастую несут основное бремя пре-

одоления потрясений и стрессов от загрязнения воздуха в помещениях и горо-

дах, и это еще более отягощает выполняемые ими обязанности по уходу за дру-

гими. Земельные, лесные и водные ресурсы, бывшие когда-то общими, все ча-

ще ограждаются, приватизируются или «захватываются» в коммерческих це-

лях, в результате чего местное население и коренные народы, особенно жен-

щины, чьи средства к существованию зависят от этих ресурсов, маргинализу-

ются и вынужденно покидают места своего проживания (White and White, 

2012; Levien, 2012; FAO, 2012). Вследствие этого под угрозой оказываются 

устойчивость средств к существованию, здоровье, права и достоинство  — будь 

то в сельских или городских районах, скотоводческих, земледельческих и лес-

ных общинах (Unmüßig, 2014). 

 

 2. Реагирование на проблемы 
 

44. Растущее международное внимание и все более широкие международные 

дискуссии свидетельствуют о явной необходимости использования в экономике 

и в обществе более рациональных моделей независимо от того, для чего они 

предназначены — предотвращения кризисов и катастроф или обеспечения 

процветания за счет «зеленой» экономики. В целях регулирования выбросов 

парниковых газов углеродные выбросы стали измеряться в денежном выраже-

нии, а квоты на них продаваться на мировых рынках. В соответствии со схема-

ми борьбы с потерей биоразнообразия, уничтожение биоразнообразия может 

быть компенсировано созданием аналогичных ареалов обитания в других ме-

стах. Платежи за экосистемные услуги позволяют общинам и отдельным лицам 

сохранять и защищать такие основные источники средств к существованию, 

как вода и леса. Посредством таких схем устанавливается цена на природный 

капитал, позволяя проводить экономические расчеты. Вместе с тем соответ-

ствующие операции и рынки на практике работают против интересов бедных 

слоев населения и коренных народов и препятствуют равному доступу к ре-

сурсам и получению выгод от их использования мужчинами и женщинами, что 

обусловлено неравными возможностями и неучастием их в процессах принятия 

решений и переговорах (McAfee, 2012; UNRISD, 2012b) (см. вставку 1). Эти 

схемы также усиливают давление на природные ресурсы за счет захвата зе-

мель, водных ресурсов и лесов (Unmüßig, 2014; Fairhead, Leach and Scoones, 

2012; Mehta, Veldwisch and Franco, 2012). 

45. Знания женщин, их способности и коллективные действия играют исклю-

чительно важную роль в поиске, выявлении и разработке более рациональных 

в экономическом, социальном и экологическом планах способов обеспечения 

экологического равновесия на местах, адаптации к изменению климата, произ-

водства продовольствия и обеспечения доступа к нему, а также  гарантии нал и-

чия услуг в области водоснабжения, санитарии и энергетики без ущерба для 

окружающей среды. В растущей степени признается центральная роль женщин 

в процессах принятия решений и политике, например их решающий голос в 

органах общинного лесного хозяйства приносит положительные результаты с 

точки зрения неистощительного лесопользования и гендерного равенства 

(Agarwal, 2010) (см. вставку I). Так, правительства и учреждения -доноры все 
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больше воспринимают женщин как важных участников усилий по адаптации 

общин к изменению климата; как мелких фермеров, являющихся основной 

движущей силой устойчивого производства продовольствия; а ограничивая их 

репродуктивные права, — как ключ к решению проблем в области народонасе-

ления и экологии. Действительно, подходы, в соответствии с которыми жен-

щины рассматриваются исключительно как «опора устойчивого развития», 

очевидны во многих областях — от сохранения биологического разнообразия, 

водных ресурсов и почв до создания услуг на социально и экологически устой-

чивой основе.  

 

 

Вставка I  

Неистощительное лесопользование и гендерное равенство  

 На примере лесов прекрасно демонстрируется взаимосвязь 

экономических, социальных и экологических процессов в формиро-

вании изменений. Растительный покров и его качество отражают ди-

намичное взаимодействие экологии и возможностей получать сред-

ства к существованию. Одни и те же леса и деревья могут оцени-

ваться разными людьми по-разному: в качестве древесины и продук-

ции, собирательства источника создания тени и защиты экосистем 

или в качестве культурных ценностей. 

 В отношении лесов осуществлялись стратегии и мероприятия, 

оказывавшие различное воздействие на гендерное равенство. Еще с 

колониальных времен сменяющие друг друга государственные, до-

норские и неправительственные программы были посвящены раз-

личным целям — от устойчивых поставок древесины и недревесной 

продукции леса до защиты водосборных бассейнов и биоразнообра-

зия. Последняя серия мероприятий направлена на смягчение послед-

ствий изменения климата. Цель заключается в управлении лесным 

хозяйством в целях защиты и повышения поглощения углерода ле с-

ными массивами в качестве средства компенсации выбросов, произ-

водимых в промышленно развитых странах. Появившиеся в боль-

шом количестве схемы, по-разному связанные с Программой сотруд-

ничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбро-

сов, обусловленных обезлесением и деградацией  лесов в развиваю-

щихся странах (процесс СВОД), Механизмом чистого развития, 

Проверенным углеродным стандартом или неаккредитованными 

частными договоренностями, — все рассматривают леса как сред-

ства поглощения углерода, услуги которых можно продавать в стра-

нах с формирующейся рыночной экономикой. Эти лесные , действу-

ющие на местах, углеродные проекты направлены на удовлетворение 

потребностей, касающихся глобального устойчивого развития, одна-

ко при этом зачастую они исключают местных лесопользователей и 

лишают их средств к существованию, отказывая им в праве владения 

(Corbera and Brown, 2008; Corbera and Schroeder, 2010). В результате 

нередко эти схемы лишь усугубляют неравенство и несправедли-

вость по отношению к местным жителям по сравнению с внешними 

структурами и глобальными субъектами. Согласно данным прове-

денного недавно исследования по проекту СВОД-плюс*, женщины 

не являются «ключевыми заинтересованными сторонами или бене-
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фициарами СВОД-плюс вследствие их незаметной роли в секторе 

лесного хозяйства, в котором, как считается, задействованы в основ-

ном мужчины» (Women Organizing for Change in Agriculture and 

Natural Resource Management and others, 2013).  

 Альтернативные проекты были посвящены вопросам совмест-

ного и общинного управления лесным хозяйством. Такие  подходы 

способны поощрять и поддерживать права и возможности местного 

населения, в том числе женщин. Тем не менее результаты общинного 

управления лесным хозяйством, касающиеся гендерного равенства, 

существенно различаются. Во многих случаях гендерные интересы и 

ценности в области лесопользования были подчинены общей кон-

цепции «общины», действующей посредством институтов, в которых 

доминируют мужчины и общинные лидеры. Вместе с тем, как свиде-

тельствует деятельность по проектам в Непале и в Гуджарате, Ин-

дия, гендерное равенство в процессах совместного управления лес-

ным хозяйством обусловливает положительные результаты в отно-

шении экологии лесов и равенства между мужчинами и женщинами 

(Agarwal, 2010). Гендерное неравенство (если только оно не сокра-

щается за счет конкретных мер) часто ассоциируется с недостаточ-

ным сотрудничеством в рамках комитетов лесного хозяйства или от-

сутствием такого сотрудничества. В случаях, когда женщины явля-

ются полноправными участниками процесса, имеют влияние и пол-

номочия в структуре комитетов, их равный доступ к ресурсам обес-

печивается за счет более справедливого распределения выгод и по-

вышения уровня неистощительности лесопользования. 

 

 * Программа по сокращению выбросов, обусловленных обезлесением и де-

градацией лесов (СВОД), является инициативой, направленной на созда-

ние стоимостного эквивалента содержания углерода в лесах и стимулиру-

ющей развивающиеся страны сокращать выбросы углерода за счет лесных 

районов и инвестировать в низкоуглеродные программы устойчивого раз-

вития. Программа СВОД-плюс выходит за рамки борьбы с обезлесением и 

деградацией лесов и включает меры по сохранению лесных ресурсов и 

устойчивому управлению ими, а также совершенствованию системы тор-

говли углеродными акциями. См. www.un-redd.org (доступ 29 июня 

2014 года) 
 

 

 

46. Однако отношение к женщинам как к опоре устойчивого развития может 

таить в себе опасность. Такие подходы основаны на предположении о том, что 

времени у женщин «бесконечно много» (Elson, 1996) и что они обладают не-

ограниченными ресурсами, которые можно использовать для ухода за людьми 

и природой без должного учета состояния здоровья и благополучия самих 

женщин и конкурирующего спроса на их время. В стратегиях, основанных на 

стереотипных представлениях о женщинах, ухаживающих за семьей, обще-

ством и окружающей средой, женщины рассматриваются как некая гомогенная 

категория. Эти стратегии не учитывают важной взаимосвязи с другими видами 

неравенства, которые определяют интересы, знания, ценности, возможности и 

потенциал женщин. Отсутствие равноправия в отношениях между мужчинами 

и женщинами с точки зрения осуществления прав, доступа к ресурсам и кон-

троля над ними или участия в процессах принятия решений, позволяет опреде-

лить, гарантируют ли занятия и работа женщин получение выгод, т.е. расшире-
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ние их прав и возможностей, достоинство и физическую неприкосновенность. 

Таким образом, участие женщин в политических мероприятиях, официально 

направленных на достижение устойчивого развития, автоматически не означа-

ет расширения гендерного равенства; напротив, усиление рабочей нагрузки 

женщин в интересах местной общины и окружающей среды может закрепить и 

усугубить гендерное неравенство.  

47. Несмотря на некоторые недостатки методов реагирования политических 

субъектов на проблемы устойчивого развития, все же наше время — это время 

возможностей. Имеется множество примеров того, как в различных странах 

мира используются альтернативные пути обеспечения устойчивого развития и 

гендерного равенства. Некоторые из них основываются на примерах повсе-

дневной практики обеспечения доступа женщин и мужчин к лесным, земель-

ным и водным ресурсам и городским ландшафтам, пользования ими, контроля 

над ними и управления ими, позволяющей им обеспечивать себя средствами к 

существованию и повышать свое благосостояние.  

48. Женщины играют и могут играть центральную роль в подходах к обеспе-

чению устойчивого развития и экологизации. Вместе с тем, что крайне важно, 

это не должно означать, что к неоплачиваемому труду женщин должны доба-

виться обязанности по сохранению окружающей среды. Это означает призна-

ние и уважение их знаний, прав, возможностей и физической неприкосновен-

ности и обеспечение того, что их роль гарантирует им права, контроль над р е-

сурсами и полномочия на принятие решений. Гендерное равенство и устойчи-

вое развитие могут существенно подкреплять друг друга, а разработка соответ-

ствующих подходов и конкретных областей для принятия стратегических мер 

является одной из главных задач Мирового обзора. 

 

 

 C. Устойчивое развитие в условиях гендерного равенства: 

определения и понятия 
 

 

49. Для целей настоящего обзора понимание устойчивого развития соответ-

ствует определению, которое было предложено в 1987  году в знаковом докладе 

Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития и в соответ-

ствии с которым устойчивое развитие является развитием, которое «удовлетво-

ряет потребности настоящего времени, но которое не ставит под угрозу спо-

собность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 

(A/42/427, приложение), и которое предусматривает комплексный учет трех 

(экономического, социального и экологического) компонентов устойчивости. 

Это широкое определение составляет основу «Мирового обзора», причем ряд 

его важных аспектов имеют существенное значение для текущего обсуждения 

рамочной программы развития на период после 2015  года. Особое внимание в 

«Обзоре» вновь обращается на нормативные ценности, которые служат от-

правной точкой для анализа политики с учетом прав и возможностей человека, 

как об этом говорится ниже, и в нем подчеркивается, что вопросы равенства и 

справедливости важны как для нынешнего поколения, так и для будущих поко-

лений. Центральное значение для обоих этих аспектов имеет гендерное равен-

ство.  

50. Таким образом, устойчивое развитие — это экономическое, социальное и 

экологическое развитие, которое позволяет обеспечить благополучие и досто-
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инство человека, экологическую целостность, гендерное равенство и социаль-

ную справедливость как сегодня, так и в будущем.  

51. Для целей настоящего обзора в качестве определения гендерного равен-

ства взято определение, разработанное Комитетом по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин, который разъяснил, что «…чисто формального пра-

вового или программного подхода недостаточно для обеспечения фактического 

равенства между женщинами и мужчинами, которое Комитет рассматривает в 

качестве основополагающего равенства. Кроме того, в соответствии с положе-

ниями Конвенции женщинам необходимо обеспечивать равные стартовые воз-

можности и расширять их права и возможности путем создания благоприятных 

условий для достижения равных результатов» (см.  A/59/38, часть первая, при-

ложение I, общая рекомендация № 25). В связи с этим основополагающее или 

фактическое равенство означает равное осуществление женщинами их прав, 

особенно в том, что касается результатов и итогов. Для достижения этой цели 

государства должны не только ликвидировать все формы дискриминации в от-

ношении женщин, включая структурную и историческую дискриминацию, с 

опорой на формальное или правовое равенство, но и обеспечить осуществле-

ние прав женщин.  

52. Такое понятие основополагающего гендерного равенства весьма созвучно 

концепции возможностей, в которой внимание обращается на основополагаю-

щие свободы, позволяющие людям «жить той жизнью, которую они ценят и 

имеют основания ценить» (Sen, 1999). Механизмы, ориентированные на обе с-

печение прав человека и возможностей человека, объединяет общая ценность, 

а именно свобода и достоинство человека, и эти механизмы резко контрасти-

руют с доминирующими экономическими подходами, в рамках которых глав-

ной целью является увеличение объема валового внутреннего продукта (ВВП) 

(Vizard, Fukuda-Parr and Elson, 2011). Отсутствие элементарных возможностей, 

которое может привести к преждевременной смертности, значительным мас-

штабам недоедания и широкому распространению неграмотности (Sen, 1999, 

p. 20), продолжает омрачать жизнь миллионов людей во всем мире даже в 

странах с высокими темпами экономического роста. С таким отсутствием прав 

и возможностей также могут столкнуться женщины и девочки, являющиеся 

членами домашних хозяйств, которые на агрегатном уровне могут не считаться 

бедными или обездоленными, что подчеркивает необходимость всегда смот-

реть дальше средних и агрегатных показателей. Хотя устранение такого нера-

венства имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения базового благо-

получия, в рамках механизма, ориентированного на обеспечение прав челове-

ка, как и в рамках правозащитного подхода внимание также обращается на су-

щественную роль активного участия женщин в связи с тем, что оно ценно само 

по себе, и тем, что «ограничение активного участия женщин серьезно затраги-

вает жизнь всех людей — как мужчин, так и женщин, как детей, так и взрос-

лых» (Sen 1999, 191). В рамках механизмов,  ориентированных на обеспечение 

прав и возможностей человека, делается упор на потенциальную взаимосвязь 

активного участия женщин и положения в плане благополучия и на недели-

мость прав женщин. 

53. Вопрос о справедливости в отношениях между различными поколениями, 

который является ключевым компонентом определения устойчивости в докладе 

Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития, остается 

важным и сегодня, особенно в посткризисной обстановке, когда перспективы 
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реализации прав на достойные и гарантированные источники средств к суще-

ствованию для молодежи и будущих поколений представляются туманными 

(United Nations, 2013b). Вопрос о справедливости в отношениях между различ-

ными поколениями требует, чтобы действия нынешнего поколения не ставили 

под угрозу возможность будущих поколений жить полноценной жизнью. Как 

отмечают Ананд и Сен (2000 год), «тем не менее, было бы явно странно, если 

бы мы были глубоко обеспокоены обеспечением благополучия будущих  — еще 

не рожденных — поколений, игнорируя при этом тяжелое положение мало-

имущих сегодня». Это замечание заставляет обратить внимание на существу-

ющее сегодня неравенство. Глубина и масштабы многочисленных проявлений 

неравенства, которое сегодня характерно для многих стран, причем как разви-

вающихся, так и развитых, требуют действий. Неравенство наносит ущерб 

экономической активности и деятельности по сокращению масштабов нищеты, 

может вызвать экономические кризисы, приводит к социальному отчуждению 

и усугубляет политическую напряженность и конфликты. Первоочередное 

внимание необходимо уделить перераспределительным мерам, направленным 

на устранение неравенства и осуществление прав и возможностей человека, 

поскольку эти меры имеют центральное значение для устойчивого развития. 

Кроме того, крайне важными аспектами являются участие и роль маргинализи-

рованных групп населения в процессе принятия решений на различных уров-

нях (UNDP, 2013a). 

 

 

 D. Оглядываясь назад, двигаться вперед: извлечение уроков 

из действий по обеспечению гендерного равенства 

и устойчивого развития  
 

 

54. С начала 1970-х годов участники социальных и экологических движений 

в Азии, Латинской Америке и Африке делали основной упор на негативные 

последствия экономического развития для жизненного уклада, прав и благопо-

лучия местного населения и коренных народов. В качестве примеров можно 

привести движения против строительства крупных плотин и вызванного таким 

строительством перемещения населения и против добычи природных ресурсов 

и св язанного с этим уничтожения лесов (Doyle, 2005). Движение «Чипко» по 

борьбе с промышленными лесозаготовками в Гималаях в первую очередь пре-

следовало цель защиты лесов и жизненного уклада. Впоследствии оно стало 

важным символом ненасильственного экологического протеста и значимости 

участия женщин. Аналогичную значимость приобрело кенийское движение 

«Зеленый пояс», которое было основано в 1977  году Вангари Маатаи и целью 

которого было поощрять сельских женщин к совместной посадке деревьев для 

сохранения как привычного жизненного уклада, так и лесов.  

55. В развитых странах в число основных задач движений входили борьба с 

загрязнением, истощением ресурсов, утратой среды обитания, милитаризмом и 

развитием ядерной энергетики и содействие миру. Вместе с такими основными 

публикациями, как «Безмолвная весна» (Carson, 1962) и «Пределы роста: до-

клад для проекта Римского клуба по вопросу о затруднительном положении че-

ловечества» (Meadows and others, 1972), они подстегнули рост осознания об-

ществом и политическими кругами экологических и социальных недостатков 

доминирующих моделей. 
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56. Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, состоявшаяся в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), стала зна-

ковым событием, в ходе которого правительства, гражданское общество и об-

щественные движения обсуждали различные подходы к устойчивому разви-

тию. Инициатива «Повестка дня на XXI век на местном уровне» предусматри-

вала формирование устойчивости по принципу «снизу вверх» путем осущест в-

ления инициатив местными органами власти, общественными группами, жен-

щинами и мужчинами. Эта инициатива привела к осуществлению во всем мире 

огромного множества проектов и программ обеспечения устойчивого развития, 

которые реализовывались на уровне общин и совместно государством и мест-

ными органами власти и были, в частности, посвящены таким проблемам,  как 

устойчивое сельское хозяйство и землепользование, водные ресурсы, рыболов-

ство, леса, дикая природа и городская среда. Эти инициативы стали проявлен и-

ем важного факта признания прав на местные ресурсы и коллективных дей-

ствий. Тем не менее многие из этих инициатив характеризовались чрезмерно 

однородным взглядом на «общину», в котором не учитывались точки зрения и 

приоритеты, дифференцированные по социальным и гендерным признакам 

(Dressler and others, 2010; Leach, Mearns and Scoones, 1999), или предусматр и-

вали чисто символическое вовлечение женщин в работу комитетов по вопросам 

управления проектами. Во многих инициативах по обеспечению устойчивого 

развития, реализуемых на уровне общин, и сегодня по -прежнему недостаточно 

внимания уделяется гендерному неравенству и другим проявлениям неравен-

ства (Harcourt, 2012). 

57. В ходе подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию широкая коалиция неправительственных орга-

низаций и общественных движений, в том числе Организация женщин по 

окружающей среде и развитию, организация «Альтернативные пути развития в 

интересах женщин во имя новой эры» и другие, выступала за учет гендерных 

аспектов в ходе начинающегося обсуждения проблем устойчивого развития. 

Вместе с другими группами организация «Альтернативные пути развития в ин-

тересах женщин во имя новой эры» призывала преобразовать модели развития, 

основанные на росте, в модели развития, построенные на учете гендерных ас-

пектов (Wiltshire, 1992). Программа действий женщин на ХХI  век, которая 

представляет собой объединение различных групп, подвергла критике суще-

ствующие пути развития и идеи свободного рынка, поддержав концепцию дол-

говременного сохранения традиционного жизненного уклада и подчеркнув 

необходимость увязки повседневной практики ухода со справедливым исполь-

зованием ресурсов (Wichterich, 2012). Однако многие варианты, выдвинутые 

женскими группами и сетями в рамках глобального женского лобби на Конфе-

ренции, были отодвинуты на задний план широко распространенным оптимиз-

мом по поводу экономической эффективности, технологий и рынков.  

58. В Повестке дня на XXI век и в ходе обсуждений, ведущихся с 1992  года, 

признавалось, что женщины являются важными участницами деятельности по 

охране окружающей среды и сокращению масштабов нищеты, но подход к 

женщинам, как правило, носил утилитарный характер. Считалось, что пользу-

ются природными ресурсами, эффективно управляют окружающей средой и 

сохраняют ее на местном уровне в основном женщины (см.  например, 

Dankelman and Davidson, 1988; Rodda, 1991). Это легло в основу мнения о том, 

что женщин следует использовать как спасителей устойчивости, что было о с-
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новано на предположении о том, что женщины особенно близки к природе. 

Связь женщин и окружающей среды, особенно в том, что касается обязанно-

стей по дому и таких видов повседневной жизнедеятельности, как сбор дров, 

воды и возделывание продовольственных культур, зачастую рассматривалось 

как нечто естественное и универсальное, а не как продукт конкретных соци-

альных и культурных норм и ожиданий. Впоследствии в проектах и стратегиях 

труд, навыки и знания женщин зачастую использовались в качестве средства, 

что усугубляло проблему неоплачиваемого труда женщин и не обеспечивало 

учет  их прав, мнений и возможностей в плане контроля над результатами про-

ектов. 

59. Для целей разработки политики из этого опыта был извлечен ряд полез-

ных уроков. Во-первых, директивным органам следует избегать широких и 

стереотипных представлений о связи женщин и мужчин с окружающей средой. 

В политике скорее должен учитываться конкретный социальный контекст и 

гендерное соотношение сил. Например, активное участие женщин в сборе про-

дуктов питания из диких растений и животных  и других видов лесной продук-

ции может быть проявлением трудовых отношений, форм землевладения и от-

сутствия у женщин доступа к доходам для закупки продовольствия, а вовсе не 

отражением их близости к природе (Rocheleau, 1988; Agarwal, 1992). 

Во-вторых, в политике должны учитываться различия в отношении того, как 

различные группы женщин и мужчин используют земельные, лесные, водные и 

другие ресурсы. В-третьих, в политике должно уделяться особое внимание 

правам женщин на владение и собственность, и контролю над трудом, ресур-

сами, продукцией и решениями в домашних хозяйствах и общинах. Наконец, 

политика должна обеспечивать эффективное участие женщин в проектах по 

обеспечению устойчивого развития и получение ими равных выгод от этих 

проектов и предусматривать активное устранение укоренившихся дискримина-

ционных стереотипов и проявлений неравенства. 

 

  Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию: обсуждение трех важных аспектов политики  
 

60. В ходе подготовки к Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию, которая состоялась в 2012  году, потенциальные пути 

обеспечения устойчивого развития обсуждались в контексте изменения клима-

та, продовольственного и финансового кризисов. В этой связи в целях обеспе-

чения устойчивого развития многие политики и представители деловых кругов 

признали наличие несомненной связи между экономическим ростом и эколо-

гическими проблемами с помощью таких понятий, как «зеленая» экономика. В 

то же время общественные движения высказали альтернативные мнения по та-

ким вопросам, как изменение климата, приватизация водных ресурсов, генети-

чески измененные организмы, биоразнообразие и захват земель, и поддержали 

направления действий, основанные на прочной связи между устойчивым раз-

витием и вопросами социальной справедливости. В этом контексте основные 

участники продолжили обсуждение вопросов, касающихся изменения климата, 

планетарных границ и «зеленой» экономики (которые более подробно рассмот-

рены ниже), с особым упором на их гендерные аспекты.  

61. С 1990-х годов изменение климата стало одной из основных проблем со-

временного мира. Относительные успехи и неудачи рамочных договоренностей 

и переговоров, касающихся глобального изменения климата, трудности с осу-
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ществлением принципа общей, но дифференцированной ответственности при 

устранении долгосрочных угроз и бедственное положение и варианты выжива-

ния людей, которые должны приспосабливаться к климатическим потрясениям, 

вызвали активную реакцию общественности12. Эта реакция привела к появле-

нию новых и глобальных общественных и экологических движений и кампа-

ний местного и общемирового масштаба. В Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата вопросы гендерного равенства 

были учтены мало, и, несмотря на постоянное участие и неустанные усилия 

сторонников обеспечения гендерного равенства, последующая деятельность по 

учету гендерной проблематики при обсуждении изменения климата носила 

фрагментарный характер (UN-Women and Mary Robinson Foundation — Climate 

Justice, 2013).  

62. В рамках мер реагирования на изменение климата, в которых учитывают-

ся гендерные вопросы, женщины, как правило, считаются жертвами послед-

ствий изменения климата или укрепляется стереотипное представление о роли 

женщин как прирожденных хранителей благополучия, обеспечивающих выжи-

вание своих общин или выбирающих варианты ведения хозяйства с низким 

уровнем выбросов углерода. Вместе с тем различия в том, что касается уязви-

мости женщин и мужчин перед изменением климата и их возможностей участ-

вовать в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним, опр е-

деляются отношениями между полами и классовой структурой, правами и про-

явлениями неравенства (Agarwal, 2002). В условиях укоренившейся дискрими-

нации, когда возможности для активного участия женщин и принятия ими ре-

шений ограниченны, официальное включение женщин в состав технических 

комитетов по низкоуглеродным технологиям может стать первым шагом,  но 

участие женщин может быть эффективным и действенным только тогда, когда 

основополагающее гендерное соотношение сил будет преобразовано и когда 

специальные знания и потенциал женщин будут удостоены внимания и получат 

поддержку (Wong, 2009; Otzelberger, 2011).  

63. Значительная часть обсуждения гендерных вопросов и изменения климата 

была посвящена адаптации и местным факторам уязвимости. Лишь в послед-

нее время в дискуссиях, касающихся широкомасштабного применения техни-

ки, рыночных инициатив и финансирования деятельности, связанной с клима-

том, гендерным аспектам стало уделяться меньше внимания (Schalatek, 2013; 

World Bank, 2011). Обязательства по обеспечению гендерного равенства, по-

добные тем, которые сформулированы в Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, в национальных планах адаптации или 

планах развития по «низкоуглеродной» модели отражены недостаточно 

(Otzelberger, 2011). Недостаточный учет таких обязательств отражает и, в свою 
__________________ 

 12 «Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты и 

восстановления здорового состояния и целостности экосистемы Земли. Вследствие своей 

различной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды государства несут 

общую, но различную ответственность. Развитые страны признают ответственность, 

которую они несут в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого 

развития с учетом стресса, который создают их общества для глобальной окружающей 

среды, и технологий и финансовых ресурсов, которыми они обладают». См. принцип 7, 

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на 

Конференции (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и 

исправление), резолюция 1, приложение I. 
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очередь, подкрепляет существующую в политике тенденцию к тому, чтобы 

уделять основное внимание упрощенным решениям, а не более структурным 

политическим и экономическим изменениям, необходимым для устранения 

климатической неустойчивости и гендерного неравенства.  

64. Центральной темой второй проходящей в  настоящее время дискуссии яв-

ляется понятие планетарных границ. На основе биофизических процессов, ко-

торые протекают на Земле и от которых зависит жизнь человека, были выделе-

ны девять планетарных границ (Rockström and others, 2009). В своей совокуп-

ности эти границы служат для сохранения планеты в рамках так называемого 

«безопасного пространства для жизни» человечества. Анализ, приведенный в 

авторитетных научных источниках, свидетельствует о том, что мир вступил в 

новую эпоху — так называемый антропоцен, когда деятельность человека ста-

ла движущей силой многих процессов, протекающих на Земле, в том числе 

процессов, касающихся климата, биогеохимических циклов, экосистем и био-

логического разнообразия. Утверждается, что уже в ближайшем будущем мо-

гут быть достигнуты потенциально катастрофические пороговые показатели, 

что придает неотложный характер и убедительность доводам о том, что меха-

низмы роста и развития должны соответствовать способности биосферы вы-

держивать соответствующую нагрузку (Folke and others, 2011).  

65. Хотя соответствующая наука еще продолжает развиваться, концепция 

планетарных границ приобрела важное значение в дискуссиях по вопросам по-

литики. Вместе с тем эта концепция также подвергается критике. Так, некото-

рые участники дискуссий считают, что она направлена против роста и разви-

тия, в то время как другие полагают, что в рамках мышления, основанного на 

идее планетарных границ, предпочтение отдается всеобщим глобальным эко-

логическим проблемам, а не различным местным проблемам, и обосновывают-

ся мероприятия, которые проводятся по принципу «сверху вниз» и направлены 

на защиту окружающей среды за счет людей и их средств к существованию. 

Новые прогнозы о предстоящей нехватке ресурсов и катастрофах, которые сде-

ланы на основе некоторых толкований концепции планетарных границ, могут 

служить оправданием для политики, которая ограничивает права и свободы че-

ловека, подобно тому, как, согласно настоящему Мировому обзору, это имело 

место в отношении народонаселения. Как предложила Рэйворт (2012) в своей 

концепции «спасательного круга», взяв за основу круг планетарных границ и 

дополнив его внутренней «социальной основой», руководство процессом раз-

вития в рамках планетарных границ не должно ставить под угрозу развитие 

для всех, при котором уважаются права человека. Между этими слоями нахо-

дится «безопасное и справедливое пространство для жизни» человечества, 

внутри которого и должны осуществляться стратегии обеспечения устойчивого 

развития (International Social Science Council, and United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2013). Следует отметить, что 

Рэйворт выделила в качестве одного из компонентов этой социальной основы 

гендерное равенство, однако в ходе других дискуссий и разъяснений, основан-

ных на концепции планетарных границ, по большому счету гендерная пробле-

матика в расчет не принималась.  

66. Наконец, правительства, деловые круги и неправительственные организа-

ции в настоящее время активно обсуждают «зеленую» экономику. Согласно 

Программе Организации Объединенных Наций по окружающей  среде 

(ЮНЕП), которая в 2008 году приступила к осуществлению Инициативы «Зе-
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леная экономика», «зеленая» экономика  — это такая экономика, которая спо-

собствует росту благополучия людей и укреплению социального равенства, 

значительно сокращая экологические риски и экологические дефициты; она 

характеризуется низким уровнем выбросов углерода, эффективным использо-

ванием ресурсов и социальной интеграцией (UNEP, 2011). В этом общем опре-

делении объединены задачи экономического, социального и экологического ха-

рактера, которые в определенной степени сходны с задачами устойчивого раз-

вития. Вместе с тем на практике, как свидетельствует настоящий обзор, суще-

ствует много вариантов толкования «зеленой» экономики. В доминирующих 

вариантах предусматривается непрерывный и даже более активный рыночный 

экономический рост, основанный на осуществляемых «зелеными» предприяти-

ями инвестициях и инновациях, которые повышают эффективность использо-

вания энергии и ресурсов и предотвращают утрату экосистемных услуг. 

Утверждается, что к 2020 году ежегодный объем формирующейся экономики, 

базирующейся на «зеленых» технологиях, составит 4,2  трлн. долл. США13. В 

других вариантах основное внимание уделяется рыночным подходам к защите 

окружающей среды посредством финансовой оценки природного капитала, 

платы за экосистемные услуги и реализации схем торговли квотами на выбро-

сы углерода и сохранение биоразнообразия.  

67. Другие участники дискуссий утверждают, что экологические сдерживаю-

щие факторы требуют переосмысления подходов к росту и рыночным страте-

гиям. Согласно концепции разграничения, предложенной ЮНЕП и другими 

субъектами (Fischer-Kowalski and others, 2011), экономический рост следует 

отделять от увеличения потребления материальных ресурсов, таких как строи-

тельные материалы, ископаемое топливо и биомасса. Джексон (2011) высказы-

вается за перенос акцента на процветание и благополучие при замедлении р о-

ста или его отсутствии, при этом ключевое значение имеют инвестиции в сфе-

ру услуг и ухода, а также в «зеленую» деятельность, связанную с неистощи-

тельным производством продовольствия и чистой энергией.  

68. В общепринятых подходах к определению «зеленой» экономики и ее 

формированию недостаточно внимания уделяется ее различным последствиям 

для женщин и мужчин (Guerrero and Stock, 2012; Cela, Dankelman and  Stern, 

2013). Многие исследователи и активисты, занимающиеся гендерными вопр о-

сами, критикуют Конференцию Организации Объединенных Наций по устой-

чивому развитию за то, что на ней была упущена возможность избавиться от 

инерционной глобальной экономической модели, которая ведет к уничтожению 

окружающей среды, социальной эксплуатации и неравенству (Schalatek, 2013; 

Wichterich, 2012; Unmüßig, Sachs and Fatheuer, 2012). Они считают «зеленую» 

экономику рыночным подходом, который позволяет оправдать превращение 

ресурсов и общих благ в товары, что разрушает привычный жизненный уклад 

и лишает собственности местное население, особенно женщин -производителей 

продуктов питания. Вместо этого сторонники гендерного равенства призывают 

к «зеленому» развитию, основанному на уважении общего достояния и тради-

ционного жизненного уклада (Agarwal, 2012), и к признанию ценности ухода 

при обсуждении проблематики «зеленой» экономики (Vaughan, 2007; Mellor, 

2009). 

 

 

__________________ 

 13 См., например, http://nupge.ca/content/%5Bnid%5D/economy-or-environment-its-false-choice. 
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 E. На пути к устойчивому развитию и гендерному равенству: 

последствия для действий в области политики 
 

 

69. Достижение устойчивого развития и гендерного равенства потенциально 

сопряжено с компромиссами, которые должны быть открыто обсуждены раз-

личными социальными группами (UNDP, 2011). В ходе таких переговоров 

необходимо обеспечить полный учет социальных аспектов устойчивого разви-

тия, о которых слишком часто забывают, а государства и другие влиятельные 

стороны должны нести ответственность за обеспечение устойчивого развития.  

 

 1. Выдвижение социальной устойчивости на передний план 
 

70. Достижение устойчивого развития означает не только увязку экономиче-

ской и экологической устойчивости, но и акцентирование внимания на соци-

альной устойчивости. Для реализации прав человека женщин, их возможно-

стей и обеспечения их благополучия в настоящее время и в будущем необхо-

димо уделять особое внимание деятельности по предоставлению услуг по ухо-

ду, т.е. обеспечению ухода в рамках семьи и/или домашних хозяйств, рынка, 

некоммерческого сектора и государственного сектора и/или государства, осо-

бенно в том, что касается частного нерыночного сектора или неоплачиваемой 

работы по уходу. Способы организации в обществе работы по уходу имеют 

решающее значение для социальной устойчивости общества. Директивные ор-

ганы редко рассматривают вопрос о подготовке людских ресурсов в экономи-

ческом контексте, помимо формального образования, роль которого в форми-

ровании человеческого капитала широко признана, хотя экономический рост 

невозможен без этого неоплачиваемого и зачастую невидимого труда (Folbre, 

1994; UNRISD, 2010). Во всех обществах женщины, как правило, тратят боль-

ше времени на эти нерыночные виды деятельности, чем мужчины, особенно в 

условиях экологического стресса и отсутствия хорошо развитой инфраструкту-

ры. Таким образом, гендерное разделение труда между оплачиваемым трудом и 

неоплачиваемым трудом является важным структурным источником гендерно-

го неравенства. 

71. Тот факт, что основная часть неоплачиваемой работы по уходу осуществ-

ляется женщинами и девочками, имеет существенные последствия для их во з-

можностей в плане реализации их права на образование, оплачиваемую работу, 

достойный уровень жизни и участие в политической жизни (см. доклад Специ-

ального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах человека, 

A/68/293). В этой и других областях гендерное неравенство и другие виды не-

равенства пересекаются, и именно возможности и права женщин и девочек из 

маргинализированных социальных групп наиболее часто не обеспечиваются и 

нуждаются в реализации. Нищета и социальная изоляция увеличивают объем и 

интенсивность неоплачиваемой работы по уходу, что обусловлено ограничен-

ным доступом к государственным услугам, неразвитостью инфраструктуры и 

отсутствием средств для оплаты услуг по уходу и использования технологий, 

позволяющих экономить время. Кроме того, масштабы неоплачиваемой работы 

по уходу возрастают в случае экономического кризиса, кризиса в области здра-

воохранения, деградации окружающей среды, стихийных бедствий и при от-

сутствии надлежащей инфраструктуры и услуг. Справедливое и устойчивое 

общество — это такое общество, которое признает неоплачиваемую работу по 

уходу посредством ее включения в статистические данные и обеспечения реа-

http://undocs.org/ru/A/68/293


A/69/156 
 

 

30/149 14-57603 

 

лизации мер по ее облегчению с помощью соответствующих государственных 

инвестиций в инфраструктуру и социальные услуги и по ее перераспределению 

между женщинами и мужчинами в домашних хозяйствах, а также в более ши-

роком плане между домашними хозяйствами и обществом. 

 

 2. Противоречия и компромиссы 
 

72. Важно признать, что между различными аспектами устойчивого развития 

и основополагающим гендерным равенством могут существовать противоре-

чия и возможные компромиссы с точки зрения областей, в которые следует 

включить устойчивое развитие, и соображений относительно тех лиц, которые 

воспользуются преимуществами устойчивых подходов (UNDP, 2011). Напри-

мер, нынешние модели экономического роста позволяют увеличить объем 

ВВП, но при этом в результате действия многочисленных факторов приводят к 

углублению неравенства. Хотя такие экономические модели вполне могут про-

должать существовать в течение определенного времени и в разных регионах, 

несомненно увеличивая объем ВВП, тот факт, что они приводят к значитель-

ным экологическим и человеческим издержкам, означает, что они не являются 

устойчивыми и поэтому подрывают усилия по выполнению обязательств в об-

ласти устойчивого развития. 

73. В деле достижения устойчивости центральное значение имеет вопрос о 

том, какая устойчивость обеспечивается и кто получает связанные с этим вы-

годы. Вместе с тем соответствующие вопросы часто рассматриваются с техни-

ческой и управленческой точки зрения в контексте получения необходимых 

технологий и установления правильных цен и норм, а не с точки зрения нео б-

ходимой для изменения неустойчивых моделей более глубокой перестройки 

социальных, экономических и политических систем и дисбаланса сил. От того, 

как решаются эти вопросы, в значительной степени зависит то, какие социаль-

ные группы и  местные, национальные и глобальные субъекты выиграют от 

этого, а какие — проиграют.  

74. Для обеспечения учета аспектов, касающихся прав женщин и гендерного 

равенства, в стратегиях в области устойчивого развития необходимо найти ба-

ланс между многими стратегическими дилеммами. Например, строгое соблю-

дение требований сохранения поглотителей углерода для смягчения послед-

ствий глобального изменения климата может поставить под угрозу удовлетво-

рение местных потребностей в средствах к существованию женщин и мужчин, 

проживающих вблизи лесов, и увеличить масштабы неоплачиваемой работы 

женщин по уходу. Стратегии в области производства биотоплива могут идти 

вразрез с местными потребностями в области продовольственной безопасно-

сти. Реализация стратегий уменьшения выбросов углерода в странах, которые 

являются членами Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), например, таких стратегий, которые приводят к росту цен для потре-

бителей, может иметь негативные последствия для менее обеспеченных до-

машних хозяйств, особенно с учетом того, что они расходуют бóльшую долю 

своих совокупных доходов на оплату услуг электроснабжения (Gough, 2011). 

Рыночные инструменты, направленные на обращение вспять или предотвра-

щение ухудшения состояния окружающей среды и смягчение последствий из-

менения климата путем оценки природных факторов и установления цен на 

них, могут усугубить те самые проблемы, которые эти инструменты были при-

званы решить. Для уменьшения таких рисков на глобальном и национальном 
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уровнях необходимо разработать соответствующие основные принципы управ-

ления и нормотворчества и уделять надлежащее внимание местным знаниям и 

практике женщин и мужчин (Unmüßig, 2014; Fairhead, Leach and Scoones, 

2012).  

75. В этой связи защитники прав женщин призывают применять подходы, о с-

нованные на уважении общего достояния и традиционного жизненного уклада 

местного населения, признании факта и ценности ухода, реорганизации струк-

туры производства и потребления и создании условий для «зеленых» преобра-

зований (Agarwal, 2010; Wichterich, 2012; Women’s Major Group, 2013). По-

следние исследования по вопросу о моделях потребления в Европе свидетель-

ствуют о том, что деятельность женщин в среднем оставляет меньший «угле-

родный след», чем деятельность мужчин, что обусловлено тем, что женщины 

чаще пользуются общественным транспортом, едят меньше мяса и испытыва-

ют больший дефицит энергоресурсов, что отчасти может быть связано с более 

низкими доходами женщин (European Institute for Gender Equality, 2012). Одн а-

ко то же исследование также показывает, что женщины в большей степени, чем 

мужчины, реагируют на проблемы, касающиеся климата, здоровья и окружаю-

щей среды. Эти результаты вполне можно экстраполировать на глобальный 

уровень, в результате чего, например, можно будет расширить обеспеченность 

оптимальным и недорогим общественным транспортом и предоставить всеоб-

щий доступ к современным энергоуслугам.  

 

 3. Подотчетность и новые общественные договоры 
 

76. Для согласования стратегий достижения устойчивого развития с обеспе-

чением гендерного равенства необходимо надежное демократическое про-

странство для обсуждения, высказывания местных точек зрения и функциони-

рования механизмов подотчетности на различных уровнях. Чрезвычайно важ-

ны мнения женщин и их участие в различных форумах, поскольку это обеспе-

чивает справедливость и равенство и поскольку активное участие женщин поз-

воляет включить гендерную проблематику в повестку дня и вносит вклад в 

коллективные действия, которые более эффективны для выполнения задач по 

всем трем компонентам устойчивого развития (Agarwal, 2010). Вместе с тем 

создание условий для реального участия женщин не означает, что женщины 

несут исключительную ответственность за установление приоритетных задач 

по обеспечению гендерного равенства в стратегиях достижения устойчивого 

развития. Ответственность должны нести все лица, принимающие решения, 

будь то женщины или мужчины.  

77. Переход к устойчивому развитию и гендерному равенству потребует при-

нятия мер на многих уровнях самыми разнообразными субъектами и может 

быть осуществлен лишь на основе заключения демократических союзов между 

государством, директивными органами, донорами, частным и гражданским 

секторами и женщинами и мужчинами. Для обеспечения жизнеспособности 

таких союзов необходимы масштабность деятельности и организационные 

возможности государства. Стратегии устойчивого развития могут создаваться, 

разрабатываться и внедряться на экспериментальной основе неправитель-

ственными организациями, донорами и частными предприятиями, но лишь 

государство может осуществлять их в более широких масштабах, обеспечить к 

ним всеобщий доступ, в том числе малоимущих и маргинализированных слоев 

населения, и предоставить нормативные и институциональные возможности 
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для обеспечения устойчивости. Вместе с тем для обеспечения выполнения го с-

ударством этих задач гражданское общество и общественные движения долж-

ны иметь форумы и механизмы для привлечения директивных органов к ответ-

ственности, что требует заключения новых общественных договоров между 

государством и соответствующим народом, в рамках которых государства вы-

полняют свои обязательства в качестве носителя обязательств, а обладатели 

прав требуют осуществления своих прав человека и их осуществляют.  

78. Непременным условием соблюдения таких общественных договоров яв-

ляется благоприятная международная обстановка. В последние десятилетия 

масштабность глобальной экономической интеграции увеличила влияние и 

воздействие ряда субъектов (например, многонациональных корпораций и 

международных финансовых учреждений) на осуществление прав человека во 

многих странах. Эти субъекты влияют на обеспечение соблюдения трудовых 

норм, развитие инфраструктуры, доступность государственных услуг, защиту 

природных ресурсов и доступ к информации, а все эти аспекты имеют серьез-

ные последствия для прав человека женщин и девочек. В связи с этим глобаль-

ное управление должно обеспечить, чтобы действия этих субъектов соответ-

ствовали усилиям правительств по содействию осуществлению прав, укрепле-

нию потенциала и реализации инициатив, направленных на достижение усто й-

чивого развития.  

79. Государства должны использовать свои возможности и способность дей-

ствовать таким образом, чтобы уважать принципы  устойчивости и гендерного 

равенства, а не полагаться на рыночные силы. Для этого необходимы механиз-

мы подотчетности, которые обеспечивают права человека, гендерное равенство 

и недискриминацию в таких областях, как труд и занятость, здоровье, в том 

числе репродуктивное здоровье, питание и владение земельными и природны-

ми ресурсами. Кроме того, правительства играют центральную роль в деле 

предоставления общественных благ и услуг, оказания поддержки в области 

здравоохранения, образования и ухода за детьми, престарелыми и больными, 

что имеет столь важное значение для возможностей людей, и обеспечении уче-

та социальных аспектов в контексте устойчивого развития и работы по уходу. 

Кроме того, государственные инвестиции необходимы для формирования и 

широкого применения важнейших инноваций для предоставления учитываю-

щих гендерные аспекты общественных благ, таких как современные энерго-

услуги, услуги водоснабжения и надлежащие санитарные объекты.  

80. Как свидетельствуют перспективы формирующейся «зеленой» экономики, 

у предприятий и частного сектора появляется все больше возможностей для 

содействия разработке решений в области устойчивого развития. Тем не менее 

по крайней мере на начальных этапах для обеспечения жизнеспособности этих 

решений им часто необходима поддержка  государства. Кроме того, все больше 

фактов свидетельствуют о том, что часто наибольшей эффективностью обла-

дают партнерские отношения и механизмы совместного производства, в рамках 

которых частный и государственный секторы и гражданское общество сов-

местно оказывают медицинские, жилищные услуги или услуги в области энер-

госнабжения или используют лесные ресурсы, биоразнообразие или водные 

ресурсы. Для того, чтобы такие механизмы совместного производства эффек-

тивным образом способствовали обеспечению гендерного равенства и устой-

чивости, крайне важно, чтобы женщины играли центральную роль в планир о-

вании и осуществлении, и, таким образом, стратегии должны обеспечивать 



 
A/69/156 

 

14-57603 33/149 

 

возможность участия женщин. Помимо этого, для достижения целей устойчи-

вого развития необходимы надлежащие финансовые ресурсы (Schalatek, 2013). 

Предложения по составлению бюджета на основе широкого участия с учетом 

гендерных факторов позволят принимать решения относительно распределе-

ния финансовых средств с учетом гендерных аспектов и обеспечивать подот-

четность при отслеживании выполнения финансовых показателей, касающихся 

гендерной проблематики, и представления соответствующей отчетности.  

81. Национальные стратегии все в большей степени зависят от международ-

ных режимов и механизмов, процессов глобализации и обмена стратегиями и 

знаниями между государствами. Международная нормативно-правовая база в 

области прав человека содержит важные стандарты для привлечения госу-

дарств к ответственности. Однако для достижения устойчивого развития, цен-

тральным элементом которого является гендерное равенство, необходимо, что-

бы в стратегических рамках права женщин учитывались в гораздо большей 

степени. Результаты глобальных усилий по интеграции гендерного равенства и 

устойчивого развития на сегодняшний день неоднозначны  и варьируются от 

«отсутствия интеграции до номинальной интеграции» (Cela, Dankelman and 

Stern, 2013). В текущие международные процессы выработки политики необ-

ходимо в гораздо большем объеме включать вопросы гендерного равенства и 

участия женщин посредством создания союзов между организациями по защи-

те прав женщин и заинтересованными государствами и союзов между женски-

ми движениями и другими движениями, которые занимаются вопросами соци-

альной справедливости, равенства и устойчивости.  

82. Все больше данных и результатов анализа показывают, что для достиже-

ния устойчивого развития требуются управленческие механизмы и действия 

как на глобальном, так и на национальном и местном уровнях. Это свидетел ь-

ствует о необходимости учета вопросов гендерного равенства и представлен-

ности интересов женщин учреждениями от местного до глобального уровней. 

Действия и давление общественных движений играют центральную роль в вы-

явлении и изменении дискриминационной культуры, практики, предрассудков 

и стереотипов, которые часто существуют в учреждениях и организациях, ко-

торые разрабатывают политику.  

83. Безусловно, одним из наиболее многообещающих явлений последних лет 

является увеличение числа движений, занимающихся вопросами гендерного 

равенства и устойчивого развития. Во многих странах и регионах трудящиеся, 

занятые в неформальном секторе экономики, производители и потребители 

объединяются, с тем чтобы поставить под вопрос правильность доминирую-

щих моделей развития, выступить в защиту альтернативных моделей и пока-

зать, как эти модели работают на практике. Число подобных примеров быстро 

увеличивается. Одним из таких примеров является организация «Ла виа кам-

песина», которая была создана в 1990-х годах и превратилась в глобальное 

движение по защите прав мелких фермеров от давления крупных агропромыш-

ленных предприятий. Защищая концепцию ведения мелкого фермерского хо-

зяйства, предусматривающую использование агроэкологических методов, ра-

боту на местных рынках и продовольственный суверенитет (Borras, 2004; 

McMichael, 2009), некоторые движения, хотя отнюдь не все из них, отстаивают 

права женщин в качестве мелких производителей продуктов питания. Нацио-

нальная ассоциация женщин, проживающих в сельской местности, и женщин-

представительниц коренных народов в Чили, в которую входят 10  000 человек, 
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сотрудничает с организацией «Ла виа кампесина» и создает институт агроэко-

логии для обучения женщин-мелких фермеров в Южной Америке14. В числе 

других примеров можно назвать движения, которые создаются по инициативе 

групп малоимущего городского населения во многих городах в Азии, Африке и 

Латинской Америке и направлены на увязку благополучия и прав на жилье и 

средства к существованию с разработкой достойного и устойчивого городского 

пространства (Satterthwaite, Mitlin and Patel, 2011). В случае международной 

организации «Жители трущоб» группы, сформированные на основе женских 

сберегательных и кредитных ассоциаций и кооперативов сборщиков мусора, 

объединились в сетевую единую глобальную структуру, которая в настоящее 

время работает в 33 странах, сочетая принятие мер на местном уровне с прове-

дением кампаний, посвященных вопросам глобального характера. Появляется 

много других движений, которые занимаются вопросами, связанными с аль-

тернативной и солидарной экономикой, продовольствием и землей, водой и 

энергией.  

84. Как видно из таких примеров, коллективные действия, создание органи-

заций и сотрудничество служат основой для поиска альтернативных путей до-

стижения экономической, социальной и экологической устойчивости. Налажи-

вание связей и создание союзов является тем средством, на основе которого 

при надлежащей поддержке со стороны государства можно начать широко ис-

пользовать повседневную деятельность и знания проживающих в различных 

местах женщин и мужчин, касающиеся труда, промышленности, земли, продо-

вольствия, воды, энергии и климата. 

 

 4. Критерии для разработки политики 
 

85. С учетом разнообразия условий, в которых работают директивные орга-

ны, в Мировом обзоре не дается никаких предписаний, а определяются три 

критерия для оценки того, будут ли стратегии, программы и действия, пред-

принимаемые в интересах устойчивого развития, способствовать обеспечению 

гендерного равенства и соблюдению прав женщин, особенно прав маргинали-

зированных групп, которые, как правило, больше всего страдают от экономи-

ческой, социальной и экологической неустойчивости.  

86. Первый критерий касается возможностей женщин и осуществления ими 

прав человека, особенно возможностей и прав беднейших и наиболее маргина-

лизованных групп населения. Этот основной критерий заключается в том, что 

стратегии, программы и инвестиции, осуществляемые в интересах устойчивого 

развития, следует оценивать на предмет соответствия нормам в области прав 

человека и потенциала в плане расширения возможностей женщин и девочек. 

Путь развития не может считаться устойчивым, если он ведет к ограничению 

возможностей женщин и не позволяет им осуществлять свои права. Например, 

что касается демографической политики, то методы планирования семьи, кото-

рые ограничивают возможности женщин в плане репродуктивного выбора и/или 

подвергают опасности их здоровье из-за ненадлежащих методов контрацепции, 

не отвечают предлагаемым здесь минимальным критериям устойчивости.  

__________________ 

 14 Более подробную информацию см. на веб-сайте http://viacampesina.org/en/index.php/main-

issues-mainmenu-27/women-mainmenu-39/1549-chile-women-farmers-to-teach-the-region-

agroecology (по состоянию на 26 июня 2014 года).  
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87. Второй критерий касается воздействия на неоплачиваемую работу по ухо-

ду, осуществляемую женщинами и девочками, особенно женщинами и девоч-

ками из малоимущих и маргинализированных домохозяйств и общин. Если 

стратегии и программы, направленные на повышение экологической устойчи-

вости, в качестве побочного эффекта увеличивают масштабы неоплачиваемого 

труда женщин по уходу, то они не ведут к достижению устойчивого развития. 

Хотя существует явная и настоятельная необходимость в «деуглеродизации» 

мировой экономики, при проведении этого процесса следует уделять внимание 

жизненному укладу местного населения и гендерному равенству. Например , не 

является устойчивым жесткое регулирование вопросов лесопользования, кото-

рое подрывает возможности жизнеобеспечения местного населения и усугуб-

ляет проблему неоплачиваемой работы женщин по уходу. Напротив, безуслов-

но, приветствуются инвестиции в адаптированные к местным условиям эколо-

гические технологии, которые облегчают доступ женщин к источникам воды 

путем повышения их доступности и качества при сокращении расстояния меж-

ду источниками воды и жильем.  

88. Третий критерий касается полного, равного и реального участия женщин 

в достижении устойчивого развития в качестве активных участников, лидеров 

и лиц, принимающих решения, в процессах, которые определяют их жизнь, а 

также будущее их домохозяйств, общин, стран и всего мира. Например, что ка-

сается продовольственной безопасности, то при принятии стратегических мер, 

направленных на обеспечение наличия достаточного количества продоволь-

ствия на национальном и местном уровнях и применение экологически устой-

чивых методов ведения сельского хозяйства с низким уровнем использования 

химических веществ, что является желаемыми целями с точки зрения экологи-

ческой устойчивости, необходимо проводить консультации с мелкими ферме-

рами, особенно женщинами, об их приоритетах и трудностях, а не исходить из 

того, что их интересы уже учтены в ранее сформулированных стратегических 

целях и подходах. 

 

 

 III. «Зеленая» экономика, гендерное равенство и уход 
 

 

 A. Введение 
 

 

89. Траектории роста следует оценивать с точки зрения их способности обес-

печивать устойчивое развитие. Для обеспечения устойчивого развития, в цен-

тре которого стояло бы гендерное равенство, любая стратегическая основа раз-

вития должна помимо поощрения роста обеспечивать достижение ряда целей: 

сокращение гендерного неравенства, а также неравенства на основе других 

факторов; создание достойных рабочих мест и обеспечение устойчивых источ-

ников средств к существованию для всех; интернализацию издержек, связан-

ных с ухудшением состояния окружающей среды и изменением климата; и 

обеспечение благосостояния людей путем предоставления общественных благ 

и оказания поддержки «экономике ухода». 

90. Таким образом данная глава будет посвящена вопросу роста и гендерного 

равенства с учетом в рамках этого анализа  трех компонентов устойчивого раз-

вития. В ней оценивается, способствует ли доминирующая глобальная эконо-

мическая парадигма росту и развитию таким образом, чтобы обеспечить 
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устойчивые источники средств к существованию и достойную работу для 

женщин, и рассматриваются альтернативные модели «зеленой» экономики и их 

влияние на гендерное равенство, а также воздействие существующей модели 

развития на способность людей, относящихся как к одному, так и к разным по-

колениям, обеспечивать уход друг за другом. При этом круг вопросов, рассмат-

риваемых в настоящей главе, не ограничивается проблемой  возможной эколо-

гизации рабочих мест в знак признания того, что в свете экономического кри-

зиса 2007–2008 годов для обеспечения экономической, социальной и экологи-

ческой устойчивости необходимо будет осуществить более фундаментальные 

преобразования: потребуется изменить доминирующие модели производства и 

потребления. Поэтому в заключительной части этой главы говорится о необхо-

димости создания новых производственных систем, которые будут способство-

вать обеспечению прав, гендерного равенства и экологической целостности пу-

тем предоставления социальной защиты и других общественных благ и 

направления инвестиций в «экономику ухода».  

 

 

 B. Более общий взгляд на развитие и проводимую политику  
 

 

91. В последние два десятилетия наблюдается усиление неравенства доходов 

как внутри стран, так и между ними (UNDP, 2013а). Наиболее резкое усиление 

неравенства доходов происходит в тех развивающихся странах, которые доби-

лись наибольших успехов в реализации стратегий активного роста, что позво-

лило им войти в сегмент стран с более высоким уровнем дохода (UNDP, 

2013а). Одной из причин этого растущего неравенства является меняющийся 

характер рынков труда. Во многих странах на протяжении последних двух -трех 

десятилетий доля доходов, получаемых наемными работниками, снизилась по 

отношению к доле доходов лиц, живущих за счет прибыли и ренты (Internation-

al Institute of Labour Studies, 2008; United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), 2013a; Stockhammer, 2013). В то же время во многих 

регионах мира по-прежнему широко распространена неформальная заня-

тость15. Женщины чаще, чем мужчины, работают на условиях неформальной 

занятости, причем даже в рамках неформального сектора мужчины, как прави-

ло, чаще получают заработную плату, в то время как женщины чаще работают 

на менее предсказуемых условиях неформальной самозанятости (Vanek and 

others, 2014). 

92. Усиление неравенства доходов во многом спровоцировано процессами 

глобализации, а именно либерализацией торговли и финансов, что подрывает 

переговорные позиции рабочей силы, отличающейся пониженной мобильно-

стью по сравнению с полностью мобильным капиталом. Однако определенную 

роль играет и выбор внутренней политики. Опыт ряда развивающихся стран, 

переломивших тенденцию к усилению неравенства в уровне доходов, многие 

из которых находятся в Латинской Америке, показывает, что возможно сокра-

__________________ 

 15 Работа по найму, условия которой не регулируются или недостаточно регулируются 

официальными соглашениями, включая отсутствие защиты в случае невыплаты 

заработной платы, обязательная сверхурочная работа или дополнительные смены, 

увольнение без уведомления или компенсации, небезопасные условия труда и отсутствие 

социальных льгот, таких как пенсии, оплачиваемый отпуск по болезни и медицинское 

страхование.  
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тить неравенство в уровне доходов благодаря экономической и социальной по-

литике и при этом остаться частью мировой экономики (UNDP, 2013a).  

93. На глобальном уровне распределение доходов и богатства также остается 

весьма неравномерным. В 2010 году на долю стран с высоким уровнем дохода, 

в которых проживало лишь 16 процентов населения  мира, приходилось около 

55 процентов мирового дохода; на долю же стран с низким уровнем дохода 

приходилось, напротив, немногим более 1 процента мирового дохода, хотя в 

них проживает 72 процента населения мира. Средний показатель ВВП на душу 

населения на уровне 2014 долл. США в странах Африки к югу от Сахары резко 

контрастирует со средним уровнем ВВП на душу населения в 27 640 долл. 

США в Европейском союзе и 41 399 долл. США в странах Северной Америки 

(United Nations, 2013b). 

94. Усиление неравенства не только негативно сказывается на правах челове-

ка и социальном положении, но и может иметь крайне неблагоприятные эконо-

мические, экологические и политические последствия (United Nations, 2013b). 

Например, высокий уровень неравенства внутри страны мешает обществу со-

кращать масштабы нищеты посредством экономического роста. Кроме того, 

высокий уровень неравенства, как внутри стран, так и между ними может в 

определенных ситуациях выступать в роли катализатора финансовых кризисов 

по причине недостаточного уровня потребления и формирования различных 

так называемых «пузырей», которые могут дестабилизировать экономику, как 

это произошло в 2008 году (Galbraith, 2012; Saith, 2011).  

95. Помимо социальных и экономических проблем существуют риски, свя-

занные с еще одним назревающим кризисом с глобальными последствиями, ко-

торый, скорее всего, еще более усугубит существующее неравенство: измене-

нием климата. Неимущее население мира особенно уязвимо для явлений, обу-

словленных изменением климата, включая повышение уровня моря, береговую 

эрозию, ураганы и опустынивание. Обездоленные домохозяйства и другие со-

циально маргинализированные группы также входят в число тех, кто, вероят-

нее всего, столкнется с нехваткой питьевой воды, поскольку на доступ к источ-

никам чистой воды все больше будут влиять такие факторы, как изменение ха-

рактера осадков, таяние ледников и засухи. Хотя эти многочисленные кризисы 

вызваны разными причинами, все они имеют одну общую особенность: «в те-

чение последних двух десятилетий значительные средства вкладывались в не-

движимость, ископаемое топливо и структурированные финансовые активы со 

встроенными деривативами, а инвестиции в возобновляемые источники энер-

гии, повышение энергоэффективности, общественный транспорт, устойчивое 

сельское хозяйство и земельные и водные ресурсы были сравнительно невели-

ки» (UNEP, 2011). 

 

 1. Экономическая и социальная политика 
 

96. Как наглядно продемонстрировали предыдущие выпуски «Мирового об-

зора» (см. A/54/227
11

; A/64/9316), макроэкономическая политика может оказы-

вать разное воздействие на положение женщин и мужчин. В настоящей главе 

__________________ 

 16 См. также Мировой обзор о роли женщин в развитии: контроль женщин над 

экономическими ресурсами и доступ к финансовым ресурсам, в том числе по линии 

микрофинансирования (издание Организации Объединенных Наций, в продаже  

под № R.09.IV.7). 

http://undocs.org/ru/A/54/227
http://undocs.org/ru/A/64/93
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рассматриваются источники гендерной дискриминации, причем особое внима-

ние уделяется социальным и экологическим аспектам устойчивого развития, 

что придает этому анализу дополнительную ценность .  

97. Отличительной чертой доминирующего в последние три десятилетия 

направления макроэкономической политики является ключевая триада эконо-

мической либерализации (как внутренних, так и международных рынков), мак-

роэкономической стабильности и приватизации17. Под экономической либера-

лизацией понимается либерализация внутренних рынков, в том числе товарных 

и рынков труда, а также либерализация международной торговли и инвести-

ций. Либерализация торговли ведет к уменьшению импортных ограничений и 

стимулированию экспорта как перспективной стратегии развития и источника 

создания рабочих мест (UNCTAD, 2010; 2013а). Что касается инвестиций, то 

либерализация стимулирует как прямые иностранные инвестиции, так и пото-

ки краткосрочного капитала. Макроэкономическая стабильность многими по-

нимается просто как стабильность цен (в отличие, например, от стабильности в 

сфере трудоустройства), обеспечиваемая путем проведения политики, иногда 

называемой «дефляционной», которая склонна ослаблять потенциал экономики 

в плане создания рабочих мест. 

98. Что касается кредитно-денежной политики, то в настоящее время цен-

тральные банки, как правило, пытаются удержать инфляцию на как можно бо-

лее низком уровне, устанавливая четкие границы допустимого уровня инфля-

ции. Если низкий уровень инфляции является единственной целью, то ее до-

стижение, скорее всего, приведет к повышению процентных ставок. В резуль-

тате будет сохраняться более высокий уровень безработицы, чем могло бы 

быть в ином случае. При таком подходе к кредитно-денежной политике может 

возникнуть гендерная дискриминация. В ходе одного эмпирического анализа 

на основе данных 17 стран с низким и средним уровнями дохода была прове-

дена оценка влияния 51 «интервенции по снижению темпов инфляции» на по-

казатели в области занятости (Braunstein and Heintz, 2008). В ходе анализа рас-

сматривалась фактическая динамика уровня занятости отдельно по мужчинам 

и женщинам в течение каждой интервенции по снижению темпов инфляции и 

проводилось сопоставление этой динамики с долгосрочными тенденциями в 

области занятости. Были сделаны два важных вывода:  

во-первых, периоды снижения темпов инфляции с высокой степенью вероятно-

сти оказываются связанными с повышением уровня безработицы как среди 

женщин, так и среди мужчин; во-вторых, в случае снижения уровня занятости 

доля женщин среди лиц, теряющих работу, в процентном отношении превыша-

ет долю мужчин. К тому же в довольно редких случаях, когда в периоды сни-

жения темпов инфляции появляются новые рабочие места, трудоустройство 

женщин не идет быстрее трудоустройства мужчин. Эти результаты показывают, 

что кредитно-денежная политика, предусматривающая сокращение расходов в 

__________________ 

 17 Под макроэкономической политикой понимаются действия правительств и центральных 

банков, которые влияют на общеэкономическую ситуацию, воздействуя на совокупные 

доходы и расходы, инвестиции, кредиты, процентные ставки, валютные курсы и потоки 

капиталов. Макроэкономическая политика, как правило, подразделяется на бюджетно-

финансовую политику (государственные расходы и налогообложение) и кредитно -

денежную политику, влияющую на объем денежной массы в обращении и доступность 

кредитов. Другие виды политики, такие как торговая политика и политика в отношении 

финансовых рынков, также могут сказываться на состоянии всей экономики. 
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целях снижения инфляции, часто оказывает непропорционально сильное нега-

тивное воздействие на положение женщин в области занятости. 

99. Доминирующая бюджетно-финансовая политика и реформы государ-

ственного сектора ограничивают выполняемые государством функции соци-

ального обеспечения, что негативно сказывается на социальной и экологиче-

ской устойчивости. Основное внимание в рамках этой доминирующей полити-

ки уделяется сокращению дефицитного финансирования государственных рас-

ходов и минимизации налоговой нагрузки на частные предприятия. Особый 

упор на приватизацию подрывает действия правительства. Утверждается, что 

государственные расходы не только оказывают инфляционное давление, но и 

зачастую вытесняют частные инвестиции. При этом не учитывается, что госу-

дарственные инвестиции могут мобилизовывать или стимулировать частные 

инвестиции, например в случаях, когда государство создает инфраструктуру, 

предоставляет возможности в области образования и профессиональной подго-

товки или выдает кредиты, что делает для частных инвестиций условия более 

привлекательными. Это особенно справедливо в отношении развивающихся 

стран, рынки которых имеют существенные недостатки. Рынки не обеспечива-

ют предоставление общественных благ в объеме, соответствующем социально 

или экономически оптимальному уровню, поскольку социальная отдача от 

обеспечения этими благами выше, чем частная прибыль (Sen, 1999; United 

Nations, 2013b). 

100. Бюджетные ограничения, которые не позволяют государствам предостав-

лять общественные блага в достаточном объеме, зачастую оказывают непро-

порционально сильное негативное воздействие на женщин (и детей) в мало-

обеспеченных домашних хозяйствах, что отчасти объясняется их статусом в 

домохозяйстве, а отчасти — тем, что их работа столь тесно связана с «эконо-

микой ухода» (Ortiz and Cummins, 2013). Подтверждением этого являются дан-

ные о результатах осуществления мер жесткой бюджетной экономии, принятых 

после 2010 года в целом ряде стран, пострадавших от мирового финансового 

кризиса 2008 года: сокращении жилищных льгот, детских/семейных пособий, 

пособий по старости и услуг по уходу, что непропорционально сильно сказы-

вается на положении женщин (UN Women, 2014; World Bank, 2012). При этом 

также игнорируется тот факт, что государственный сектор традиционно явля-

ется важным источником занятости, предоставляя женщинам относительно бо-

лее качественные возможности трудоустройства с более высокой заработной 

платой и с выплатой пенсий и других социальных пособий (Lund, 2010). Да н-

ные МОТ подтверждают, что во многих странах значительную часть государ-

ственных служащих традиционно составляют женщины (часто их доля в госу-

дарственном секторе выше, чем в общем числе занятых), и свидетельствуют о 

том, что в странах, по которым имеются данные, женщины составляют 

35 процентов государственных служащих в развивающихся странах, 46 про-

центов в странах с переходной экономикой и 50  процентов в странах — членах 

ОЭСР (Hammouya, 1999). Сокращение числа государственных служащих ока-

зывает непропорционально сильное воздействие на возможности формального 

трудоустройства для женщин и, по всей вероятности, приведет к увеличению 

числа женщин, занятых в менее формальном секторе с непостоянной работой 

(Lee, 2005). 

101. Переходя от социальной устойчивости к устойчивости экологической, 

следует отметить, что сокращение выполняемых государством функций соци-
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ального обеспечения также ведет к возникновению и усилению уязвимости пе-

ред лицом изменения климата (Fieldman, 2011). Неадекватное обеспечение го с-

ударством инфраструктуры, услуг и социальной защиты означает, что меры по 

адаптации к изменению климата или наращиванию потенциала противодей-

ствия ему, учитывающие соображения гендерного равенства и социальной 

справедливости, такие как инвестиции в противопаводковые сооружения или 

исследования с целью выведения засухоустойчивых семян, по-прежнему фи-

нансируются недостаточно. В силу этого способность государства регулиро-

вать, проводить и облагать налогами широкий ряд направлений политики, свя-

занных с окружающей средой, для финансирования эффективной природо-

охранной деятельности имеет жизненно важное значение (UNDP, 2011). 

102. В совокупности макрополитические посылы (либерализация, приватиза-

ция и обеспечение макроэкономической стабильности) порождают дефляцион-

ную экономическую ситуацию, характеризующуюся сокращением возможно-

стей по созданию рабочих мест, нехваткой бюджетных ресурсов и ограничен-

ными возможностями для маневра в государственной политике, что отрица-

тельно сказывается на обеспечении социальной и экологической устойчивости. 

В такой ситуации может показаться, что оптимальной  — или даже единствен-

ной — возможностью создания рабочих мест и повышения уровня доходов яв-

ляется осуществление стратегии экономического роста за счет опережающего 

развития экспорта. Однако за последние лет десять в экономике проявились 

две новые тенденции, которые еще больше усложняют такое ориентированного 

вовне развитие. Во-первых, по мере того как все большее число стран перехо-

дит к производству продукции на экспорт, конкуренция между производителя-

ми в самых отдаленных уголках мира обостряется. Это, в свою очередь, оказы-

вает все более сильное давление на уровень заработной платы и связанных с 

заработной платой пособий и льгот, в особенности в трудоемких секторах, т а-

ких как производство одежды, швейных изделий и электроники, где занято 

значительное число женщин (Seguino, 2000). В результате возникают сложно-

сти с достижением цели обеспечения достойной работой, необходимой для га-

рантирования социальной устойчивости. Перенос производственных процес-

сов в развивающиеся страны также сопровождается перекладыванием издер-

жек, загрязняющих производств в виде ухудшения состояния окружающей сре-

ды и здоровья населения на страны с менее жесткими природоохранными но р-

мами (UNCTAD, 2013b). Вторая наметившаяся в последнее время тенденция — 

это обострение глобальных диспропорций, что создает угрозу экономической 

устойчивости модели, речь о которой пойдет далее в этой главе. 

 

 2. Неравенство и экономическая неустойчивость 
 

103. Усиление неравенства доходов подрывает приемлемость доминирующей 

экономической модели, пусть даже и в ограниченных масштабах. В случае не-

которых стран увеличение объемов потребления в условиях отсутствия роста 

доходов достигается за счет долгосрочного снижения уровня сбережений и ак-

кумулирования частной задолженности, что приводит к образованию значи-

тельного дефицита по счетам текущих операций. В то же время страны, име-

ющие положительное сальдо по счетам текущих операций, использовали экс-

портные рынки в качестве одного из способов обеспечения устойчивой занято-

сти в отсутствие достаточного совокупного внутреннего спроса (Blecker, 2012; 

UNCTAD, 2010). Результатом этих коллективных усилий стало недопотребле-
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ние в одних регионах и чрезмерный уровень задолженности в других, финан-

сирование которой обеспечивается отчасти за счет глобального перетока 

средств из стран с положительным сальдо по счету текущих операций в страны 

с отрицательным сальдо. Усилению этого процесса способствовали растущая 

финансиализация18 и переориентация с производства на финансовый сектор 

для целей извлечения прибыли (Cripps, Izurieta and Singh, 2011). 

104. Такие условия производства и обмена являются экономически неустойчи-

выми и приводят к глобальным диспропорциям19, которые сыграли важную 

роль в ходе недавнего мирового экономического кризиса (Bernanke, 2011; 

UNCTAD, 2010). Глобальные диспропорции не стали причиной финансового 

кризиса 2007–2008 годов, однако они способствовали его распространению. 

Хотя конкретные проявления таких диспропорций на национальном уровне 

различались, все они способствовали формированию такой динамики, при ко-

торой рост заработной платы значительно отстает от роста производительно-

сти труда, что привело к усилению неравенства, как на глобальном Севере, так 

и на глобальном Юге (Blecker, 2012). Эти диспропорции являются наглядным 

проявлением системного парадокса, когда главным фактором обеспечения ро-

ста и развития является экспорт в сочетании с отсутствием роста заработной 

платы. 

105. В большинстве развитых стран, во многих из которых правительства 

осуществляют меры жесткой экономии в надежде уменьшить дефицит и вос-

становить доверие в экономике, по-прежнему наблюдаются низкие темпы ро-

ста и высокий уровень безработицы . Среди развивающихся стран больше всего 

от мирового кризиса пострадали страны с формирующейся рыночной экономи-

кой, имевшие дефицит по счету текущих операций, которые не смогли спра-

виться с резким сокращением притока капитала в результате кризиса 

(UNCTAD, 2010). Однако на страны с низким уровнем дохода, которые мало 

участвовали в операциях на глобальных рынках капитала, и страны, имевшие 

положительное сальдо по счету текущих операций и/или крупные золотова-

лютные резервы, финансовый кризис оказал менее продолжительное и менее 

сильное воздействие. Например, многие страны Азии и Латинской Америки 

проводили антициклическую денежно-кредитную и бюджетно-финансовую по-

литику, задействовав внутренние источники спроса, чтобы противостоять со-

кращению объема мировой торговли (UNRISD, 2010). В реальности эти страны 

возглавили процесс оживления в мировой экономике, однако процесс возоб-

новления роста, торговли и создания рабочих мест еще далек от своего завер-

шения (World Bank, 2014). В настоящее время наблюдается массовый перенос 

центров производства и потребления в крупные страны с формирующейся ры-

ночной экономикой, что, в свою очередь, идет на пользу странам с менее круп-

ной экономикой, которые не могут развиваться за счет собственного внутрен-

него спроса, так как открывает для них новые экспортные рынки (Gereffi, 2014; 

UNCTAD, 2013а). 

__________________ 

 18 Явление финансиализации не ограничивается расширением финансовых рынков и 

соответствующей спекулятивной деятельностью, а включает распространение этих рынков 

на все более широкий круг видов деятельности и секторов, таких как пенсия, охрана 

здоровья, жилье и т.д. (Fine, 2012). 

 19 Под глобальными диспропорциями понимается наличие у ряда стран значительного 

дефицита или профицита по счетам текущих операций.  
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106. Однако одного лишь укрепления позиций стран с формирующейся ры-

ночной экономикой явно недостаточно для начала новой эры роста на основе 

опережающего развития экспорта. Страны с формирующейся рыночной эконо-

микой, бесспорно, способствуют увеличению глобального спроса, однако про-

блема заключается в масштабах и структуре. Проблема масштабов, например, 

заключается в том, что спрос со стороны стран со средним уровнем дохода 

должен очень сильно вырасти, прежде чем он сможет заменить спрос со сторо-

ны крупных развитых стран в качестве глобальной движущей силы роста по-

требления (Cripps, Izurieta and Singh, 2011). Проблема состоит в том, что пере-

ход от спроса со стороны промышленно развитых стран означает переход от 

спроса на промышленные товары к спросу на сырьевые материалы, энергоно-

сители и продовольствие, причем последние также более востребованы в стра-

нах с формирующейся рыночной экономикой. Такое изменение структуры 

спроса в сторону сырья, энергоресурсов и продовольствия сказывается на ми-

ровых ценах на сырьевые товары (которые вырастут), а также на условиях тор-

говли, в результате чего страны с трудоемким производством будут приобре-

тать меньше импортных товаров (UNCTAD, 2010).  

107. Восстановление темпов экономического роста и уровня занятости на ос-

нове «коричневой» экономики, характеризующейся низким уровнем энергоэф-

фективности и использованием экологически неприемлемых источников энер-

гии, чревато серьезными проблемами. Сразу же после кризиса началось осу-

ществление пакетов мер экономического стимулирования, предусматривающих 

выделение средств на восстановление автомобильной промышленности вместо 

инвестиций в общественный транспорт и освоение возобновляемых источни-

ков энергии, что не могло не вызывать беспокойства. Вместо того чтобы ис-

пользовать кризис как возможность для перевода экономики и общества на 

траекторию более устойчивого развития, такие инвестиции сопряжены с 

риском воспроизводства диспропорций и факторов уязвимости, ставших при-

чиной многочисленных кризисов. Общественность все больше осознает тот 

факт, что существующие модели потребления ведут к истощению важнейших 

природных ресурсов и создают неприемлемую нагрузку для экосистемы плане-

ты. Настоятельно необходимо приступить к обсуждению, разработке и приня-

тию стратегий для четкого определения ресурсных и экологических ограниче-

ний и их интеграции в экономические и социальные системы (Jackson, 2011).  

 

 

 C. Поиск альтернативных вариантов: «зеленая» экономика 

и гендерное равенство 
 

 

108. Ввиду неприемлемости глобальных диспропорций и ограниченных пер-

спектив возобновления роста на основе опережающего развития экспорта важ-

но рассмотреть вопрос о том, как должно выглядеть восстановление сбаланси-

рованности. В «Докладе о торговле и развитии» за 2010 год ЮНКТАД в основ-

ном продвигает две идеи: во-первых, страны с высоким уровнем дохода, име-

ющие положительное сальдо по счетам текущих операций, должны избавиться 

от зависимости от экспорта и начать импортировать, осуществляя политику, 

направленную на стимулирование роста заработной платы и потребления; и, 

во-вторых, в рамках глобальной макроэкономической политики необходимо 

перейти на модель роста, основанную на опережающем повышении заработ-

ной платы и поддерживающую увеличение совокупного внутреннего спроса. 



 
A/69/156 

 

14-57603 43/149 

 

Для небольших стран или стран с низким уровнем дохода с недостаточно ем-

ким внутренним рынком в качестве дополнительной движущей силы роста и 

развития будет выступать расширение круга импортеров их экспортной про-

дукции или торговля в рамках региональных блоков, поскольку старая модель 

глобального экспорта потеряла свою актуальность.  

109. Неясно, поможет ли восстановление сбалансированности глобальной эко-

номики по лекалам, предложенным ЮНКТАД (2010 год), путем увеличения 

внутреннего спроса улучшить перспективы женщин в сфере занятости. Неко-

торые работы дают основания полагать, что наращивание внутренних источни-

ков совокупного спроса позволяет добиться повышения заработной платы 

женщин и сокращения разницы в оплате труда мужчин и женщин без ущерба 

для экономического роста (Blecker and Seguino, 2002; Seguino and Grown,  

2006). Более того в силу наличия связи между доходами женщин и расходами 

на основные нужды одним из опосредованных положительных результатов 

этого может стать наращивание внутреннего производства до уровня, когда 

спрос на импортные товары начнет падать (Benería and Roldán, 1987; Blumberg, 

1991; Haddad, Hoddinott and Alderman, 1997). Однако в случае перехода от 

стратегий роста на основе опережающего развития экспорта к стратегиям, 

предусматривающим более значительную роль увеличения внутреннего спро-

са, не решает проблем, связанных с платежным балансом. Вполне возможно, 

что укрепление потенциала вследствие роста доходов женщин будет компенси-

ровать потери инвалютных поступлений: такой вариант развития событий бо-

лее вероятен в аграрных странах с низким уровнем дохода, чем в аграрно-

индустриальных странах (Seguino, 2010).  

110. Еще один важный вопрос заключается в том, является ли модель роста  на 

основе опережающего увеличения спроса лучше с точки зрения поддержания 

экологической устойчивости. Ответ будет зависеть от того, какого рода спрос 

мы стимулируем: например, спрос, характеризующийся потреблением низко-

углеродных и не ведущих к ускорению процесса изменения климата товаров и 

услуг, значительно отличается от спроса, основанного на использовании иско-

паемых видов топлива и добычи природных ресурсов. Таким образом, вряд ли 

сам по себе переход к модели роста на основе опережающего увеличения 

спроса решит проблему экологических издержек, связанных с обеспечением 

поступательного роста, если только более высокая заработная плата и увели-

чившиеся доходы малообеспеченных групп, обусловленные переходом на та-

кую модель роста, не будут тратиться на товары, которые в меньшей степени 

связаны с потреблением ископаемых видов топлива  и добычей природных ре-

сурсов, а государственные ассигнования и инвестиции не будут в большем 

объеме направляться на развитие энергоэффективных секторов и технологии. 

Именно в этой связи предложения в отношении «зеленой» экономики приобре-

тают значимость. 

 

 1. «Зеленая» экономика 
 

111. Экологические и социальные издержки, связанные с преобладающим и 

моделями роста, заставили заняться поиском альтернативных моделей разви-

тия, не наносящих необратимого ущерба окружающей среде. Речь идет о про-

грамме экологизации экономики, где экологизация инвестиций и государствен-

ной политики как в развивающихся, так и в развитых странах нацелена на по-

вышение уровня охраны окружающей среды  при одновременном создании но-
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вых рабочих мест и стимулировании экономического роста (ILO, 2012; 

UNCTAD, 2013a). Вместе с тем существуют различные варианты «зеленой» 

экономики. 

112. Наиболее распространенные варианты «зеленой» экономики предусмат-

ривают непрерывный и даже более активный экономический рост  под воздей-

ствием рыночных сил, основанный на осуществляемых «зелеными» предприя-

тиями инвестициях и инновациях, которые повышают эффективность исполь-

зования энергии и ресурсов и препятствуют утрате экосистемных услуг. В дру-

гих вариантах основной упор делается на рыночных подходах к защите окру-

жающей среды посредством финансовой оценки природного капитала (напри-

мер, Natural Capital Committee, 2013), установления платы за экосистемные 

услуги и реализации схем торговли квотами и компенсациями, связанными с 

выбросами углерода и сохранением биоразнообразия. По мнению сторонников 

этих подходов, рынки не обеспечивают оценки природных ресурсов и экоси-

стемных услуг, которые, в конечном итоге, являются такими же факторами 

производства, как капитал и труд. Это приводит к чрезмерной эксплуатации 

природного капитала по сравнению с тем, что является оптимальным с соци-

альной или экономической точки зрения. В этой связи следует обратить внима-

ние на то, что, когда под воздействием внешних издержек результаты действия 

рыночных механизмов становятся социально неэффективными, принимаются 

меры по регулированию рынка, такие как введение налога на выбросы углеро-

да или принятия законов с целью передать местным общинам права в области 

лесопользования, призванных обеспечить формирование надлежащей цены на 

природные ресурсы и определение имущественных прав. При этом процессы 

роста, определяемые действием рыночных механизмов, приводятся в большее 

соответствие с экологическими ценностями (World Bank, 2012).  

113. Эти рыночные подходы могут быть сопряжены с социальными проблема-

ми, приводя к еще большему неравенству и несправедливости в отношении 

местных пользователей по сравнению со внешними и глобальными субъекта-

ми. Как говорится в докладе, опубликованном недавно Научно-

исследовательским институтом социального развития при Организации Объ-

единенных Наций (ЮНРИСД), установление платежей за экологические услу-

ги, осуществление процессов, связанных с совместной программой Организа-

ции Объединенных Наций по сокращению выбросов, обусловленных обезлес е-

нием и деградацией лесов в развивающихся странах (СВОД), и стимулирова-

ние производства биотоплива зачастую предполагают принесение в жертву 

мелкомасштабного сельского хозяйства, биоразнообразия, продовольственной 

безопасности и источников средств к существованию. К тому же рыночные 

подходы зачастую больше отвечают интересам корпораций, что, в свою оче-

редь, может ограничивать масштабы реформ в сфере политики и системы регу-

лирования, благоприятствующих социальному и устойчивом развитию  

(UNRISD, 2012b). Таким образом такие рыночные подходы к «зеленой» эконо-

мике не учитывают в достаточной мере социальные аспекты устойчивого раз-

вития. 

114. По мнению ЮНЕП, задача «зеленой» экономики состоит в том, чтобы по-

кончить с крайней нищетой, повысить уровень благосостояния людей и повы-

сить социальную справедливость при одновременном уменьшении зависимо-

сти от углеводородов и замедлении деградации экосистем, а также в дальней-

шем обеспечении устойчивого и всеохватного роста (UNEP, 2009; 2011). Это 
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определение соответствует общему пониманию устойчивого развития и трех 

его компонентов: экономического, социального и экологического. Сторонники 

«зеленого кейнсианства», которое также называют «зелеными стимулами» или 

«новый глобальный зеленый курс», выступают за направление государствен-

ных ассигнований на развитие технологии и создание рабочих мест таким об-

разом, чтобы повысить уровень охраны окружающей среды и эффективность, 

например путем модернизации энергетически неэффективных зданий и объек-

тов инфраструктуры (например, UNEP, 2009). Подобные «зеленые» инвестиции 

активно обсуждались и продвигались в рамках антициклических макроэконо-

мических стратегий, принятых в развитых и развивающихся странах после 

начала мирового кризиса 2008 года. Особое место в предложении ЮНЕП зани-

мает принцип общей, но дифференцированной ответственности применитель-

но к развитым странам, странам с формирующейся экономикой, странам с пе-

реходной экономикой и наименее развитым странам. «Таким образом справед-

ливый и недискриминационный новый глобальный зеленый курс должен 

предусматривать предоставление развитыми странами другим странам, осо-

бенно наименее развитым , дополнительной поддержки в областях финансов, 

торговли, технологий и наращивания потенциала в интересах обеспечения как 

эффективности, так и справедливости» (UNEP, 2009). В большинстве этих 

предложений вопросу гендерного равенства практически не уделяется внима-

ния. 

115. Одной из альтернатив подходам «зеленой» экономики, о которых говорит-

ся выше, является деятельность лиц, связанных с движениями экологической 

справедливости, которые рассматривают сохранение окружающей среды как 

возможность для понимания и устранения многообразных форм неравенства. 

Например, сохранение биоразнообразия сельскохозяйственных культур дает 

производителям продуктов питания возможность бороться в будущем с новы-

ми насекомыми-вредителями и болезнями, которые представляют угрозу для 

продовольственного обеспечения. Сегодня сохранением биоразнообразия сель-

скохозяйственных культур занимаются главным образом фермеры стран Юга, 

но никакой платы за эту чрезвычайно важную с социальной и природоохран-

ной точки зрения работу они не получают (Boyce, 2011). Идея оплаты вклада 

фермеров стран Юга в обеспечение долгосрочной продовольственной безопас-

ности должна представляться привлекательной поборникам «зеленой» эконо-

мики, но при этом ее реализация напрямую затрагивает вопросы развития и 

экологической устойчивости в интересах неимущих  слоев населения и с уче-

том принципа экономической справедливости. При проведении такого анализа 

важно обеспечить четкий учет традиционно выполняемых женщинами работ в 

сельском хозяйстве (например, по отбору семян и их сохранению для поддер-

жания биоразнообразия сельскохозяйственных культур). К тому же устойчивая 

экологизация сельского хозяйства в интересах неимущих слоев населения су-

щественно осложняется гендерным неравенством в правах на землю и доступе 

к ресурсам, а также в распределении бремени неоплачиваемой работы по уходу 

(Herren and others, 2012).  

 

 2.  Женщины и «зеленые» рабочие места 
 

116. Программа «зеленого» роста предусматривает, в частности, создание 

большего числа «зеленых» рабочих мест, которые оцениваются в первую оче-

редь с точки зрения их воздействия на окружающую среду, но при этом долж-
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ны соответствовать разработанному МОТ определению достойной работе (In-

ternational Labour Foundation for sustainable development, 2009; ILO, 2012; 

UNEP and others, 2008)
20

. Что касается промышленности, где, по  оценкам, бу-

дет сосредоточено 80 процентов «зеленых» рабочих мест, то на небольшое 

число отраслей обрабатывающей промышленности приходится значительная 

доля ресурсо- и энергопотребления, а также выбросов парниковых газов и дру-

гих загрязняющих веществ (International Labour Foundation for sustainable 

development, 2009). К ним относятся энергетика, строительство, транспорт, а 

среди отраслей тяжелой промышленности — алюминиевая промышленность и 

черная металлургия (ILO, 2012). 

117. Согласно прогнозам, наибольшую часть новых рабочих мест должна дать 

деятельность, связанная с переходом к низкоуглеродной экономике, в том чис-

ле разработка возобновляемых источников энергии, производство транспорт-

ных средств с более экономичным расходом топлива, строительство и модер-

низация зданий, транспорта и инфраструктуры, а также управление сбором и 

удалением отходов и их переработка. В обрабатывающей промышленности 

особое внимание уделяется не столько самому по себе общему увеличению ра-

бочих мест, сколько внедрению экологически чистых методов переработки и 

борьбе с загрязнением (International Labour Foundation for Sustainable 

Development, 2009). «Зеленые» рабочие места, как правило, подразумевают 

средний уровень квалификации, а работа в развивающихся секторах, как счи-

тается, требует более высокого уровня профессиональных навыков и знаний, 

чем работа в традиционных отраслях промышленности; соответствующее воз-

награждение и пособия и льготы также выше (Chan and Ching Lam, 2012; Muro 

and others, 2011). В результате связь между «зелеными» рабочими местами и 

достойной работой представляется вполне естественной, однако в некоторых 

секторах эта связь оказывается более тесной, чем в других. К примеру, потен-

циально весьма многообещающими выглядят инвестиции в сельское хозяйство, 

которое по-прежнему является самым крупным сектором в плане занятости и 

при этом обеспечивает работой жителей сельских районов, где проживает и 

трудится большинство бедных и крайне бедных слоев населения мира. Такой 

переход на «зеленые» рабочие места иногда также рассматривается как воз-

можность привлечь женщин в нетрадиционные, более высокооплачиваемые 

сектора, такие как инженерно-технические работы, строительство и обрабаты-

вающая промышленность, поскольку, как представляется, эти сектора меньше 

подвержены влиянию укоренившихся гендерных стереотипов (International 

Labour Foundation for Sustainable Development, 2009).  

118. Несмотря на то, что цель экологизации рабочих мест заслуживает всяче-

ских похвал, этот процесс, возможно, не приведет к автоматическому улучше-

нию положения женщин, а вопрос потенциального воздействия на занятость 

женщин требует отдельного рассмотрения. С учетом масштабов гендерной се-

грегации на рынке труда в целом и в рамках отдельных отраслей промышле н-

ности, где на долю женщин приходится лишь 30  процентов от общего числа 

сотрудников, существует опасность того, что усилия по экологизации промы ш-

ленности не только не коснутся женщин, но и фактически приведут к их мар-

__________________ 

 20 Достойная работа подразумевает создание рабочих мест высокого качества; защиту прав 

трудящихся, включая право на свободу от дискриминации; доступ к социальной защите; и 

социальный диалог на постоянной основе с целым рядом экономических организаций и 

организаций гражданского общества (ILO, 2012).  
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гинализации. В секторах, где планируется увеличить число «зеленых» рабочих 

мест, таких как энергетика, строительство и тяжелая промышленность, заметно 

доминируют мужчины, а последние тенденции свидетельствуют о том, что от-

раслевая сегрегация не уменьшается, а усиливается
21

. Женщины, как правило, 

слабо представлены на уже существующих «зеленых» рабочих местах и/или 

занимают должности более низкого уровня. Например, в странах ОЭСР, где 

женщины составляют больше половины всех выпускников высших учебных 

учреждений, на их долю приходится лишь 30 дипломов в области науки и тех-

ники (ключевые области обучения для трудоустройства на «зеленых» рабочих 

местах). В развивающихся странах основное число женщин занято на суще-

ствующих «зеленых» работах с низким уровнем добавленной стоимости, 

например, в неформальном секторе в сфере сбора и утилизации отходов 

(Strietska-Ilina and others, 2011). 

119. Планирование экологически устойчивых преобразований в  промышлен-

ности предполагает целенаправленную работу по развитию у женщин конкрет-

ных навыков и их образование, а также обеспечение равной оплаты труда и 

ликвидацию дискриминации на рабочем месте в рамках более широкой про-

граммы достойного труда (ILO, 2012; International Labour Foundation for 

Sustainable Development, 2009; UNEP and others, 2008). Необходимо также при-

ложить усилия для разрушения стереотипов. Формирование гендерных стерео-

типов начинается уже в раннем возрасте и пронизывает все общество: дома, в 

школах и в средствах массовой информации в ходе повседневного поведения и 

взаимодействия в коллективе, что ведет к их закреплению и усилению. Это 

способствует тому, что в средней школе и высших учебных заведениях мальчи-

ки и девочки тяготеют к изучению разных предметов. Как показывают различ-

ные исследования, низкая представленность женщин в науке и технике, инже-

нерном деле и математике объясняется не способностями, а отношением: 

например, оценки девочек по математике не ниже, чем у мальчиков . И хотя 

различия при выборе профессии можно объяснить предметами, выбранными в 

свое время для изучения, на этапе перехода от получения высшего и специаль-

ного образования к работе разделение профессий на «женские» и «мужские» 

проявляется еще более явно. Например, в странах — членах ОЭСР, даже в тех 

случаях, когда женщины по собственному выбору изучают научно-технические 

дисциплины, инженерное дело и математику, вероятность того, что они будут 

работать по этой специальности, ниже, чем для мужчин, хотя никаких гендер-

ных различий между их успеваемостью нет (Organization of Economic  

Cooperation and Development (OECD, 2012).  

120. Имеется несколько примеров «зеленых» рабочих мест, где работают, в 

частности, женщины. Например, в рамках проекта «Работа за воду» в Южной 

Африке в рамках расширенной программы общественных работ по обучению 

людей выпалыванию инвазивных чужеродных растений для расширения до-

ступа к воде, предпринимались попытки привлечь к участию в проекте жен-

щин, молодежь и инвалидов, и в конечном итоге они увенчались успехом  

(Strietska-Ilina and others, 2011). В Бангладеш в рамках более крупного проекта 

по электрификации сельских районов путем установки бытовых солнечных 

электросистем женщин учили устанавливать и ремонтировать солнечные бата-

реи и штепсельные розетки, с тем чтобы они могли работать «сельскими элек-
__________________ 

 21 См. See www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_195447/ 

lang--en/index.htm. 
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триками» (революционный по меркам традиционного трудового рынка шаг) 

(ILO, 2012; Sidner, 2011). В Соединенных Штатах Америки ряд программ 

предусматривает привлечение женщин на «зеленые» рабочие места посред-

ством организации профессиональной подготовки и сетевого взаимодействия, 

включая программу профессионально-технической подготовки женщин в не-

традиционных профессиях, в рамках которой выделяются гранты общинным 

организациям, предоставляющим женщинам возможности трудоустройства по 

нетрадиционным профессиям, таким как предварительная профессиональная 

подготовка, в последнее время, где особое внимание уделяется «зеленым» ра-

бочим местам. 

121. Хотя эти усилия являются полезными и многообещающими, они не обес-

печивают непосредственного решения проблемы структурного неравенства, 

обусловленной низкой оплатой труда, плохими условиями труда и нестабиль-

ностью источников средств к существованию большого числа женщин и муж-

чин, которые не охвачены этими инновационными, но небольшими по масшта-

бам инициативами. Одним из многообещающих примеров может быть работа 

сборщиков мусора, где усилия по экологизации не ограничиваются проведени-

ем разовых мероприятий по развитию навыков, а предусматривают решение 

проблем неформального характера занятости и маргинализации работников. 

122. В развитых странах деятельность по управлению сбором и удалением от-

ходов и их переработкой является жестко регулируемой и высокоавтоматизиро-

ванной, и ею занимаются преимущественно мужчины. Однако в развивающих-

ся странах и странах с формирующейся экономикой сбором мусора занимаются 

от 15 до 20 миллионов человек, в том числе много женщин и детей, которые по 

причине нищеты вынуждены собирать выброшенные другими материалы, под-

лежащие переработке и повторному использованию, выполняя таким образом 

чрезвычайно важную природоохранную работу в областях, отличающихся 

быстрой урбанизацией и ограниченным государственным обслуживанием 

(ILO, 2012; Samson, 2009). Такая работа в большинстве случаев носит нефор-

мальный характер и приносит низкий и нестабильный доход, обычно сопряже-

на с сильной социальной стигматизацией и отличается очень плохими, а иногда 

и опасными условиями труда (Samson, 2009). Например, в мире ежегодно вы-

брасывается 20–50 млн. тонн электронных отходов, содержащих ценные ме-

таллы, причем значительная часть таких отходов экспортируется для разборки 

в такие страны, как Индия и Китай. Эти материалы зачастую передают на пе-

реработку мелким неофициальным семейным мастерским или другим неофи-

циальным заведениям, работники которых обладают ограниченными знаниями 

и не соблюдают мер безопасности (ILO, 2012). В то же время сборщики мусора 

вносят существенный вклад в обеспечение социальной и экологической устой-

чивости: они улучшают положение в области здравоохранения и санитарии; 

используют материалы, предназначенные для выброса; уменьшают потреб-

ность в использовании новых материалов; создают весьма эффективные с точ-

ки зрения затрат системы удаления отходов для муниципалитетов; и обеспечи-

вают средствами к существованию малоимущие и маргинализированные слои 

населения
22

. 

__________________ 

 22 См.Waste Pickers, 2014, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 

информация имеется по адресу  http://wiego.org/informal-economy/occupational-

groups/waste-pickers (по состоянию на 24 января 2014 года).  
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123. Одним из примеров конструктивного использования «зеленых» рабочих 

мест в качестве способа социальной интеграции являются попытки организа-

ции и обеспечения прав сборщиков мусора во всем мире, предпринимаемые 

как самим уборщиками, так и при содействии международных учреждений, та-

ких как МОТ (ILO, 2012). Женщины чаще, чем мужчины, становятся членами 

организаций для сборщиков мусора, что, возможно, объясняется тем, что они, 

как правило, больше занимаются наименее доходной деятельностью по сбору 

отходов и, как правило, получают меньше мужчин за равноценный труд (ILO, 

2012). Организация сборщиков мусора выгодна им, поскольку повышает их со-

циальный статус и самооценку и увеличивает их доход. Организованные убор-

щики мусора получают более широкие возможности, позволяющие им отка-

заться от услуг посредников и договариваться о справедливых ценах на их ма-

териалы с покупателями. Совместными усилиями они могут также более эф-

фективно пресекать притеснения и насилие. Предпринимаются также попытки 

активнее интегрировать сборщиков мусора в производственно-сбытовые це-

почки в сфере сбора и удаления отходов их переработки, противодействуя уси-

лиям по коммерциализации этой деятельности, которые предполагают сжига-

ние отходов и их захоронение на свалках. Вместо этого пропагандируются 

стратегии безотходного потребления, предусматривающие максимальную пе-

реработку и создание достойных рабочих мест для бедных (ILO, 2012). Во всех 

регионах мира можно найти множество примеров таких усилий, большинство 

из них направлены на расширение социальных возможностей и повышение 

уровня безопасности, которые дает коллективная организация, легализуя и 

формализуя отношения с муниципалитетами и расширяя доступ к средствам 

социальной защиты. 

 

 

 D. Альтернативные меры реагирования на проблему 

неустойчивости: инвестирование в общественные блага 

и «экономику ухода» 
 

 

124. Одним из важных шагов в направлении обеспечения социальной устойчи-

вости и гендерного равенства является экологизация экономики, предусматри-

вающая учет интересов женщин и расширение их возможностей заниматься 

достойным трудом. Однако одного этого не достаточно. Для решения пробле-

мы гендерного неравенства и содействия работе по всем трем направлениям 

устойчивого развития директивным органам необходимо уделять внимание ин-

вестициям в общественные блага и «экономику ухода». 

125. Со времени кризиса 2007–2008 годов активно звучат призывы к реформе 

глобальной финансовой системы. Растет понимание того, что для обеспечения 

устойчивого развития с учетом его экономических, социальных и экологиче-

ских аспектов измениться должна не только глобальная финансовая система, 

но и основные модели производства и потребления.  «Меры по борьбе с кризи-

сом не увенчаются успехом, если они будут направлены только на восстанов-

ление экономического роста и алчности» (Elson, 2011). Для оценки достигну-

тых результатов будет необходимо разработать более комплексные критерии, 

чем простые показатели ВВП.  

126. Раздаются призывы к разработке теоретических основ экологизации мак-

роэкономики, что в первую очередь предполагает отказ от постулата  о том, что 
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только постоянный рост потребления обеспечивает экономическую стабиль-

ность, и определение параметров экономической устойчивости, включая усло-

вия, позволяющие активно противодействовать внешним потрясениям и не до-

пускать возникновения внутренних противоречий, порождающих социальную 

напряженность в периоды экономического спада, а также обеспечивать сред-

ства к существованию на основе принципа равенства и рациональное исполь-

зование ресурсов для защиты экосистем (Jackson, 2011). 

127. Во всем мире мерилом успеха служит рост частного производства и по-

требления товаров и услуг, а не прогресс в деле осуществления прав человека, 

расширения возможностей и роста благосостояния. Женщинам также предла-

гается рассматривать гендерное равенство и расширение своих прав и возмож-

ностей с точки зрения повышения своей покупательной способности (Elson, 

2011). Нередко предполагается, что директивные органы должны прежде всего 

добиваться максимального роста экономического пирога (ВВП) и лишь затем 

путем его перераспределения обеспечивать равенство, благосостояние и спра-

ведливость. Предполагается также, что оптимальным способом создания мате-

риальных благ является производственная деятельность частных коммерческих 

предприятий на рынках, регулируемых таким образом, чтобы способствовать 

коммерческой конкуренции. Правозащитные и укрепляющие человеческий по-

тенциал подходы преследуют иную цель — существенно расширить возможно-

сти людей жить достойной с их точки зрения жизнью. Это означает способ-

ность пользоваться более широким набором прав, открывающим гораздо более 

широкие возможности, чем рост потребления, и предусматривающим право на 

свободу от нищеты и голода, право на здоровье и социальное обеспечение и 

право на принятие жизненно важных решений.   

128. Хотя многие правозащитные ценности и укрепляющие человеческий по-

тенциал подходы имеют отношение к феминистской экономической теории, 

особый упор в ней делается на построении такой социально-экономической 

системы, в которой учитывается не только оплачиваемый труд, но и нерыноч-

ная неоплачиваемая деятельность по уходу (Grown, Elson and Cagatay, 2000). 

Большинство распространенных экономических подходов, применяемых ди-

рективными органами, как правило, опираются на рыночное производство и 

обходят стороной неоплачиваемый труд. Такое игнорирование оспаривается в 

феминистской экономической теории, согласно которой в условиях функцио-

нирования рыночной экономики и государственной экономики директивные 

органы должны учитывать неоплачиваемую экономическую деятельность по 

производству товаров и оказанию услуг для членов семьи, друзей и соседей по 

соображениям социальной ответственности, из чувства альтруизма, на основе 

взаимности и иногда в силу принуждения. Занимаясь неоплачиваемой эконо-

мической деятельностью, люди производят продовольствие  и одежду, заготав-

ливают топливо и воду, готовят пищу, занимаются уборкой и осуществляют 

уход за другими людьми, в частности за детьми, немощными пожилыми людь-

ми и больными (Elson, 1998; 2011; Folbre, 1994; 2001; UNDP, 1995; UNRISD, 

2010). Для директивных органов важность неоплачиваемой экономической де-

ятельности объясняется двумя причинами: во-первых, она во многом содей-

ствует росту благополучия людей, что необходимо для социальной стабильно-

сти, и, во-вторых, хотя неоплачиваемый труд недостаточно учитывается стати-

стическими и директивными органами, он влияет на функционирование других 

экономических структур, включая частные компании  (крупные и мелкие), и 
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предприятия государственного и частного секторов, отражаясь на объеме и ка-

честве необходимых трудовых затрат для управления этими структурами и со-

здавая таким образом условия для экономической устойчивости (Elson, 1998; 

2011). При использовании этих альтернативных способов оценки экономиче-

ских успехов и неудач внимание уделяется двум вопросам, имеющим для ди-

рективных органов огромное значение. 

129. Во-первых, директивным органам необходимо решать задачу выбора пу-

тей обеспечения гарантий осуществления прав и реализации возможностей че-

ловека (прав на достаточное питание, охрану здоровья и образование и воз-

можностей участия в общественной жизни) в условиях нехватки доходов, по-

лучаемых в виде причитающихся выплат, заработной платы и доходов от веде-

ния натурального сельского хозяйства. Рыночных доходов может не хватать по-

тому, что получающие их люди заняты в низкооплачиваемых секторах эконо-

мики, занимаются неоплачиваемым трудом по уходу за другими, что лишает их 

возможности получения достаточного заработка, или не владеют капиталом, 

либо землей, что могло бы обеспечить им достаточный заработок от самостоя-

тельной занятости. Вместе с тем нехватка средств часто объясняется и такими 

структурными факторами, как высокий уровень имущественного неравенства и 

дискриминации, который не позволяет многим людям, особенно женщинам, 

получать доступ к земле и другим производственным активам, и высокий уро-

вень структурной безработицы и неполной и неформальной занятости, который 

не позволяет людям, в частности женщинам, осуществлять свое право на труд 

и отстаивать свои права на рабочем месте.  

130. С учетом такой нехватки средств в последние  годы директивные органы в 

различных частях мира стали обращать внимание на системы социального 

обеспечения23. Много полезных уроков было извлечено из опыта функциони-

рования систем адресной социальной помощи, создававшихся в начале  

1990-х годов для выявления нуждающихся с помощью проведения различных 

проверок имущественного положения. В условиях слабости административно-

го потенциала проведение таких проверок может быть сопряжено с высокими 

административными затратами; отсутствие достаточной информации о поло-

жении домохозяйств может усложнять функционирование таких механизмов и 

приводить к отказу малоимущим в помощи (вследствие так называемых «оши-

бок по недосмотру»); социальная помощь должна быть институционализиро-

вана, а не оказываться на основе разовых специальных мер, и по возможности 

финансироваться за счет отлаженно работающей системы налогообложения и 

социальных выплат; в условиях распространенности нищеты функционирую-

щие на широкой основе универсальные системы могут быть более доступны-

ми, транспарентными и эффективными, чем адресные меры (Mkandawire, 2005; 

UNRISD, 2010; Sepúlveda and Nyst, 2012).  

__________________ 

 23 Единого для всех научных дисциплин и международных организаций определения 

понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита» и порядка их использования не 

имеется. В «Мировом обзоре» используется подход МОТ (2014 год), согласно которому 

эти термины могут заменять друг друга и означать меры по защите  в случае, в частности, 

отсутствия или нехватки трудовых доходов в результате болезни, инвалидности, 

беременности и родов, получения производственных травм, безработицы, старости и 

смерти члена семьи; недоступности или чрезмерно высокой стоимости медицинских 

услуг; недостаточности поддержки со стороны членов семьи, особенно иждивенцев из 

числа детей и взрослых; общей малообеспеченности и социальной изоляции. 
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131. Как признается в контексте инициативы по обеспечению минимального 

уровня социальной защиты, исключительно актуальной сейчас является задача 

создания систем социального обеспечения, позволяющих чутко реагировать на 

изменение условий. Периодическое возникновение множественных кризисов 

особо указывает на важность роли системы социальной защиты в смягчении 

последствий резкого падения доходов и уровня занятости. Кроме того, высокие 

темпы урбанизации, изменения в структуре семей и домохозяйств, демографи-

ческие сдвиги, миграция и различные кризисы в области здравоохранения тре-

буют применения нестандартных подходов, способных защитить людей и по-

мочь им приспособиться к новым условиям. При этом меры социальной защи-

ты могут не только содействовать осуществлению экономических и социаль-

ных прав, но и способствовать экономическому развитию и преобразованиям 

(UNRISD, 2010). 

132. Вместе с тем потенциал мер социальной защиты реализован далеко не 

полностью. Всеобъемлющая социальная защита обеспечивается лишь для 

27 процентов населения мира, тогда как 73 процентам такая защита обеспечи-

вается в лучшем случае лишь частично (ILO, 2014). Кроме того, по имеющим-

ся оценкам, около трети населения мира не имеет доступа к какой-либо меди-

цинской помощи, а для еще большей части населения медицинские расходы 

являются тяжелым бременем и одной из основных причин обнищания и дол-

гов. Смешанная картина наблюдается и в том, что касается результатов усилий 

по увеличению охвата девочек средним образованием, повышению числа ро-

дов, принимаемых квалифицированным медицинским персоналом, и расшире-

нию доступа к источникам воды более высокого качества и к улучшенным 

средствам санитарии. Хотя во многих странах соответствующие показатели за 

последние 20 лет заметно улучшились, женщины и девочки из семей с более 

низким уровнем дохода намного отстают в этом плане от женщин и девочек из 

более обеспеченных семей (United Nations, 2013b). Вызывает тревогу и то, что 

в ряде стран неравенство между женщинами, относящимися к различным 

имущественным категориям, растет, а не уменьшается (Elson, 2014).  

133. Женщины намного чаще мужчин сталкиваются с проблемой отсутствия 

доступа к социальному обеспечению и обслуживанию и более уязвимы в такой 

ситуации (Razavi and Hassim, 2006). Гендерное неравенство особенно заметно в 

тех случаях, когда государственные ассигнования недостаточны, поскольку бо-

лее ограниченные возможности женщин получать доходы, накапливать сбере-

жения и приобретать активы увеличивают вероятность возникновения трудно-

стей в плане участия в частных программах страхования и оплаты социальных 

услуг. Отсутствие достаточной государственной поддержки также повышает 

востребованность неформальных систем социального страхования. Зависи-

мость от родственных и общинных отношений может порождать серьезное 

гендерное неравенство. С одной стороны, эти отношения обычно строятся на 

выполнении женщинами неоплачиваемой работы по уходу, а, с другой, из -за 

существующих в домохозяйствах и общинах социальных норм и гендерного 

неравенства степень признания и учета потребностей женщин может ограни-

чиваться.  

134. Эти проблемы не будут решены и в случае усиления роли государства. 

Существует множество примеров гендерного неравенства в  плане участия в 

государственных программах социального обеспечения и обслуживания. В не-

которых случаях участие в таких программах приводит к маргинализации, 
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стигматизации и эксплуатации женщин, особенно из числа малоимущих, инва-

лидов и представителей этнических меньшинств и коренных народов 

(Sepúlveda and Nyst, 2012). Поэтому, добиваясь соблюдения своих основных 

прав человека, включая право на достойную жизнь, женщины сталкиваются с 

серьезными трудностями. Усиление роли государства в регулировании, фина н-

сировании и предоставлении социальных благ на самом деле не является до-

статочным условием для обеспечения гендерного равенства. Правозащитники 

считают, что государство должно обеспечивать осуществление прав человека. 

Правозащитное сообщество подчеркивает, что государство должно уважать, 

защищать и осуществлять права человека24. Эти принципы применяются Ко-

митетом по экономическим, социальным и культурным правам в его замечани-

ях общего порядка по конкретным правам, включая право на образование, 

здравоохранение, водные ресурсы, труд и социальное обеспечение25.  

135. На директивном уровне должен учитываться еще один вопрос  — вопрос 

производства и потребления. Важно критически анализировать уже существу-

ющие основные производственные системы и создавать новые такие системы, 

которые будут содействовать соблюдению прав человека, обеспечению генде р-

ного равенства и достижению экологической устойчивости.   

136. Один из важных элементов альтернативной производственной системы 

связан с необходимостью уделять гораздо более пристальное внимание соци-

альному производству, инвестициям и потреблению (Elson, 2011). Эта система 

предполагает производственную деятельность как коммерческих, так и неком-

мерческих структур — например кооперативных и общинных предприятий, 

общинное управление лесными и оросительными системами, а также функци-

онирование общинных столовых и детских дошкольных учреждений. Госуда р-

ства могут участвовать в этих мероприятиях лишь в качестве одной из сторон. 

Преимущество этих смешанных систем производства заключается в том, что 

они могут реагировать на нужды и потребности всех людей, независимо от их 

уровня доходов и имущественного положения. «Часто утверждается, что част-

ное производство быстрее реагирует на нужды потребителей; однако это про-

исходит только в случае обеспеченных потребителей» (Elson, 2011). При этом в 

условиях общественного производства учитываются не только права и интере-

сы производителей, но и права пользователей, что требует расширения прав 

потребителей и установления прямых контактов между производителями и по-

требителями.  

137. Социальное производство и инвестиции необходимы для обеспечения до-

статочности общественных благ, которые приносят пользу не только их непо-

средственным пользователям и которые включают образование, здравоохране-

ние, развитую сеть общественного транспорта, водоснабжение, санитарию и 

экологически безопасную энергетику. Сейчас все чаще признается, что одним 

из важных общественных благ является устойчивый климат. При этом не при-

знается в полной мере то, что к таким благам относится и постоянная деятель-

ность по уходу (Folbre, 2001). Во многом этот уход предоставляется на безвоз-
__________________ 

 24 Эта фраза, как представляется, содержится в докладе Специального докладчика по 

вопросу о праве на питание (E/CN.4/Sub.2/1987/23). 

 25 См. Е/2000/22 и Corr.I, приложение I, Замечание общего порядка № 13; Е/2001/22, 

приложение IV, Замечание общего порядка № 14; Е/2003/22, приложение IV, Замечание 

общего порядка № 15; Е/2006/22, приложение C, Замечание общего порядка № 18; и 

Е/2008/22, приложение VII, замечание общего порядка № 19. 

http://undocs.org/ru/A/RES/87/23
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мездной основе (Budlender, 2010). Вместе с тем в экономике многих стран 

расширяется сфера платных услуг по уходу и увеличивается число занятых в 

нем людей, особенно женщин (Razavi and Staab, 2010)26. В целях благополучия 

всех людей услуги по уходу должны быть доступными и оказываться либо на 

безвозмездной основе членами домохозяйств и общин, либо наемными и госу-

дарственными социальными работниками. Если работа по уходу будет достой-

но оплачиваться и предусматривать защиту, то будут учитываться интересы как 

работников по уходу, так и получателей услуг. При этом бремя нагрузки жен-

щин и девочек по выполнению неоплачиваемой работы по уходу сможет 

уменьшиться.  

138. До настоящего времени политическое обсуждение проблемы экологиза-

ции экономики в основном велось в отрыве от экономической деятельности по 

уходу. Причина этого отчасти заключается в том, что экономисты понимают 

под экономическим ростом. В рамках обычных моделей экономического роста 

процесс развития сводится к накоплению капитала и росту производительно-

сти. Хотя в большинстве современных моделей экономического роста челове-

ческий и физический капитал занимают определенное место, человеческий ка-

питал редко считается сферой для вложения инвестиций27. И хотя почти всегда 

заявляется, что для достижения экономического роста нужно инвестировать в 

развитие профессиональных навыков, такие заявления ограничиваются лишь 

повышением качества формального образования. При таком подходе к эконо-

мическому росту и развитию во многом игнорируется оплачиваемая и неопла-

чиваемая деятельность по уходу, которая изо дня в день  осуществляется на 

протяжении поколений.  

139. Экономическая деятельность по уходу будет стратегически расширяться, 

если, в частности, активизируется предоставление социальной помощи и 

услуг; это будет способствовать охране окружающей среды, так как осуществ-

ление ухода обычно не предполагает активного использования экологических 

ресурсов (Jackson, 2011). В странах с высоким уровнем доходов предприятия 

сферы услуг являются крупнейшими работодателями для мужчин и женщин, а 

в развивающихся странах они все активнее содействуют росту производитель-

ности. При этом сфера услуг крайне разнородна. В странах с формирующейся 

рыночной экономикой услуги с более высокой добавленной стоимостью 

(например, услуги в области информационно-коммуникационных технологий) 

и с учетом получаемых доходов, как правило, оказываются очень незначитель-

ным числом работников (UNCTAD, 2010), а услуги по уходу с учетом получае-

мых доходов являются трудоемкой сферой деятельности, традиционно осу-

ществляемой женщинами, и обеспечивают возможности для  увеличения их за-

нятости.  

__________________ 

 26 Оплачиваемая деятельность по уходу предполагает оказание непосредственных услуг, 

направленных на развитие человеческого потенциала  их получателя. Термин 

«человеческий потенциал» касается здоровья, навыков и наклонностей, приносящих 

пользу самому человеку или окружающим. К нему, в частности, относятся физическое и 

психическое здоровье, физические, познавательные и эмоциональные навыки, такие как 

самодисциплина, сочувствие и забота. Деятельность по уходу осуществляют, например, 

учителя, медсестры, работники детских дошкольных учреждений и терапевты (Англия, 

Будиг и Фолбре, 2002 год). 

 27 Двумя заметными исключениями являются модели, которые представили Браунштейн, ван 

Ставерен и Тавани (2011 год) и Сегино (2010 год). 
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140. Правительства все сильнее осознают важность этих возможностей. 

Например, в Республике Корея с 2000 года стремительно растет объем прави-

тельственной социальной помощи, предоставляемой по линии комплексных 

программ долгосрочного страхования пожилых людей и государственного суб-

сидирования детских дошкольных учреждений. Эти и другие меры социальной 

политики, которые включают предоставление законного отпуска по уходу за 

ребенком и предназначены для поддержки экономической деятельности по 

уходу, считаются одной из движущих сил экономического роста, обеспечивае-

мого за счет более равномерного перераспределения обязанностей по уходу 

между государством, рыночными структурами, семьей и общиной (Peng, 2012). 

141. Еще одним примером является пакистанская программа «Госпожа медра-

ботник», которая обеспечивает медицинское обслуживание членов домохо-

зяйств, особенно ограниченных в передвижении сельских женщин. Эта про-

грамма также обеспечивает занятость большого числа сельских женщин, кото-

рым довольно сложно трудоустроиться в этой стране. Принятые на работу 

женщины проходят 15-месячную подготовку под руководством квалифициро-

ванного врача в ближайшем центре первичной медико-санитарной помощи. За-

тем они могут работать в домашних условиях, принимая членов общины, про-

водя встречи и предоставляя основные лекарства, в том числе контрацептивы. 

Эти женщины трудятся в среднем по 30 часов в неделю, а участие в программе 

служит для них важным источником получения регулярного и надежного дохо-

да. Программа также позволяет женщинам активно передвигаться и трудиться, 

способствуя росту доверия к работающим женщинам (Khan, 2014). Поэтому 

эту программу можно рассматривать как механизм, стимулирующий позитив-

ные общественные перемены и обуславливающий расширение прав и  возмож-

ностей женщин за счет государственного финансирования увеличения занято-

сти в области здравоохранения. Вместе с тем важно отметить, что зарплата 

этих работниц является ниже минимальной по стране.  

142. Ситуация с оплатой труда участниц пакистанской программы «Госпожа 

медработник» далеко не единична. Работники по уходу получают относительно 

небольшие доходы и в плане зарплаты подвергаются так называемому «наказа-

нию за осуществление ухода». Это наказание заключается в том, что работники 

по уходу зарабатывают систематически меньше, чем представители других 

профессий, требующих такого же уровня подготовки и образования (Budig and 

Misra, 2010; England, Budig and Folbre, 2002). Если сравнивать зарплату учите-

лей начальных классов и медсестер в более чем 20  развивающихся странах, то 

оказывается, что в 2009 году многие из них находились на грани нищеты (Chai, 

Ortiz and Sire, 2010). Условия найма для работников по уходу должны регули-

роваться более эффективно и улучшаться (Folbre, 2006). Это требует не только 

эффективности регулирования и контроля со стороны государства, но и акти-

визации организаций работников и получателей услуг по уходу, которые долж-

ны укреплять общественное доверие к таким услугам и обеспечивать надле-

жащее финансирование таких услуг.  

143. Для повышения доли занятости женщин в сфере услуг, особенно услуг по 

уходу, нужно проводить политику по борьбе с общей гендерной сегрегацией на 

рынке труда и по повышению относительно низкой заработной платы работни-

ков по уходу. Если такая политика проводиться не будет, то возможности тру-

доустройства женщин будут ограничены всего лишь несколькими профессия-

ми, а их профессиональная сегрегация будет усиливаться. Поэтому государ-
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ственное инвестирование в сектор оказания услуг должно сопровождаться ме-

рами по борьбе с профессиональной и отраслевой сегрегацией, по повышению 

зарплаты и по улучшению условий труда на рынке услуг, что откроет перед 

женщинами дополнительные возможности. Чтобы осуществляться по-

настоящему эффективно, экономическая стратегия, предусматривающая учет 

потребностей в уходе и достижение гендерного равенства, должна стремиться 

к превращению работы по уходу в достойный труд. На государство возлагается 

ответственность по руководству процессом перехода от стратегии осуществле-

ния ухода на рыночной и «добровольной» основе, которая предусматривает 

наиболее неформальный и эксплуататорский труд, к стратегии осуществления 

ухода на профессиональной основе за достойную оплату (UNRISD, 2010). 

144. Один из важных шагов в этом направлении был предпринят в 2011 году,  

когда Международная организация труда приняла Конвенцию о домашних ра-

ботниках (№ 189). Эта конвенция, вступившая в силу в сентябре 2013 года, 

впервые в истории предусматривала расширение основных трудовых прав 

примерно 53 миллионов домашних работников, 83 процента из которых со-

ставляют женщины и многие из которых принадлежат к расовым и этническим 

меньшинствам (ILO, 2013). На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали 

14 стран, а в девяти государствах она вступила в силу. Хотя увеличение числа 

ратификаций, безусловно, является приоритетной задачей, важно признать, что 

другие страны также приняли активные меры по регулированию рынка домаш-

него труда и по обеспечению достойной оплаты и условий работы для этих 

уязвимых работников. Например, в Намибии в отличие от многих других стран 

положение домашних работников регулируется  трудовым законодательством, а 

сами они, как и другие работники, наделены правами на защиту занятости, 

еженедельный отдых и отпуск по уходу за ребенком (ILO, 2013). Тем не менее 

сохраняется проблема соблюдения этих прав. Для решения этой проблемы и 

скорейшей ратификации Конвенции в 2012  году правительство Намибии учре-

дило Комиссию по вопросам зарплаты, которая рекомендовала установить для 

домашних работников новый минимальный размер оплаты труда и рассмотрела 

другие проблемы условий труда (Hammerton, 2013). 

145. Между экологическими услугами и услугами по уходу прослеживается 

определенное сходство. Хотя оба вида услуг не связаны с традиционной сфе-

рой рынка, они все чаще считаются товаром, а их рыночная оценка не учиты-

вает их общественную ценность. Поскольку они являются важнейшими общ е-

ственными благами, осуществлять их рыночную оценку экономически нецеле-

сообразно. В результате нецелесообразности рыночной оценки человеческие и 

природные ресурсы подвергаются угрозе чрезмерной эксплуатации, которая 

стимулируется существующей моделью глобальной экономики.  

146. С учетом сходства этих услуг в качестве общественных благ государство 

должно предпринимать шаги по регулированию рынков для более объективно-

го и точного определения общественной ценности экосистемных услуг и услуг 

по уходу, принимать социальные меры и инвестировать в развитие инфра-

структуры и сферы услуг. Если такие действия предприняты не будут, то из -за 

рыночной деятельности экологические услуги и услуги по уходу будут оказы-

ваться в недостаточном объеме и сможет разразиться кризис.  
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 Е. Расширение повестки дня, посвященной экологизации 

экономики 
 

 

147. Многочисленные кризисы последних лет показывают, что доминирующие 

модели развития во многом сдерживают усилия по обеспечению социальной, 

экологической и экономической устойчивости. Нынешние экономические мо-

дели оказались неэффективными для достижения гендерного равенства и осу-

ществления прав человека. Директивные органы должны проводить социаль-

но-экономическую деятельность на основе новых ориентиров, обеспечиваю-

щих возможность взаимного усиления устойчивости и гендерного равенства. 

Чтобы решить эту задачу, в условиях благоприятного макроэкономического 

климата должна проводиться политика по созданию экологически чистых ра-

бочих мест, обеспечивающих достойную зарплату, достойные условия труда, 

социальную защиту и перспективы карьерного роста.  

148. В рамках нынешних усилий по созданию экологически чистых рабочих 

мест часто упускается из виду, что экологизация экономики может обеспечить 

создание достойных рабочих мест и постоянных источников средств к суще-

ствованию для женщин. Чтобы программы по созданию экологически чистых 

рабочих мест имели более широкий охват и воздействие, они должны получить 

более широкую гендерную направленность. Это означает, что благодаря эколо-

гизации экономики у женщин, особенно из малоимущих и маргинализирован-

ных слоев, расширится доступ к достойным рабочим местам в экологически 

чистых и низкоуглеродных отраслях производства. Хотя возможности экологи-

зации экономики и работы по уходу во многом остаются неиспользованными, в 

случае предоставления достаточных ресурсов и поддержки стратегия исполь-

зования этих возможностей будет активно содействовать достижению эконо-

мической, социальной и экологической устойчивости. 

149. Чтобы эта стратегия содействовала достижению гендерного равенства и 

соблюдению прав человека, основным критерием ее успешного осуществления 

должны стать расширение возможностей женщин, признание важности работы 

по уходу, уменьшение ее нагрузки и перераспределение обязанностей по уходу. 

Для отказа от нынешних моделей потребления и производства основной упор  

нужно сделать на том, чтобы социальное инвестирование, производство и по-

требление осуществлялись в рамках смешанных моделей, предусматривающих 

деятельность коммерческих и некоммерческих структур и учет нужд и потреб-

ностей людей различного материального положения. Одним из основных при-

оритетов будет инвестирование в обеспечение различных общественных благ, 

включая здравоохранение, образование, питание, водоснабжение, санитарию, 

устойчивую энергетику и надежные системы по осуществлению ухода с учетом 

гендерных аспектов и по обеспечению социальной устойчивости.  

 

 

 IV. Продовольственная безопасность и гендерное равенство  
 

 

 А. Введение  
 

 

150. Одной из главных целей устойчивого развития с точки зрения всех трех 

его компонентов является достижение продовольственной безопасности. Сего-

дня необходимо добиться того, чтобы свое право на питание с целью прокор-
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мить себя могли реализовать не только нынешнее, но и будущие поколения. 

Чтобы покончить с недоеданием и голодом, особое внимание нужно уделять  

развитию сельского хозяйства и росту продовольственного производства, кото-

рые связаны, с одной стороны, с природными ресурсами а, с другой, с полити-

кой глобальных и национальных экономических структур. Для достижения 

этой цели необходимо также учитывать специфику социальных отношений, в 

том числе гендерное неравенство, ограничивающее доступность продоволь-

ствия для отдельных людей и домохозяйств.   

151. Хотя проблема голода и недоедания приковывает к себе внимание миро-

вых лидеров со времени продовольственного кризиса 2007  года, она была по-

рождена долгосрочными и краткосрочными политическими просчетами. В этой 

главе продовольственная безопасность рассматривается как один из важней-

ших аспектов устойчивого развития, а гендерное равенство как основа для его 

достижения, потому что свобода от голода является одним из прав человека, а 

достаточное питание одним из основных условий для полноценной жизни че-

ловека. В частности, нужно содействовать соблюдению права на питание для 

женщин и девочек.  

152. Право на питание было впервые признано во Всеобщей декларации прав 

человека (резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи), принятой в 1948  го-

ду, а позднее уточнено в Международном пакте об экономических, социальных 

и культурных правах (см. резолюцию 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, 

приложение). В Международном пакте подтверждается право на питание и 

важность его наличия, доступности и использования, а  также основное право 

каждого человека на свободу от голода. В своем замечании общего поряд-

ка № 12 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам разъяс-

нил нормативное содержание права на достаточное питание (статья  11 Пакта). 

Он подчеркнул, в частности, важность учитывать культурную специфику, до-

статочного питания и обеспечения его постоянной доступности, а также изло-

жил обязательства государств и международного сообщества в плане расшире-

ния права на питание (см. E/2000/22 и Corr. 1, приложение V, Замечание обще-

го порядка № 12).   

153. Понятие «продовольственная безопасность»,  которое было определено в 

1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продоволь-

ствия, отражает необходимость и приоритетность доступности продовольствия 

и означает, что продовольственная безопасность существует тогда, когда все 

люди всегда имеют физический и экономический доступ к достаточной, без-

опасной и питательной пище для удовлетворения своих потребностей и  пред-

почтений в плане питания в целях ведения активного и здорового образа жиз-

ни. К числу четырех компонентов или элементов продовольственной безопас-

ности относятся доступность продовольствия; экономический, физический и 

социальный доступ к продовольствию; потребление продовольствия; и долго-

срочный учет этих трех аспектов. В итоговом документе Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по устойчивому развитию право на питание пол у-

чило дальнейшее подтверждение (резолюция  66/288 Генеральной Ассамблеи, 

приложение, пункт 108) и была подчеркнута «необходимость поощрения, рас-

ширения и поддержания более устойчивого сельского хозяйства, включая зем-

леделие, животноводство, лесоводство, рыболовство и аквакультуру, которое 

позволяет повышать уровень продовольственной̆ безопасности и искоренять 

голод и является экономически жизнеспособным, обеспечивая при этом сохра-

http://undocs.org/ru/E/2000/22
http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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нение земельных и водных ресурсов, растений и зоогенетических ресурсов, 

биологического разнообразия и экосистем, а также повышая степень устойчи-

вости к изменению климата и стихийным бедствиям» (резолюция 66/288, при-

ложение, пункт 111).  

154. Хотя в деле борьбы с голодом и недоеданием за последние 20 лет был до-

стигнут значительный прогресс, современные тенденции в области производ-

ства и потребления продовольствия вызывают озабоченность в плане возмож-

ности достижения постоянной продовольственной безопасности. Проблема не-

достаточного и неправильного питания не только сохраняется, но и обостряет-

ся. Изменение климата и деградация окружающей среды затрудняют производ-

ство продовольствия, особенно для самых малоимущих домохозяйств. В то 

время как конкуренция из-за использования земель для производства биотоп-

лива и появление новых финансовых инструментов усиливают нестабильность 

цен на мировом рынке зерна, рост спроса среди иностранных инвесторов на 

сельскохозяйственные угодья может ограничить возможность землепользова-

ния для мелких фермеров и скотоводов и лишить их средств к существованию.   

155. Когда сегодня обсуждается вопрос о приоритетности инвестирования в 

борьбу с голодом и недоеданием, на передний план выходят дисбаланс между 

объемом производства и численностью населения и глобальный дефицит про-

довольствия, а не ограниченные возможности населения приобретать доста-

точное количество качественных продуктов питания. Различные национальные 

и глобальные структуры в области политики и исследований призывают к тому, 

чтобы к 2050 году уровень продовольственного производства  в мире увеличил-

ся на 70 процентов и чтобы около 9 миллиардов жителей планеты были обес-

печены продовольствием. Основное внимание уделяется глобальным, а не 

национальным или субнациональным показателям. Этот подход, который 

наиболее активно применяется в ходе общественных, научных и политических 

обсуждений, объясняет существование голода недостаточным объемом произ-

водства и проблемами перенаселения, войн и засух, которые обостряются в ре-

зультате изменения климата и роста биотопливного производства (Tomlinson, 

2013).  

156. Производство продовольствия является лишь одним из важнейших эле-

ментов системы продовольственной безопасности. Более 30 лет назад Амартия 

Сен отметила, что голод наступает тогда, когда «пищи не хватает у людей, а не 

когда ее не хватает вообще» (Sen, 1982). Продовольственная безопасность за-

висит от доступа к продуктам. В условиях изменения климата и деградации 

окружающей среды производить и покупать продовольствие может стать еще 

сложнее. В основу программы стратегических мер по обеспечению продоволь-

ственной безопасности должны быть положены результаты анализа факторов, 

ограничивающих возможности приобретения продуктов питания приемлемого 

качества в достаточном количестве. Продовольственная безопасность должна 

считаться общественным благом, которое должно обеспечиваться государства-

ми путем создания благоприятных международных условий.   

157. Для понимания причин голода и недоедания нужно анализировать ген-

дерные факторы, поскольку женщины играют важнейшую роль в продоволь-

ственной системе, в производстве, переработке, приготовлении, потреблении и 

распределении продуктов питания (FAO, 2011). При этом женщины сталкива-

ются с дискриминацией и часто не имеют достаточных возможностей ей про-

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
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тивостоять, а когда гендерное неравенство сочетается с другими формами не-

равенства, дискриминация женщин усиливается. Гендерные отношения в семье 

в частности и обществе в целом определяют уровень распределения, доступн о-

сти и потребления продовольствия. Гендерное неравенство влияет на доступ-

ность земельных и других ресурсов, необходимых для производства продуктов 

питания, а также обусловливает объем расходов домохозяйств на питание и 

другие нужды, — например, медицинское обслуживание — связанные с обес-

печением продовольственной безопасности. Гендерные отношения также вли-

яют на последствия рыночных изменений в плане производства и распределе-

ния продовольствия.   

158. Если проблема продовольственной безопасности будет пониматься как 

проблема диспропорции между объемом производства и численностью населе-

ния, то не будут учитываться основные причины голода и недоедания  — слож-

ная динамика изменения гендерных отношений на местных и глобальных рын-

ках продовольствия, особенности распределения продуктов питания внутри 

домохозяйств и структура производственных систем. Постоянная продоволь-

ственная безопасность может быть обеспечена только в том случае, если жен-

щины будут участвовать в процессе принятия решений в области продоволь-

ствия и если будут признаваться и преодолеваться трудности, с которыми они 

сталкиваются на производственном и потребительском уровнях. Политическая 

задача заключается в том, чтобы анализировать проблему продовольственной 

безопасности с точки зрения производства и чтобы рассматривать права чел о-

века и гендерное равенство, обеспечивающее расширение доступа к продо-

вольствию, в качестве одного из важнейших условий достижения устойчивого 

развития. В этой связи в настоящей главе рассматриваются несколько уровней 

структурных факторов — от домохозяйственных до глобальных, в том числе 

гендерные отношения и роль изменения климата, которые препятствуют до-

стижению продовольственной безопасности. В этой главе также обращается 

внимание на мероприятия, которые необходимо проводить в первую очередь 

для решения проблемы голода. 

 

 

 В. Отсутствие продовольственной безопасности: последние 

тенденции 
 

 

 1. Сохранение проблемы голода и недоедания 
 

159. Цель 1 целей в области развития, сформулированных в Декларации тыся-

челетия, в частности задача к 2015 году сократить вдовое масштабы голода в 

мире, считается относительно скромной. Результаты наблюдения за ходом до-

стижения этой цели свидетельствуют об устойчивом снижении показателей с 

периода 1990–1992 годов до периода 2011–2013 годов, когда доля людей, стра-

дающих от недоедания28 сократилась с 18,9 процента до 12 процентов. Это 

означает, что приблизительно 842 миллиона человек, или каждый восьмой, 

страдают от недоедания (FAO, 2013c). Однако эти показатели скрывают под-

линную  остроту проблемы голода и недоедания. По данным Детского фонда 

__________________ 

 28 Определяется как доля населения, не получающего минимального уровня энергии с 

рационом. Этот показатель отражает степень проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности на национальном уровне и определяется Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. 
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Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 26  процентов детей, или каж-

дый четвертый, страдают задержкой в росте, что свидетельствует о длительном 

недоедании, которое препятствует умственному и физическому развитию ре-

бенка29. По оценкам, 2 миллиарда человек страдают от дефицита питательных 

микроэлементов, таких как витамин A, цинк и железо (Von Grebmer and others, 

2013). Анемия, вызванная недостаточным питанием и нехваткой железа и дру-

гих питательных микроэлементов, распространена среди 42  процентов от об-

щего числа беременных в мире, и является одним из факторов, обусловливаю-

щих материнскую смертность и низкий вес детей при рождении (Всемирная 

организация здравоохранения (World Health Organization (WHO), 2008; 

UNICEF, 2008). 

160. Сводные данные о белково-калорийной недостаточности дают представ-

ление о состоянии питания по усредненным за год цифрам и, таким образом, 

не отражают различия между регионами и странами и особенно на субнацио-

нальном уровне. Данные обследований с оценкой продовольственной обеспе-

ченности представляют более четкую картину тех трудностей, с которыми 

сталкиваются домашние хозяйства в связи с удовлетворением своих потребно-

стей в продовольствии. Эти обследования обнаруживают значительную остро-

ту продовольственной проблемы во всем мире, даже в странах с относительно 

высокими уровнями продовольственной безопасности, определенными по 

суммарному показателю снабжения продуктами питания. Например, в ходе 

проводившегося в 2012 году обследования по оценке продовольственной обес-

печенности домашних хозяйств в Соединенных Штатах 14,5  процента от обще-

го числа домашних хозяйств (17,6 миллиона) сообщили, что у них низкая про-

довольственная обеспеченность и что им трудно обеспечивать всех своих чле-

нов достаточным количеством продовольствия, при этом у 7  миллионов из этих 

17,6 миллиона домашних хозяйств ситуация с продовольственной обеспечен-

ностью была особенно неблагополучной (Coleman-Jensen, Nord and Singh, 

2013). Семьи незамужних женщин с детьми составляли 35,4  процента от обще-

го числа семей с низкой продовольственной обеспеченностью, а семьи нежена-

тых мужчин — 23,6 процента. Результаты показали, что в крайне неблагопри-

ятном положении находятся цветные женщины (Coleman-Jensen, Nord and 

Singh, 2013). В Южной Африке результаты проводившегося в 2012  году обсле-

дования домашних хозяйств показали, что 22  процента от общего числа до-

машних хозяйств (26 процентов от общей численности населения) не имеют 

достаточного доступа к продовольствию (Statistics South Africa, 2013). Это ре з-

ко отличается от значения показателя, используемого ФАО для оценки масшта-

бов недоедания, согласно которому в период 2010–2012 годов к этой категории 

относилась лишь весьма небольшая доля населения Южной Африки (до 

5 процентов) (FAO, 2013a). 

161. Кроме того, появилась новая форма неадекватного питания: ожирение, ко-

торое стало острой проблемой для всех стран во всех регионах мира. Ожире-

ние как форма неадекватного питания часто существует параллельно с пробле-

мой недоедания и является результатом перехода от местных и традиционных 

рационов к продуктам со все большим содержанием различных солей, сахаров 

и жиров, характерным для продуктов полуфабрикатного типа. Ожирение по-
__________________ 

 29 См. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), “Childinfo”, 

представлено на веб-сайте http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition, (информация 

получена 8 мая 2014 года). 
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вышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и многих ви-

дов раковых заболеваний. Мировые суммарные показатели распространенно-

сти тучности и ожирения повысились во всех регионах, и  среди взрослого 

населения в период с 1980 по 2008 год возросли с 24 процентов до 34 процен-

тов. Еще более быстрыми темпами растут показатели ожирения среди детей, 

которые за этот же период удвоились — с 6 процентов до 12 процентов (FAO, 

2013b). Бывает, что в одной и той же семье имеются случаи и излишнего и не-

достаточного веса, и такое явление становится все более распространенным в 

странах с большим числом людей, страдающих от недоедания, как, например, в 

Индии и на Филиппинах (FAO, 2006).  

 

 2. Выявление неблагополучных ситуаций с продовольственной безопасностью 
 

162. Неблагополучная ситуация с продовольственной безопасностью в основ-

ном характерна для Южной Азии и для субсахарской Африки. На два эти реги-

она суммарно приходится порядка 60 процентов от общего числа страдающих 

от недоедания людей в мире (FAO, 2013a) и три четверти от общего числа де-

тей с задержками в росте (UNICEF, 2013). Если в Южной Азии достигнут зна-

чительный прогресс, то в субсахарской Африке ситуация меняется намного бо-

лее медленно — здесь общее число людей, страдающих от недоедания, начало 

уменьшаться лишь недавно. 

163. Однако страны, в которых существует проблема продовольственной без-

опасности стоит остро, находятся не только в этих регионах. Несколько стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна (например, Гватемала, Гаити), 

Юго-Восточной Азии (например, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократи-

ческая Республика, Тимор-Лешти) и Центральной Азии (например, Таджики-

стан) входят в число 56 стран, которые в Глобальном индексе голода за 

2013 год (International Food Policy Research Institute, 2013) отнесены к катего-

рии стран с «серьезным», «тревожным» или «очень тревожным» положением; 

это составной показатель, охватывающий проблемы недостаточного питания, 

пониженного веса детей и детской смертности. В Гватемале показатель недо-

статочности питания населения за период с 1990–1992 по 2010–2012 годы по-

чти удвоился — с 16,2 процента до 30,4 процента (FAO, 2013a). Кроме того, 

показатели недоедания среди детей в возрасте до 5  лет из числа коренного 

населения почти в два раза превосходят соответствующие показатели среди де-

тей, которые к коренному населению не относятся (65,9  процента против 

36,2 процента) (UNICEF and Central Institute for Fiscal Studies, 2011). Хотя об-

следования, проведенные в Индии, показывают, что доля детей с недостаточ-

ным питанием за этот же период сократилась на треть  — с 26 процентов до 

17 процентов, более подробные данные говорят о прежнем сохранении про-

блемы замедленного роста и других проявлений недостаточного питания, от-

ставания в весе и анемии среди мужчин и женщин, которые затрагивают от 

четверти до более чем половины населения (FAO, 2013a). Ограниченность 

подборок национальных и глобальных данных обусловливает дефицит инфор-

мации по гендерным аспектам голода (см. вставку II). 

164. Проблема голода затрагивает преимущественно сельские районы, в кото-

рых проживает приблизительно 80 процентов жителей планеты, страдающих 

от голода, среди которых — мелкие землевладельцы (50), безземельные работ-

ники (20) и люди, существующие за счет скотоводства, рыболовства и лесных 

ресурсов (10) (UNDP, 2005). Парадоксальность ситуации, когда производители 
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продовольствия и их дети голодают, наглядно иллюстрирует пример с женщи-

нами и детьми, которые, работая на коммерческих сельскохозяйственных план-

тациях Южной Африки, повсеместно сталкиваются с нехваткой продоволь-

ствия. Из-за роста цен на вводимые ресурсы фермеры, ведущие товарное хо-

зяйство, прилагают «неустанные усилия, с тем чтобы сэкономить на рабочей 

силе», переводя рабочих на поденный режим; это имеет катастрофические по-

следствия для работающих на фермах женщин в плане как наличия оплачивае-

мой работы, так и низкой оплаты их труда30. В других регионах женщины так-

же чаще сталкиваются с продовольственной проблемой. В Бангладеш, Индии и 

Пакистане у более чем одной трети всех взрослых женщин наблюдается недо-

статочный вес (Von Grebmer and others, 2013). Голод существует параллельно с 

другими формами уязвимости и изоляции. В Индии в основном от него стра-

дают женщины из низших каст и изолированных племен, которые относятся к 

двум нижним квинтилям по уровню благосостояния, а также сельские жители 

(Gillespie, Harris and Kadiyala, 2012; FAO, 2011).  

 

 

Вставка II 

Данные о продовольственной безопасности: одно из основных 

препятствий 

 Пробелы в данных — один из основных факторов, затрудняю-

щих гендерный анализ и наблюдения за реализацией права на продо-

вольствие. Например, чаще всего используемые и подбираемые 

международные серии данных — о доле детей в возрасте до 5 лет с 

недостаточностью питания или с пониженной массой тела  — не со-

держат практически никакой информации с разбивкой по полу. Сбор 

данных с разбивкой по полу производится лишь на национальном 

уровне по ограниченному числу международно сопоставимых пока-

зателей, как, например, по массе тела и по недостаточности некото-

рых питательных микроэлементов. 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объ-

единенных Наций (ФАО) разработала обширный комплекс показате-

лей, охватывающий различные составляющие продовольственной 

безопасности (наличие, материальная доступность, физическая до-

ступность, использование, уязвимость) и проводимую деятельность 

(обеспечение доступа, использование) (FAO, 2013a). Однако всего 

1 из 40 показателей можно считать гендерными показателем: анемия 

среди беременных. Для оценки осуществления женщинами права на 

продовольствие необходимо будет учитывать факторы, определяю-

щие их продовольственную безопасность, с разбивкой по полу, как, 

например, доступность для женщин земли и других ресурсов, ис-

пользование времени и возможности в плане принятия решений. 

 Кроме того, хорошо разработаны экономические данные о це-

нах на продовольствие и рынках, используемые для расчета глобаль-

ных агрегированных показателей: цены на мировом рынке на куку-

рузу, рис, сахар и другие сырьевые товары отслеживаются и публи-

__________________ 

 30 См., например, Fatima Shabodien, “Women farm workers dying for food”, Oxfam online 

discussion essay series on making the food system work for women (2012), представлено на 

веб-сайте http://blogs.oxfam.org/en/blogs/women-farm-workers-dying-food (информация 

получена 18 июля 2014 года). 
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куются ежемесячно. Это имеет большое значение для понимания 

общей рыночной обстановки. Однако существует потребность в бо-

лее дезагрегированной информации в областях, в которых не прово-

дится такого систематического наблюдения, но которые при этом 

имеют исключительно важное значение для мониторинга обеспечен-

ности людей продовольствием, в том числе в отношении цен на 

национальном и местном уровнях и соотношения доходов и цен.  
 

 

 

 C. Структурные сдерживающие факторы и составляющие 

продовольственной безопасности  
 

 

 1. Парадокс изобилия 
 

165. На протяжении большей части XX века голод рассматривался как пробле-

ма дефицита снабжения на национальном и глобальном уровнях. Например, на 

Всемирной конференции по вопросам продовольствия, которая проходила в 

1974 году, продовольственная безопасность была определена следующим обра-

зом: «Обеспечение в любое время достаточного снабжения основными продук-

тами питания для поддержания устойчивого расширения потребления продо-

вольствия и для компенсации колебаний в производстве и ценах» (United 

Nations, 1975). 

166. Однако, поскольку проблема голода сохранялась, даже несмотря на то, 

что в период с 1970-х по 1990-е годы мировое производство повышалось, а це-

ны на продовольствие снизились, многие эксперты в области продовольствен-

ной безопасности и политики в этой сфере поставили под сомнение правиль-

ность такого понимания продовольственной безопасности (Hoddinott, 1999; 

Longhurst, 1988; Sen, 1982). Таким образом, проблема голода все чаще понима-

ется как проблема распределения и доступа, а не проблема производства и 

снабжения. Подход к проблеме голода и массового голода с точки зрения прав, 

разработанный Амартией Сеном (Sen, 1982; Drèze and Sen, 1991), а также под-

ходы, основанные на международных нормах в области прав человека, образо-

вали интеллектуальный и этический базис для опирающегося на права челове-

ка подхода к продовольственной безопасности. Сен утверждает, что массовый 

голод случается даже в условиях обильного снабжения, поскольку отдельные 

лица и семьи лишаются средств для приобретения продовольствия (фактор 

прав). Были определены три средства доступа или осуществления прав: обмен 

на основе заработной платы, собственное производство и социальная помощь, 

которые также применимы и к ситуациям эндемического или глубоко укоре-

нившегося и хронического голода и недостаточного питания (Drèze and Sen, 

1991). 

167. Возможность полноценного питания зависит не только от доступа к про-

довольствию и его использования, но и от других факторов, таких как хорошее 

состояние здоровья, высокий уровень знаний, право голоса в решении семей-

ных вопросов, а также многие другие. Явления голода и недостаточного пит а-

ния обусловлены целым рядом экономических, социальных и политических 

факторов, которые влияют на способность человека потреблять и использовать 

продовольствие в соответствии с нормами по количеству и качеству. Другим 

исключительно важным компонентом является стабильность доступа (Drèze 

and Sen, 1991). 
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168. Важными факторами обеспечения продовольственной безопасности яв-

ляются доходы семей, национальные доходы и экономический рост. У домаш-

них хозяйств с доходом ниже уровня бедности на продовольствие уходит при-

мерно половина или более от общего объема расходов. Обильное производство 

вызывает снижение цен как на отечественные, так и на импортируемые товары. 

Однако эти процессы происходят не автоматически: в парадоксе изобилия го-

лод и недоедание сохраняются в условиях обильного и растущего производства 

и доходов. Этот парадокс иллюстрируют три тенденции, описанные в пунк-

тах 171–173. 

169. Во-первых, производство продовольствия даже опережало рост численно-

сти населения во всех регионах31, и показатели продовольственной обеспечен-

ности на душу населения за последние два десятилетия по всему миру улуч-

шились. На страновом уровне достаточность снабжения продовольствием 

непосредственно связана с распространенностью проблемы недостаточного 

питания, поскольку последний показатель обеспеченности продовольствием 

является оценочным и рассчитывается по аналогии с уровнем калорий. Однако 

обеспеченность продовольствием не связана с другими показателями питания, 

включая задержку в росте (FAO 2013c). В странах с достаточным снабжением 

калориями из продуктов питания может быть распространена проблема за-

держки в росте, как, например, в Бангладеш, Гане и Непале. Устойчивость про-

блемы неадекватного питания часто объясняется неэффективным использова-

нием потребляемого продовольствия. Однако это может также быть следствием 

неравномерного распределения имеющегося продовольствия в стране и в рам-

ках домашнего хозяйства. 

170. Во-вторых, проблемы голода и неадекватного питания сохраняются, при-

чем последняя даже приобретает более острую форму — ожирения — и в та-

ких богатых странах, как Соединенные Штаты, и в странах верхнего сегмента 

стран со средним уровнем дохода, таких как Южная Африка. Обострение про-

блемы неадекватного питания свидетельствует о том, что семьи сталкиваются с 

трудностями при обеспечении продовольствием в силу существующего поряд-

ка распределения дохода, уровней цен, социальных выплат и физического 

наличия содержащих необходимые питательные элементы продуктов, снабже-

ние которыми все в большей степени осуществляется глобальными продоволь-

ственными компаниями и сетями супермаркетов. Происходит изменение струк-

туры рациона по мере того, как люди все больше питаются покупными полу-

фабрикатными продуктами вместо традиционных блюд, которые содержат 

больше клетчатки, минералов и витаминов. С острейшей проблемой голода 

столкнулись такие страны со средним уровнем дохода, как Гана, Гватемала, 

Намибия и другие. Ухудшилось положение в Гватемале, в которой показатель 

Глобального индекса голода в 2013 году был хуже, чем в 1990 году 

(International Food Policy Research Institute, 2013). 

171. В-третьих, хотя в развивающихся странах основным источником средств 

для приобретения продовольствия являются доходы домашних хозяйств, сни-

жение показателей недостаточного питания в период с 1990  года (на 9 про-

центных пунктов — с 24 процентов до 15 процентов) отставало от темпов сни-

жения масштабов нищеты  в силу низкого дохода (на 23 процентных пункта — 

с 47 процентов до 24 процентов). Кроме того, результаты межстранового ана-

лиза показывают, что более высокие уровни нищеты связаны и с большей рас-

__________________ 

 31 Индекс производства продовольствия, установленный на уровне 100 для 2004–2006 годов, 

в 2012 году составлял 118,0 против 75,3 в 1994 году. 
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пространенностью проблемы недостаточного питания, однако при весьма зна-

чительных различиях. Отсутствие взаимозависимости между уровнями дохода 

и масштабами голода проявляется еще более наглядно при рассмотрении про-

блемы задержки в росте и недостаточности питательных микроэлементов. 

Например, в Гане был достигнут стремительный прогресс по линии сокраще-

ния масштабов нищеты, вызванной низким доходом, среди домашних хозяйств 

и недополучения калорий из продуктов питания. Однако проблема неадекват-

ного питания сохраняется, и отставание в росте отмечалось почти у четверти 

детей, которые в 2011 году были моложе пятилетнего возраста, хотя такой  по-

казатель представлял собой улучшение по сравнению с 1994  годом, когда за-

держка в росте отмечалась у каждого третьего ребенка в возрасте до пяти лет 

(FAO, 2013c). 

172. Сохранение проблемы неадекватного питания на фоне роста доходов до-

машних хозяйств часто объясняется нарушениями в механизме утилизации 

пищи, связанными с санитарно-гигиеническими условиями и состоянием 

окружающей среды, например отсутствием доступа к чистой воде и средствам 

санитарии (FAO, 2013c). Однако гендерный анализ сдерживающих факторов 

структурного характера может вскрыть и другие причины, в частности неэф-

фективное распределение адекватных в плане питательных элементов продук-

тов в рамках домашних хозяйств (Drèze and Sen, 1991; Harriss, 1995).  

 

 2. Продовольственная безопасность и гендерное равенство  
 

 a) Гендерное равенство, права и возможности 
 

173. Право на продовольствие и подход, основанный на правах, заключают в 

себе принципы представленности и равенства. Точно так же, как основанный 

на правах подход ориентирован на проблему голода, вызванного утратой тем 

или иным лицом средств для приобретения продовольствия, право на продо-

вольствие «не является правом на минимальный рацион калорий… или правом 

на получение пищи. Речь идет о гарантии права на то, чтобы обеспечить про-

дуктами питания самого себя…» (De Schutter, 2011). Центральное место в кон-

цепции прав человека занимает выбор человеком пути удовлетворения этих 

связанных с питанием потребностей и наличие у него для этого средств. Таким 

образом, способность человека приобретать имеющие питательную ценность 

продукты находится в тесной связи с другими аспектами возможностей и прав 

этого человека. 

174. За счет переноса центра внимания с множеств (например, страна, община, 

семья) на человека подход с позиции прав человека позволяет анализировать 

проблему продовольственной безопасности в гендерной плоскости. В рамках 

этого подхода может быть начато исследование внутрисемейной динамики 

распределения продовольствия с разбивкой по полу и возрасту и с анализом 

роли женщин в обеспечении продовольствием семьи и общины, в ведении хо-

зяйства и принятии решений.  

175. Центральная роль женщин в производстве продовольствия и в использо-

вании продуктов питания в семье, а также важное значение гендерных связей 

для продовольственной безопасности отражены в большом количестве доку-

ментов (Agarwal, 2012). Результаты проводившихся на протяжении десятиле-

тий исследований со всей очевидностью свидетельствуют о том, что по срав-

нению с мужчинами у женщин как производителей меньше возможностей для 

получения ресурсов сельскохозяйственного производства, таких как земля, ак-
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тивы общей собственности, техника и домашний скот, кредиты и другие фи-

нансовые услуги, а также усовершенствованные факторы производства 

(Agarwal, 2012; FAO, 2011). «Сдерживающие структуры» (Folbre, 1994) и раз-

личные проявления неравенства, которые препятствуют осуществлению жен-

щинами права принимать решение и распоряжаться активами и доходами, в 

значительной степени обусловлены существованием таких социальных и эко-

номических институтов, как, в частности: a) дискриминационные законы и со-

циальные нормы, установки и практика, закрепляющие равенство в распреде-

лении прав и обязанностей и в доступе к ресурсам; b) гендерное разделение 

труда, при котором неравное и тяжелое бремя неоплачиваемой работы по уходу 

и неоплачиваемого труда в семье в сельскохозяйственном секторе возлагается 

на женщин и девочек; c) гендерная дискриминация на рынках труда, которая 

ограничивает возможности женщин в плане получения достойной работы; и 

d) обусловленное гендерными причинами неравенство в обладании властью, 

которое существует как в частной, так и в общественной сферах и ограничива-

ет возможности женщин и девочек, связанные с принятием решений. Как пока-

зано ниже, во многих случаях эти сдерживающие факторы усиливаются в кон-

тексте ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата.  

176. Эти системные неблагоприятные факторы, с которыми сталкиваются 

женщины, пересекаются и с другими формами неравенства и изоляции по при-

знаку низкого дохода, принадлежности к той или иной группе (этнической, ра-

совой) и места проживания. Например, женщинам из числа коренного населе-

ния, которые проживают в сельских районах, как правило, особенно трудно 

получить землю и жилье (Hernández Castillo, 2002). Аналогичным образом, 

женщины из низших каст во многих случаях относятся к наименее оплачивае-

мым сегментам рынка труда (Harriss-White and Gooptu, 2001).  

177. Эти взаимосвязанные и имеющие структурный характер формы неравен-

ства ограничивают возможности женщин в плане адекватного питания, будь то 

за счет собственного хозяйства, приобретения продуктов питания на зарабо-

танные средства или в порядке осуществления своего права на социальную 

помощь (например, в виде наличных или продуктов питания). В дополнение к 

этим трем факторам девочки и женщины могут оказаться в ущемленном поло-

жении при распределении продовольствия внутри семьи, когда их питание в 

количественном и качественном отношении уступает тому, что получают муж-

чины и мальчики, чему имеется достаточно примеров, в особенности в Южной 

Азии (Harriss, 1995). Эти внутрисемейные отношения формируются жесткими 

социальными нормами и негласными правилами. Однако проблема заключает-

ся в том, что когда такие нормы и правила несправедливы, женщины не могут 

заявлять о своих правах человека, поскольку механизмов подотчетности нет и 

компенсация зачастую не предусмотрена (Elson, 2002). 

 

 b) Источники средств к существованию в сельских районах 

и ограничительные структуры гендерного характера  
 

178. Во многих частях мира важным источником обеспечения продоволь-

ственной безопасности и средств к существованию в целом является собствен-

ное хозяйство мелких землевладельцев. На сельское хозяйство по-прежнему 

приходится 47 процентов общей занятости в Южной Азии (2010–2012 годы) и 

более 50 процентов в большинстве субсахарских африканских стран, по кото-

рым имеются соответствующие данные о рабочей силе, хотя удельный вес это-
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го сектора в ВВП значительно меньше (18 процентов в Южной Азии и 

14 процентов в странах Африки, расположенных к югу от Сахары) (World 

Bank, 2014). 

179. В отличие от классического перехода от сельского хозяйства к промыш-

ленному производству (а далее от него — к услугам), который имел место в 

промышленно развитых странах с высоким доходом, в нынешних условиях 

глобализации производственный сектор развивающихся стран не в состоянии 

поглотить рабочую силу, которая высвобождается в сельском хозяйстве 

(UNRISD, 2010; Li, 2011). В то же время малоземельное сельское хозяйство 

подвергается все большему давлению в качестве реального источника средств 

к существованию, что приводит к росту сельской нищеты и миграции из сель-

ских районов. В условиях ухудшения состояния окружающей среды чаще всего 

именно мужчины в трудные времена мигрируют, а женщины остаются  и рабо-

тают на все более неплодородной земле, одновременно отвечая за благополу-

чие дома и семьи (Skinner, 2011). Помимо экологических моментов, другим 

фактором этого процесса, как отмечается ниже, являются сдвиги в происходя-

щем в политической обстановке, когда стратегии либерализации приводят к 

прекращению государственных инвестиций в  сельское хозяйство и поддержки 

сельского хозяйства. 

180. Женщины-фермеры сталкиваются как с традиционными, так и с новыми 

препятствиями в связи с обеспечением продовольственной безопасности. Мно-

гие из них имеют системный характер и связаны с прекращением в 1980-е и 

1990-е годы государственной поддержки, обеспечивавшей доступ к усовершен-

ствованным технологиям, кредитам, вводимым ресурсам и рынкам. Другие 

сдерживающие факторы кроются в социальных структурах и властных отно-

шениях, включая отсутствие гарантированного права на землю, слабые пози-

ции в спорных вопросах в семьях и неравноправный доступ к ресурсам и рын-

кам (FAO, International Fund for Agricultural Development and International 

Labour Office, 2010). В развивающихся странах большинство фермеров владе-

ют небольшими хозяйствами или работают на малых фермах, часто в марги-

нальных условиях, и/или в качестве безземельных работников. Традиционные 

институционализированные препятствия для владения женщинами землей че-

рез наследование, покупку или программы земельной реформы хорошо извест-

ны и сохраняются (Jacobs, 2010). Хотя общемировых подборок данных, демон-

стрирующих гендерное неравенство в плане доступа к земле и владения землей  

нет, имеющаяся информация о гендерных различиях в вопросах владения зем-

лей в ряде стран свидетельствует о существенных пробелах в различных ча-

стях мира: в Непале женщины владеют землей меньше , чем в 14 процентах от 

общего числа имеющих землю сельских семей; в Китае на долю женщин при-

ходится 70 процентов от общего числа работников ферм, не  имеющих соб-

ственной земли; в Кении женщины составляют лишь 5  процентов от всех заре-

гистрированных землевладельцев; в Бангладеш и Пакистане землевладения 

семей, возглавляемых мужчинами, более чем в два раза превосходили по раз-

меру землевладения семей, возглавляемых женщинами (Agarwal, 2012). 

181. В результате обзорных исследований, проведенных недавно в трех раз-

личных региональных контекстах, были получены данные об активах на инди-

видуальном уровне по Эквадору, Гане и Карнатаке (Индия), иллюстрирующие 

масштабы гендерного неравенства в области землевладения. В Эквадоре на 

национальном уровне женщины составляют 52  процента от общего числа зем-

левладельцев; в Гане этот показатель составляет 36 процентов, а в штате Карн-
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атака (Индия) на долю женщин приходится лишь 20 процентов (Doss and 

others, 2011). Различия между этими данными свидетельствуют о сильном вли-

янии режимов брака и наследования на земельные права женщин. В Эквадоре 

существует режим «частичной совместной собственности» супругов, который 

означает, что все имущество, за исключением наследства, приобретенное лю-

бым из супругов в период брака, принадлежит им обоим. В Гане и Карнатаке 

(Индия) действует режим «разделения имущества» супругов, который означает, 

что активы, приобретенные в период брака, принадлежат исключительно тому 

лицу, которое их приобрело. В Эквадоре землю  наследуют дети обоих полов, в 

то время как в Гане и Индии в вопросах наследования значительное предпо-

чтение отдается мальчикам. Кроме того, результаты обследований по этим же 

трем странам свидетельствуют о связи между земельными правами женщин и 

степенью их участия в принятии решений по сельскохозяйственным вопросам 

(что выращивать, сколько продавать, какие вводимые ресурсы использовать 

и т.д.) (Deere and others, 2013). Таким образом, когда женщины владеют землей, 

они получают больше прав распоряжаться производимой ими продукцией и 

решать, использовать ли ее для удовлетворения потребностей своих семей  в 

продовольствии.  

182. В последние десятилетия во всех регионах, за исключением Европы, доля 

женщин в сельскохозяйственной рабочей силе возрастала и в Азии достигла 

43 процентов (что, по всей вероятности, объясняется тем фактом, что не жен-

щины, а мужчины покидают сельское хозяйство и ищут работу в других секто-

рах). Женщины больше мужчин привязаны к сельскому хозяйству; в 2008 году 

из общего количества работников 57 процентов женщин в Азии и 63  процента 

в Африке были заняты трудом, связанным с сельским хозяйством (Agarwal, 

2012). В частности, что касается производства продовольствия, то результаты 

анализа затрат времени в некоторых частях субсахарской Африки, Индии и Ки-

тая свидетельствуют о том, что женщины выполняют значительную часть ра-

боты, требуемой для того, чтобы доставить продукты до стола, если произве-

сти суммарный подсчет времени, которое расходуется на производство продук-

тов питания, их переработку и приготовление еды (Doss, 2011). Однако бóль-

шая часть женщин занимается ведением подсобного хозяйства и «не могут вы-

рваться из круга низкой продуктивности» (Agarwal, 2014). 

183. Женщинам принадлежит важная роль в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции, и их работа оказывает позитивное влияние на национальное 

сельскохозяйственное производство. Бытующее мнение о том, что «женщины 

производят 60–80 процентов от общего объема мирового продовольствия», 

возможно, разделяют многие, хотя эмпирическим путем его проверить нельзя 

(Doss, 2011). Однако, возможно, такое статистическое заявление «заслоняет 

сложную глубинную реальность того, что труд женщин в сельском хозяйстве 

не может быть с точностью отделен от других затрат их времени; и не может 

быть отделен от труда мужчин; и невозможно надлежащим образом понять 

труд женщин в сельском хозяйстве без понимания также различий в плане до-

ступа к земле, капиталу, активам, человеческому капиталу и другим производ-

ственным ресурсам» (Doss, 2011). Необходимы более качественные данные не 

только для понимания вклада женщин-фермеров в производство продоволь-

ствия, который во всех отношениях является значительным, но и для осознания 

многочисленных стоящих перед ними трудностей, чтобы сформулировать стра-

тегии для непосредственной ликвидации этих ограничивающих факторов.  

184. Изменение климата по-разному сказывается на положении мужчин и 

женщин, и во многих случаях усугубляет те трудности, которые уже ставят в 
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уязвимое положение женщин, для которых источником средств к существова-

нию служит сельское хозяйство. В силу отсутствия у женщин гарантированных 

прав владения они порой вынуждены работать на менее плодородной земле и 

лишаются возможности получать сельскохозяйственные знания. Менее пред-

сказуемые осадки, участившиеся наводнения и засухи и более частые неуро-

жаи означают, что необходимо увеличить объем инвестиций в технологию или 

удобрения — ресурсы, к которым женщины имеют более ограниченный до-

ступ, чем мужчины. Распространение сельскохозяйственных знаний приобре-

тает еще большее значение, поскольку это помогает фермерам адаптироваться 

к изменению климата и выработать более устойчивые к климатическим факто-

рам методы деятельности, однако охват женщин этой работой недостаточен. По 

мере того как сельскохозяйственная работа становится все более трудоемкой, 

бремя дополнительной работы во многих случаях ложится на женщин. Небла-

гоприятные последствия климатических изменений для здоровья увеличивают 

объем неоплачиваемой работы женщин, поскольку они несут основную ответ-

ственность за благополучие своих семей. Это сказывается на состоянии здоро-

вья женщин и на их благосостоянии и ограничивает время, которое они могут 

посвящать другим приносящим доход видам деятельности. При меньших ре-

зервных активах и более ограниченном доступе к альтернативным источникам 

дохода последствия изменения климата для наиболее неблагополучного в 

плане обеспеченности продовольствием населения, и для женщин в частности, 

чрезвычайно негативны — они затрудняют выход из замкнутого круга низко-

продуктивной работы, нищеты и нехватки продовольствия (Skinner, 2011). 

185. У женщин из числа членов фермерских домашних хозяйств и безземель-

ных работников в сельской, полугородской и городской местности реализация 

права на продовольствие в значительной степени зависит от достаточного 

уровня оплаты их труда, о чем Сен (1982 год) говорит как об «обмене права-

ми». Рынки труда в сельской местности характеризуются значительной гендер-

ной сегрегацией, и женщины чаще, чем мужчины, оказываются занятыми в 

секторах с низкой заработной платой и без надлежащей социальной защиты. 

Поступление женщин на оплачиваемую работу в таких условиях порой обу-

словлено тяжелым материальным положением, связанным с ростом долгов или 

утратой заработка других членов семьи (FAO, 2011). Даже в относительно но-

вых секторах, таких как садоводческое производство на экспорт, в нескольких 

странах, включая Мексику и Чили в Латинской Америке и Кению и Уганду в 

субсахарской Африке, женщины образуют непропорционально большую  долю 

низкооплачиваемых временных и сезонных работников (Barrientos and Evers, 

2014). 

186. Хотя получаемые женщинами доходы могут иметь исключительно важное 

значение для освобождения их семей от нищеты, неблагоприятные условия на 

неформальных рынках труда в сельской местности не позволяют женщинам 

благополучно обменивать свои заработки и доходы  на достойные условия жиз-

ни, включая достаточное и устойчивое снабжение продуктами питания. Кроме 

того, имеются факторы гендерного характера, не позволяющие женщинам пол-

ноценно контролировать свои доходы и принимать решения об их использова-

нии (Kabeer, 2007). Для осуществления такого обмена правами исключительно 

важно урегулировать заработки и доходы низкооплачиваемых и неформальных 

работников. Это не всегда легко в силу ограниченного влияния местных проф-

союзов в сельских районах. В то же время в Уганде женщины, работающие на 

плантациях цветов, при поддержке международной неправительственной орга-

низации «Женщины, работающие по всему миру» провели успешную кампа-

нию за повышение оплаты сверхурочной работы, нормализацию режима рабо-
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ты и свободу ассоциации, хотя из-за инфляции 2010–2011 годов (Barrientos and 

Evers, 2014).Барриентос и Эверс, 2014).  

187. Актуален в этой связи с гендерной точки зрения вопрос о распределении 

продовольствия внутри семьи. Этот фактор может не поддаваться политиче-

скому влиянию, однако облегчение положения семей, испытывающих пробле-

мы с питанием, будь то через общую материальную поддержку, продоволь-

ственные субсидии или программы школьного питания, может ослабить нега-

тивные последствия внутрисемейного распределения продовольствия по ген-

дерному признаку. Соответственно, если семьи испытывают нехватку продо-

вольствия, такое предвзятое отношение скорее всего будет усиливаться, что бу-

дет иметь крайне негативные последствия для здоровья и питания  женщин и 

девочек. Таким образом, в условиях нынешних скачков цен на продовольствие 

сокращение продовольственных субсидий в рамках программ жесткой эконо-

мии, осуществляемых во многих развивающихся странах, вызывает серьезную 

озабоченность (Hossain, King and Kelbert, 2013; UN-Women, 2014). Широкая 

программа действий для правительств и гражданского общества заключается в 

том, чтобы повысить уровень осведомленности о правах женщин и девочек на 

питание и создать условия, позволяющие им добиваться осуществления этого 

права своим противодействием гендерным предрассудкам и дискриминации в 

сфере распределения продовольствия внутри семей.  

188. Ограничения, имеющие давнюю историю, о которых говорилось выше, в 

сочетании с новыми проблемами, вызванными преобразованиями системы и 

рынков продовольствия, которые обсуждаются в следующем разделе, отрица-

тельно сказываются на положении испытывающих проблемы с продовольстви-

ем людей и семей в самых различных ситуациях, когда они выступают как по-

требители и как производители. В то же время они особенно тяжело сказыва-

ются на мелких землевладельцах, которые, как уже отмечалось, также образу-

ют самую многочисленную группу населения, испытывающую проблемы с 

продовольствием. 

 

 

 D. Новые проблемы: глобальная продовольственная система 
 

 

189. Системы производства и распределения продовольствия XXI века в зна-

чительной степени отличаются от систем предыдущего столетия и создают но-

вые угрозы для продовольственной безопасности, в частности для неимущих 

семей в неимущих странах, зачастую с последствиями, обусловленными ген-

дерными факторами (High-level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, 

2011; von Braun, 2014). 

190. Первой причиной такого изменения является коренной сдвиг на глобаль-

ном рынке. Если 1970, 1980 и 1990-е годы характеризовались изобилием про-

изводства и низкими международными ценами на продовольствие, то на дан-

ном этапе отмечаются рост и крайняя нестабильность мировых рыночных цен 

и факторы, препятствующие производству. Объем помощи в целях развития, 

направляемой на сельское хозяйство, резко сокращался в 1980-е и 1990-е годы 

вплоть до 2000-х годов. В то же время международные финансовые учрежде-

ния рекомендовали правительствам развивающихся стран уменьшить объем 

государственного инвестирования в сельское хозяйство и в сельскохозяйствен-

ные исследования. Это сопровождалось низкими урожаями, особенно в сель-

ском хозяйстве тропических стран, и снижением плодородия земель. В то же 

время большая открытость торговли и усиление ориентации фермеров на ры-
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нок стимулировали переход от пищевых культур, в большей степени приспо-

собленных к местным экологическим и социальным условиям, к товарным 

культурам, производство которых требует приобретения факторов производ-

ства. С сокращением государственного финансирования закупок необходимых 

ресурсов для сельского хозяйства фермеры, особенно из числа женщин, оказа-

лись во власти крупных поставщиков семян и удобрений, сбытовых агентов и 

кредиторов (Ghosh, 2010). Эти факторы способствовали возникновению затяж-

ных сельскохозяйственных кризисов во многих развивающихся странах.  

191. После начавшегося в 1970-х годах периода низких цен, продолжавшегося 

десятилетиями, в начале 2000-х годов мировые цены на продовольствие начали 

расти и особенно резко подскочили в 2007–2008 годах. Хотя внутренние цены 

не всегда следуют международным ценовым тенденциям и уровням, резкие по-

вышения цен в 2007 и 2008 годах привели также к резкому росту цен на про-

дукты питания в большинстве развивающихся стран (High-level Panel of 

Experts on Food Security and Nutrition, 2011). Таким образом, увеличение миро-

вых рыночных цен создает угрозу для продовольственной безопасности не-

имущих семей. Например, рост цен на основные зерновые культуры в 

2011 году повлек за собой увеличение стоимости 1 килограмма пшеницы — с 

0,15 долл. США до 0,30 долл. США во многих развивающихся странах, что 

особо отразилось на людях, живущих менее чем на 1 доллар США в день (von 

Braun, 2014). В странах с низким уровнем дохода на продовольствие приходит-

ся значительная доля расходов неимущих семей. В странах Азии и Африки, по 

которым имеются данные, расходы на продовольствие в начале 2000 -х годов, 

до кризиса 2007–2008 годов составляли в целом более 50 процентов (например, 

76 процентов в Кении, 75 процентов в Пакистане, 63 процента на Филиппи-

нах), тогда как в Западной Европе и Северной Америке на продовольствие 

приходилось 10–25 процентов расходов (например, 24 процента во Франции, 

18 процентов в Соединенных Штатах, 11 процентов в Нидерландах) (FAO, 

2013a). 

 

 

192. Хотя теоретически более высокие цены могут способствовать росту дохо-

дов и стимулировать производство, на самом деле, когда фермеры не имеют 

необходимых средств производства и ресурсов, они в меньшей степени спо-

собны реагировать на такие ценовые стимулы. Кроме того, рост цен далеко не 

всегда приносит практическую пользу фермерам. Домашние хозяйства приспо-

сабливаются к такому сокращению возможностей для приобретения продо-

вольствия разнообразными способами, в том числе переходя на менее дорого-

стоящее и менее разнообразное питание, в котором часто отсутствуют важ-

нейшие питательные элементы, особо важные для беременных и для детей 

младшего возраста. Результаты исследований в 11  странах с имеющимися дан-

ными говорят о том, что в 8 из этих стран в период с 2007 по 2010 год либо 

увеличилось число недоедающих, либо замедлилось улучшение в области пи-

тания (von Braun, 2014). Основные тяготы, связанные с нехваткой продоволь-

ствия, ложатся на женщин, которые часто сокращают свой рацион в пользу 

других членов семьи и проводят больше времени за приготовлением пищи и 

обработкой продуктов, что увеличивает объем выполняемой или неоплачивае-

мой работы по дому (Quisumbing and others, 2008). По оценкам ФАО, в период 

2007–2009 годов примерно на 173 миллиона человек общее число недоедаю-

щих увеличилось (High-level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, 

2011). 
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193. Второй фактор, который следует принимать во внимание,  — это вероят-

ность сдвигов в производственном потенциале в разных частях мира под влия-

нием изменения климата с соответствующими последствиями для производи-

тельности и цен. Результаты исследований убедительно свидетельствуют о 

крайне негативных последствиях для фермеров в местах с наиболее уязвимой 

средой (Nelson and others, 2009). Как отмечалось Группой экспертов высокого 

уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (2012 год), 

опасность утраты продовольственной безопасности обусловлена биофизиче-

скими и социально-экономическими причинами: «изначальная уязвимость усу-

губляет подверженность неимущих групп населения негативным последствиям 

изменения климата при ухудшении под его влиянием социальных, экономиче-

ских и агроэкологических условий. С 1975 года в результате бедствий погибло 

более 2,2 миллиона человек, причем две трети людских потерь и экономиче-

ского ущерба в результате бедствий приходилось на связанные с климатом 

штормы, наводнения, засухи, тепловые волны и другие погодные явления 

(United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (secretariat), 2009). 

194. Повышение температуры, изменение режима осадков и природные ката-

клизмы будут повышать вероятность неурожая, уменьшать урожайность куль-

тур и способствовать размножению вредителей и сорняков. Исследования раз-

личных сценариев, проводившиеся Международным исследовательским инсти-

тутом по разработке продовольственной политики, предсказывают значитель-

ное снижение урожайности и производства пшеницы, риса и кукурузы в 

наиболее неблагополучных регионах в продовольственном отношении: Южной 

Азии и субсахарской Африке (Nelson and others, 2009). Особую опасность из-

менения климата и его неустойчивость, в частности проявляющиеся в засухах, 

представляют для сухоземельного земледелия в засушливых и полузасушливых 

регионах, где проживает более 40 процентов мирового населения и более 

650 миллионов беднейших и наиболее неблагополучных в продовольственном 

отношении людей. В некоторых регионах мира сельскохозяйственное произ-

водство приурочено к низменным прибрежным районам, которые в настоящее 

время отличаются высокой плотностью населения. Для этих регионов, и осо-

бенно малых островных государств, наиболее серьезную угрозу, связанную с 

изменением климата, представляют вторжение соленой воды, повышение 

уровня моря и все более частые наводнения (High-level Panel of Experts on Food 

Security and Nutrition, 2012). Если не будет производиться инвестиций на цели 

адаптации к изменению климата, уровень недоедания среди детей к 2050  году 

может повыситься на 20 процентов, что сведет на нет достижения предыдущих 

десятилетий (Nelson and others, 2009). По всей вероятности, последствия будут 

особенно тяжелыми для женщин-мелких землевладельцев, которые располага-

ют наименьшими средствами для адаптации к меняющимся условиям, в значи-

тельной степени в силу факторов, ограничивающих их доступ к таким ресур-

сам, как кредиты, информация и средства, способствующие реализации адап-

тивных стратегий производства (Agarwal, 2012; Quisumbing and others, 2008).  

195. Изменение климата и курс на сокращение выбросов в странах с высоким 

уровнем дохода также вызвали развитие индустрии биотоплива; производство 

биотоплива с начала 2000-х годов резко возросло. Например, в период с 2000–

2002 по 2007–2009 годы производство этанола возросло более чем в пять раз в 

Соединенных Штатах и Европейском союзе и более чем удвоилось в Бразилии. 

Если крупнейшими потребителями биотоплива являются Европейский союз, 
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Соединенные Штаты, Бразилия, Китай и Индия,  то производство в основном 

сконцентрировано в Соединенных Штатах и Бразилии, на долю которых сум-

марно приходится 75 процентов от мирового производства этанола, в то время 

как Европейский союз производит почти 80 процентов биодизельного топлива 

из канолы. Группа экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 

безопасности и питания (2011) разъясняет, что это «стало возможным исклю-

чительно благодаря массированной государственной поддержке: субсидии, 

освобождение от налогов и обязательное использование в бензине , [которая] в 

2009 году … в Европейском союзе и в Соединенных Штатах  достигла порядка 

8 млрд. долл. США … но при этом уменьшилась поддержка сельскохозяй-

ственного производства, как внутреннего, так и в других странах по линии ока-

зания помощи неимущим странам». 

196. Третья причина, вызвавшая такое изменение, заключается в том, что про-

довольствие в качестве сырьевого товара, торговля которым ведется на  гло-

бальном уровне, было интегрировано в более сложный финансовый рынок, ко-

торый не только тесно связан с топливом, но также находится во взаимодей-

ствии с другими механизмами финансового рынка. Скачки цен 2007–

2008 годов были связаны с топливным и финансовым кризисами 2008  года. Хо-

тя они и не были единственным фактором, влиявшим на цены, изменения 

спроса и предложения в значительной степени объясняют повышательное дав-

ление на мировые рыночные цены, многие считают, что скачки цен на некото-

рые сырьевые товары могли в определенной степени быть вызваны спекуля-

тивной деятельностью (Ghosh, 2010; High-level Panel of Experts on Food Securi-

ty and Nutrition, 2011). 

197. Четвертый аспект этого сценария связан с экономической политикой на 

национальном и международном уровнях, которая изменилась, но не сбаланси-

рованным образом. В XX веке производители в разных частях мира пользова-

лись поддержкой своего национального государства в форме самых различных 

мер на уровне политики, государственных инвестиций и поддержки цен, а так-

же мер по стабилизации, включая поддержание резервных запасов (De Schutter, 

2011). В 1980-х и 1990-х годах большинство развивающихся стран прекратили 

такую поддержку в рамках либерализации и структурной перестройки. Однако 

в странах ОЭСР такие изменения в сельскохозяйственной политике были менее 

радикальными — здесь сохранились механизмы поддержки фермеров. Субси-

дирование экспорта и поддержка доходов, которыми пользуются фермеры в 

развитых странах, вызывают понижение цен на мировых рынках и создают для 

неимущих фермеров и неимущих стран неблагоприятные конкурентные усло-

вия. Результаты такого рыночного давления могут иметь особо неблагоприят-

ные последствия в плане продовольственной безопасности.  

198. Значительное влияние на политику поддержки сельского хозяйства внут-

ри стран оказали Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации 

1994 года, по которому была создана Всемирная торговая организация (ВТО), а 

также серия многосторонних торговых соглашений. Ограничения в отношении 

искажающих торговлю мер национальной поддержки в Соглашении о сельском 

хозяйстве носят противоречивый характер. Развивающиеся страны постоянно 

выступают против таких положений, заявляя, что подобные меры противоречат 

целям продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты 

(De Schutter, 2011). Этот вопрос вновь подробно рассматривался в ходе девятой 

Конференции на уровне министров Всемирной торговой организации, которая 
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проходила в Бали, Индонезия, в 2013 году и на которой 33 развивающиеся 

страны со значительным числом мелких землевладельцев, представили пред-

ложения о пересмотре положений, касающихся возможности правительств за-

купать продовольствие у национальных производителей по приемлемым ценам 

для создания государственных резервных запасов.  

199. Пятым элементом, обусловившим изменения в условиях возрастающей 

неустойчивости и роста цен на мировых рынках продовольствия, являются ин-

вестиции в сельскохозяйственные земли, которые часто называют «захватом 

земель» и размеры которого быстро возрастали в период после стремительного 

повышения цен на продовольственные и сырьевые товары 2006–2008 годов 

(Borras and others, 2011; GRAIN, 2008). К числу инвесторов относятся ино-

странные финансовые структуры, такие, как фонды хеджирования и пенсион-

ные фонды, осуществляющие диверсификацию своих портфелей, но также и 

правительства, стремящиеся гарантировать снабжение продовольствием своего 

населения. Такие инвестиции — важный фактор, способствующий расшире-

нию площадей возделываемых земель, которое в развивающихся странах в пе-

риод 1990–2007 годов осуществлялось темпами приблизительно 5,5 млн. гек-

таров в год (Deininger and Byerlee, 2011). Они затрудняют сохранение земли 

неимущими и бедными фермерами и кочевыми скотоводами, которые во мно-

гих случаях лишаются своей земли. Такие фермеры, особенно женщины, чаще 

всего не имеют гарантированных прав на землю, которую их семьи, возможно, 

возделывают на протяжении нескольких поколений, из-за отсутствия регистра-

ции или неясностей относительно характера прав на землю, которые часто ис-

толковываются как ограниченные арендопользованием (FAO, International Fund 

for Agricultural Development and International Labour Office, 2010) . Крупные ин-

вестиции в сельскохозяйственные земли могут дать позитивные результаты для 

общего роста ВВП, производства продовольствия в стране и создания рабочих 

мест. Они также могут способствовать открытию новых рынков и притоку тех-

нологий для сельскохозяйственного сектора, которые могут также приносить 

опосредованную пользу и мелким землевладельцам (Deininger and Byerlee, 

2011). Однако очевидно, что их последствия для бедных фермеров, которые 

лишаются собственности, чаще всего негативны. Кроме того, нынешний и 

прошлый опыт позволяет извлечь последовательные уроки относительно нега-

тивных последствий лишения имущества для женщин: отсутствие у них воз-

можностей влиять на решения относительно программ переселения; дискри-

минация в размере компенсации; отчуждение от общей собственности, от ко-

торой они в большей степени зависят; и общее ухудшение их благосостояния и 

снижение статуса (см. вставку III).  

 

 

 E. Национальные усилия по обеспечению права на питание  
 

 

200. Нынешний глобальный контекст не благоприятствует осуществлению 

права на питание, тем не менее у правительств развивающихся стран все же 

имеется ряд вариантов политики в этой области. Для национальных правител ь-

ств уделение первоочередного внимания правам человека может быть связано с 

непростым выбором, когда политика, проводимая в интересах поощрения про-

довольственной безопасности, потенциально может вступать в противоречие с 

макроэкономическими задачами и правилами международной торговли (De 

Schutter, 2011). Те, кто занимается политикой в области продовольствия и пи-
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тания, в целом относят к основным приоритетам политики для содействия 

продовольственной безопасности как общественному благу: a) наращивание 

объема инвестиций в сельское хозяйство и поддержку мелких землевладельцев, 

например с помощью исследований и разработок, вложения средств сельскохо-

зяйственное производство, устойчивое к изменению климата, доступа к сред-

ствам ирригации, недорогих официальных услуг кредитования и распростра-

нения знаний, а также обеспечение того, чтобы женщины-фермеры имели до-

ступ к этим услугам и кредитам; b) устранение гендерной дискриминации в 

вопросах доступа к земельным ресурсам и сельскохозяйственным услугам ; 

c) действенные меры социальной защиты для повышения покупательной спо-

собности домашних хозяйств; и d) инвестиции в социальную сферу для улуч-

шения здравоохранения и образования, особенно для женщин, и тем самым 

улучшения питания. Как описано ниже, во многих развивающихся странах  все 

чаще принимаются меры, предусматривающие более широкое вмешательство 

государства.  

201. В настоящее время существует широко разделяемое мнение о том, что 

государствам необходимо вкладывать средства в сельскохозяйственное произ-

водство, устойчивое к изменению климата. Группа экспертов высокого уровня 

по проблемам продовольственной безопасности и питания утверждает, что 

осуществление на национальном уровне политики в целях укрепления общей 

устойчивости продовольственной системы к внешним воздействиям с большой 

вероятностью будет способствовать и адаптации к изменению климата, и дела-

ет вывод о том, что растущий объем средств следует направлять не на адапт а-

цию к изменению климата, а на увеличение общих расходов на обеспечение 

устойчивой продовольственной безопасности, уделяя при этом особое внима-

ние конкретным проблемам, вызываемым изменением климата. Такие подходы 

будут во многом отражать специфику конкретных районов и должны опираться 

на знания фермеров, включая мелких землевладельцев из числа женщин. Как 

отметила Группа экспертов высокого уровня (2011  год), «не может быть эколо-

гически устойчивого сельского хозяйства без участия и инициативы мелких 

землевладельцев».  

202. Чтобы отразить конкретные потребности женщин-фермеров в контексте 

изменения климата и содействовать обмену знаниями и передовым опытом, 

необходимо реорганизовать систему услуг по распространению знаний, в кото-

рой женщинам зачастую не уделялось должного внимания. Кроме того, прави-

тельства должны воспользоваться этой возможностью для устранения препят-

ствий для доступа женщин к финансовым услугам, таким как кредиты и мик-

рострахование, чтобы дать им возможность менять методы ведения сельского 

хозяйства для обеспечения доступа к продовольствию в связи с изменением 

экологической обстановки (High-level Panel of Experts on Food Security and 

Nutrition, 2012). Передовая практика на уровне общин включает совершенство-

вание практики водопользования, например создание более действенных си-

стем ирригации и сбора, хранения и использования воды; внедрение методов 

сохранения почвенной влаги, органических и питательных веществ; и создание 

общинных банков зерна и семян. В Малави, например, в ряде общин женщины -

мелкие фермеры разработали стратегии для преодоления острого дефицита 

продовольствия с использованием экологических методов выращивания и сбо-

ра урожая, которые позволяют им использовать изменения продолжительности 

сезона дождей для выращивания второго урожая кукурузы (Skinner, 2011).  
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203. В рамках усилий по поощрению устойчивых и стойких к изменению кли-

мата методов сельского хозяйства потребуется мобилизация способностей и 

знаний женщин. Наглядным примером того, каким образом можно этого до-

биться, является Организация женщин в поддержку изменений в сельском хо-

зяйстве и использовании природных ресурсов Всемирного союза охраны при-

роды, которая представляет собой глобальную сеть специалистов и фермеров, 

охватывающую 83 страны. Деятельность сети направлена на расширение до-

ступа женщин к ресурсам и контроля над ними, а также на учет гендерной 

проблематики в стратегиях развития сельского хозяйства. Эта сеть функциони-

рует на уровне общин, а также работает над тем, чтобы национальная полити-

ка, программы и учреждения полнее учитывали потребности и возможности 

сельских женщин и над обеспечением более эффективного включения  женщин 

в разработку, осуществление и мониторинг такой политики. Форумы подобного 

рода очень важны, поскольку исследования показывают, что любые простые 

предположения о якобы полном соответствии политики в области экологически 

устойчивого сельского хозяйства на местном и национальном уровнях интере-

сам женщин-фермеров могут быть ошибочными (Agarwal, 2014). Поэтому уча-

стие женщин в обсуждении вариантов политики исключительно важно.  

204. В развивающихся странах обычно использовались такие меры, как регу-

лирование цен, субсидирование производства и стабилизация доходов, регули-

рование цен на основные продукты питания для уменьшения расходов домохо-

зяйств на питание, а также создание государственных запасов продовольствия 

для сглаживания колебаний цен, однако начиная с 1980-х годов в условиях ли-

берализации сельского хозяйства эти меры были прекращены. Тем не менее в 

последнее время в ряде стран вновь возник интерес к использованию этих мер 

в качестве инструментов политики для сокращения масштабов голода и обе с-

печения продовольственной безопасности. Во многих случаях их применение 

дало положительные результаты.  

205. Например, практика субсидирования удобрений и семян в развивающихся 

странах была в основном прекращена в 1980-е годы в рамках программ струк-

турной перестройки. Противники таких субсидий утверждают, что они приво-

дят к искажению цен и зачастую негативно сказываются на системе распреде-

ления, принося выгоду богатым производителям и агропредприятиям. Однако в 

результате более поздних дискуссий начиная с конца 1990-х годов наметилась 

обратная тенденция к разработке «умных» субсидий, которые носят более ад-

ресный характер и способны принести более масштабные социально-

экономические выгоды (Tiba, 2011). Новые программы субсидирования произ-

водства с недавнего времени реализуются, в частности, в Гане, Кении, Малави, 

Мали, Нигерии, Объединенной Республике Танзания, Руанде и Сенегале.  

206. Другая набирающая популярность программная установка связана с прак-

тикой государственных закупок у мелких фермеров, что способствует преодо-

лению институциональных трудностей для фермеров, особенно серьезных для 

женщин-фермеров, в плане выхода на рынок и справедливого уровня цен, и 

одновременно обеспечивает поставку более качественных продуктов питания 

для социальных программ, например школ, больниц и столовых, а также вно-

сит разнообразие в рацион питания за счет включения свежих овощей и зеле-

ни. Это один из ключевых аспектов новой политики Индии в области продо-

вольственной безопасности, осуществление которой было начато в 2013  году. В 

Бразилии этот подход широко используется в качестве одного из основных 
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элементов всеобъемлющей политики страны в области продовольственной бе з-

опасности “Fome Zero” («Искоренение голода»), которая осуществляется с 

2003 года и способствовала неуклонному сокращению масштабов голода в 

сельских районах, особенно среди домашних хозяйств, возглавляемых женщ и-

нами. В настоящее время эту программу перенимают ряд стран Африки к югу 

от Сахары.  

207. Создание государственных продовольственных запасов было одной из 

главных стратегий обеспечения продовольственной безопасности на протяже-

нии всего XX века, однако в 1980-е годы большинство стран отказались от нее 

в контексте программ структурной перестройки. Критики утверждают, что 

практика создания таких запасов является неэффективной, нерентабельной, 

дорогостоящей и сложной в организационном плане и что она оказывает де-

стимулирующее воздействие на создание запасов продуктов потребителями, 

что могло бы более эффективно компенсировать колебания в предложении. Тем 

не менее признается также, что запасы продовольствия являются эффективным 

инструментом стабилизации цен, а также создают стимул для увеличения сель-

скохозяйственного производства (FAO, 2011; Crola, 2011). Многие страны-

производители риса в Азии уже давно используют систему буферных запасов, 

а также монополии на экспорт и импорт и государственные закупки товаров и 

услуг в качестве дополнительных инструментов стабилизации цен. Буркина -

Фасо, Индонезия и Мадагаскар не так давно внедрили у себя эффективные 

программы создания запасов продовольствия (Crola, 2011). Кроме того, обсуж-

даются предложения по созданию международных продовольственных запасов 

в качестве механизма, обеспечивающего снижение риска резкого повышения 

цен на мировых рынках продовольствия (Wright, 2012). 

208. Другой механизм для обеспечения права на достаточное питание  — соци-

альные выплаты (такие, как трансферты в натуральной форме, например по-

средством прямых государственных поставок субсидируемых продуктов пит а-

ния). Мелкие землевладельцы и безземельные сельскохозяйственные рабочие 

особо уязвимы с точки зрения социально-экономических последствий измене-

ния климата, особенно если повышение степени изменчивости климата не со-

провождается повышением эффективности мер социальной защиты. В целях 

укрепления продовольственной безопасности правительства многих стран 

предоставляют субсидии на продовольствие как сельским, так и городским ж и-

телям. Обеспокоенность по поводу нерационального потребления продоволь-

ствия, с большой долей порчи и пищевых отходов, а также «утечки» субсидий 

в небедные слои населения привела к пересмотру таких программ, а иногда и к 

доводам в пользу их замены на программы перевода наличных средств. Хотя с 

административной точки зрения переводы денежных средств осуществлять 

легче, недостатком является то, что покупательная способность таких денеж-

ных переводов может быть подорвана в контексте повышения цен на продо-

вольствие. Кроме того, с точки зрения гендерной проблематики вызывает 

обеспокоенность возможность того, что денежные переводы могут быть ис-

пользованы на другие хозяйственно-бытовые нужды и приоритеты или на при-

обретение таких товаров, как алкоголь и табак. Таким образом, чтобы обеспе-

чить продовольственную безопасность, особенно для девочек и женщин, воз-

можно, лучшим вариантом является непосредственное предоставление доступ-

ного продовольствия — мнение, которое было решительно поддержано в ходе 

обследования женщин-обитателей трущоб в Нью-Дели (Ghosh, 2011).  
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209. В этой связи весьма полезен опыт Бразилии. Описанные выше стратегии, 

в том числе государственные закупки, использование резервов продовольствия 

и поддержка уровня цен, входят в состав программы «Искоренение голода», в 

рамках которой укрепляется каждый из путей (производство, обмен и переда-

ча), с помощью которого домашние хозяйства могут приобретать продоволь-

ствие. Эта программа также способствует расширению доступа к кредитам, 

средствам производства и другим ресурсам для мелких землевладельцев, пере-

водам денежных средств (программа семейных пособий “Bolsa Familia”, осу-

ществляемая в основном в интересах женщин), государственным закупкам у 

семейных ферм, увеличению инвестиций в социальную сферу и поддержанию 

минимального размера заработной платы, который с 2003  года увеличился бо-

лее чем в два раза. Продовольственная безопасность неизменно фигурирует в 

качестве одной из первоочередных задач в различных социально -эконо-

мических стратегиях страны, в том числе в торговой политике Бразилии и в ее 

позиции на многосторонних форумах по выработке политики.  

210. В Соглашении по сельскому хозяйству рассматриваются национальные 

меры по оказанию поддержки сельскому хозяйству и устанавливаются мини-

мально допустимые уровни для мер, нарушающих беспрепятственную торгов-

лю, оценка которых проводится с помощью сложного набора критериев. В це-

лом, положения этого соглашения предоставляют гораздо более широкие стра-

тегические возможности для развитых стран, чем для развивающихся. Уровень 

поддержки развития сельского хозяйства в развитых странах по -прежнему 

весьма высок, благодаря широкому кругу государственных субсидий, которые 

не считаются нарушающими беспрепятственную торговлю мерами и, следова-

тельно, разрешены (Demeke and others, 2012). Что касается развивающихся 

стран, то для них существует больше ограничений в плане разработки надеж-

ного комплекса стратегий обеспечения продовольственной безопасности, отча-

сти из-за того, что Соглашение по сельскому хозяйству было разработано в 

1980-е и 1990-е годы, во времена поощрения развивающихся стран к либерали-

зации этого сектора в целях стимулирования производства. Продовольственная 

безопасность в бедных странах и домашних хозяйствах тогда не вызывала се-

рьезную обеспокоенность. Многие меры по оказанию поддержки относятся к 

так называемой «серой зоне», поскольку у стран нет определенности в отно-

шении последствий принятия этих мер для торговли и имеется риск возмож-

ных судебных разбирательств (De Schutter, 2011).  

211. Помимо общего негативного воздействия этих мер на производителей в 

развивающихся странах имеются явные несоответствия этих торговых мер и 

цели ликвидации неприемлемо высоких уровней голода и плохого питания. 

Поддержка производительности мелких фермеров в развивающихся странах, 

особенно в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии, будет способ-

ствовать достижению этой цели (De Schutter, 2011). Второй важный момент — 

неравенство в этих правилах международной торговли, в рамках которых меры 

поддержки доходов фермеров Европейского союза и Соединенных Штатов не 

обставляются такими же ограничениями, как субсидии для потребителей в Ин-

дии. Правила торговли включают и меры, введенные в развитых странах для 

уменьшения производства в эпоху сниженных цен и изобилия производства. 

Необходимо изменить эти правила с учетом потребностей XXI века, проблемы 

высоких цен и возможного давления на производство в связи с изменением 
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климата, загрязняющими окружающую среду технологиями и конкурентной 

борьбой за топливо (De Schutter, 2011).  

212. Право на питание по-прежнему остается несоблюдаемым правом челове-

ка и неотложной глобальной проблемой. В стратегиях по обеспечению продо-

вольственной безопасности необходимо рассматривать структурные причины 

ограничения доступа населения к продовольствию на местном, национальном 

и глобальном уровнях. Концептуальные рамки, основанные на предложении, 

не решают адекватным образом проблемы структурного неравенства, которое 

ограничивает доступ женщин и девочек к полноценному питанию, будь то на 

основе собственного производства продуктов питания, обмена доходов на про-

довольствие, распределения внутри домашних хозяйств или социальных вы-

плат. В рамках новой повестки дня в области продовольственной безопасности 

в контексте устойчивого развития необходимо переключить внимание на воз-

можности и права людей, на общественные блага и на ключевые факторы, 

определяющие доступ к питанию. Если процесс обеспечения устойчивого раз-

вития будет включать в качестве центрального элемента гендерное равенство, 

то следует немедленно заняться вопросами доступа и прав, а также структур-

ных факторов, ограничивающих доступ и права — от микроуровня до макро-

уровня. Решающее значение для успеха этого процесса будут иметь способно-

сти женщин, их руководящая роль и полномочия по принятию решений.  

 

 

 V. Народонаселение, устойчивое развитие и гендерное 
равенство 
 

 

 A. Введение 
 

 

213. Народонаселение — один из важнейших аспектов устойчивого развития 

во всех трех его составляющих. Рост и спад численности населения, прожива-

ние в городах/сельской местности, миграция, половозрастной состав, а также 

целый ряд других факторов — все это оказывает влияние на экономический 

рост и рынки труда, состояние здоровья, окружающую среду и перспективы 

нынешнего и будущих поколений. Динамика народонаселения может суще-

ственно повлиять на возможности обеспечения социально справедливого и 

учитывающего гендерные факторы подхода к устойчивому развитию. Тема 

народонаселения вызывает дискуссии о взаимосвязи между человеком и при-

родой, мужчинами и женщинами, молодыми и старыми, богатыми и бедными. 

В рамках демографической политики основное внимание часто уделяется во-

просам охраны здоровья женщин, деторождения и сексуальности. В теориях о  

динамике народонаселения нищета часто объясняется перенаселенностью, 

причины ухудшения состояния окружающей среды и дефицита природных ре-

сурсов видятся в росте численности населения или в неэффективном управле-

нии ресурсами со стороны неимущих слоев населения, а обеспечение сниже-

ния рождаемости связывается со смягчением последствий изменения климата 

или предотвращением разрушения окружающей среды (UNDP, 2011). 

214. В эпоху изменения климата, финансовой нестабильности и усиления не-

равенства обеспокоенность по поводу перенаселенности играет важную роль. 

Рост численности населения сказывается на окружающей природе, человече-

ском обществе и на перспективах устойчивого развития. Вместе с тем акцент 
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на росте численности населения отвлекает внимание от вопросов нерацио-

нальных моделей и уровней производства и потребления, особенно в плане р а-

зительных отличий в распределении ресурсов и уровнях потребления как меж-

ду странами, так и внутри стран, что создает серьезные трудности для дости-

жения устойчивости. Взаимосвязь между народонаселением и устойчивостью 

зависит от конкретных условий, а связующим звеном между ними служит це-

лый ряд других факторов — экономических, политических, социальных и 

культурных.  

215. Что особенно важно, уделение слишком пристального внимания вопросу 

перенаселенности как одной из коренных причин этих проблем нередко приво-

дит к принятию спорных стратегических решений, особенно с гендерной точки 

зрения. Варианты демографической политики, направленные на принудитель-

ное снижение рождаемости, ставят под угрозу человеческое благополучие, до-

стоинство, личную физическую неприкосновенность и независимость и идут 

вразрез с международными нормами и стандартами. С 1994  года в глобальной 

стратегической и нормативно-правовой базе произошел существенный сдвиг в 

связи с признанием сексуального и репродуктивного здоровья женщин и их ре-

продуктивных прав в качестве краеугольного камня стратегий в области наро-

донаселения и развития. В Программе действий Международной конференции 

по народонаселению и развитию, а также в Пекинской декларации и Платфор-

ме действий и в последующих решениях конференций по их обзору подтвер-

ждалось, что сексуальное и репродуктивное здоровье и репродуктивные права 

играют центральную роль в достижении устойчивого развития. В ходе недав-

него 20-летнего обзора хода осуществления Программы действий Междуна-

родной конференции по народонаселению и развитию была особо отмечена 

необходимость того, чтобы политика в области устойчивого развития была о с-

нована на соблюдении прав человека, принципе недискриминации, гендерном 

равенстве и защите сексуального и репродуктивного здоровья и прав 

(см. A/69/62). 

216. Для обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья и прав для 

всех людей потребуется новый социальный договор, в рамках которого прави-

тельства будут выполнять свои обязательства в качестве несущих ответствен-

ность сторон, а отдельные лица будут заявлять о своих правах. Сексуальное и 

репродуктивное здоровье и права включают права на всеобщий доступ к необ-

ходимой информации, образованию и услугам по таким вопросам, как сексу-

альность, отношения, беременность и безопасные роды. Это включает призна-

ние основного права всех супружеских пар и отдельных лиц свободно прини-

мать ответственное решение относительно количества своих детей, интервалов 

между их рождением и времени их рождения и располагать для этого необхо-

димой информацией и средствами. Права человека женщины включают в себя 

ее право осуществлять контроль над вопросами, касающимися ее сексуального 

поведения, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, и свободно и от-

ветственно принимать по ним решения без какого бы то ни было принуждения, 

дискриминации и насилия. Обеспечение сексуального и репродуктивного здо-

ровья и прав включает право на доступ к высококачественным услугам по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья на протяжении всей жизни, в 

том числе к безопасным и эффективным методам планирования семьи и неот-

ложной акушерской помощи, с признанием права мужчин и женщин быть ин-

формированными и иметь доступ к безопасным, эффективным, доступным и 
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приемлемым методам планирования семьи по их выбору32. К числу препят-

ствий для продвижения этой повестки дня относятся высказывания, связыва-

ющие рост численности населения с ухудшением состояния окружающей сре-

ды, которые сплошь и рядом встречаются в популярных средствах массовой 

информации, мероприятиях по экологическому просвещению и дискуссиях по 

вопросам политики и решений в области здравоохранения, климата и охраны 

окружающей среды. Эти высказывания оказывают влияние на связь текущей 

демографической динамики с вопросами гендерной проблематики и устойчи-

вости, а также на разработку политики.  

217. В настоящей главе рассматриваются дискуссии по вопросам перенаселен-

ности, гендерного равенства и устойчивого развития, а  разработчикам полити-

ки предлагается выйти за рамки теории перенаселенности, с тем чтобы лучше 

понять сложное взаимодействие между факторами, способствующими возник-

новению глобальных проблем. Это означает необходимость бороться с самыми 

серьезными причинами экологических проблем, включая модели и масштабы 

неустойчивого производства и потребления, а также прочно увязывать полити-

ку в области устойчивого развития с правами человека, включая сексуальное и 

репродуктивное здоровье и права. 

 

 

 B. Демографическая динамика 
 

 

 1. Нынешняя демографическая картина  
 

218. Сегодняшняя демографическая ситуация весьма сильно отличается даже 

от ситуации 50-летней давности. В течение XX века население планеты выро с-

ло почти в четыре раза, с 1,65 миллиарда человек в 1900 году до примерно 

6,1 миллиарда в 2000 году (United Nations, 1999; 2001). Вместе с тем то, что 

называли «демографическим взрывом», в настоящее время замедляется. С кон-

ца 1960-х годов темпы роста численности населения в мире снижаются, при-

чем рождаемость снижается быстрее, чем предполагалось. Глобальной нормой 

становятся более мелкие домохозяйства. 

219. По данным издания Мировые демографические перспективы: пересмот-

ренное издание 2012 года (United Nations, 2013c), в настоящее время среднее 

число детей, приходящихся на одну женщину, определяемое как общий уро-

вень фертильности33, за период с 2005 по 2010 год, по оценкам, составляет 

2,53. За этой цифрой скрываются различия между странами. В Африке к югу от 

Сахары 39 стран имеют общий показатель фертильности выше  4, из них 10 

стран — Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическая Республика Конго, 

Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Уганда и Чад имеют общий показатель фер-

__________________ 

 32 Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 

1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), 

глава IV, резолюция 1, приложение II, пункты 96 и 97.  

 33 Число детей, которых в среднем может иметь гипотетическая женщина к концу своего 

репродуктивного возраста, если в течение всей своей жизни она рожала детей в 

соответствии с показателями фертильности за определенный период времени и если ей не 

угрожала смертность. Выражается в количестве детей на одну женщину (Организация 

Объединенных Наций, 2013с). 
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тильности выше 634. Тем не менее в большинстве этих стран эти показатели 

уменьшаются, особенно в городах. В других странах, главным образом в стра-

нах Восточной Азии и Восточной Европы, показатели рождаемости упали зна-

чительно ниже уровня, достаточного для компенсации естественной убыли 

населения, то есть примерно двух детей на одну женщину. Вместе с тем, бла-

годаря демографическому импульсу в большинстве этих стран численность 

населения все еще не уменьшается35, за исключением таких стран, как Япо-

ния, — наиболее передовых в плане демографического сдвига, или перехода 

(Fischer, 2014). В период с 2005 по 2010  год население 75 стран с уровнем рож-

даемости, не обеспечивающим воспроизводство населения, составляло 

48 процентов от общемирового населения (United Nations, 2013c). 

220. Результат — неоднородность демографической ситуации в разных частях 

мира: «Демографический переход, связанный со снижением уровней рождае-

мости и смертности, и урбанистический переход, переместивший область при-

ложения человеческой деятельности из сельских районов в городские, привели 

к беспрецедентным изменениям численности, возрастной структуры и терри-

ториального распределения населения» (A/69/62, пункт 760). 

221. По оценкам издания «Мировые демографические перспективы: пересмот-

ренное издание 2012 года», население планеты в 2014 году составляет пример-

но 7,2 миллиарда человек, в 2025 году оно вырастет до 8,1 миллиарда, в 

2050 году — до 9,6 миллиарда, а к 2100 году — до 10,9 миллиарда человек. 

Эти расчеты основаны на наиболее распространенном методе — методе сред-

невариантного прогноза. Такая прогнозируемая численность населения в мире 

выше, чем в редакции 2010 года, где предполагалось, что к 2100 году числен-

ность мирового населения составит 10,1 миллиарда человек. Это объясняется 

главным образом тем, что прогнозируемый уровень рождаемости был скоррек-

тирован в сторону повышения для ряда стран, в частности стран Африки к югу 

от Сахары (United Nations, 2013c). 

222. Большое значение имеет возрастной состав населения. Значительная доля 

людей репродуктивного возраста в общей численности населения создает де-

мографический импульс, поскольку в такой стране число людей, заводящих де-

тей, больше, чем в странах со стареющим населением. Сегодня в развитых 

странах в целом 23 процента населения уже составляют люди в возрасте 60  лет 

или старше, что больше, чем процентная доля  детей в возрасте до 15 лет 

(United Nations, 2013c). Хотя в большинстве развивающихся стран население 

более молодо и, следовательно, более силен демографический импульс, сниже-

__________________ 

 34 См. Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным 

вопросам, Отдел народонаселения, Секция демографических оценок и прогнозов, 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm (по состоянию на 16 июня 2014).  

 35 «Дисбаланс между уровнями рождаемости и смертности особенно ощущается во многих 

развивающихся странах, которые испытывают демографический импульс. Это явление 

имеет место тогда, когда значительная часть населения страны находится в детородном 

возрасте. Даже в том случае, если показатель фертильности населения развивающихся  

стран находится на уровне естественного воспроизводства, т.е. если супружеские пары 

имеют лишь столько детей, сколько нужно только для замены самих родителей, то на 

протяжении нескольких десятилетий абсолютное число родившихся людей все равно будет 

превышать число людей умерших»,  см. www.worldbank.org/depweb/english/modules/ 

social/pgr/index02.html (по состоянию на 22 июня 2014 года).  
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ние показателей фертильности означает, что и они постепенно начнут сталки-

ваться с проблемой старения населения. 

223. Прогноз о том, что численность населения в мире может возрасти до по-

чти 11 миллиардов человек, был встречен призывом увеличить инвестиции в 

меры по планированию семьи в целях сокращения роста численности населе-

ния (United Nations, 2013c). Однако при столь узкой направленности на кон-

трацепцию и планирование семьи не учитывается сложная взаимосвязь соци-

альных, экономических и культурных факторов в контексте демографического 

перехода к более низким уровням рождаемости. Политику в области планиро-

вания семьи необходимо вписывать в более широкие рамки сексуального и ре-

продуктивного здоровья и прав, а также гендерного равенства, а не уделять все 

внимание снижению рождаемости. 

 

 2. Динамика народонаселения 
 

224. Вопросы динамики «молодых» и «старых» типов населения вызывают 

множество стратегических дискуссий. На юге планеты дети и молодежь со-

ставляют большинство населения: 1,7 миллиардов детей в возрасте до 15 лет и 

1,1 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет; это крупнейшее по-

коление молодежи за всю историю человечества. Молодое население преобла-

дает в тех странах, которые считаются наименее развитыми, включая Мали, 

Нигер и Сомали, где к тому же отмечаются самые высокие темпы роста чис-

ленности населения (United Nations, 2013c). 

225. Ожидается, что этот бум молодости населения в странах глобального Юга 

вызовет значительные социальные перемены на международном уровне 

(A/69/62). В научных и стратегических дискуссиях о том, как молодость насе-

ления скажется на экономике, политике и международной безопасности, пре-

обладают две теории, а именно: теория демографического дивиденда и теория 

переизбытка молодежи. Согласно концепции демографического дивиденда, 

многочисленное молодое население может вызвать экономический рост и раз-

витие при наличии надлежащих условий, включая расширение доступа к обра-

зованию для молодежи и экономическую политику в поддержку открытой тор-

говли. Одним из ключевых инструментов получения «дивидендов» была бы 

демографическая политика, поскольку она влияет на уровень рождаемости и 

создает значительную долю взрослого населения трудоспособного возраста 

для содержания иждивенцев — пожилых людей и детей. 

226. В отличие от этой теории, теория переизбытка молодежи предсказывает, 

что многочисленное молодое население склонно к насилию и беспорядкам с а-

мых разных уровней и степеней интенсивности. Урдал (2012) считает, что 

насилие, связанное с переизбытком молодежи, не является неизбежным, а обу-

словлено сочетанием стресса населения и недостатком возможностей для тру-

доустройства, ресурсов и образования для молодежи. Таким образом, государ-

ства могут смягчить или использовать последствия переизбытка молодежи по-

средством расширения возможностей для получения образования и трудо-

устройства.  

227. Такое двойственное восприятие молодости населения либо как преиму-

щества, либо как недостатка приводит к принятию политических мер, в рамках 

которых молодежь рассматривается в качестве однородной группы, без при-

знания ее разнообразия. Для разработки политики, способствующей реализа-

http://undocs.org/ru/A/69/62
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ции прав и возможностей человека, необходимо признание и уважение много-

образного опыта и стремлений молодежи.  

228. Не менее важно признавать разнообразие и в стареющем населении. По 

всему миру происходит старение населения, когда число пожилых людей в об-

щей численности населения увеличивается, а число молодых людей сокраща-

ется. Чаще всего это наблюдается в развитых странах, в том числе в Италии, 

Российской Федерации и Японии, где число пожилых людей превышает число 

людей в возрасте до 15 лет. По данным издания Мировые демографические 

перспективы: пересмотренное издание 2012 года, к 2050 году в развитых 

странах число пожилых людей будет превышать число детей почти в два раза 

(United Nations, 2013c). Со снижением рождаемости в развитых странах в соче-

тании с увеличением продолжительности жизни стареющего населения связа-

ны опасения по поводу экономического застоя, основанные на предположениях 

о нехватке взрослого населения трудоспособного возраста и росте расходов на 

медицинское обслуживание. Стареющее население часто рассматривается как 

канал экономического истощения для национальной экономики.  

229. В рамках популярных высказываний о связи между большими массами 

«седеющего» населения и экономическим спадом игнорируются многочислен-

ные функции пожилых людей в качестве оплачиваемых и неоплачиваемых ра-

ботников, в том числе в сфере услуг по уходу, а также в качестве потребителей 

и инвесторов. Мнение о том, что старение населения истощает национальную 

экономику, в сочетании с тревогой по поводу многочисленности пожилых лю-

дей и их продолжительности жизни, а также опасения в связи с возможной не-

хваткой пенсионных ресурсов были использованы в развитых странах в каче-

стве основания для приватизации пенсий. Однако приватизация пенсий в зна-

чительной степени вызвана возможностями для открытия новых рынков и уве-

личения движения капитала. По заключению Миннса и Секстона  (2006 год), 

«если и существует кризис из-за слишком большого числа пожилых людей, это 

кризис из-за слишком большого числа людей, живущих в условиях нищеты в 

старости — как сейчас, так и в будущем. Проблемы финансирования пенсий 

возникают не столько из-за демографических изменений, сколько из-за безра-

ботицы, низкой заработной платы, а также сдвига в распределении доходов от 

заработной платы в сторону получения прибыли». 

230. Старение населения также ставит неотложные вопросы относительно 

адекватности существующих систем ухода (как оплачиваемого, так и неопла-

чиваемого), особенно в отношении тех, чьи скудные сбережения и пенсии не 

позволяют им получить доступ к рыночным услугам по уходу. В этой группе 

женщины занимают несоразмерно большую долю, с учетом их более высокой 

продолжительности жизни, их менее крупных сбережений и ограниченного до-

ступа к накопительным пенсиям, а также того факта, что они с большей веро-

ятностью вступают в брак или сожительствуют с мужчинами старше себя; это 

означает, что женщины чаще ухаживают за своими супругами и реже получают 

уход от супругов в старости (Abe, 2010; Arza, 2014). В контексте изменений в 

структуре домохозяйств (увеличение доли домашних хозяйств, состоящих из 

одного лица, и домашних хозяйств, включающих только престарелых, в неко-

торых случаях) и, в определенной степени, изменений на рынке труда (увели-

чение доли женщин в рабочей силе), разработчикам политики необходимо со-

здать адекватные системы предоставления услуг по уходу, как, например, си-

стема страхования по долговременному уходу в Японии, которая оказала не-
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большое, но существенное воздействие в плане сокращения долгих часов не-

оплачиваемой работы по уходу за престарелыми со стороны членов семьи, 

особенно жен и дочерей (Abe, 2010).  

 

 3. Демографический переход и планирование семьи 
 

231. Демографический переход — это процесс, в рамках которого за снижени-

ем уровня смертности следует снижение уровня рождаемости. Вместе эти со-

кращения в конечном итоге приводят к уменьшению доли детей и пропорцио-

нальному увеличению доли пожилых людей в общей численности населения 

(United Nations, 2013d). Процесс демографического перехода приводит к пери-

оду роста численности населения в связи с естественным приростом наряду с 

процессами урбанизации и старения населения (Dyson, 2010).  

232. Хотя первоначально демографы полагали, что индустриализация приведет 

к снижению уровня смертности и рождаемости в развивающихся странах, к 

1960-м годам они начали считать быстрый рост населения в бедных странах 

серьезным тормозом для экономического развития; следовательно, снижение 

рождаемости стало рассматриваться в качестве непременного условия, а не 

следствия, успешной индустриализации (Hodgson, 1983; Szreter, 1993). Таким 

образом, в период с 1960-х до 1990-х годов стали появляться стратегии реаги-

рования, основанные на идее о том, что планирование семьи может привести к 

демографическому переходу. 

233. Предполагаемая связь между планированием семьи и демографическим 

переходом привела к появлению ряда аргументов в пользу контроля численно-

сти населения, в том числе к мнению о том, что инвестиции в сферу планир о-

вания семьи являются гораздо более эффективными с точки зрения затрат, чем 

другие стратегии в области развития (Connelly, 2008). Программы планирова-

ния семьи и контрацепции играют определенную роль в составе множества 

непосредственных факторов, влияющих на сроки и темпы снижения рождае-

мости. Однако на форму и сроки сокращения показателей смертности и рожда-

емости влияют более широкие и зависящие от контекста факторы, включая 

экономические, социальные и культурные различия между странами, даже в 

пределах одного и того же региона, а не только меры по планированию семьи. 

234. Снижение уровня смертности также необходимо рассматривать с учетом 

гендерной проблематики. Во многих странах с низким и средним уровнем до-

ходов у женщин и девочек больше шансов умереть, чем у мужчин и мальчиков, 

по сравнению с богатыми странами, в результате чего уровень смертности сре-

ди девочек и женщин в возрасте до 60 лет в таких странах больше примерно на 

3,9 миллионов человек36. Из этих «избыточных» 3,9 миллионов смертей свыше 

одной пятой девочек умирают в младенческом возрасте, две пятых девушек и 

женщин умирают в репродуктивном возрасте, и около двух пятых приходится 

на избирательные аборты, обусловленные женским полом плода («пропавшие 

девочки»); число таких смертей растет в странах Африки к югу от Сахары и в 

странах, наиболее страдающих от ВИЧ/СПИДа (World Bank, 2012). 

__________________ 

 36 “Количество «избыточных» смертей среди женщин в течение одного года составлено из 

женщин, которые бы не умерли в предшествующий год, живи они в стране с высоким 

уровнем дохода, с учетом общего состояния здравоохранения и среды страны, в которой 

они проживают” (World Bank, 2012). 
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235. Причины материнской смертности носят сложный характер и различают-

ся по регионам. В период 2003–2009 годов 73 процента всех случаев материн-

ской смертности было вызвано прямыми акушерскими причинами (например, 

кровотечение, гипертония, сепсис, эмболия), в том числе 8 процентов — 

осложнениями при абортах в небезопасных условиях, а 27  процентов были ре-

зультатом косвенных причин (например, связанных с ВИЧ или с уже имевши-

мися заболеваниями) (Say and others, 2014). Поэтому, хотя планирование семьи 

и является одним из аспектов мер, необходимых для снижения материнской 

смертности, в целом необходима более широкая повестка дня в области сексу-

ального и репродуктивного здоровья и прав, включающая вопрос доступа к ка-

чественным услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья.  

 

 

 C. Народонаселение и окружающая среда: политика  

и последствия 
 

 

236. Обеспокоенность по поводу перенаселения занимает одно из главных 

мест в основных дискуссиях по вопросам устойчивого развития и стратегиче-

ских мер. Эта обеспокоенность связана с более старыми теориями и моделями 

взаимосвязи между народонаселением, ресурсами и окружающей средой, кото-

рые оказались исключительно живучими. В число этих теорий и понятий вхо-

дят понятия потенциала предельно допустимой заселенности,  который связан с 

планетарными границами, как обсуждалось в главе I, «трагедии совместной 

собственности», что связано с управлением общими ресурсами, и разговоры о 

деградации окружающей среды, указывающие на разрушение окружающей 

среды бедными слоями населения.  

237. Живучесть тревог по поводу перенаселения объясняется целым рядом 

причин. Во-первых, хотя эти понятия, возможно, и были опровергнуты в ходе 

истории (Ostrom, 2000; Boyce, Narain and Stanton, 2007), теории перенаселения 

прогнозируют будущее — будущее с нехваткой ресурсов из-за перенаселения. 

Поскольку устойчивое развитие включает долгосрочную и ориентированную 

на будущее перспективу, такие прогнозы кажутся привлекательными: кажется, 

что они проливают свет на то, что ждет человечество впереди.  

238. Во-вторых, теории перенаселения представляют голод, нищету, ухудше-

ние состояния окружающей среды и даже войну как неизбежное следствие си-

туации «слишком много людей и слишком мало ресурсов». Избегая обсужде-

ния на политическом уровне вопросов использования ресурсов и контроля над 

ними, конкуренции и конфликта, эти теории могут перекладывать ответствен-

ность с могущественных элитных групп и привилегированных кругов на плечи 

бедных слоев населения. 

239. В-третьих, эти теории используют и укрепляют доминирующие и стерео-

типные представления о женщинах и мужчинах. Женщины имеют значение 

лишь в той мере, в какой они порождают проблему перенаселения. В некото-

рых случаях способности женщин признаются, но лишь в ограниченных мас-

штабах, как просвещенных хозяев своей собственной фертильности и местных 

условий. Гендерное соотношение сил, а также различия между женщинами на 

основе других факторов, как правило, игнорируются.  

240. Демографическая динамика действительно непроста. Проблема описан-

ных ниже теорий заключается в том, что они игнорируют эту сложность и низ-
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водят демографическую динамику до работы абстрактных законов, которые 

могут служить оправданием для принудительных мер и узконаправленных 

стратегий реагирования. Анализ демографических парадигм — необходимый 

первый шаг в процессе переосмысления взаимосвязи между гендерной про-

блематикой, динамикой народонаселения и окружающей средой в целях разра-

ботки более эффективной политики. 

 

 1. Перспективы в области народонаселения, устойчивости и гендерного 

равенства 
 

 

241. Рассуждения, в которых проводится связь между народонаселением, ни-

щетой и ухудшением состояния окружающей среды, встречали все больше сто-

ронников в политических дискуссиях во второй половине XX века и оказывали 

весьма значительное влияние в области изучения устойчивого развития. Одним 

из самых серьезных последствий принятия этих теорий перенаселенности б ы-

ла политика, направленная на сокращение фертильности женщин, в том числе 

в некоторых случаях с помощью принудительных мер контроля численности 

населения. В то время как в рамках глобальной стратегической основы в 

настоящее время признается, что демографическая политика должна быть увя-

зана с охраной сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных 

прав, сохраняющаяся обеспокоенность по поводу перенаселенности продолжа-

ет определять политику в области народонаселения, которая имеет узкую 

направленность на сокращение фертильности женщин.  

242. Основная посылка разговоров об ухудшении состояния окружающей сре-

ды заключается в том, что в сельских районах развивающихся стран увеличе-

ние численности населения в сочетании с нищетой является главной причиной 

деградации земель. Иными словами, малоимущие слои населения несут глав-

ную ответственность за уничтожение своей собственной окружающей среды 

(Fairhead, 2001; Hartmann, 2010). Эти рассуждения коренятся в колониальной 

политике, оправдывавшей экспроприацию земли путем обвинений, что мест-

ные методы ведения сельского хозяйства и население вызывают эрозию почв, 

обезлесение и опустынивание (Fairhead and Leach, 1996; Adams, 2004). Позднее 

эти теории использовались для оправдания вмешательства извне, например 

осуществления по указке сверху проектов развития сельских районов и про-

грамм контроля численности населения (Williams, 1995; Roe, 1995).  

243. Рассуждения о деградации окружающей среды расширились, включив в 

себя негативную точку зрения на миграцию. Согласно этой точке зрения, после 

того как бедные слои населения исчерпывают ресурсы окружающей их среды, 

многие из них мигрируют в другие маргинальные земли, запуская тот же  по-

рочный круг. Начиная с 1990-х годов и в последующий период в эту теорию 

стали включать еще и бедное население, стремящееся в и без того перенасе-

ленные города, а совсем недавно — так называемых «климатических бежен-

цев» («беженцев в результате изменения климата») — новых экологических 

беженцев (Doyle and Chaturvedi, 2011). 

244. Концепция потенциала предельно допустимой заселенности имеет цен-

тральное значение для теории о том, что рост численности населения превы-

шает способность планеты производить продовольствие и тем самым ухудшает 

состояние окружающей среды и вызывает войны; эта концепция также была 

разработана в целях оказания влияния на усилия на политическом уровне по 
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ограничению роста населения в развивающихся странах (Sayre, 2008; Vogt, 

1948). Кроме того, идея S-образной кривой, где число животных, растений и 

людей растет в геометрической прогрессии, пока не встретит сопротивление 

окружающей среды, а затем идет на спад, также укрепила концепцию «точки 

насыщения» как верхнего уровня, на котором больше не может происходить 

рост населения (Odum, 1953). 

245. Подход на основе «трагедии совместной собственности», основанный на 

обеспокоенности по поводу потенциала предельно допустимой заселенности 

планеты, предусматривает контроль за численностью населения и правами на 

частную собственность и по-прежнему оказывает влияние на разработку и об-

суждение политических мер реагирования (Hardin, 1968). Вместе с тем людям 

испокон веков удавалось управлять общими ресурсами и они способны успе ш-

но договариваться в случае возникновения конфликтов между личной выгодой 

и общественным, а также экологическим, благом. Например, при изучении 

совместно используемых ресурсов было отмечено множество случаев, когда 

отдельным людям удавалось создать стабильные институты самоуправления,  

которые разрабатывали и проводили в жизнь нормы, обеспечивающие защиту 

природных ресурсов и оказание взаимной защиты от рисков (Ostrom, 2000).  

246. В процессах управления совместно используемыми ресурсами зачастую 

решающее значение имеют гендерные взаимоотношения. Как поясняет 

Остром, «безусловно, когда женщины принимают активное участие в разработ-

ке правил и влияют на управление общими благами, долгосрочные послед-

ствия, скорее всего, будут более благоприятными, а справедливость результа-

тов — гораздо выше … В условиях, когда гендерное неравенство уменьшается, 

несомненно, в большей степени учитываются интересы будущих поколений и 

меньшей — обеспокоенность по поводу немедленного получения денежной 

выгоды» (Ostrom, in May and Summerfield, 2012).  

247. Эти идеи и суждения о перенаселенности имеют далеко идущие послед-

ствия для мер реагирования на уровне политики в отношении численности 

населения, здравоохранения, развития, окружающей среды и миграции, и зача-

стую значительно влияют на осуществление прав человека и  достижение ген-

дерного равенства. Хотя сторонники устойчивого развития признают роль не-

равенства и других факторов, некоторые по-прежнему видят давление роста 

численности населения как наиболее важную причину нищеты и ухудшения 

состояния окружающей среды (Myers and Kent, 1995). 

248. На этом фоне усилия сторонников гендерного равенства и женских дви-

жений привели к существенному изменению в подходе к вопросам народона-

селения на Международной конференции по народонаселению и развитию, ко-

торая состоялась в Каире в 1994 году. Конференция ознаменовала собой круп-

ный сдвиг в международной политике: переход от вопросов контроля рождае-

мости к вопросам расширения прав и возможностей женщин и более широкой 

повестке дня в области сексуального и репродуктивного здоровья и  репродук-

тивных прав. Принятая на Конференции Программа действий, или «Каирский 

консенсус», была одобрена правительствами большинства стран мира; в ней 

осуждалось использование принуждения, в том числе стимулирующие и сдер-

живающие инструменты в рамках оказания услуг в области планирования се-

мьи. Вместо этого в ней поощрялось добровольное планирование семьи в кон-

тексте охраны репродуктивного здоровья, включая услуги по охране материн-
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ского здоровья, полового просвещения и профилактики инфекций, передавае-

мых половым путем. 

249. В Программе действий Международной конференции по народонаселе-

нию и развитию заявлялось о том, что быстрый рост численности населения 

является одной из основных причин нищеты и ухудшения состояния окружа-

ющей среды и что сокращение показателей рождаемости является необходи-

мым для достижения устойчивого развития. В то же время эта программа со-

держала призыв к созданию позитивной повестки дня в области расширения 

прав и возможностей женщин и к расширению программ в области охраны ре-

продуктивного здоровья в качестве решения проблемы высокой рождаемости, в 

отличие от программ в области планирования семьи в прошлом, навязывавших 

решения «сверху» и нацеленных на достижение определенных показателей.  

250. Несмотря на обещания, данные на Международной конференции по наро-

донаселению и развитию, обязательства в отношении сексуального и репро-

дуктивного здоровья и репродуктивных прав впоследствии были не в полной 

мере отражены в целях в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. На начальном этапе эти Цели не включали конкретных целевых 

показателей для поощрения репродуктивного здоровья и прав, а вместо них 

включали задачу 5 (в настоящее время 5A), в которой содержался призыв к 

снижению уровня материнской смертности. В 2005  году, во время 5-летнего 

обзора, была добавлена задача 5В о содействии всеобщему доступу к услугам в 

области репродуктивного здоровья. Тем не менее Цель 5, с задачами A и B, 

сужает Программу действий Международной конференции по народонаселе-

нию и развитию от широкой повестки дня в области сексуального и репродук-

тивного здоровья и репродуктивных прав до узкой концентрации на вопросах 

размножения. Поскольку сексуальное и репродуктивное здоровье и права важ-

ны для предотвращения материнской смертности и заболеваемости, столь уз-

кая повестка дня препятствует достижению даже ограниченных задач Цели 5 

(см. E/CN.6/2014/3). При постановке акцента исключительно на охрану мате-

ринского здоровья роль женщин меняется с “проводников социальных перемен 

и субъектов прав”, как предусмотрено в Программе действий, на «лиц, рожа-

ющих детей и обеспечивающих уход», статус которых «сводится к нали-

чию/отсутствию у них беременности» (Yamin and Boulanger, 2013). После по-

становки акцента на вопросе беременности и без того скудные потоки между-

народного финансирования стали направляться главным образом на обеспече-

ние охраны здоровья матери и ребенка, в то время как финансирование других 

аспектов сексуального и репродуктивного здоровья и прав, включая противоза-

чаточные средства, сократилось (Yamin and Boulanger, 2013).  

 

 2. Модели потребления и производства  
 

251. Для сторонников теорий перенаселенности нехватка ресурсов заранее 

предрешена, и единственное решение — сокращение темпов роста численно-

сти населения. Точка зрения сторонников технологий и рынка более оптими-

стична. Например, в том что касается продовольствия, они верят в расширение 

торговли и производства сельскохозяйственной продукции (см. главу IV, по-

священную продовольственной безопасности). Однако между этими двумя по-

люсами существует ряд вопросов, заслуживающих рассмотрения в целях раз-

работки политики. 

http://undocs.org/ru/E/CN.6/2014/3
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252. Признавать проблемы, связанные с высказываниями о народонаселении и 

окружающей среде, не значит отрицать весьма реальное давление, которое мо-

жет оказывать рост численности населения на доступность жизненно важных 

ресурсов, а именно продовольствия, воды, канализации, электроэнергии, жи-

лья, занятости, социальных служб, особенно в эпоху стремительной урбаниза-

ции и изменения климата. Прогноз роста численности населения и выбросов 

парниковых газов вплоть до 2100 года в рамках одной комплексной модели 

свидетельствует о том, что замедление темпов роста численности населения 

приведет к сокращению выбросов газов в будущем: «к концу столетия эффект 

от замедления темпов роста численности населения будет … существенным и 

приведет к сокращению на 37–41 процент общего объема выбросов в результа-

те использования ископаемых видов топлива» (O’Neill and others, 2010). Одна-

ко проблема здесь заключается в приравнивании увеличения численности 

населения к увеличению объема выбросов, без учета более важного фактора  — 

уровня потребления или распределения потребления.  

253. В то время как «углеродное наследие» — прогнозируемые выбросы угле-

рода у потомков, вычисленные с учетом уровня фертильности отдельных жен-

щин — может иметь большое значение в противопоставлении с прогнозируе-

мыми выбросами парниковых газов, существует, как правило, обратно пропор-

циональная зависимость между индивидуальным рождением детей и объемом 

выбросов парниковых газов на душу населения. Иными словами, страны, где 

женщины рожают наименьшее число детей, чаще всего имеют наиболее высо-

кие показатели выбросов парниковых газов на душу населения и самое значи-

тельное «углеродное наследие» (Murtaugh and Schlax, 2009).  

254. Если же уделять основное внимание потреблению, то видно, что «в осно-

ве роста объема выбросов парниковых газов лежит не рост численности нас е-

ления (городского или сельского), а, скорее, рост числа потребителей и уровня 

их потребления» (Satterthwaite, 2009). В развивающихся странах с быстрыми 

темпами роста населения люди из классов с более высокими доходами могут 

больше всех потреблять ресурсы, такие как ископаемое топливо для авто-

транспортных средств и электроэнергию для домашних хозяйств, в результате 

чего высокие уровни выбросов парниковых газов на душу населения прежде 

всего относятся к богатым. В развитых странах с высоким уровнем дохода бо-

гатые домашние хозяйства тоже ответственны за выбросы гораздо больших 

объемов углерода по сравнению с домохозяйствами с более низкими доходами 

(Boyce and Riddle, 2007). 

255. На развивающиеся страны, в которых проживает 80  процентов мирового 

населения, в 2004 году приходилось 73 процента роста общемирового объема 

выбросов. Однако эти страны составляли лишь 41 процент от общего глобаль-

ного объема выбросов в том году, и лишь 23 процента от общего глобального 

объема выбросов с начала промышленной революции (Raupach and others, 

2007). Эти факторы подчеркивают необходимость оценки взаимосвязи между 

ростом численности населения и изменением климата в контексте моделей по-

требления и производства и глобальной справедливости. Помимо одной чис-

ленности людей, в рамках демографической политики и мер в связи с измене-

нием климата необходимо учитывать долгосрочную перспективу в плане вы-

бросов и сосредоточить внимание на изменении моделей производства и по-

требления. Действительно, принцип общей, но дифференцированной ответ-

ственности касается совместной ответственности всех стран по защите окру-
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жающей среды, с признанием в то же время необходимости принимать во вни-

мание различные обстоятельства, особенно вклад развитых и развивающихся 

стран в ухудшение состояния окружающей среды и различные возможности 

стран по решению этой проблемы.  

 

 3. Снижение показателей фертильности и «пропавшие женщины» 
 

256. С конца 1960-х по 1990-е годы сокращение фертильности в бедных стра-

нах было одним из основных компонентов политики и программ двусторонних 

и многосторонних учреждений, а также целью, которой энергично добивались 

национальные программы по планированию численности населения в разви-

вающихся странах37. Настоятельная необходимость ограничения рождаемости 

привела к использованию методов принуждения, таких как, например, прину-

дительная стерилизация женщин и оказание на них давления или подкуп жен-

щин с целью заставить их пользоваться более опасными для здоровья противо-

зачаточными средствами без их осознанного согласия или без надлежащей ме-

дицинской помощи. Это означало, что планирование семьи стало инструмен-

том контроля роста населения, а не инструментом «основного права всех су-

пружеских пар и отдельных лиц свободно принимать ответственное решение 

относительно количества своих детей, интервалов между их рождением и вре-

мени их рождения и располагать для этого необходимой информацией и сред-

ствами и права на достижение максимально высокого уровня сексуального и 

репродуктивного здоровья»
9
. 

257. Постановка вопроса о численности населения в связи с давлением в плане 

ресурсов и окружающей среды была основным фактором в создании обще-

ственного консенсуса в поддержку мер по контролю численности населения 

(Connelly, 2008; Hartmann, 1995). Конституция Китая обязывает правительство 

поддерживать меры в области планирования семьи, а отдельные пары  — со-

блюдать их. Политика «одного ребенка на семью», введенная в конце 

1970-х годов, осуществляется через систему социально-экономических стиму-

лов и препятствий, наряду с бесплатными услугами в области контрацепции 

(Организация Объединенных Наций, 2002 год). Применение этой политики 

различается по провинциям и между сельскими и городскими районами, по-

скольку решения, касающиеся ее осуществления, принимаются на уровне про-

винций. Например, за пределами городов, как правило, разрешается иметь 

двоих детей, а для некоторых этнических групп меньшинств разрешено иметь 

и троих детей (Hesketh, Lu, and Wei Xing, 2005). Через несколько десятилетий 

после введения этой политики, на пятнадцатой сессии Конференции сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении клима-

та, состоявшейся в Копенгагене в 2009 году, заместитель министра Националь-

ной комиссии по народонаселению и планированию семьи Китая Чжао Байгэ 

отметила, что политика страны в области планирования семьи предотвратила 

рождение 400 миллионов китайцев, что сократило выбросы двуокиси углерода 

на 18 млн. тонн в год (Xing, 2009; Feng, Cai and Gu, 2013). Во Вьетнаме в 

1980-е годы было введено обязательное ограничение количества детей до двух 

детей на семью. В целях содействия осуществлению политики в области наро-

донаселения были введены стимулы для использования противозачаточных 
__________________ 

 37 См. статью Сена (1990). Термин «пропавшие женщины» относится к чрезмерной 

смертности девочек и женщин в той или иной стране по сравнению с районами мира, где 

женщины/девочки и мужчины/мальчики получают одинаковый уровень ухода.  
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средств, а также наказания за нарушения правил в области планирования семьи 

(United Nations, 2002). 

258. В странах, где значительное предпочтение отдается сыновьям, политика 

«одного ребенка» и подобные стратегии в области народонаселения привели к 

искажению соотношения полов. Демографические данные показывают, что в 

Китае соотношение полов при рождении составляет 117 мальчиков на 100 де-

вочек, во Вьетнаме — 110 мальчиков на 100 девочек, а в Индии — 111 мальчи-

ков на 100 девочек (United Nations, 2013c). Нормальное с биологической точки 

зрения соотношение полов при рождении составляет от 102  до 106 мальчиков 

на 100 девочек (World Health Organization, 2011). Такая политика привела к 

широкому распространению избирательных абортов, обусловленных полом 

плода, а также случаев отказа, сокрытия и отсутствия заботы в отношении де-

тей женского пола. По оценкам Всемирного банка, в результате таких действий 

только в 2008 году в Китае родилось примерно на 1 миллион меньше девочек, 

чем ожидалось, а в Индии — на 250 000 (World Bank, 2012, p. 78). Политика 

«одного ребенка» также имела негативные с гендерной точки зрения послед-

ствия для мужчин, особенно малоимущих мужчин в сельских районах, которые 

не могут найти себе супруг и подвергаются осуждению как «бесплодные вет-

ви» (Greenhalgh, 2005). 

259. Другие факторы, способствующие установлению позитивной связи между 

расширением прав и возможностей женщин и сокращением рождаемости, 

включают доступ женщин к оплачиваемой работе вне дома и возможность по-

лучать независимый доход. Существует масса статистических данных, осно-

ванных на сопоставлениях между странами и регионами, которые связывают 

образование женщин со снижением рождаемости (Sen, 1999). Недавние работы 

китайских демографов указывают на то, что бóльшая часть перехода Китая к 

меньшей рождаемости осуществилась в течение десятилетия 1970 -х годов, еще 

до введения «политики одного ребенка». Общий показатель фертильности в 

стране снизился с 5,8 в 1970 году до 2,8 в 1979 году и, вероятно, продолжал бы 

и дальше снижаться даже при отсутствии «политики одного ребенка», в ре-

зультате снижения уровня смертности, повышения уровня образования и быст-

рых социально-экономических перемен (Feng, Cai and Gu, 2013). Такой анализ 

свидетельствует о том, что «экономическое развитие, возможно, далеко не 

«лучший метод контрацепции,» однако социальное развитие — в особенности 

занятость и образование женщин — может быть действительно весьма эффек-

тивным» (Sen, 1999). В южных штатах Индии, таких как Керала и Тамилнад, 

показатели фертильности снизились в период 1979–1991 годов (с 3,0 до 1,8, и с 

3,5 до 2,2, соответственно) благодаря выдающимся достижениям в отношении 

грамотности женщин, значительной доли участия женщин в рабочей силе и от-

носительно низкой младенческой смертности, а также благодаря активной, но 

не принудительной программе планирования семьи (Sen, 1999). Это контрасти-

рует с данными по другим штатам Индии и другим странам, которым, несмот-

ря на жесткие методы планирования размера семьи, не удалось достичь анало-

гичных результатов. «Региональные различия внутри Индии убедительно дока-

зывают преимущество добровольного выбора (основанного, в частности, на 

активном и информированном участии женщин) в отличие от принуждения» 

(Sen, 1999). 

260. Эти выводы подкрепляются недавними исследованиями, проведенными в 

других странах и регионах, которые демонстрируют заметный спад рождаем о-
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сти, связанный с повышением уровня образования женщин и оплачиваемой за-

нятостью. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода стабильный 

рост в сочетании с более качественными услугами и экономическими возмож-

ностями для женщин в последние десятилетия связывается со снижением об-

щего уровня фертильности, повышением качества образования девочек и жен-

щин и расширением участия женщин в рабочей силе. В Бангладеш с 1980  года 

объем экономики вырос почти в три раза; общий показатель фертильности сни-

зился с 6,9 детей на одну женщину в 1971 году до 2,3 в 2009 году; в период с 

1991 по 2005 год число девочек, посещающих школы, возросло с 33  процентов 

до 56 процентов от общего числа учащихся; а участие в трудовой деятельности 

молодых женщин в возрасте 20–24 лет в период с 1995 по 2000 год увеличи-

лось почти в два с половиной раза. В Колумбии объем экономики с 1980  года 

увеличился в полтора раза; общий показатель фертильности снизился с 

3,2 детей на одну женщину в 1986 году до 2,4 в 2005 году; в настоящее время 

женщины имеют более высокие показатели завершения образования, чем муж-

чины, в плане начального, среднего и высшего образования; а в период с 1980 

по 2004 год по показателям участия женщин в трудовой деятельности в 13 

крупнейших городах страна переместилась с предпоследнего места на второе 

место среди стран региона. В Исламской Республике Иран с 1980  года объем 

экономики практически удвоился; в период с 1979  года по 2009 год там было 

отмечено самое быстрое в мире снижение общего показателя фертильности  — 

с 6,9 детей до 1,8 (ниже уровня естественного воспроизводства); на каждого 

посещающего начальную школу мальчика приходится 1,2 девочек, число уча-

щихся женского пола в средних школах удвоилось, женщины составляют более 

50 процентов от общего числа учащихся высших учебных заведений и 

68 процентов занятых в области науки; в настоящее время женщины составля-

ют 30 процентов рабочей силы (World Bank, 2012). 

261. Эти различные примеры по странам свидетельствуют о важности всеобъ-

емлющего подхода к вопросам гендерного равенства и реализации прав чело-

века женщин и возможностей женщин, включая обеспечение качественного 

образования, медицинского обслуживания и доступа к достойной работе, а 

также наличие доступных услуг в области планирования семьи в качестве эф-

фективных средств сокращения рождаемости.  

 

 

 D. Расширение повестки дня в области народонаселения 
 

 

262. В настоящей главе были выявлены многие проблемы, обусловленные 

стойким наследием теорий и моделей в отношении народонаселения, которые 

глубоко укоренились в сфере теории и практики в области развития. В рамках 

этих теорий основное внимание уделяется фертильности женщин как причине 

и средству решения серьезных глобальных проблем  — от разрушения окружа-

ющей среды и изменения климата до экономической нестабильности и полити-

ческих конфликтов. Столь узкая сосредоточенность на перенаселенности как 

на причине экологических проблем отвлекает от проблем неустойчивых мод е-

лей и уровней производства и потребления, а также неравенства между стра-

нами и внутри стран.  

263. Демографическую политику необходимо расширить от вопросов сокра-

щения рождаемости до вопросов реализации прав человека и возможностей 

женщин и девочек. Устойчивого развития не достичь,  пока все женщины и де-



 
A/69/156 

 

14-57603 95/149 

 

вочки не будут пользоваться всеобщим доступом к услугам по охране сексу-

ального и репродуктивного здоровья и прав на протяжении всей жизни, что 

позволит им принимать свободные и осознанные решения в отношении секса и 

рождения детей. Это требует разработки соответствующей политики и норма-

тивно-правовой базы, а также укрепления систем здравоохранения в целях 

обеспечения общедоступных и качественных услуг в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, информации и просвещения на протяжении всей 

жизни, в том числе о безопасных и эффективных методах современной контра-

цепции, возможностей безопасных абортов, всестороннего сексуального про-

свещения и охраны материнского здоровья.  

264. В целях полного обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав правительства несут ответственность за обеспечение того, чтобы наряду с 

другими основными услугам в наличии были услуги по медицинскому обслу-

живанию — доступные, приемлемые и надлежащего качества для всех. Для 

этого требуются целенаправленные меры для устранения структурного нера-

венства, осуждения и дискриминации, которые ограничивают доступ к меди-

цинским услугам для женщин и девочек. Обеспечение доступа к качественно-

му образованию на всех уровнях и доступа к достойной занятости также имеет 

огромное значение для расширения повестки дня в области народонаселения.  

 

 

 VI. Инвестиции в устойчивое развитие с учетом гендерного 
фактора 
 

 

 A.  Введение 
 

 

265. В настоящей главе рассматривается повестка дня в области устойчивого 

развития с особым акцентом на таких аспектах, как местные приоритеты, ис-

коренение нищеты и обеспечение гендерного равенства. В ней также развива-

ется изложенная в предыдущих главах аргументация в пользу того, что устой-

чивое развитие должно способствовать расширению возможностей женщин и 

девочек, с тем чтобы они могли «жить той жизнью, которую они ценят и имеют 

основания ценить» (Sen, 1999). Возможности равносильны свободе — свободе 

жить определенной жизнью, отличной от какой-либо другой. С учетом того, 

что концепция возможностей подчеркивает наличие выбора, помимо атрибутов 

благополучия (Nussbaum, 2000), она лишь косвенно связана с конкретным 

набором товаров и услуг. Однако, для того чтобы добиться ощутимого улучше-

ния положения женщин и девочек, инвестиции должны направляться в те сек-

тора, где эта категория населения может получить наибольшие блага. Термин 

«инвестиции» используется для обозначения финансовых, социальных и ин-

ституциональных мер, направленных в перспективе на создание благ для лю-

дей и улучшение условий их жизни. В настоящей главе обозначены четыре об-

ласти с весьма сильным потенциалом для изменения жизни женщин и девочек: 

бытовое водоснабжение, безопасная санитария, более безопасные кухонные 

плиты и бытовое энергоснабжение. Расширение доступа к таким товарам и 

услугам может непосредственно и реально улучшить положение в части равен-

ства между мужчинами и женщинами, поскольку женщины гораздо больше 

страдают от их отсутствия (Antonopoulos and Hirway, 2010; Anenberg and others, 

2013). Имеются многочисленные свидетельства, например, тому, что физиче-

ские нагрузки, связанные с приготовлением еды  и заготовкой топлива и воды, 
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ограничивают возможности женщин по сравнению с их собственным потенци-

алом и возможностями мужчин (например, Cecelski, 1984; Ray, 2007).  

266. Доступ к воде и санитарии, возможность пользования безопасными ку-

хонными плитами и электроэнергией — это основа для обеспечения достойно-

го уровня жизни и предпосылка, определяющая наличие или отсутствие целого 

ряда других возможностей в жизни. Тем не менее в этих областях по-прежнему 

наблюдается значительный дефицит инвестиций в сравнении с глобальными 

потребностями. Эти четыре области непосредственно связаны с аспектом эко-

логической устойчивости. Так, например, большие масштабы проблемы откры-

той дефекации, вызывающей загрязнение воды и создающей угрозу для здоро-

вья, напрямую связаны с неадекватностью санитарной инфраструктуры. По-

этому необходимо увеличить объем инвестиций в этих областях в целях обе с-

печения как социального благополучия, так и экологической устойчивости.  

Однако не все инвестиции в эти сектора преследуют цели обеспечения устой-

чивости и учета гендерного фактора. В настоящей главе рассматриваются два 

подхода к оценке инвестиций в этих областях с точки зрения гендерного равен-

ства и устойчивого развития:  

 a) риски и преимущества тех или иных технологий, инноваций и соци-

альных инвестиций, включая распределение этих рисков и преимуществ  между 

полами; 

 b) степень, в которой в результате подобных инвестиций можно (или 

уже удалось) добиться расширения прав и возможностей женщин, особенно 

малоимущих женщин и девочек.  

267. Оценка того, в какой степени можно расширить возможности женщин и 

девочек за счет конкретных инвестиций, — задача не из легких. Улучшение 

показателей смертности девочек в возрасте до пяти лет и показателей гендер-

ного равенства в системе среднего образования является важным аспектом 

оценки преобразующих инвестиций в таких областях, как водоснабжение, са-

нитария, оснащение безопасными кухонными плитами и электроснабжение: 

они особенно актуальны для малоимущего населения или стран с низким 

уровнем дохода, они являются непременным условием обеспечения многих 

других возможностей и они регулярно отслеживаются во многих странах. 

Кроме того, инвестиции должны оцениваться по их потенциалу и эффективно-

сти в плане сокращения доли неоплачиваемого труда женщин и девочек. Хотя 

этот показатель рассчитывают не так регулярно, по многим странам имеются 

данные о затратах времени, которые можно использовать для оценки достигну-

того прогресса. При оценке результатов инвестиций с точки зрения расшире-

ния возможностей необходимо также оценивать и процессы принятия решений 

об их осуществлении. Весьма важно то, что инвестиции в устойчивое развитие 

(на местном или национальном уровне) должны обеспечиваться, чтобы те, кто 

будет нести риски такой деятельности, были вправе определять ее параметры. 

268. Хотя в последние десятилетия значительно расширились технические 

возможности, лежащие в основе таких услуг, включая появление более эффек-

тивных и менее дорогостоящих низкоуглеродных технологий, их массовое 

применение не может быть достигнуто только за счет технических мер. Равно 

как и не существует гарантий того, что более совершенные технологии в рас-

поряжении женщин автоматически улучшат их жизнь. Обширная литература по 

вопросам доступа неимущих к основным услугам убедительно свидетельствует 
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о том, что всеобщий и гендерно обусловленный доступ нельзя обеспечить при 

помощи одних только добровольных механизмов (например, через рынок или 

негосударственный сектор). Для расширения возможностей  всех и охраны при-

родных ресурсов необходима энергичная публичная деятельность гражданско-

го общества и государства. 

269. В настоящей главе рассматриваются четыре концепции. B разделе  В в 

центре внимания вопрос о том, как прогнозировать и оценивать (по факту) те 

или иные меры по обеспечению устойчивого развития в ракурсе гендерного 

равенства. Исходя из содержания исследований о рисках и их восприятии, а 

также о практической реализации возможностей и обеспечения благополучия 

людей предложено несколько критериев социально преобразующих инвести-

ций. В разделе С анализируется каждое из четырех направлений инвестицион-

ной деятельности, а также технические и социальные подходы к обеспечению 

базового уровня услуг. Существуют значительные политические и институцио-

нальные препятствия массовому предоставлению услуг малоимущим группам 

населения, и в частности для обеспечения гендерного равенства или целостно-

сти окружающей среды при их предоставлении. В разделе D основное внима-

ние уделяется институциональным условиям, позволяющим изыскать пути 

устойчивого развития. В разделе подчеркивается актуальность альянсов с 

гражданским обществом, которые необходимы для поддержки социальных ин-

вестиций соответствующего объема. В разделе E рассматриваются пути и сред-

ства финансирования таких инвестиций.  

 

 

 B. Оценка инвестиций с высоким преобразующим потенциалом 

в ракурсе гендерного равенства 
 

 

 1. Оценка рисков, связанных с инвестициями 
 

270. Инновационные технологии и программы их внедрения всегда сопряжены 

с риском. Поэтому применительно к каждой категории инвестиций на цели 

развития важно знать, какого рода риски сопряжены с этим и кто возьмет на 

себя возможные расходы. В этой связи целесообразно обратиться к опыту Вс е-

мирной комиссии по плотинам (World Commission on Dams, 2000), применив-

шей подход с учетом прав и рисков. Этот подход был полезен при разработке 

механизма ответственного вложения государственных средств в строительство 

плотин и может быть с пользой применен в других секторах. Всемирная ко-

миссия проводила четкое различие между теми, кто принимает на себя риски, и 

теми, кто обладает правами, отметив, что те, кто вынужден нести риски, зача-

стую не обладают правами в части принятия инвестиционных решений, соиз-

меримых с принятыми ими на себя рисками.  

271. Члены Всемирной комиссии по плотинам заявили, что дифференцирован-

ные риски и их различающееся восприятие внутри общин и между общинами 

обусловливают необходимость транспарентных дискуссий со всеми затрону-

тыми и заинтересованными сторонами, признав при этом, что две такие сторо-

ны могут не являться одним и тем же субъектом и что всегда возможны 

непредвиденные последствия. Как наглядно показывают самые разнообразные 

исследования по проблеме риска с акцентом на технологиях и социальной при-

емлемости, риск нельзя понимать просто как распределение вероятностей тех 

или иных результатов. Люди привносят в свою оценку рисков не только атри-
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буты технологий, но и свою систему культурных и политических ценностей, а 

также свои социальные факторы неопределенности и страхи . Такие субъектив-

ные и обусловленные рядом факторов точки зрения не сводятся только к более 

точной передаче технических рисков, а требуют анализа целого набора крите-

риев, на основе которых воспринимаются риски (Stirling, 1998). Когда в кон-

тексте устойчивого развития речь идет о масштабных инвестициях необрати-

мого характера, особое значение приобретает парадигма прав и рисков с ак-

центом на восприятии рисков, их распределении и добровольном или недобро-

вольном характере рисков. Так, в случае крупных плотин, которые находились 

в центре внимания авторов доклада Всемирной комиссии, было показано, что 

риски, связанные с созданием таких объектов, нередко выпадали на долю за-

тронутых или переселенных общин, которые, однако, редко когда участвовали 

в принятии решений или получали новые возможности в плане трудоустрой-

ства. Женщины и другие категории населения, не имевшие правоустанавлива-

ющих документов на землю, не получили земельных наделов в порядке ком-

пенсации за свои участки, оказавшиеся под водой. Как утверждала Всемирная 

комиссия, такие относительно неблагоприятные с гендерной точки зрения ре-

зультаты могут иметь место и в случае многих других инвестиционных проек-

тов, помимо строительства плотин (таких, как прокладка дорог), когда те, на 

ком сказываются риски, не обладают соответствующими правами.  

 

 2. Оценка результатов инвестиций 
 

272. Важно иметь возможность оценки потенциальных инвестиций в плане их 

воздействия на процесс обеспечения гендерного равенства и реализацию мест-

ных приоритетов и потребностей беднейших слоев населения. Чтобы сделать 

выбор в пользу инвестиционного проекта X по сравнению с проектом Y, необ-

ходимы четкие критерии для оценки предполагаемого воздействия такого про-

екта до инвестирования средств или его фактического воздействия уже после 

вложения средств. В качестве основного критерия инвестиции в интересах 

устойчивого развития следует оценивать с учетом их потенциала в плане рас-

ширения возможностей женщин и девочек. Путь развития не может считаться 

«устойчивым», если он ведет к ограничению возможностей женщин. Таким 

образом, если инвестиции в низкоуглеродные и энергоэффективные проекты, 

осуществляемые в интересах бедных слоев населения, непроизвольно обуслов-

ливают увеличение доли неоплачиваемого труда женщин, то ни о каком устой-

чивом развитии говорить не приходится. Речь идет не о том, чтобы отрицать 

явную и настоятельную необходимость деуглеродизации мировой экономики, а 

о том, что, как было показано в главе II, слишком сосредоточенный на выбро-

сах или общепланетарный подход к устойчивому развитию неприемлем с точки 

зрения местного развития и гендерного равенства. Подход к оценке инвести-

ций с точки зрения расширения возможностей требует отказа от использования 

критерия «доход + воздействие на окружающую среду», при помощи которого 

чаще всего и оценивается устойчивое развитие. Для оценки методов расшире-

ния возможностей был разработан ряд мер.  

273. Один из способов оценки расширения возможностей женщин с сохране-

нием практического и избирательного подхода состоит в том, чтобы выбрать 

показатели, которые уже являются частью расчета индекса развития человече-

ского потенциала Программы развития Организации Объединенных Наций, та-
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кие, как продолжительность жизни и наличие гендерных предрассудков
38

. Ин-

декс развития человеческого потенциала основан на известной концепции Сена 

о возможностях и выполнении функций (Sen, 1985) и может рассматриваться в 

качестве одной из отправных точек практической реализации возможностей. 

Индекс в целом является довольно общим и масштабным показателем; совер-

шенно очевидно, что определять, какие показатели возможностей являются 

наиболее актуальными, следует с учетом конкретных социально-экономи-

ческих обстоятельств и приоритетов. Так, например, для инвестиций в разви-

тие санитарии на уровне общин в качестве критерия следует использовать по-

казатель образования (например, число девочек, обучающихся в средних шко-

лах). Для инвестиций в экологически чистые технологии бытового энерго-

снабжения беднейших слоев населения более подходящим может быть крите-

рий женской и младенческой смертности. Показатели заинтересованности сле-

дует измерять применительно не только ко всему населению, но и к низшим 

квинтилям. Эти показатели можно определять на различных уровнях  — для 

государства в целом или для конкретных мероприятий на местном уровне.  

274. В качестве примера для иллюстрации такого подхода можно привести по-

казатель смертности девочек в возрасте до пяти лет и соотношение девочек и 

мальчиков, обучающихся в средней школе, которые могут рассматриваться в 

качестве потенциально полезного критерия оценки возможностей в контексте 

четырех приоритетных областей, анализируемых в настоящей главе (Saith and 

Harriss-White, 1999; Unterhalter, 2013). Такие показатели релевантны для общин 

или стран с низким уровнем дохода. Наряду с антропометрическими показате-

лями, касающимися питания, показатели смертности девочек в возрасте до пя-

ти лет и доли девочек среди учащихся средних школ коррелируются с принци-

пиально важными возможностями и являются непременным условием реали-

зации многих других прав и возможностей человека. Кроме того, они являются 

реалистичными с учетом того, что детская смертность и охват школьным обра-

зованием, какими бы несовершенными показателями они ни были, регулярно 

отслеживаются в значительном числе стран. Для этой же цели можно исполь-

зовать и другие показатели. 

275. Доли мальчиков и девочек отражают соотношение полов в контингенте 

учащихся школ и являются прямым показателем паритета; однако простой по-

казатель представленности женщин в системе среднего образования также яв-

ляется надежным критерием оценки возможностей. Показатели, характеризу-

ющие контингент учащихся средних школ, предпочтительнее таких же показа-

телей по начальной школе: исследования убедительно свидетельствуют о том, 

что чем больше лет девочка посещает школу, тем четче может она заявлять о 

своих правах и лучше защищать себя и свою семью от заболеваний 

(Unterhalter, 2013).  

276. Для оценки положения дел с гендерным равенством в различных областях 

двух критериев может быть недостаточно. Однако эти критерии предлагаются 

в качестве пусть и не исчерпывающих, но важных и наглядных показателей 

устойчивой траектории развития; выбор таких показателей полностью зависит 

от конкретных условий. Ожидается, что фактические инвестиции будут оцени-

ваться на основе дополнительных экологических и экономических критериев. 

__________________ 

 38 United Nations Development Programme, Human Development Report, Human Development 

Index, http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi (посещение от 27 июня 2014).  
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Однако избирательность и простота показателей имеют важнейшее значение 

для их учета при формировании политики. Действительно, даже один показа-

тель может служить неплохим критерием оценки в конкретной обстановке в 

зависимости от исходных условий, предшествующих инвестициям.  

277. Одним из показателей развития с учетом гендерного фактора, который 

имеет поистине решающее значение, является сокращение объема неоплачива-

емой домашней работы. Любая экономика зависит от неоплачиваемой «эконо-

мики домашнего труда» (Razavi, 2007), включающего приготовление пищи, 

уборку, уход за пожилыми родственниками и детьми и добровольная работа в 

общине. В странах с низким уровнем дохода работа по уходу включает также 

заготовку воды и топлива, что зачастую сопряжено с необходимостью преодо-

левать большие расстояния. Неоплачиваемым трудом занимаются в основном 

женщины, и бремя неоплачиваемой работы может  как уменьшиться, так и воз-

расти как следствие мер, которые, на первый взгляд, являются экологически 

устойчивыми. Их даже можно квалифицировать в качестве устойчивых именно 

потому, что они опираются на неучтенный неоплачиваемый труд; на этом ос-

новании значительной критике подверглись такие хваленые мероприятия, как 

сбор дождевой воды и общинное управление ресурсами (Jackson, 1993; Kabeer, 

2005). Сокращение доли неоплачиваемого труда по уходу, особенно в  низкодо-

ходных домохозяйствах, имеет определяющее значение для того, чтобы жен-

щины и девочки могли реализовать весь спектр своих возможностей. Этот по-

казатель не всегда учитывается при расчете индекса развития человеческого 

потенциала. Хотя страны все чаще собирают данные об использовании време-

ни, недостаток информации по ряду таких аспектов, как особенности жизни 

женщин в нищете, выполняемая ими неоплачиваемая домашняя работа, уча-

стие женщин в процессе принятия решений на всех уровнях и доступ женщин 

к активам и производственным ресурсам, права собственности на них и кон-

троль над ними, ограничивает оценку степени гендерного равенства и возмож-

ностей женщин. Государствам-членам необходимо принимать более активные 

меры к обеспечению в приоритетном порядке систематического сбора, предо-

ставления и анализа данных по минимальному набору гендерных показателей, 

принятому Статистической комиссией
39

.  

 

 

 C. Категории инвестиций в устойчивое развитие с учетом 

гендерного фактора 
 

 

278. Основные категории инвестиций — это инвестиции в создание надежных 

систем бытового водоснабжения, экологичные и достойные объекты санитар-

но-технической инфраструктуры, оснащение более безопасными кухонными 

плитами и бытовое электроснабжение. Каждому человеку, независимо от воз-

раста, пола или социальной принадлежности, необходимо пить воду, дышать, 

есть приготовленную пищу, отправлять физиологические потребности и иметь 

освещение в темное время суток. Инвестиции в эти области влияют на повс е-

__________________ 

 39 Минимальный набор гендерных показателей, принятый Статистической комиссией в 

2013 году, представляет собой своего рода руководство для подготовки статистических 

данных по гендерной тематике на национальном уровне и обобщения этих данных на 

международном уровне. См. Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, 

Gender Statistics, с материалом можно ознакомиться по адресу: http://unstats.un.org/ 

unsd/gender/default.html (по состоянию на 16 июля 2014 года).  
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дневную жизнь любого человека и таким образом способствуют реализации 

его возможностей и прав. Эти факторы определяют состояние здоровья чело-

века и его средства к существованию и являются краеугольным камнем того, 

что называют «энвайронментализмом неимущих» (Martínez-Alier, 2002). Такие 

факторы имеют особое значение для малоимущих женщин с учетом их обще-

ственных обязанностей по удовлетворению потребностей других членов домо-

хозяйства и своих собственных. поэтому они должны быть центральным эле-

ментом политики по обеспечению устойчивого развития.  

279. Для всех четырех категорий инвестиций характерны побочные эффекты, 

которые идут на пользу как тем, для кого эти инвестиции предназначены, так и 

другим людям (например, доступ для женщин к безопасной санитарии способ-

ствует повышению общего уровня здоровья в общине, а эффективные кухон-

ные плиты способствуют улучшению здоровья членов домохозяйства и обеспе-

чивают экономию средств из его бюджета). Отсутствие пригодной для питья 

воды и безопасной санитарно-технической инфраструктуры и загрязнение воз-

духа в помещениях в результате сжигания твердых видов топлива являются 

причиной около 11 процентов всех смертей в странах с низким уровнем дохода 

(WHO, 2009). Все четыре области инвестиций имеют техническую составляю-

щую, однако инвестиции в одни лишь технологии не могут обеспечить мас-

штабных преобразований на основе инноваций. Для всех четырех категорий 

инвестиций характерны значительные положительные внешние факторы, а это 

означает, что общественные выгоды от таких вложений, как  правило, превы-

шают личную выгоду. Поэтому существует вероятность того, что предложение 

таких товаров и услуг на рынке будет носить ограниченный характер, в связи с 

чем возникает необходимость финансирования их за счет государственных ин-

вестиций. Это не исключает участия частного сектора, хотя и требует скоорди-

нированных усилий по направлению частных инвестиций на достижение более 

масштабных социальных целей за счет целевого субсидирования и регулирова-

ния. Все четыре категории инвестиций могут направляться по каналам вне 

сферы устойчивости и могут не способствовать гендерному равенству или же 

по более устойчивым и справедливым инновационным каналам, задействовав 

которые можно расширить имеющиеся возможности. Сосредоточенность на 

таких областях, следовательно, не означает, что усилия неизбежно увенчаются 

обеспечением гендерного равенства, равно как и то, что не единственные до-

стойные внимания инвестиции в устойчивое развитие. Многие инвестиции мо-

гут сыграть трансформирующую роль в плане искоренения нищеты и укрепле-

ния гендерного равенства, такие как вложения в создание адекватной инфр а-

структуры, мобильные технологии в целях развития или финансовые услуги 

для тех, кто не может пользоваться услугами банков. Основное внимание уде-

ляется тем категориям инвестиций, которые могут непосредственно и конкрет-

но улучшить положение дел с гендерным равенством, особенно в случае мало-

имущих женщин, поскольку на них в отсутствие таких инвестиций ложится 

несоразмерное бремя проблем со здоровьем и неоплачиваемого домашнего 

труда (Antonopoulos and Hirway, 2010).  

280. Инвестиции в санитарию в городах Южной Азии или Африки, которые не 

всегда обеспечивают необходимое соотношение количества туалетов и числен-

ности населения, зачастую обусловливают ситуацию, когда женщины не могут 

пользоваться этими туалетами, поскольку не могут долго стоять в длинных 

очередях по утрам или ходить пешком к туалетам в ночное время. С другой 
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стороны, многие инициативы в Африке, которыми руководят сами общины и 

которые предполагают полноценное обеспечение санитарными услугами, 

например в Кении и Сьерра-Леоне, показали, что женщины с готовностью бе-

рут на себя руководящую роль в содействии сооружению туалетов в общине и 

в деятельности по мобилизации усилий общин для обеспечения полного охвата 

населения санитарными услугами (Hickling and Bevan, 2010). Несколько ини-

циатив по установке более современных усовершенствованных кухонных плит 

в Индии, Кении и Китае одновременно способствовали повышению качества 

воздуха в домах и, потенциально, улучшению состояния дыхательной системы 

женщин, хотя последнее не всегда легко оценить. Ниже более подробно рас-

сматривается пример чрезвычайно успешного проекта  — национальной про-

граммы Китая по замене угольных плит на усовершенствованные модели 

(Sinton and others, 2004).  

 

 1. Водоснабжение 
 

281. Порядка 748 миллионов человек в мире не имеют доступа к улучшенным 

источникам водоснабжения (WHO/UNICEF, 2014), определяемым ВОЗ как по-

лучение воды из защищенных от загрязнения колодцев, ручьев, сборников 

дождевой воды, скважин или водопроводов. Диарея, вызываемая микробной 

инфекцией (что возможно даже при пользовании улучшенными системами во-

доснабжения), ежегодно уносит жизни 1,6 миллиона детей в возрасте до пяти 

лет (WHO/UNICEF, 2006). Для повышения качества воды разрабатывается и 

тиражируется целый ряд инновационных методов. Настоящий раздел посвящен 

вопросу надежного доступа к достаточным и более качественным объемам во-

ды для бытовых нужд. Доступ к элементарным услугам имеет приоритетное 

значение, в особенности для женщин в развивающихся странах. 

282. Социальные установки таковы, что в основном именно женщины и девоч-

ки приносят воду для семьи: более чем в 70 процентах домохозяйств, в кото-

рых необходимо заготавливать воду, этим занимаются женщины и девочки 

(WHO/UNICEF, 2012). В сельских районах, где источники воды находятся да-

леко, женщинам приходится идти пешком порой до двух часов. Когда речь идет 

о водозаборных колонках общего пользования в городах, женщины могут про-

стоять в очереди более часа (см. Ray, 2007). Данные обследования по 25 стр а-

нам Африки к югу от Сахары указывают на то, что на заготовку воды женщины 

затрачивают в общей сложности 16 миллионов часов в день (WHO/UNICEF, 

2012); чем дальше расположен источник воды, тем меньше воды использует 

домохозяйство. Тематические исследования по всему миру свидетельствуют о 

том, что связанная с заготовкой воды нехватка времени означает для женщин 

утрату дохода, а для девочек — упущенное школьное образование (UNDP, 

2006). Кроме того, отсутствие гарантированного права на воду может стать 

причиной тяжелого психологического расстройства. А необходимость носить 

воду на себе в конечном итоге обусловливает излишнюю нагрузку на шею, по-

звоночник, спину и колени; по сути, тело женщины становится частью системы 

водоснабжения и выполняет функции водопроводных труб. 

283. Во многих развивающихся странах доступ к улучшенным системам водо-

снабжения в городах обеспечен лучше, чем в сельских районах, а в верхнем 

квинтиле доступ к этому ресурсу значительно шире, чем в нижнем. Сведения о 

таких тенденциях соответствуют данным из доклада о развитии человеческого 

потенциала за 2006 год, в котором однозначно констатируется, что отсутствие 
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адекватного доступа к воде обусловлено неравенством и отсутствием прав, а не 

неким обобщенным представлением о ее дефиците (UNDP, 2006), а это согла-

суется с анализом, проведенным в главе IV по вопросу о праве на питание.  

284. Даже в городах, где процентный показатель доступа к воде, как правило, 

выше, для нижних квинтилей надежный доступ к качественному и недорого-

стоящему водоснабжению гарантирован отнюдь не всегда. Непрерывное снаб-

жение водопроводной водой обеспечивает максимальную отдачу с точки зре-

ния охраны здоровья и сопряжено с наименьшими трудозатратами, однако в 

техническом и финансовом плане осуществимо только в густонаселенных рай-

онах. Для того чтобы достичь цели в области развития, сформулированной в 

Декларации тысячелетия, в период с 2000 по 2015  год для создания и эксплуа-

тации системы водопроводов и канализации в развивающихся странах ежегод-

но требовалась бы сумма в 136 млрд. долл. США; для достижения целевого 

показателя за счет применения менее дорогостоящих технологий водоснабже-

ния, включая бурение скважин, прокладку недорогих водопроводов и оборудо-

вание водосборников на крышах, без монтажа очистных приспособлений в ме-

стах потребления воды для улучшения ее качества потребуется, по оценкам, 

несколько менее 2 млрд. долл. США в год (Hutton, Haller and Bartram, 2007). По 

данным Совместной программы мониторинга ВОЗ/ЮНИСЕФ в области водо-

снабжения и санитарии40, цель обеспечения глобального доступа к воде была 

достигнута к 2013 году, но это не означает обеспечения всеобщего доступа к 

воде и доступа к воде, безопасной для питья, и при этом указанная цель была 

достигнута, главным образом, благодаря обеспечению доступа к воде в горо-

дах, а не в сельской местности, с сохранением проблемы нехватки времени у 

женщин, высоких издержек обеспечения такого доступа и других атрибутов 

дефицита воды (например, крайне нестабильного качества воды, ненадежности 

доступа к источникам воды, физических нагрузок, связанных со сбором и до-

ставкой воды).  

285. В сельских районах некоторый объем воды необходим не только для по-

требления, но и в качестве источника средств к существованию. В работе 

Zwarteveen (1997) утверждается, что, если ограничиться только бытовым  водо-

снабжением при рассмотрении потребностей женщин в воде, то неучтенным 

останется тот факт, что все больше женщин выступают в роли главы малого 

семейного фермерского хозяйства, и такой подход будет подчеркивать роль 

женщины как матери, а не как товаропроизводителя. Сельские системы водо-

снабжения, которые предполагают многоцелевое использование воды не только 

для питья, но и для полива небольших наделов земли и поения небольшого по-

головья крупного рогатого скота или коз, в большей мере отвечают всей сово-

купности основных потребностей сельских женщин. У таких систем более вы-

сокий коэффициент окупаемости, поскольку они позволяют генерировать до-

ход, особенно если при этом имеется возможность получения кредита. Сосре-

__________________ 

 40 Совместная программа мониторинга в области водоснабжения и санитарии 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ представляет собой 

механизм контроля Организации Объединенных Наций за деятельностью на 

региональном и национальном уровнях по обеспечению доступа к воде и санитарии. 

В рамках этого механизма на глобальном и национальном уровнях в качестве 

основного источника данных используются обследования домохозяйств, и эти 

сведения считаются наиболее полным массивом данных для отслеживания положения 

дел с водоснабжением и санитарией в глобальном масштабе. 
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доточение же усилий только на питьевом водоснабжении, например, за счет 

устройства скважин с насосом, предполагает затраты на человека в  год на про-

тяжении срока службы такой установки в размере от 20 до 60  долл. США, и 

при этом практически отсутствует возможность возмещения затрат в силу низ-

кого уровня доходов пользователей. С практической, а не правозащитной точки 

зрения, доноры и правительства в условиях нынешней глобализации эконом и-

ки в большей степени готовы вкладывать средства в проекты при условии хотя 

бы частичной их окупаемости. 

286. В дополнение к сооружению крупных многоцелевых водосборных объек-

тов существуют и технологии децентрализации расширенного водоснабжения, 

которые уже в совокупности обеспечили охват многих миллионов людей. Мно-

гие из таких технологий по сегодняшней терминологии квалифицируются как 

«многоцелевые». Некоторые из них представляют собой «модернизацию» тра-

диционных подходов, зачастую используемых на уровне общин. Наиболее из-

вестным примером является сбор дождевой воды, чем в настоящее время в 

массовом порядке занимаются общины в сотрудничестве с правительствами и 

неправительственными организациями. Другой пример  — насосы с ножным 

приводом, представляющие собой механизм с педальным приводом для выка-

чивания воды из небольшой глубины для бытовых нужд, а также для мелких 

фермерских хозяйств и приусадебных участков. Восстановление и модерниза-

ция таких методов отчасти обусловлены периодическими засухами и отча-

сти — стремлением опровергнуть утверждение о том, что строительство круп-

ных плотин является единственным способом гарантировать водоснабжение. 

Однако отсутствие достаточного финансирования и недостаток политического 

интереса не позволяют применять эти подходы в таких масштабах, которые 

обеспечили реальные перемены (см. Sovacool, 2012).  

287. Во всем мире вода означает жизнь; доступ к воде неимущих женщин яв-

ляется одним из важнейших приоритетов устойчивого развития. В этом смысле 

весьма поучительна история неудачных проектов водоснабжения в сельских 

районах и городах. Часто упоминаемая причина заключается в том, что голоса 

и мнения женщин игнорировались как до, так и во время осуществления этих 

проектов, и это при том, что женщины являются потребителями воды и, следо-

вательно, обладают соответствующими знаниями и непосредственно заинтере-

сованы в успехе. Таким образом, способность к  действию, мнения и инициа-

тивность женщин являются непременным условием создания устойчивой си-

стемы водоснабжения с учетом гендерного фактора и их участие в этом про-

цессе должно быть отнюдь не символическим. Хотя было бы наивно утвер-

ждать, что инициативность женщин является необходимым или достаточным 

условием реализации проектов устойчивого водоснабжения на уровне общин, 

многочисленные тематические исследования, проведенные, в частности, в Ин-

дии, Кении, Непале, Объединенной Республике Танзания, Пакистане, Эфиопии 

и Южной Африке, свидетельствуют о том, что подход, который отводит жен-

щине центральную роль в процессе обеспечения водоснабжения и санитарии, 

позволял добиваться хороших результатов в плане экономии средств, обеспе-

чивать больше домохозяйств водой и снижению остроты проблемы коррупции 

в сфере финансирования проектов водоснабжения (Fisher, 2006; Chattopadhyay 

and Duflo, 2004). 
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288. Санитария является одной из основных потребностей, однако миллиарды 

людей во всем мире не имеют доступа к улучшенной санитарно-технической 

инфраструктуре. Важно понять, что по социальным, а также биологическим 

причинам женщины и мужчины сталкиваются с разными рисками и имеют 

разные потребности с точки зрения санитарии. Так, например, девочки и жен-

щины рискуют подвергнуться сексуальному насилию, когда пользуются обще-

ственными туалетами, расположенными вне их дома, а отсутствие надлежащей 

санитарно-технической инфраструктуры в школах может стать причиной про-

пуска занятий, особенно в период менструации.  

289. «Улучшенная» санитарная инфраструктура , по данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, 

включает в себя туалеты с ручным смывом или механические сливные туалеты, 

соединенные с накопителем, проветриваемые усовершенствованные туалеты в 

виде уборных с выгребными ямами и компостные туалеты, использование ко-

торых позволяет устранить контакт человека с патогенными отходами. Суще-

ствует множество конструкций туалетов, которые могли бы использоваться в 

малоимущих домохозяйствах, начиная с простой выгребной ямы с настилом и 

заканчивая более сложными конструкциями сухих (экологически чистых) туа-

летов, изготовляемых местными производителями  (Nelson and Murray, 2008). 

Однако более 2,5 миллиарда человек все еще лишены доступа к улучшенным 

туалетам, причем из них 761 миллион человек пользуется общественными туа-

летами, которые по классификации Совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ 

по мониторингу в области водоснабжения и санитарии не считаются улучшен-

ными. Показатель распространенности открытой дефекации сократился во всех 

развивающихся странах (WHO/UNICEF, 2013), однако она еще остается нор-

мой для более чем 1 миллиарда человек, 90 процентов из которых составляют 

сельские жители.  

290. Открытая дефекация представляет собой серьезную угрозу для здоровья 

населения, а также окружающей среды, являясь причиной  распространения 

диарейных заболеваний и загрязнения воды. По сравнению с программами пи-

тьевого водоснабжения программам в области санитарии уделяется все больше 

внимания на фоне бытовавшего ранее игнорирования их, и при этом специали-

сты в области здравоохранения, правительства в сотрудничестве с местными 

общинами и международными неправительственными организациями активно 

поощряют такие программы. Из каждых 4 долл. США, потраченных на про-

граммы в области водоснабжения и санитарии, на услуги в области санит арии 

по-прежнему приходится около 1 долл. США (WHO, 2012). Однако стоит отме-

тить поистине радикальные изменения, произошедшие в последние  годы в свя-

зи с признанием санитарии как необходимого элемента охраны здоровья и раз-

вития.  

291. Элементарная санитарно-техническая инфраструктура — экологичная, не 

требующая больших затрат на сооружение и обслуживание, и с безопасным до-

ступом — представляет собой объект инвестиций с особо преобразующим эф-

фектом в плане расширения возможностей женщин и девочек. В силу обще-

ственных норм женщинам необходимо больше приватности по сравнению с 

мужчинами, когда они пользуются туалетом, им требуется больше времени, 

чем мужчинам (поскольку они должны сидеть или приседать), им нужна физи-

ческая безопасность, когда они вынуждены пользоваться общественной убор-

ной вне своего жилища, а в период менструаций им бывает необходимо посе-

щать туалет по несколько раз в день. По этим причинам доступ к санитарии 
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является в той же степени неразрывно связан с проблематикой гендерного ра-

венства и человеческого достоинства, как и доступ к воде. Как и в случае до-

ступа к воде, доступ к санитарии в странах с низким уровнем дохода характе-

ризуется существенными различиями: как и в случае водных ресурсов, охват 

санитарно-техническими услугами в городах значительно лучше, чем в сель-

ских районах (WHO/UNICEF, 2013). Примечательно, что в сельских районах 

самый низкий показатель доступа отмечается в общинах, удаленных от основ-

ных дорог. В целом, согласно оценкам, на детей из беднейших квинтилей в 

странах с низким уровнем дохода (в Южной Азии и странах Африки к югу от 

Сахары) ложится почти в 20 раз более тяжелое бремя проблем со здоровьем 

из-за неадекватной санитарии по сравнению с детьми из верхних квинтилей в 

тех же странах. 

292. Новые направления исследовательско-пропагандистской деятельности в 

области санитарии и, в основном, касаются расширения доступа за счет разра-

ботки новых технологий, поощрения пользования туалетами, развития рынков 

санитарно-гигиенической продукции, содействия большей активности негосу-

дарственных субъектов и предотвращения открытой дефекации (Black and 

Fawcett, 2008; water.org41; Bill and Melinda Gates Foundation). Усилия ряда до-

норов (например, инициатива Фонда Гейтсов “Reinvent the Toilet”) и усилия в 

рамках государственно-частных партнерств (например, общинные кампании по 

обеспечению полного охвата населения санитарными услугами) сосредоточены 

в первую очередь на создании рациональной санитарно-технической инфра-

структуры для неимущих. Общинные стратегии обеспечения полного охвата 

населения санитарными услугами прежде всего направлены на развитие сани-

тарии в сельских районах, поскольку это отражает связь данной концепции с 

укладом жизни в сельских районах (Kar and Chambers, 2008), а также в силу 

того, что проблема открытой дефекации характерна, в основном, именно для 

этих районов. Такой подход к мобилизации усилий общин в области санитарии 

без субсидирования стимулирует население к тому, чтобы оборудовать соб-

ственные туалеты/уборные с выгребными ямами за счет местных ресурсов, с 

тем, чтобы покончить с практикой открытой дефекации. Общинные стратегии 

обеспечения полного охвата населения санитарными услугами поощряют 

женщин принимать на себя ведущую роль, однако при этом важным аспектом 

являются традиционные представления о женщинах как о хранительницах чи-

стоты и порядка в семье, что может обусловить дополнительную нагрузку для 

женщин (Mehta and Movik, 2011). Вместе с тем имеются и примеры инициатив 

по развитию санитарии в городах, осуществляемых под руководством местных 

общин, и при этом речь идет не только об оборудовании туалетов, но и о своего 

рода объединяющем общину проекте, примеры чему можно найти в таких ре-

гионах, как Южная Азия, Центральная Америка и южная часть Африки. Эти 

методы, которые некогда опробовались в рамках экспериментальных проектов, 

а сейчас получают все более широкое распространение, представляют собой 

существенный отход от ранее применявшихся методов, обусловленных дина-

микой предложения и наличием инфраструктуры. По-прежнему неясно, можно 

ли в различных условиях продолжать в долгосрочной перспективе использо-

вать подходы, ориентированные на спрос, или же их можно в достаточной сте-

пени адаптировать к особенностям политической экономики различных стран, 

__________________ 

 41 Более подробно см. по адресу http://water.org/. 
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с тем чтобы применять уже в больших масштабах (например, Harris, Kooy and 

Jones, 2011, о ситуации во Вьетнам.  

293. Определение усовершенствованных (или модернизированных) туалетов с 

выгребными ямами, используемое в рамках всех этих инициатив, по -прежнему 

основано на том, какие механические средства используются, и при этом почти 

не учитывается то, как производится обработка сточных вод перед их удален и-

ем или как удаляются отходы, если речь идет о туалете без водяного смыва. 

Неочищенные сточные воды и накопление фекальных масс в выгребных ямах 

являются сильными и неприемлемыми загрязнителями окружающей среды. 

Если учесть, что улучшение санитарной инфраструктуры должно также подра-

зумевать обработку сточных вод до их сброса в окружающую среду, то полу-

чится, что число людей, не охваченных элементарными санитарными услуга-

ми, составляет не 2,6 миллиарда, а 4,1 миллиарда человек (Baum, Luh and 

Bartram, 2013). Проекты туалетов экологичной конструкции должны преду-

сматривать не только меры по сокращению практики открытой дефекации, но и 

способы удаления и повторной переработки патогенных отходов (Nelson and 

Murray, 2008). Финансирование развития санитарии в требуемом объеме 

по-прежнему является нерешенной глобальной задачей, и при этом имеется 

большая неопределенность в отношении существующих смет расходов при 

практически полном отсутствии оценок расходов частных домохозяйств. В 

публикации Hutton and Bartram, 2008, отмечено, что ежегодно в течение 10 лет 

необходимо будет инвестировать, по оценкам, приблизительно 36 млрд. долл. 

США (в ценах в долл. США 2008 года) для достижения цели развития тысяче-

летия по сокращению вдвое доли населения, не имеющего доступа к усовер-

шенствованным средствам санитарии (и сохранения достигнутого результата). 

Если к этой сумме добавить расходы на первичную обработку отходов содер-

жимого туалетов, а также долгосрочные расходы на обслуживание, то затраты 

на обеспечение «устойчивой санитарии» могут в 5–20 раз превысить стои-

мость сооружения обычных уборных с выгребными ямами. В настоящее время 

на экспериментальной основе в городских трущобах осуществляются иннова-

ционные социальные инициативы, предполагающие безопасную переработку 

фекалий в шлам, пригодный для повторного применения или использования в 

возобновляемой энергетике (например, инициатива “Sanergy”)42, и при этом 

используются возможности возмещения расходов за счет эффективного по-

вторного использования таких отходов, однако эта работа все еще ведется в 

экспериментальном режиме. 

294. Крайне необходимо уделять особое внимание ликвидации практики от-

крытой дефекации. Однако этого недостаточно для обеспечения устойчивой и 

гендерно обусловленной санитарии. Наличие чистой и безопасной санитарно-

технической инфраструктуры может способствовать образованию девочек, мо-

бильности женщин, а также физической и сексуальной безопасности женщин и 

девочек. Однако гендерное равенство означает, что программы по созданию 

туалетов не должны ограничиваться только решением проблемы дефекации и 

борьбой с болезнями: они должны столь же серьезно учитывать необходимость 

обеспечения приватности, безопасности и гигиены в период менструаций. 

Проблеме гигиены во время менструации зачастую не уделяется должного 

внимания в национальных и международных инициативах по пропаганде сани-

__________________ 

 42 Более подробная информация представлена на веб-сайте http://saner.gy/. 
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тарии; только сейчас этот аспект получает признание в качестве критического 

недостатка программ по достижению целей развития в период после 2015 года 

(WHO/UNICEF, 2013). Безопасная и приватная санитарно-техническая инфра-

структура и санитарно-гигиеническая продукция способствуют тому, чтобы 

девочки продолжали учебу в школе, причем в таких условиях девочки в мень-

шей степени испытывают чувство дискомфорта и стыда, когда пользуются туа-

летом во время менструации. Как показывает опыт Индии, Непала, Нигерии и 

Объединенной Республики Танзания, отсутствие необходимой санитарно -

технической инфраструктуры и чистых тканевых прокладок, необходимых в 

период менструации, вынуждает девочек пропускать школу, а наличие чистых 

и безопасных туалетов, а также просвещение в вопросах личной гигиены во 

время менструаций способствует поддержанию посещаемости среди девочек. 

Данные других исследований, проведенных в Индии и Кении, показывают, что 

отсутствие адекватной гигиены во время менструального цикла и отсутствие 

мест, где можно сменить использованные средства гигиены, ставят девочек в 

неловкое положение, препятствуют их участию в физической активности на 

переменах между уроками, вынуждают их сидеть дома, в то время как наличие 

улучшенных и доступных средств гигиены и обеспечение приватности способ-

ствуют комфортной учебе в течение года, а также повышению качества жизни 

в целом (House, Mahon and Cavill, 2012; McMahon and others, 2011; Shah and 

others, 2013). Словом, мужчины и женщины по биологическим и социальным 

причинам имеют весьма различные санитарно-гигиенические потребности. 

Инвестиционные проекты в этой области должны разрабатываться и осуществ-

ляться на условиях приоритетного учета таких физических потребностей и 

существующих социальных норм, а это означает, что программы в области са-

нитарии не должны быть направлены только лишь на предотвращение практи-

ки открытой дефекации. 

 

 3. Печки и плиты для приготовления пищи 
 

295. Ежедневное приготовление пищи для семьи остается обычным женским 

занятием. Это одна из основных составляющих неоплачиваемой работы по 

уходу. Поэтому женщины и их дети, особенно младшего возраста, которые с 

ними проводят все время, чрезмерно страдают от воздействия вредного дыма, 

образующегося при использовании печек, работающих на биомассе. Работа по 

сбору топливной древесины или древесного угля, которая в развивающихся 

странах также в основном возложена на женщин, отнимает много времени, яв-

ляется изнурительной и порой опасной и для женщин, и для детей, которые ча-

сто ходят вместе с ними. Кроме того, семьям сельских жителей крайне не хва-

тает рабочих рук в разгар сельскохозяйственного сезона, поэтому сбор топлив-

ной древесины сопряжен с высокими альтернативными издержками. 

296. Женщины по многу часов в день тратят на поиски топлива и приготовле-

ние пищи на открытом огне, который является источником вредного дыма. В 

силу этого они в гораздо большей степени, чем кто -либо еще, страдают от не-

экологичных и неэффективных методов приготовления пищи, а также от ис-

пользования топлива, получаемого из биомассы (Global Alliance for Clean 

Cookstoves, 2013). Во всем мире почти 3  миллиарда человек используют твер-

дое топливо для приготовления пищи и обогрева помещений; 78 процентов из 

них, по данным инициативы «Устойчивая энергетика для всех»,  — это сель-

ские жители (см. www.se4all.org). Главным фактором загрязнения воздуха в 
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домах являются традиционные печи, работающие на биотопливе (т.е. на дро-

вах, древесном угле, навозе или послеуборочных остатках), особенно когда они 

работают в помещении. Во всем мире в результате такого загрязнения умерли 

более 4 миллионов человек, и в настоящее время загрязнение воздуха в домах 

вместе с загрязнением окружающего воздуха представляют главную опасность 

с точки зрения санитарного состояния окружающей среды. В Южной Азии и 

Китае самым серьезным фактором загрязнения воздуха в домах являются печи, 

работающие на твердом топливе, которые в Индии работают на биомассе, а в 

Китае главным образом — на угле. Результатом совокупного воздействия забо-

леваний, технического углерода и вдыхаемых твердых частиц являются респи-

раторные инфекции, воспаление легких, низкий уровень веса при рождении и 

проблемы с сердцем (Fullerton, Bruce and Gordon , 2008).  

297. Те преимущества в плане здоровья, материальной выгоды и экономии 

времени, которые домашние хозяйства могут получить, перейдя на использо-

вание более экологически чистых и более эффективных печей для приготовле-

ния еды, имеют большое значение и для общин в целом. Как и в случае водо-

снабжения и санитарии, это обеспечивает им дополнительные позитивные мо-

менты, которые выгодны уже отнюдь не только отдельным женщинам. Так, в 

Южной Азии и в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, наличие 

твердых частиц в окружающем воздухе (не только в помещениях) обусловлено 

приготовлением пищи на/в печках, работающих на твердых видах топлива.  

298. Инвестирование достаточных средств в обеспечение населения, особенно 

в сельских и пригородных районах, эффективными печками и плитами, рабо-

тающими на твердом топливе, — это вложение капитала с учетом одновремен-

но и гендерных факторов, и задач в области устойчивого развития. В целях 

охраны здоровья, а также предупреждения загрязнения воздуха в помещениях 

было бы правильнее вообще перейти на использование более чистых видов 

топлива, например нефтяного сжиженного газа или природного газа, но это 

уже более радикальное предложение.  

299. По сравнению с данными в отношении водоснабжения и санитарии объем 

данных о возможностях использования эффективных печей и плит, с разбивкой 

по странам и квинтилям населения, весьма ограничен (см. Anenberg and others, 

2013). Отчасти это объясняется тем, что на обеспечение населения экологиче-

ски чистыми кухонными печками и плитами только сейчас начинают выделять 

значительные бюджетные средства и только сейчас начинают на регулярной 

основе собирать соответствующие данные. В рамках национальной энергети-

ческой политики и в документах о стратегии сокращения масштабов нищеты 

главное внимание зачастую уделяется вопросам электрификации, при этом 

важная роль энергии для приготовления пищи не находит адекватного отраже-

ния. До настоящего времени исключением в этом плане была организованная в 

Китае массовая национальная программа модернизации печей для приготовле-

ния пищи, которая сейчас уже прекращена, но за время осуществления которой 

на внутренний рынок поступило 180 млн. усовершенствованных печей (Sinton 

and others, 2004).  

300. Хотя на политическом уровне проблеме обеспечения населения более 

экологически чистыми печками и плитами для приготовления пищи уделяется 

все больше внимания, объем государственных инвестиций на эти цели по -

прежнему недостаточен. Первое, чем определяется степень интереса к ним,  — 
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это результаты соответствующих мер по обеспечению населения такими печ-

ками и плитами, которые весьма неоднозначны: в отдельных случаях результ а-

тивность оценивается как нулевая, в других отмечаются некоторые улучшения 

в состоянии здоровья людей (которым трудно дать количественную оценку), а 

также сообщается о меньшем, чем прогнозировалось, улучшении в плане за-

грязнения воздуха внутри помещений (см. Anenberg and others, 2013). Суще-

ствуют также самые разные варианты конструкции «экологически чистых» пе-

чей и плит и эффективности сжигания топлива в них: от тех,  у которых есть 

труба, чтобы дым вытягивался на улицу, до тех, которым просто может быть 

нужно меньше топлива, но при этом твердые частицы остаются в воздухе по-

мещений. С материальной точки зрения эффект использования энергоэффек-

тивных печей должен быть по большей части положительным: многие усовер-

шенствованные печи сжигают на 30–60 процентов меньше топлива по сравне-

нию с их немодернизированными аналогами; это может означать значительную 

финансовую экономию для сельских домашних хозяйств, которые тратят на 

оплату энергии почти 10 процентов своего ежемесячного дохода (Miah and 

others, 2010).  

301. Второе соображение связано с тем, что оказалось далеко не просто обе с-

печить производство кухонных печей, которыми женщины хотели бы пользо-

ваться, и сбыт таких печей семьям с низким уровнем дохода. Как можно судить 

по итогам большинства мероприятий, связанных с модернизацией приборов 

для приготовления пищи, даже в тех случаях, когда сообщается, что печи по-

требителям нравятся и они ими используются, оказывается, что они одновре-

менно продолжают пользоваться и традиционными печками  — для приготов-

ления основных продуктов питания (вкус которых, по всей видимости, в усо-

вершенствованных печах меняется). К тому же, имеются отдельные свидетель-

ства того, что женщины не хотят отказываться от удобства использования двух 

печек, несмотря на преимущества, которые обеспечивает пользование энер-

гоэффективными приборами. При таком «накоплении» приборов труднее по-

нять соответствующие последствия для здоровья, а также становится сложнее 

продавать новые печки и плиты. При этом, особенно в плане приготовления 

пищи, для мужчин и для женщин ценность могут представлять совсем разные 

аспекты экологически чистых кухонных печей и плит. Гипотетически, женщин, 

больше чем мужчин, привлекают эстетический вид и отсутствие дыма, а муж-

чин в первую очередь интересует, чтобы еда была приготовлена вовремя и 

имела привычный вкус. Это не взаимоисключающие позиции, но из -за них 

возникают сложности со сбытом продукции. По оценкам, в настоящее время 

166 миллионов домашних хозяйств используют относительно недорогие усо-

вершенствованные печи, в том числе 116 миллионов в Китае и 22 миллиона в 

Южной Азии. Хотя добиться масштабных изменений пока не удается, обнаде-

живающие результаты в плане расширения использования таких печей были 

зарегистрированы многими неправительственными организациями, включая 

«Прэктикал экшен» («Практические действия»), работающую в Камбодже 

Группу по вопросам охраны окружающей среды, использования возобновляе-

мых источников энергии и солидарности (Groupe énergies renouvelables, охраны 

окружающей среды и Solidarités (GERES)) и «Потеншиэл энерджи» («Потенци-

альные энергоресурсы»), работающую в Азии и Африке, а также женщинами, 

активно участвующими в процессах разработки дизайна, проверки и социаль-

ного и традиционного маркетинга таких печей (см. Global Alliance for Clean 

Cookstoves, 2013). 



 
A/69/156 

 

14-57603 111/149 

 

302. Сегодня тема использования экологически чистого оборудования для при-

готовления пищи красной нитью проходит через все обсуждения, посвященные 

проблеме изменения климата. Как правило, утверждается, что использование 

более экологически чистых печей и плит может способствовать расширению 

прав и возможностей женщин, улучшению состояния здоровья людей и смяг-

чению последствий глобального потепления, и поэтому комплексный учет та-

ких факторов, как климат, энергетика и нищета, является залогом успеха. Со-

кращение использования твердого топлива приводит к сокращению вредных 

выбросов, хотя совокупная доля выбросов от всех печей в общем объеме вы-

бросов очень невелика (примерно 1–3 тонны двуокиси углерода в год на каж-

дую печь) (Lee and others, 2013). По сравнению с выбросами углекислого газа 

более серьезные последствия, возможно, имеют выбросы технического углеро-

да (сажи). Технический углерод — это загрязнитель атмосферного воздуха, 

способствующий глобальному потеплению и негативно воздействующий на 

климат регионов, который образуется при использовании для приготовления 

пищи печей, работающих на биомассе и на угле, и выброс которого в течение 

короткого времени сопровождается выделением значительного количества теп-

ла. По оценкам, половина всех выбросов технического углерода в Южной Азии 

образуется при использовании печей, работающих на биомассе; эти выбросы 

воздействуют на муссоны и поэтому могут представлять опасность для нали-

чия водных ресурсов. При этом следует отметить, что, согласно данным иссле-

дований, в рамках которых проводилось подробное изучение источников тех-

нического углерода, в целом приготовление пищи в домашних условиях с ис-

пользованием биотоплива может сопровождаться, а может и не сопровождаться 

выделением небольшого количества тепла в результате кратковременного вы-

броса загрязнителей, однако масштабы этого явления, если оно и имеет место, 

являются крайне неопределенными. В результате сжигания угля в домашних 

условиях кратковременно выделяется несколько большее количество тепла, но, 

опять же, говорить об этом можно «с высокой степенью неопределенности» 

(Bond and others, 2013).  

303. Наблюдаемые явные изменения климата продиктовали необходимость и 

сделали возможным обеспечение финансирования и маркетинга программ мо-

дернизации печей для приготовления пищи на основе партнерских связей меж-

ду государственным и частным секторами, с помощью Механизма чистого раз-

вития, Ссудного фонда для развития чистых технологий приготовления пищи, 

а также других новых форм творческого финансирования мер по сокращению 

выбросов углерода43. Однако имеющаяся информация дает мало оснований для 

того, чтобы утверждать, что уменьшение количества сжигаемого биотоплива 

позволит существенным образом смягчить последствия изменения климата в 

ближайшей перспективе. Так называемые побочные выгоды от смягчения по-

следствий изменения климата благодаря использованию экологически чистых 

печей, в том числе улучшение состояния здоровья людей, особенно женщин, и 

сокращение расходов, связанных с топливом (в плане времени, которое требу-

ется для его сбора, и/или финансовых издержек), перекрывают преимущества с 

точки зрения климата. Уже одни только выгоды в плане улучшения состояния 

здоровья женщин и детей и сокращения объема  выполняемой ими неоплачива-

емой работы должны служить весьма убедительными аргументами в пользу 

__________________ 

 43 Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Глобального альянса за 

экологически чистые кухонные печи и плиты, http://carbonfinanceforcookstoves.org.  
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инвестирования средств в создание и внедрение экологически чистых техноло-

гий приготовления пищи в контексте осуществления повестки дня в области 

устойчивого развития.  

 

 4. Электроэнергия 
 

304. И, наконец, последним примером инвестиций с высоким преобразующим 

потенциалом является инвестирование средств в производство электроэнергии. 

Наличие надежного, безопасного и доступного освещения коренным образом 

меняет жизнь людей. Наличие электроснабжения означает, что мужчины и 

женщины могут при необходимости работать дольше и по более гибкому гра-

фику, дети и взрослые могут по вечерам учиться при хорошем освещении, а 

мобильные телефоны, которые стали для малоимущих трудящихся важным 

средством коммуникации, можно зарядить. Электрическое освещение гораздо 

более безопасно по сравнению с открытым пламенем керосиновых ламп или 

свечей. При освещении помещения с помощью средств, имеющих, фитиль, 

например, свечей и керосиновых ламп, также образуется много технического 

углерода, однако в отличие от печей и плит, работающих на биомассе, при го-

рении керосиновой лампы образуется практически чистый технический угле-

род, а содержание органического углерода при этом незначительно (Lam and 

others, 2012). Если в доме у семьи нет элементарного света, то она автоматиче-

ски попадает в категорию «бедных», и если оценивать по этому критерию, то к 

числу бедняков во всем мире по-прежнему относятся более 1,3 миллиарда че-

ловек. 

305. Хотя в целях развития тысячелетия цель или задача обеспечения электро-

снабжения (или энергообеспечения) не предусматривались, наличие доступа к 

основным услугам в области электроснабжения является необходимым услови-

ем не только развития в целом, но и необходимой предпосылкой обеспечения 

равенства мужчин и женщин (Cabraal, Barnes and Agarwal, 2005). Главная зада-

ча в рамках Цели 3, касающейся поощрения равенства мужчин и женщин, за-

ключается в ликвидации неравенства между полами в сфере образования, и, 

получив доступ к электроэнергии, больше женщин из всех категорий по уров-

ню доходов получили возможности для чтения и просмотра телепередач 

(Pereira and others, 2011, и цитируемая в нем Программа помощи в области 

управления энергетическим сектором 2004 года (Energy Sector Management 

Assistance Program, 2004)). В электроэнергии нуждаются и малые предприятия, 

которые часто возглавляют женщины. Наличие электроснабжения способствует 

в целом улучшению инфраструктуры здравоохранения, поскольку в этом слу-

чае медицинские учреждения могут работать и после захода солнца, вакцины 

могут храниться в холодильных камерах, а родовспоможение проводится при 

освещении. С наличием доступа к электроэнергии особенно тесно связан ко-

эффициент материнской смертности (Sovacool, 2012). Если проанализировать 

показатели материнской смертности, то среди умерших матерей непропорцио-

нально велика доля женщин в возрасте 15–34 лет (United Nations, 2012), а, как 

известно, во многих случаях причиной заболеваемости и смертности женщин 

являются именно роды, которые принимались в отсутствие освещения. Поэто-

му наличие элементарного доступа к электроэнергии имеет существенное зна-

чение для расширения возможностей женщин.  

306. Прогнозы в отношении стоимости обеспечения современными энерго-

услугами 1,3 миллиарда человек, которые в настоящее время не имеют воз-
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можности ими пользоваться, весьма различны, однако по оценочным данным, 

приведенным в докладе «Перспективы мировой энергетики», на эти цели по-

требуется ежегодно, вплоть до 2030 года, направлять по 49 млрд. долл. США 

(Международное энергетическое агентство, 2012 год). Диапазон прогнозов за-

висит от того, как оцениваются капитальные затраты, а также от прогнозов в 

отношении цен на топливо и эффективности бытовых приборов. Текущие экс-

плуатационные издержки, как правило, учитываются при оценке расходов на 

эксплуатацию и ремонт энергосистем, но зачастую не принимаются во внима-

ние при проведении расчетов для небольших электросетей  — на уровне до-

машних хозяйств или местных общин. Расширение централизованной энерго-

системы по-прежнему является наиболее эффективным в густонаселенных го-

родских районах проживания населения со средним уровнем дохода, например 

в Китае или Южной Африке. Однако соображения, связанные с капитальными 

затратами, а также слабые перспективы с точки зрения получения дохода не 

позволяют частным коммунальным предприятиям выходить на рынок для об-

служивания не густонаселенных сельских районов, жители которых имеют 

низкий уровень доходов (Bazilian and others, 2012), даже несмотря на то, что 

многим развивающимся странам приходится — как по соображениям эффек-

тивности, так и из идеологических соображений  — держаться курса на прива-

тизацию своего сектора энергоуслуг. 

307. Важно проанализировать возникшее противоречие между необходимо-

стью обеспечить электроэнергией тех, кто к ней не подключен, и увеличением 

в этом случае выбросов парниковых газов, поскольку традиционно оказание 

энергоуслуг осуществляется на базе централизованной системы энергоснабже-

ния, действующей на основе ископаемых видов топлива. В целом, большин-

ство тех, у кого нет электричества, — это сельские жители. Поскольку они 

имеют низкую платежеспособность, сильно нуждаются, а также с учетом сооб-

ражений, обусловленных глобальным изменением климата, главной рекомен-

дацией в отношении политики устойчивого развития энергетики  — в соответ-

ствии с инициативой «Устойчивая энергетика для всех» — стала рекомендация 

создавать децентрализованные системы, основанные на возобновляемых ис-

точниках энергии. В категории децентрализованных, или микроэнергосистем, 

использующих возобновляемые источники энергии, имеется несколько вариан-

тов. Согласно данным по осуществлению инициативы «Устойчивая энергетика 

для всех», это могут быть крайне малые системы средней мощностью около 

10 Вт (системы «пико»), рассчитанные на поддержку лишь пары лампочек и 

зарядку сотовых телефонов; либо домашние солнечные электросистемы, обе с-

печивающие работу вентиляторов, четырех-пяти энергоэффективных источни-

ков освещения и одного телевизора, средней мощностью порядка 30–40 Вт — 

для приборов, находящихся в обычной продаже; или миниэнергосистемы, ко-

торые обеспечивают оказание ряда услуг на уровне общин, требуют стартовых 

инвестиций в большем объеме, но производят электроэнергию с меньшими за-

тратами, чем домашние системы. В отличие от централизованной системы, в 

общинах с ограниченными ресурсами можно быстрее обеспечить более широ-

кое применение микроэнергосистем и воспроизведение соответствующего пе-

редового опыта, однако, как показывают результаты тематических исследова-

ний, при анализе затрат и выгод нельзя не учитывать расходы на текущую экс-

плуатацию и имеющиеся в этом плане возможности. В масштабах одной об-

щины или нескольких общин возможно применение и гибридных энергоси-

стем, работающих как на возобновляемых, так и на традиционных источниках 
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энергии, которые могут использовать фотоэлектрические технологии в сочета-

нии с энергией ветра или даже с дизельным топливом, обеспечивая надежность 

по типу энергосетей, а также целый ряд возможностей для их применения в 

производственных, а не только в чисто бытовых целях (Guruswamy, 2011  год).  

308. Базовый доступ к электроэнергии в настоящее время определяется как 

наличие в доме подвода электричества. Если обеспечить минимальное элек-

троснабжение для 1,3 миллиарда человек, которые в настоящее время его не 

имеют (с тем чтобы у них было освещение, работали вентилятор, радио и теле-

визор), то нынешние показатели мирового потребления электроэнергии увели-

чатся весьма незначительно, но это станет залогом будущих изменений жизни 

к лучшему. Поэтому обеспечение минимального электроснабжения в интере сах 

бедных слоев населения не представляет непосредственной угрозы для клима-

та, даже если вся электроэнергия, которую они будут потреблять, будет произ-

водиться на основе использования ископаемых видов топлива. Однако приме-

нение в сети возобновляемых источников энергии и более широкое внедрение 

в практику децентрализованных вариантов — на базе использования экологи-

чески чистых источников энергии, благодаря чему последствия для здоровья 

местного населения и уровень загрязнения воздуха твердыми частицами сво-

дятся к минимуму, являются важными мерами, которые позволяют не допу-

стить, чтобы новые объекты энергетической инфраструктуры замыкались толь-

ко на использование ископаемых видов топлива. Обеспечить предоставление 

базовых услуг — это лишь начало. Для того, чтобы искоренить нищету, потре-

буется идти дальше (Sovacool, 2012). Как и в случае с печами для приготовл е-

ния пищи, устойчивость в контексте электроснабжения должна отражать отно-

сительные последствия с точки зрения климата и возможностей при различных 

вариантах — как для централизованных, так и децентрализованных систем, 

работающих как на традиционных, так и на возобновляемых источниках энер-

гии.  

309. Как и при проведении любых мероприятий, осуществление программ 

электрификации сельских районов на базе децентрализованных систем энерго-

обеспечения в некоторых районах было успешным, а в других  — не удалось в 

силу финансовых, политических и социальных причин. И хотя обеспечение ба-

зового электроснабжения по-прежнему имеет исключительное значение для 

устойчивого развития, ни одна технология, независимо от ее стоимости, устой-

чивости к последствиям изменения климата или применяемого в ней способа 

передачи электроэнергии, не может служить гарантией того, что выработка и 

потребление электроэнергии будет реально способствовать улучшению поло-

жения в плане обеспечения гендерного равенства. Как свидетельствуют резуль-

таты исследований по проблемам женщин и электроснабжения, когда в домах 

появляется электричество, женщины имеют возможность больше времени про-

водить со своими детьми, быстрее справляются со своими обязанностями и мо-

гут больше читать. Но когда речь идет об исключительно малых и крайне огра-

ниченных системах, то возникают проблемы в плане того, на какие цели след у-

ет использовать ограниченные запасы электроэнергии: на приготовление пищи, 

обучение или просмотр телепередач (Jacobson, 2007); кто в доме использует 

энерговатты и в каких целях, — это определяется в зависимости от распреде-

ления обязанностей и влияния в семье (см. Agarwal, 1997). Для того чтобы 

электроснабжение активно способствовало установлению равенства между 

мужчинами и женщинами, возможно, понадобится использовать системы более 
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высокой мощности, чем системы «пико», хотя они и являются более дорого-

стоящими. Если исходить из предложенных в настоящей главе критериев рас-

ширения возможностей, то наиболее целесообразным может оказаться исполь-

зование малых — но не крайне малых («пико») — систем. 

 

 

 D. Институциональный контекст инвестиционной деятельности 
 

 

310. Институциональный контекст инвестиционной деятельности в целях 

обеспечения устойчивого развития и возможностей имеет, безусловно, реша-

ющее значение. Каждый из четырех намеченных приоритетных секторов зави-

сит от внедрения и применения инновационных и/или доступных технологий, 

и технологии можно без труда назвать главным компонентом успешного осу-

ществления инвестиций в сферы водо- и электроснабжения, санитарии и раз-

витие экологически чистых технологий приготовления пищи. При этом техно-

логия является лишь частью любого инвестиционного проекта, поскольку рас-

пространение технологий происходит в определенном институциональном и 

финансовом контексте: среди пользователей, имеющих свои собственные цен-

ности и взгляды, и в рамках конкретных политэкономических систем. Инсти-

туциональный контекст в значительной мере определяет, кто имеет доступ к 

инвестициям и на каких условиях. В рамках многих проектов в области водо-

снабжения, санитарии и энергетики женщины в настоящее время принимают 

участие на всех стадиях — от разработки до маркетинга и финансирования. 

Это особенно верно в отношении мероприятий, в большей степени ориентиро-

ванных на рыночную конъюнктуру: в частности, речь идет о внедрении эколо-

гически чистых технологий приготовления пищи и автономных систем эффек-

тивного освещения; то же самое во все большей степени относится  к системам 

водоснабжения и санитарии. Однако институциональные задачи, ставшие акту-

альными в контексте назревшей необходимости принятия широкомасштабных 

мер в интересах 1,3 миллиарда человек, живущих без электричества, равно как 

и 2,5 миллиарда человек, не охваченных санитарным обслуживанием, являются 

поистине грандиозными. 

311. Обеспечение населения услугами в области водо- и электроснабжения и 

канализации в широких масштабах традиционно осуществляется на основе ин-

вестиций государственного сектора, поскольку сфера коммунальных услуг 

традиционно являлась монополией государства. С 1980-х годов возможность 

работать в сфере коммунальных услуг в развивающихся странах получили 

предприятия частного сектора. Частный сектор начал играть более активную 

роль, поскольку государственный сектор не предоставлял услуг населению с 

низким уровнем дохода, а также в силу того, что специалисты в области по-

литэкономии во всем мире стали проявлять больший интерес к рыночной эко-

номике и более скептически относиться к роли государства (см. например, 

World Bank, 2003). В тот же период важное место в контексте деятельности 

этих секторов услуг заняли субъекты гражданского общества и децентрализа-

ция. Сектор по производству приборов для приготовления пищи никогда не 

находился полностью в ведении государства. Печи и плиты для приготовления 

пищи в основном рассматриваются как самостоятельный вид потребительских 

товаров, несмотря на то, что уже давно (а сейчас все более активно) странами и 

донорами осуществляются программы в целях модернизации таких печей и 

производства энергии из биогаза. 
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312. Результаты партнерского сотрудничества, налаженного между государ-

ственным и частным секторами в рамках централизованного либо частично 

централизованного коммунального обслуживания в интересах развивающихся 

стран, были неоднозначными (Bazilian and others, 2011). Авторы трудов, вы-

ступающие в поддержку партнерских связей между государственным и част-

ным секторами, часто высказывают мнение о том, что такие партнерские от-

ношения представляют собой единственно  возможный путь вперед, поскольку 

государственный сектор не располагает ни средствами, ни возможностями для 

того, чтобы расширить масштабы оказания соответствующих услуг, и не поль-

зуется доверием населения. Однако, согласно результатам всеобъемлющего ис-

следования опыта финансирования сферы водоснабжения и санитарии, прове-

денного недавно на базе 17 стран Межучрежденческим механизмом Организа-

ции Объединенных Наций по всем вопросам, касающимся запасов пресной во-

ды, включая вопросы санитарии (Механизм Организации Объединенных 

Наций по водным ресурсам) и ВОЗ, 80 процентов средств (без учета расходов 

домашних хозяйств) на деятельность этого сектора по-прежнему поступают из 

бюджетов центральных, региональных и местных органов власти (WHO, 2012). 

Те, кто выступают против партнерских связей между государственным и част-

ным секторами, в качестве аргумента выдвигают тезис о том, что при привати-

зации роль государства сводится лишь к выполнению функций защитника 

частной собственности и гаранта частных контрактов, но при этом не учитыва-

ется то обстоятельство, что многие государства не оказывают необходимых 

услуг бедным слоям населения, и оставляются без внимания соответствующие 

последствия. На основе имеющейся информации по-прежнему нельзя дать од-

нозначного ответа на вопрос о том, выгодны ли для женщин, имеющих низкий 

уровень дохода, партнерские отношения между государственным и частным 

секторами, обеспечивающие надежное и эффективное оказание услуг, за счет 

чего уменьшается их стоимость и степень неопределенности в отношении  воз-

можности их получения, или же такие отношения наносят женщинам ущерб, 

поскольку за соответствующее обслуживание требуется вносить плату, а также 

оплачивать необходимые сборы, на что у женщин может не быть необходимых 

средств.  

313. Несмотря на недостатки государственных программ, которым в последние 

десятилетия уделяется серьезное внимание, а также неадекватность системы 

государственного управления, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 

они по-прежнему имеют решающее значение для осуществления крупномас-

штабных социальных инвестиций. Хорошо известным примером является про-

ект обеспечения жителей сельских районов Китая экологичными печками и 

плитками для приготовления пищи; благодаря этой программе, в рамках кото-

рой более чем 100 млн. домашних хозяйств получили усовершенствованные 

печки, их жизнь преобразилась; это стало результатом скоординированных 

усилий целого ряда национальных министерств, органов власти многочислен-

ных уездов и деревень, энергетических компаний, работающих в сельской 

местности, и местных энергетических предприятий (Sinton and others, 2004). 

Примером инициированных национальными властями мероприятий по обеспе-

чению электроснабжения сельских районов является осуществление в Южной 

Африке национальной программы электрификации после ликвидации апарте-

ида. Крупномасштабная программа была успешной в том плане, что число жи-

телей, обеспеченных электроэнергией, в течение короткого периода времени 

увеличилось вдвое, при этом усилия некоторых концессионеров из частного 
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сектора были направлены на достижение цели, которая, в принципе, относится 

к сфере компетенции государственного сектора.  

314. Подобные примеры крупномасштабных мероприятий, когда государство 

не играет центральной роли, редки. Частное предпринимательство, определяе-

мые спросом услуги и финансирование, давление «снизу вверх» со стороны 

неправительственных организаций и служащий примером опыт осуществления 

экспериментальных проектов, — все эти факторы имеют огромное значение. 

Однако во многих трудах, посвященных важности и необходимости инноваци-

онного характера деятельности частных субъектов в контексте оказания основ-

ных услуг, делается вывод о том, что для обеспечения всеобщего охвата усл у-

гами в области водо- и энергоснабжения государство должно создавать и под-

держивать благоприятную политическую обстановку, оказывать прямую по-

мощь самым малоимущим и регулировать направление и адресацию коллек-

тивных благ. В числе причин, не позволивших развернуть в более широких 

масштабах осуществление перспективных мероприятий, называются недоста-

ток государственных субсидий, слабая инфраструктура, слабость системы 

управления и отсутствие надлежащего регулирования (Zhang and Smith, 2007; 

Bailis and others, 2009; Pereira and others, 2011; Harris, Kooy and Jones, 2011; 

Sovacool, 2012). Субъекты частного сектора не могут получать побочных вы-

год, предоставлять услуги кругу пользователей, живущих в крайней нищете, 

либо гарантировать удовлетворение основных потребностей или сохранение 

экологической целостности. Их мандатом это не предусмотрено.  

315. В то же время характер участия частного сектора в сферах водоснабже-

ния, санитарии и энергетики быстро меняется, особенно для частных предпр и-

ятий обслуживания, которые работают с населением, относящимся к квинти-

лями с наиболее низким уровнем доходов. Это вовсе не крупные корпоратив-

ные структуры, а малые, полуформальные предприятия, иногда чисто коммер-

ческие, в других случаях — социальные и коммерческие, и по большей части 

отличающиеся динамичностью и предприимчивостью. Крайне важно, чтобы 

государственный сектор взаимодействовал с частным сектором (частными сек-

торами) в контексте усилий в области устойчивого развития, а также регламен-

тировал его деятельность, одновременно задействуя его потенциал в плане ока-

зания услуг и создания рынков. Однако не очень большие государства могут не 

иметь надлежащего потенциала в вопросах регулирования и надзора, особенно 

по сравнению с хорошо финансируемыми корпорациями, с которыми они ино-

гда вынуждены вести переговоры. Поэтому регулирование деятельности част-

ного и государственного секторов и осуществление соответствующего надзора 

также относятся к сфере ответственности представителей гражданского общ е-

ства и общественных движений. Хотя эти организации могут быть весьма не-

однородными, они часто являются группами, эффективно оказывающими дав-

ление и/или отстаивающими интересы неохваченного услугами населения и 

маргинализированных общин.  

316. В такой сложной институциональной обстановке, где бок о бок работают 

самые разные поставщики услуг, крупномасштабные инвестиции на цели дея-

тельности в интересах устойчивого развития могут иметь место лишь тогда, 

когда все партнеры по деятельности в области развития действуют сообща, об-

разуя единый альянс. Предпринимаемые в настоящее время усилия свидетель-

ствуют о том, что создание таких альянсов в сферах водоснабжения, санитарии 

и энергетики действительно возможно. Организация «Грамин Шакти» является 
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одним из основных субъектов частного (некоммерческого) сектора в сфере 

внесетевого электроснабжения в Бангладеш, и ею было установлено более 

1 миллиона домашних гелиосистем. На основе финансирования, которое обес-

печивают Международная финансовая корпорация и правительство Бангладеш, 

организация предоставляет микрокредиты своим покупателям на весьма вы-

годных условиях (Pachauri and others, 2012). В настоящее время при поддержке 

правительства, а в некоторых случаях и по его предписанию, после сотен 

успешных демонстраций, активно развивается обширная сеть систем для сбора 

дождевой воды в Индии, впервые разработанная и опробованная такими груп-

пами, как «Тарун Бхарат Сангх» и «Гравис», (Индия, министерство водных ре-

сурсов, 2012 год). Масштабы работ по созданию надлежащих санитарных 

условий для всех под руководством общин, которые осуществляются без суб-

сидирования, но на основе широкого участия населения в целях строительства 

и обеспечения использования уборных, быстро расширяются в странах Африки 

к югу от Сахары при поддержке международных структур и национальных 

правительств (например, Rukuni, 2010). В рамках проектов по обеспечению 

населения экологически чистыми приборами для приготовления пищи женские 

группы, общинные группы, социальные предприятия и коммерческие произво-

дители таких приборов проводят работу с миллионами потребителей в Африке, 

Центральной Америке, а также Южной и Юго-Восточной Азии. Эти примеры 

доказывают, что создание альянсов, способствующих преобразованиям, воз-

можно, что такие альянсы существуют и что новые формы взаимодействия 

между государством, деловыми кругами и гражданским обществом могут со-

действовать устойчивому развитию с учетом гендерного аспекта. 

317. Несмотря на недостатки многих организуемых государствами мероприя-

тий, исторический опыт показывает, что государства должны заключать дого-

воры со своим народом и выполнять эти договоры, по меньшей мере некоторые 

их положения. Такие государства называют «государствами развития», в кото-

рых государственные органы, действующие совместно с другими социальными 

субъектами, полностью подотчетны всем женщинам и мужчинам (Evans, 1995). 

Это равносильно призыву к странам выполнять их обязательства в области 

прав человека, включая обязательства в отношении обеспечения гендерного 

равенства и надлежащих условий жизни. Без активного и ответственного госу-

дарства невозможно устойчивое и широкомасштабное развитие, сопровожда-

ющееся раскрытием потенциала людей.  

 

 

 E. Финансирование инвестиций в устойчивое развитие 
 

 

318. Финансирование инвестиций в интересах малоимущих слоев населения и 

с учетом гендерных аспектов в области устойчивого водоснабжения, санитарии 

и энергетики представляет собой сложную задачу, особенно для стран с низким 

ВВП на душу населения. Следует признать, что финансировать такие инвести-

ции в широких масштабах будет трудно и что при этом бюджетные ассигнова-

ния потребуются также и в других секторах, включая здравоохранение, оборо-

ну, образование, погашение задолженности и сельское хозяйство. Финансиро-

вание инвестиций в улучшение условий жизни наибеднейших слоев населения 

требует создания благоприятных условий как в развитых, так и в развиваю-

щихся странах. Следующий перечень отнюдь не является исчерпывающим, а 

приводится лишь для того, чтобы показать как традиционные, так и нетради-
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ционные источники финансирования услуг в области водоснабжения, санита-

рии и энергетики, которые можно использовать и задействовать в интересах 

достижения устойчивости и гендерного равенства: 

 a) мобилизация внутренних ресурсов центрального правительства (на 

основе, например, прогрессивного налогообложения доходов корпоративного 

сектора) является главным компонентом любого нового социального договора, 

учитывающего интересы малоимущих слоев населения и направленного на до-

стижение гендерного равенства; 

 b) финансирование по линии местных и муниципальных органов вла-

сти; 

 c) государственное финансирование инфраструктуры при обеспечении 

надзора и мониторинга со стороны центрального правительства или местных 

органов власти, но за счет заключения рыночных контрактов или использова-

ния рыночных сил для поставок или снабжения;  

 d) переориентация международных кредитов в области развития от 

крупных проектов в области инфраструктуры на другие цели ; 

 e) финансирование за счет выпуска облигаций и акционерного капита-

ла (такая практика все чаще применяется при финансировании крупных объек-

тов инфраструктуры, что позволяет мобилизовывать средства на национальном 

или международном уровнях); 

 f) общинное финансирование развития или социальные фонды (они 

могут иметь ограниченные возможности для роста);  

 g) выполнение развитыми странами целевого показателя, предусматри-

вающего выделение 0,7 процента их валового национального продукта на офи-

циальную помощь в целях развития развивающимся странам (и выделение в 

обязательном порядке в рамках этих 0,7 процента средств на такие приоритет-

ные секторы, как водоснабжение и санитария);  

 h) мобилизация ресурсов за счет налогообложения глобальных финан-

совых операций; 

 i) сокращение большого количества и зачастую законных способов 

уклонения от уплаты налогов; 

 j) отмена субсидирования ископаемых видов топлива в странах Груп-

пы 20 и в новых промышленно развитых странах;  

 k) перенаправление средств из военных бюджетов на другие цели; 

 l) сокращение ведущих к торговым диспропорциям сельскохозяй-

ственных субсидий и экспорта в развитых странах, которые ограничивают кон-

курентоспособность фермеров в бедных странах, как на это указывается в гла-

ве IV; 

 m) финансирование мер по борьбе с изменением климата в соответ-

ствии с обязательствами по Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, которое будет отчасти осуществляться по линии 

Зеленого климатического фонда; 
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 n) другие более мелкие, но потенциально ключевые категории финан-

сирования, например финансирование мер по адаптации к изменению климата 

и смягчению его последствий, включая Программу сотрудничества Организа-

ции Объединенных Наций по сокращению выбросов в результате обезлесения 

и деградации лесов в развивающихся странах и связанные с ней процессы 

(СВОД и СВОД+), микрофинансирование экологически чистых проектов и, 

возможно, налогообложение выбросов углерода в будущем (памятуя о том, что 

такие инструменты являются важными, но не идеальными и что они могут 

служить интересам малоимущих или учитывать гендерные аспекты не в боль-

шей степени, чем традиционные инструменты государственного финансирова-

ния). 

319. В осуществлении и мониторинге таких режимов финансирования должны 

играть свою роль многие субъекты, в том числе  правительство, многосторон-

ние кредиторы, региональные банки развития, подразделения Организации 

Объединенных Наций, учреждения, традиционно занимающиеся оказанием 

помощи в целях развития, и частный сектор. По мере расширения государ-

ственно-частных партнерств и участия частного сектора в процессе развития 

возникает потребность в более строгих системах подотчетности, которые ис-

пользовались бы для обеспечения соблюдения правозащитных стандартов, 

особенно в связи с тем, что государственные деньги зачастую используются 

для привлечения (или «пополнения») частных инвестиций. Важно уделять осо-

бое внимание роли субсидий в сравнении с ролью кредитов в деле обеспечения 

общинного водоснабжения, санитарии и чистой энергетики и осуществления 

мер по адаптации в более широком плане. Когда бедные страны и, возможно, 

бедные общины берут кредиты, они обязаны их погашать. Когда погашение 

кредитов вызывает сокращение расходов на социальный сектор, это может 

приводить к увеличению объема неоплачиваемого труда для женщин. Изло-

женные в настоящей главе критерии свидетельствуют о том, что такое финан-

сирование не подходит для устойчивого развития.  

320. Таким образом, чтобы устойчивое развитие осуществлялось на основе со-

блюдения международно признанных правозащитных норм, гендерное равен-

ство должно быть одним из компонентов любого выбранного варианта или ва-

риантов. Инвестиции в процесс развития, ведущие к социальным преобразова-

ниям, должны осуществляться с учетом того, что раскрытие потенциала жен-

щин, особенно женщин из беднейших групп населения, является целью, не 

подлежащей обсуждению. Это означает, что усилия в области устойчивого раз-

вития на глобальном или региональном уровнях должны быть сосредоточены 

на таких ключевых секторах, в которых главными бенефициарами являются 

малоимущие женщины. В этой связи было установлено, что обеспечение водо-

снабжения, санитарии, поставок кухонных плит и электроэнергии является 

приоритетной областью для инвестиций, которая может способствовать устой-

чивому развитию с учетом гендерных аспектов. Каждый из этих секторов мо-

жет иметь решающее значение для охраны здоровья и укрепления чувства соб-

ственного достоинства у женщин и девочек, особенно из более бедных с емей. 

Для этого нельзя, чтобы инвестиции имели нейтральный гендерный характер, 

поскольку они должны учитывать конкретные потребности женщин и девочек, 

включая условия, в которых они учатся, работают и живут.  

321. Инвестиции в четырех отобранных областях являются по сути инвестици-

ями в здравоохранение и раскрытие потенциала. Крайне важно, чтобы были 
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выбраны практические, сфокусированные и актуальные показатели, например 

показатель сокращения неоплачиваемой работы по уходу, чтобы можно было 

оценить то, в какой степени эти конкретные инвестиции способствуют раскры-

тию потенциала женщин и девочек. Можно также выбрать дополнительные па-

раметры оценки, например качество воды, объем выбросов углерода или рост 

дохода малоимущих слоев населения, или аналогичные показатели, имеющие 

отношение к конкретным социальным инвестициям. Однако этот подход к ин-

вестированию не согласуется с таким подходом к удовлетворению потребно-

стей неимущего населения в области водоснабжения, санитарии и энергетики, 

который ориентирован в первую очередь на сокращение выбросов углерода и 

должным образом не учитывает другие аспекты устойчивого развития. 

322. Следует признать, что эффективные масштабные инвестиции имеют 

сложный и неопределенный характер и зависят от учета гендерных аспектов и 

контекста при их разработке и финансировании (Скалатек, 2012 год). Более то-

го, такие инвестиции требуют создания способных к преобразованию союзов 

между директивными органами, донорами, государством и частным и граждан-

ским секторами. Масштабным инвестициям (имеющим устойчивый или иной 

характер) необходимы охват и организующая сила государства; а государству 

необходимы мобилизующая сила и бдительность коллективов и социальных 

движений для обеспечения того, чтобы оно выполняло свои договорные обяза-

тельства. Неправительственные организации, доноры и частный сектор могут 

инициировать, демонстрировать и стимулировать процесс устойчивого разви-

тия, но никак не могут его возглавлять. Для того чтобы базовое, но ведущее к 

преобразованиям инвестирование имело устойчивый характер, ему мало одних 

лишь инновационных технологий и инновационного финансирования. Более 

того, оно должно опираться на организационные структуры и руководящую 

роль женщин и девочек при принятии решений, которые имеют принципиально 

важное значение для их жизнедеятельности, средств к существованию и об-

щин, стремящихся к устойчивому развитию. 

 

 

 VII. Выводы и стратегические рекомендации 
 

 

323. В настоящем Мировом обзоре прослеживается важная взаимосвязь 

между гендерным равенством и устойчивостью. Обзор публикуется в кри-

тический момент, когда международное сообщество признало, что домини-

рующие модели развития и роста являются неустойчивыми в экономиче-

ском, социальном и экологическом плане, и посвящен выработке будущей 

повестки дня в области устойчивого развития. Рабочая группа открытого 

состава Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития, 

создать которую было поручено в итоговом документе Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по устойчивому развитию, за прошедшее 

время занималась разработкой предложения относительно будущих целей 

в области устойчивого развития. В ходе обсуждений Рабочей группе от-

крытого состава основной и повторяющейся темой являлось крайне важ-

ное значение гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин как одного из основных элементов повестки дня в области разви-

тия на период после 2015 года. 

324. В наблюдающихся тенденциях в сферах роста, занятости, продоволь-

ствия, народонаселения, водоснабжения и санитарии, а также энергетики 
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можно найти примеры того, как неустойчивое развитие и гендерное нера-

венство взаимно усиливают друг друга. Модели экономического роста  

продолжают способствовать сохранению гендерного неравенства, обрека-

ют женщин трудиться на низкооплачиваемых должностях и основываются 

на неоплачиваемом труде женщин по уходу за членами семьи; в то же вре-

мя такие модели опираются на эксплуатацию природных ресурсов и нано-

сят ущерб экосистемам и биоразнообразию. Делая акцент на показателях 

совокупного производства, политика в области продовольствия не только 

не позволяет уделять должное внимание насущным проблемам, порождае-

мым изменением климата, но и не учитывает вопросы доступности пита-

ния и права на него для всех, а также сложную динамику на местных и 

глобальных рынках продовольствия, которая обусловлена гендерными 

факторами, проблемы распределения продовольствия и систем производ-

ства между членами семей, порождающие голод и недоедание. В рамках 

политики, узко сфокусированной на демографических проблемах, могут 

приниматься меры принудительного характера, которые призваны до-

биться снижения рождаемости и которые могут иметь существенные по-

следствия для осуществления женщинами своих прав человека. Кроме то-

го, преобладающая демографическая модель отвлекает внимание от про-

блем потребления и производства, которые в большей степени обусловли-

вают ухудшение состояния окружающей среды, нежели демографические 

факторы. Отсутствие всеобщего доступа к экологически устойчивым и 

высококачественным услугам в области водоснабжения, санитарии и 

энергетики серьезно сказывается на правах человека и возможностях 

женщин и девочек. 

325. Неравенство между мужчинами и женщинами в связи  с осуществле-

нием прав, доступом к ресурсам и контролем над ними, а также в связи с 

участием в принятии решений остается серьезным препятствием на пути 

к тому, чтобы женщины имели возможность вносить полноценный и рав-

ный вклад в устойчивое развитие и пользоваться его благами. В свете 

принятия повестки дня в области развития на период после 2015  года уси-

лия по достижению гендерного равенства и устойчивого развития должны 

основываться на правах человека и опираться на принципы равенства и 

справедливости в интересах нынешнего и будущих поколений. Таким об-

разом, устойчивое развитие — это экономическое, социальное и экологи-

ческое развитие, которое позволяет обеспечить благополучие и достоин-

ство человека, экологическую стабильность, гендерное равенство и соци-

альную справедливость в настоящем и будущем. 

326. Все стратегические и политические рамочные основы устойчивого 

развития на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях 

должны включать в себя четкое обязательство относительно обеспечения 

гендерного равенства и осуществления прав человека женщин и девочек и 

реализации их возможностей. Для этого необходимо устранять проблемы 

гендерного неравенства, дискриминации и неравного положения и учиты-

вать взаимосвязь этих проблем с другими видами неравенства. Следует 

содействовать коллективной деятельности женщин и их полноценному и 

равноправному участию во всех аспектах принятия решений по вопросам, 

касающимся разработки и контроля политики, поскольку это имеет цен-

тральное значение для достижения результатов. 
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327. Крайне важно заниматься комплексным решением проблем устойчи-

вого развития и гендерного равенства, что позволит обеспечить взаимо-

действие в достижении обеих целей. Обеспечение гендерного равенства 

может оказать каталитическое влияние на достижение целей устойчивого 

развития. Признание того, что женщины обладают знаниями, свободой 

выбора и способностью к коллективным действиям, открывает возможно-

сти для повышения результативности и эффективности использования ре-

сурсов, лучшего сохранения и устойчивого использования экосистем и для 

создания таких систем в области продовольствия, энергетики, водоснаб-

жения и санитарии, а также охраны здоровья, которые были бы в большей 

степени экологически рациональными, низкоуглеродными и устойчивыми 

к изменению климата. Женщины играют и должны и впредь играть цен-

тральную роль в деле содействия переходу к устойчивому и экологически 

чистому развитию. Однако подходы, в рамках которых ставка делается на 

знания женщин и фактор времени без наделения женщин правами и воз-

можностями пользоваться благами устойчивого развития, могут способ-

ствовать еще большему закреплению гендерных стереотипов и гендерного 

неравенства. 

328. Обеспечение устойчивого развития означает согласование целей и за-

дач в экономической, социальной и экологической областях. При этом 

неизменно будут возникать трения, что потребует выработки компромисс-

ных решений в ходе переговоров и обсуждений. Некоторые варианты раз-

вития ставят своей целью достижение экологической устойчивости, не 

принимая в полной мере во внимание проблему гендерного равенства, 

другие — способствуют обеспечению гендерного равенства, игнорируя при 

этом ключевые аспекты устойчивости. Любые пути развития будут устой-

чивыми только в том случае, если они будут обеспечивать расширение 

возможностей, уважение и защиту прав женщин и сокращение масштабов 

и перераспределение неоплачиваемого женского труда.  

329. Урегулирование сложных политических вопросов в целях достижения 

устойчивого развития и гендерного равенства требует налаживания мас-

сового обучения и обсуждения, а также разработки механизмов отслежи-

вания неохваченных этим процессом лиц, выработки компромиссных ва-

риантов и поиска новых возможностей. В этой связи исключительно важ-

ную роль играют активное участие, инициативность и творческий подход 

со стороны женщин, гражданского общества и женских организаций, об-

щества в целом и всех вовлеченных в эти процессы лиц. 

330. Необходимы новые социальные договоры между государствами и 

всем населением, согласно которым государства выполняют возложенные 

на них обязательства, а обладатели прав требуют соблюдения этих прав и 

пользуются ими. Государства играют центральную роль в том, что касает-

ся выполнения обязательств по обеспечению гендерного равенства, уста-

новления стандартов и норм, регулирующих использование ресурсов,  

предоставления общественных услуг и инвестирования в устойчивое раз-

витие. Инвестирование со стороны государств необходимо для расширения 

масштабов реализации важнейших инноваций в области предоставления 

таких гендерно ориентированных общественных благ, как организация 

водоснабжения, строительство соответствующих санитарных сооружений 

и предоставление современных услуг в сфере энергетики. Важнейшую 
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роль призвано также играть взаимодействие между государствами, част-

ным сектором и организациями гражданского общества, направленное на 

обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития. В частности, 

источником альтернативных вариантов достижения в будущем устойчиво-

го развития, опирающегося на принципы гендерного равенства и права 

человека, могут стать нестандартные мнения и инициативы; необходимо 

внимательно относиться к таким мнениям и инициативам, прислуши-

ваться к ним и действовать должным образом.  

331. В настоящем Мировом обзоре предлагаются три критерия для оценки 

того, согласуется ли устойчивое развитие с соблюдением принципа гендер-

ного равенства и прав человека женщин: во-первых, насколько соблюда-

ются стандарты в области прав человека и насколько реализуются воз-

можности женщин; во-вторых, насколько уделяется внимание проблеме 

неоплачиваемой работы по уходу за членами семьи, осуществляемой жен-

щинами и девочками, особенно женщинами и девочками из малоимущих и 

маргинализированных домохозяйств и общин; и в-третьих, обеспечивает-

ся ли полное и равноправное участие женщин и девочек во всех областях 

устойчивого развития. 

332. Для того чтобы усилия по достижению устойчивого развития отвеча-

ли этим критериям, государства-члены должны полностью выполнить 

обязательство в части достижения гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин, которое зафиксировано в Пекинской плат-

форме действий и итоговом документе двадцать третьей специальной сес-

сии Генеральной Ассамблеи. Государства — участники Конвенции о лик-

видации всех форм дискриминации в отношении женщин должны в пол-

ной мере выполнять свои обязательства по Конвенции. 

333. В этих целях государства, международные организации, включая Ор-

ганизацию Объединенных Наций, механизмы в области прав человека, 

представители частного сектора, неправительственные организации, 

профсоюзы и другие заинтересованные стороны могут рассмотреть воз-

можность принятия следующих мер: 

 a) в связи с обеспечением устойчивого развития и гендерного ра-

венства: 

 i) разработать и осуществлять стратегии в отношении экономиче-

ских, социальных и экологических аспектов устойчивого развития, 

согласующиеся с международными нормами и стандартами в области 

гендерного равенства, недискриминации и прав человека;  

 ii) содействовать переходу к экологически безопасным низкоугле-

родным и устойчивым к изменению климата моделям потребления и 

производства при обеспечении гендерного равенства; 

 iii) обеспечить права женщин на удовлетворительный уровень жиз-

ни путем расширения доступа к достойной работе, а также путем 

предоставления — с учетом гендерной проблематики — общедоступ-

ных и высококачественных услуг, мер социальной защиты и объек-

тов инфраструктуры, в том числе в сфере образования, здравоохране-

ния, водоснабжения и санитарии и энергетики;  
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 iv) содействовать заключению обновленного социального договора 

между государством и населением, обеспечивающего финансирование 

и достижение целей устойчивого развития при всеобщем доступе к 

благам и услугам общего пользования и совместно используемым ре-

сурсам, прежде всего беднейших женщин и девочек; 

 v) признать, сократить и перераспределить между женщинами и 

мужчинами бремя неоплачиваемой деятельности по уходу в семьях, а 

также между домохозяйствами и государством путем расширения 

сферы доступных для всех основных услуг и числа объектов инфра-

структуры;  

 vi) уважать, защищать и поощрять сексуальное и репродуктивное 

здоровье и права всего населения, особенно женщин и девочек, на 

протяжении всей жизни; 

 vii) отстаивать право на общественное пользование и предотвра-

щать присвоение и эксплуатацию природных ресурсов представите-

лями частного и государственного секторов посредством осуществле-

ния государством соответствующего надзора и регуляторской дея-

тельности с вовлечением в нее представителей разных сторон; 

 viii) обеспечивать полноценное и равноправное участие женщин и 

девочек в выработке политики и инициатив в области устойчивого 

развития в качестве действующих лиц, лидеров и лиц, принимающих 

решения; 

 b) «зеленая» экономика, гендерное равенство и уход: 

 ix) обеспечить, чтобы макроэкономическая политика была направ-

лена на создание достойных рабочих мест и стабильных источников 

дохода и на сокращение неравенства, которое обусловлено такими 

факторами, как пол, возраст, уровень дохода, географическое место-

нахождение и другие характеристики, в зависимости от конкретных 

обстоятельств; 

 x) разработать в приоритетном порядке направления гендерно 

ориентированной политики, которая должна быть нацеленной на со-

здание достойных рабочих мест и в рамках которой особое внимание 

должно уделяться проблеме сегрегации на рынке труда, различиям в 

заработной плате мужчин и женщин и неравному распределению не-

оплачиваемой деятельности по уходу между членами домохозяйств и 

между домохозяйствами и государством; 

 xi) обеспечить, чтобы в стратегиях «зеленого» роста учитывались 

гендерные факторы и чтобы эти стратегии носили устойчивый ха-

рактер с социальной, экономической и экологической точек зрения; 

 xii) обеспечить, чтобы политика «зеленого» роста способствовала 

расширению доступа женщин, особенно из бедных и маргинализиро-

ванных слоев населения, к рабочим местам высокого качества в эко-

логически чистых и низкоуглеродных отраслях экономики; 

 xiii) инвестировать средства в развитие навыков и повышение уров-

ня образования женщин в целях расширения их доступа к «зеленым» 
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рабочим местам, в том числе принимать целенаправленные меры в 

интересах повышения образования, занятости и руководящей роли 

женщин среди научных и инженерно-технических работников и ма-

тематиков;  

 xiv) преобразовать трудовую деятельность в секторе услуг и нефор-

мальном секторе, включая оплачиваемый труд по уходу в семьях, в 

источники стабильных доходов и достойные рабочие места путем 

принятия конкретных стратегических мер и норм, призванных обес-

печить соблюдение стандартов достойной трудовой деятельности; 

 xv) поощрять и защищать права домашних работников путем рати-

фикации Конвенции Международной организации труда о достойном 

труде для домашних работников 2011 года (Конвенция № 189) и путем 

разработки и осуществления политики в области занятости и дея-

тельности на рынке труда в целях обеспечения достойного уровня за-

работной платы и условий труда домашних работников;  

 c) продовольственная безопасность: 

 xvi) разработать и совершенствовать глобальные стандарты и нормы 

для содействия обеспечению продовольственной безопасности и под-

держки мелких фермеров из числа женщин и мужчин в таких обла-

стях, как справедливые правила торговли, регулирование рынков то-

варов и крупномасштабные капиталовложения в земельные ресурсы, 

в том числе в рамках проектов производства биотоплива;  

 xvii) разработать и проводить всеобъемлющую гендерно ориентиро-

ванную и правозащитную политику, обеспечивающую справедливый 

и устойчивый доступ к адекватному, безопасному, доступному и пол-

ноценному питанию для всех и решение конкретных проблем отдель-

ных лиц и домашних хозяйств в связи с приобретением продоволь-

ствия за счет собственного производства, обмена заработной платы и 

социальных выплат;  

 xviii) обеспечить продовольственную безопасность для всех, в част-

ности путем организации снабжения продовольствием высокого ка-

чества за счет создания государственных запасов продовольствия, 

выплаты продовольственных субсидий и/или реализации программ 

школьного питания, в целях ослабления давления на домашние хо-

зяйства, сталкивающиеся с проблемой нехватки продовольствия, и в 

целях уменьшения гендерного неравенства при распределении продо-

вольствия среди членов семей;  

 xix) работать над искоренением дискриминационных взглядов и по-

веденческих установок, особенно в связи с реализацией права жен-

щин и девочек на питание и распределением продуктов питания сре-

ди членов семей, путем принятия конкретных и долгосрочных мер;  

 xx) повышать устойчивость сельскохозяйственной и продоволь-

ственной систем к изменению климата с опорой на знания фермеров, 

особенно мелких фермеров из числа женщин, и содействовать обмену 

знаниями и передовой практикой в сфере управления растениеводче-

ской деятельностью и земельными ресурсами для смягчения воздей-
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ствия климатических изменений и других факторов окружающей 

среды и адаптации к ним;  

 xxi) устранять институциональные препятствия, с которыми стал-

киваются мелкие фермеры из числа женщин, в частности ликвиди-

ровать гендерную дискриминацию на законодательном, политиче-

ском и практическом уровнях в связи с доступом к земельным ресур-

сам, ресурсам, находящимся в общественной собственности, креди-

там, исходным ресурсам, сельскохозяйственной технике и домашнему 

скоту, финансовым услугам и услугам по распространению передово-

го опыта, обращая особое внимание на потребности маргинализиро-

ванных групп женщин, посредством оказания ценовой поддержки и 

работы в приоритетном порядке в рамках закупочной деятельности 

государства с мелкими фермерами из числа женщин; 

 xxii) содействовать обеспечению достойной занятости и надлежащей 

оплаты труда работников сельского хозяйства и неформального сек-

тора, особенно женщин, посредством регулирования рынка труда и 

принятия политики в области занятости, обеспечивающей достойные 

условия занятости для всех и предотвращающей дискриминацию в 

отношении женщин;  

 d) население: 

 xxiii) обеспечить, чтобы в основе устойчивой демографической поли-

тики лежала защита сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав, в том числе предоставление общедоступных и качественных 

услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, распро-

странение информации и просвещение на протяжении всей жизни, в 

частности по вопросам, касающимся безопасных и эффективных со-

временных методов контрацепции, охраны материнского здоровья, 

всестороннего сексуального просвещения и производства безопасных 

абортов; 

 xxiv) обеспечивать наличие, доступность, приемлемый уровень и 

надлежащее качество услуг по охране здоровья для всех женщин и 

девочек;  

 xxv) разработать и проводить демографическую политику, преду-

сматривающую принятие целого комплекса мер, касающихся фер-

тильности женщин, включая меры по расширению доступа к высо-

кокачественному образованию и доступа к достойной работе;  

 xxvi) обеспечивать участие и голос женщин в принятии на всех 

уровнях решений в области народонаселения и устойчивого разви-

тия;  

 e) инвестиции, способствующие ускорению достижения гендерного 

равенства: 

 xxvii) оценивать инвестиции в сфере услуг и инфраструктуры с точки 

зрения гендерно ориентированных расходов, а также выгод и рисков, 

которые они влекут для обеспечения прав и возможностей женщин и 

девочек, с уделением особого внимания беднейшим слоям населения;  
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 xxviii) инвестировать в приоритетном порядке в проекты по обеспе-

чению всеобщего доступа к водным ресурсам, обращая особое внима-

ние на проблемы удаленности, качества, доступности, а также на спо-

собы использования водных ресурсов женщинами, с задачей сокра-

тить объемы неоплачиваемой деятельности по уходу в семьях; 

 xxix) обеспечить всем женщинам и девочкам доступ к чистым, част-

ным и безопасным услугам в области санитарии, которые учитывали 

бы гендерные особенности, такие как гигиена в период менструаций 

и устранение опасности подвергнуться насилию при пользовании са-

нитарными услугами;  

 xxx) инвестировать достаточные средства в обеспечение населения, 

особенно в сельских и пригородных районах, экономичными кухон-

ными плитами, работающими на твердом топливе, и технологиями 

приготовления пищи с использованием более экологически чистых 

видов топлива и содействовать внедрению кухонных плит путем во-

влечения женщин в их разработку, тестирование и социальный мар-

кетинг; 

 xxxi) инвестировать достаточные средства в инициативы по предо-

ставлению базового и недорогостоящего энергоснабжения тем частям 

населения, которые не получают или в недостаточной степени полу-

чают эти услуги, особенно проживающим в сельской местности, с це-

лью обеспечить функционирование медицинских учреждений, содей-

ствовать созданию источников дохода и росту образовательного уров-

ня и сократить объемы выполняемой женщинами неоплачиваемой 

работы по уходу за членами семьи, с тем чтобы у них было бы больше 

свободного времени; 

 xxxii) обеспечить полноценное и равноправное участие и руководя-

щую роль женщин в связи с принятием на всех уровнях решений, ка-

сающихся инвестирования в проекты в области водоснабжения, са-

нитарии и энергетики, а также использования результатов осуществ-

ления этих проектов в домашних хозяйствах на местном, националь-

ном, региональном и глобальном уровнях;  

 xxxiii) развивать связи между государственным сектором, частным 

сектором и гражданским обществом, позволяющие инвестировать в 

необходимом объеме средства в проекты по обеспечению всеобщего 

доступа к основным услугам и созданию объектов инфраструктуры 

для всех, соблюдая при этом стандарты в области прав человека;  

 f) Меры в связи с финансированием: 

 xxxiv) увеличить объем финансовых ресурсов на цели устойчивого 

развития и гендерного равенства посредством: достижения развиты-

ми странами показателя выделения средств на официальную помощь 

развивающимся странам в целях развития в объеме 0,7 процента сво-

его валового национального продукта; введения налога на финансо-

вые операции; сокращения возможностей для уклонения от уплаты 

налогов; отказа государствами, являющимися членами «Группы два-

дцати», и новыми индустриализирующимися странами от субсидиро-

вания ископаемых видов топлива; и сокращения приводящего к дис-
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пропорциям в торговле субсидирования и экспорта сельскохозяй-

ственной продукции в развитых странах; 

 xxxv) мобилизовать внутригосударственные ресурсы на цели устой-

чивого развития и гендерного равенства посредством прогрессивного 

налогообложения доходов и прибылей корпораций, борьбы с уклоне-

нием от уплаты налогов и незаконными финансовыми потоками и 

перераспределения средств военных бюджетов;  

 xxxvi) создать в развитых и развивающихся странах благоприятные 

условия для финансирования «зеленых» проектов, осуществляемых с 

учетом гендерных аспектов в интересах бедных слоев населения, на 

национальном и международном уровнях;  

 g) Данные и статистическая информация: 

 xxxvii) посредством предоставления финансовой и технической по-

мощи и наращивания потенциала совершенствовать практику систе-

матического сбора, распространения и анализа гендерной статисти-

ки, а также данных и информации в разбивке по полу и возрасту, ка-

сающихся участия женщин в принятии решений в семье, роли жен-

щин в производстве и распределении продовольствия, доступа жен-

щин к земельным и другим ресурсам, а также использования времени 

и неоплачиваемого труда, связанного с уходом;  

 xxxviii) обеспечить сбор, анализ и использование точных и полных 

данных в разбивке по полу и возрасту на индивидуальном уровне и 

на уровне домашних хозяйств, касающихся продовольственной без-

опасности и безопасности питания, в том числе показателей голода и 

недоедания, а также устойчивости и адаптации к изменению климата;  

 xxxix) заниматься сбором и распространением статистических дан-

ных на регулярной основе и представлять отчетность по минималь-

ному набору гендерных показателей, который был согласован Стати-

стической комиссией;  

 xl) разработать международные стандарты и методологии для со-

вершенствования данных, касающихся неоплачиваемой работы, по 

уходу за членами семьи, участия женщин в принятии решений на 

всех уровнях, а также владения и распоряжения женщинами имуще-

ством и производственными ресурсами. 
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