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Ïðåäèñëîâèå

В Докладе о развитии человека в этом году 
рассматривается вопрос, который серьезно 
влияет на потенциал развития человека и на 
продвижение к ЦРДТ.

На всем протяжении истории человечес-
кий прогресс зависел от доступа к чистой 
воде и от способности обществ использовать 
потенциал воды в качестве производитель-
ного ресурса. Вода для жизни в домашнем 
хозяйстве и вода для обеспечения средств 
к существованию посредством производства 
являются двумя основаниями развития чело-
века. Но для значительной части человечества 
эти основания до сих пор еще недостаточно 
прочны.

Порой в связи с понятием развития слиш-
ком часто используют слово кризис. Но когда 
дело касается водных ресурсов, все большее 
число людей признает, что мир стоит перед 
лицом кризиса, который, если его оставить 
без внимания, способен сорвать продвиже-
ние к ЦРДТ и отбросить развитие человека 
вспять. Для некоторых людей глобальный 
водный кризис состоит в абсолютном физи-

ческом недостатке воды. Настоящий Доклад 
опровергает эту точку зрения. Он доказы-
вает, что корни кризиса глубоки и порожда-
ются нищетой, неравенством и несправедли-
выми властными отношениями, и этими же 
факторами порождены изъяны в управлении 
водными ресурсами, обостряющие нехватку 
воды.

Доступ к воде для жизни является основ-
ной человеческой потребностью и относится 
к числу фундаментальных прав человека. В то 
же время в нашем все более процветающем 
мире в праве на чистую воду отказано более 
чем одному миллиарду человек, а 2,6 млрд 
чел. не имеют доступа к надлежащей кана-
лизации. Эти впечатляющие цифры обри-
совывают лишь одно измерение проблемы. 
Каждый год почти 1,8 млн детей умирают 
от диареи и других заболеваний, вызванных 
грязной водой и плохой канализацией. В на-
чале XXI в. грязная вода остается вторым по 
масштабу преступлений убийцей детей. Каж-
дый день миллионы женщин и девушек носят 
воду для своих семей – это ритуал, закреп-

Развитие человека означает, прежде всего и по преимуществу, все то, что поз-
воляет людям вести жизнь, представляющую для них ценность, и реализовать 
свой человеческий потенциал. Сегодня нормативные принципы развития че-
ловека в их общем виде отражены в Целях ООН в области развития, сформу-
лированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), которые представляют собой 
согласованный на международном уровне и привязанный к конкретным сро-
кам набор целевых показателей по сокращению крайней нищеты, достижению 
гендерного равенства и созданию более широких возможностей для улучше-
ния здоровья и образования. Продвижение к этим целям создает ориентиры 
для оценки степени решимости международного сообщества превратить при-
верженность на словах в конкретные действия. Более того, оно представляет 
собой условие для построения общего благосостояния и коллективной безо-
пасности в нашем все более взаимозависимом мире.
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ляющий гендерное неравенство в занятости 
и образовании. Между тем плохое здоровье, 
связанное с дефицитом воды и канализации 
подрывает производительность и экономи-
ческий рост, усиливает глубокое неравенство, 
характерное для нынешней модели глобали-
зации, и ввергает уязвимые домохозяйства в 
очередной цикл нищеты.

Как показано в настоящем Докладе, хотя 
источники проблем в разных странах раз-
личны, в них во всех случаях присутствует не-
сколько общих тем. Вот первая из них: лишь 
немногие страны считают проблему воды и 
канализации политически приоритетной, 
что подтверждается ограниченностью бюд-
жетных ассигнований. Вторая тема: некото-
рые беднейшие группы населения платят за 
воду по самым высоким ценам, что отражает 
ограниченную распространенность комму-
нальных услуг в трущобах и неформальных 
поселениях, где живут бедняки. Третья – меж-
дународное сообщество не смогло придать 
воде и канализации того приоритетного зна-
чения в рамках партнерств в интересах разви-
тия, которые объединились вокруг ЦРДТ. За 
каждой из этих проблем стоит тот факт, что 
люди, в наибольшей степени страдающие от 
кризиса воды и канализации – бедняки во-
обще и бедные женщины в частности, – часто 
не обладают необходимым политически голо-
сом, чтобы их требования в отношении воды 
были услышаны.

Эти и другие вопросы исследованы в До-
кладе самым тщательным образом. Выявлен-
ные проблемы обескураживают. Но авторы 
не предлагают впадать в отчаяние. Факты 
ясно показывают, что эту битву можно вы-
играть. Многие страны сумели добиться 
исключительного прогресса в обеспечении 
чистой водой и канализацией. Всюду в раз-
вивающемся мире находятся люди, живущие 
в трущобах и деревнях, которые способны 
взять на себя лидерство, что выражается в их 
умении мобилизовать ресурсы и проявлять 
энергию и новаторство в решении своих 
проблем. В начале XXI в. мы располагаем до-
статочными финансами, технологией и по-
тенциалом, чтобы отправить кризис воды 
и канализации в историю, как это сделали 
столетие назад сегодняшние богатые страны. 
Чего не хватает, так это согласованных дейс-
твий в обеспечении расширенного доступа 
к воде и канализации для всех, которые бы 
совершались на основании тщательно состав-
ленных планов, имели надлежащее финан-
сирование на национальном уровне и были 
поддержаны глобальным планом дей ствий 
для активизации политической воли и мо-
билизации ресурсов.

Вода, используемая как средство к сущес-
твованию, ставит другой ряд проблем. В мире 
хватает воды, но многие миллионы людей, 
находящихся в наиболее уязвимом положе-
нии, живут в районах, где нехватка воды на-
растает. Почти 1,4 млрд чел. живут в речных 
бассейнах, в которых использование воды 
превышает темпы восстановления водных 
ресурсов. Симптомы перерасхода угрожа-
юще очевидны: реки высыхают, подземные 
водоносные слои истощаются, а основанные 
на воде экосистемы ускоренно деградируют. 
В целом мир расточает один из своих на-
иболее важных природных ресурсов и нара-
щивает неприемлемый экологический долг, 
который достанется в наследство будущим 
поколениям.

Многое необходимо сделать перед лицом 
угроз развитию человека, создаваемых изме-
нениями климата. Как подчеркивает Доклад, 
это не угроза отдаленного будущего. Глобаль-
ное потепление уже происходит – и вполне 
может во многих странах отобрать те дости-
жения в области развития человека, которые 
были завоеваны поколениями. Дальнейшее 
сокращение поставки воды в районы, отме-
ченные хроническим водным стрессом, более 
экстремальное изменение погоды и таяние 
ледников – все это части обозначающейся про-
блемы. Для решения этой проблемы нужны 
многосторонние действия, направленные на 
смягчение климатических изменений за счет 
сокращения выброса углерода, но это только 
одна опора ответственной государственной 
политики. Другая опора – значительно боль-
шее внимание к поддержке адаптационных 
стратегий.

Совершенно ясно, что конкуренция за 
воду в предстоящие десятилетия усилится. 
Рост населения, урбанизация, промышленное 
развитие и запросы сельского хозяйства поро-
дили потребность в ресурсе, который имеет 
свой предел. Тем не менее растет признание, 
что нужды окружающей среды должны тоже 
быть учтены в моделях будущего использова-
ния воды. Возникают две явные опасности. 
Первая из них состоит в том, что по мере того 
как на национальном уровне конкуренция 
за воду становится все более напряженной, 
люди, обладающие наиболее слабыми пра-
вами на водные ресурсы – среди них мелкие 
фермеры и женщины, – встретятся с тем, что 
их полномочия на использование воды будут 
переходить к более могущественным конку-
рентам. Вторая – вода является настоящим 
ресурсом-беглецом, пересекающим границы 
в виде рек, озер и водоносных горизонтов, – 
и этот факт указывает на потенциальную 
трансграничную напряженность в регионах, 
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испытывающих нехватку воды. И ту, и дру-
гую опасность можно предотвратить благо-
даря государственной политике и междуна-
родному сотрудничеству, – но пока что на 
обоих фронтах мы видим тревожные знаки 
надвигающихся угроз.

Настоящий Доклад является результатом 
исследования и анализа, в которых приняли 
участие международные эксперты и сотруд-
ники учреждений системы ООН. Он направ-
лен на стимулирование обсуждения и диа-

лога по кругу вопросов, которые будут иметь 
серьезное влияние на прогресс в достижении 
ЦРДТ.

Кемаль Дервиш
Администратор Программы развития 
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ропейская комиссия, Женский фонд ООН, 
«Инициативы развития», Институт иссле-
дований в области развития, Институт иссле-
дования международной продовольственной 
политики, Конференция ООН по торговле 
и развитию (ЮНКТАД), Люксембургский 
проект исследования доходов, Междуна-
родная организация по миграции (МОМ), 
Международная организация труда (МОТ), 
Международный Валютный Фонд (МВФ), 
Международный институт по исследованию 
проблем мира в Стокгольме, Международ-
ный институт стратегических исследований, 
Международный институт окружающей 
среды и развития, Международный союз 
электросвязи, Межпарламентский союз, Ор-
ганизация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Отдел договоров ООН, 
Отдел  статистики и народонаселения Управ-
ления ООН по экономическим и социаль-
ным вопросам, Практикал акшен консалтинг, 
Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН (ФАО), Секретариат 
Карибского сообщества, Совместная про-
грамма Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (ЮНАИДС), Статистиче-
ский институт Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Стокгольмский ин-

Подготовка настоящего Доклада была бы невозможна без щедрой помощи, 
оказанной многочисленными специалистами и организациями. Авторы вы-
ражают особую благодарность Амартии Сену, чья деятельность определяла 
эволюцию Доклада о развитии человека в течение многих лет. Администратор 
Программы развития ООН (ПРООН) Кемаль Дервиш, обеспечил весомую 
поддержку и содействие работе над Докладом. Мы выражаем ему глубокую 
признательность за его личный вклад. Авторы приносят извинения за возмож-
ные ошибки и просчеты за которые они несут полную ответственность.
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ститут международных водных ресурсов, 
Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев, Управление ООН по право-
вым вопросам, Управление ООН по преступ-
ности и наркотикам, УотерЭйд, Центр Ме-
ждународного сравнительного анализа при 
Университете штата Пенсильвания, Центр 
по анализу информации о диоксиде углерода, 
Центр по мониторингу вынужденных внут-
ренних перемещений лиц, Экономическая 
и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана, а также Экономическая и социальная 
комиссия для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна.

Группа  советников

Очень большую интеллектуальную помощь 
и руководящие указания при подготовке До-
клада предоставила внешняя группа советни-
ков, состоящая из экспертов. В нее входили: 
Карен Асаф, Мишель Камдессю, Маргарет 
Кэтли-Карлсон, Леонид Дмитриев, Ян Эли-
ассон, Дэвид Грей, Ванг Хао, Сильвия Яглин, 
сэр Ричард Джолли, Инге Кауль, Роберто Лен-
тон, Биндешвар Патак, Жерар Пайе, Рикардо 
Петрелла, Клаудиа У. Садофф, Мигель Со-
ланес, Олинда Соуза, Сандра Суарес Перес, 
Анна Каюмуло Тибаюка, Клаус Топфер, Его 
Королевское Высочество Принц Виллем-
Александр Нидерландский, Нгайр Вудс и 
Гордон Янг. Большой вклад внесла группа 
советников по статистике. Членами группы 
были: Карла Абу-Закр, Тони Аткинсон, Хью-
берт Эскейт, Хайшан Фу, Гарет Джонс, Ян 
Д. Макреди, Анна Н. Маджелантл, Джон 
Мале-Мукаса, Мэрион МакЭвин, Саид Ор-
дубади, Франческа Перуччи, Тим Смидинг, 
Эрик Свансон, Первез Тахир и Майкл Уард. 
Группа выражает свою благодарность Карен 
Френкен, Ангеле Ми и Дэвиду Пирсу, кото-
рые в качестве рецензентов-статистиков тща-
тельно изучило данные доклада и предоста-
вили свои экспертные заключения.

Консультации 

Ряд  специалистов, осуществлявших  консуль-
тирование в ходе подготовки Доклада, пре-
доставил неоценимые советы, информацию и 
материалы. Группа подготовки доклада выра-
жает благодарность этим специалистам. В их 
числе: Найджел Эддерли, Уонду Элимайехи, 
Серж Аллегрецца, Хуан Карлос Аллурральде, 
Поль Эппесами, Глаучо Эрбикс, Тогжан 
Ассан, Кайша Атаханова, Дэн Банник, Ми-
шель Барон, Апарна Баснят, Ивар А. Басте, 
Чарльз Бачелор, Сильвия Беалес, Розанжела 
Берман Билер, Аса Блумстрем, Рутгерд Бё-
ленс, Анне Буске, Бенедито Брага, Марсия М. 
Брюстер, Тони Бертон, Эва Буша, Фернандо 

Кальдерон, Кен Каплан, Маркела Кастро, 
Тарек Абу Чабаке, Леха Чакраборти, Мэри 
Чеми, Жак Шарм, Деклан Конвей, Эстев Кор-
бера, Прити Дарука, Радж Кумар Дев, Пар-
тха Деб, Мануэль Денго, Каталина Девандас 
Агилар, Филипп Доби, Моэс Дорэйд, Кас-
сим Дускаев, Арне Эйде, Мелисса Эйсделл, 
Паулин Эйзема, Эллин Энге, Жаник Этьен, 
Мерл Дуглас Фаминов, Жан-Марк Форес, 
Кимберли Фишер, Ричард Френсей, Сакико 
Фукудо-Парр, Людмила Фунсо, Оскар Гар-
сия, Мария Генина, Владзимеж Герус, Петер 
Гис, Донна Л.Гудмэн, Маурицио Гваданьи, 
Ирен Гимараэш Алтафин, Его Королевское 
Высочество Принц Хаакон, Брайан Хэммонд, 
Бент Харштад, Ханс Улав Ибрекк, Артемий 
Изместьев, Карин Ябре, С. Жанакараян, 
Дэвид Джонс, Хазел Джонс, Андрей Журав-
лев, Тим Кастен, Ашфак Халфан, Нариман 
Кипшакбаев, Алоизий Кирибаки, Кароли 
Ковач, Раджика Лал, Жан Лангер, Кристофер 
Лэнгтон, Брюс Лэнкфорд, Джеймс Ленэхэн, 
Майкл Липтон, Эдиберто Лоэйца, Митчелл 
Лоеб, Ян Лундквист, Нора Люстиг, Рольф 
Луендийк, Ховард Манн, Себастьен Мар-
тин, Вариара Мбугуа, Шарлоте Макклэйн-
Нхлаппо, Патрик Маккалли, Дэвид Молден, 
Дэниэл Монт, Федерико Монтеро, Тревор 
Мулаудзи, Карлос Муньос, Тереза Мунзи, 
Нейсон Муцитва-Мангиза, Нгила Мвазе, Ро-
хини Найяр, Гунхильд Оестервак, Сиддик 
Османи, П. Сайнат, Ричард Палмер-Джонс, 
Эрик Патрик, Дэвид Пирс, Агуеда Перес, 
Крис Пери, Хенрик Пильгард, Уилл Принс, 
Шами Пури, Эва Квинтана Мурелле, Ксави 
Рамос, Кальян Рей, Крис Реджи, Нильс Розе-
манн, Шеа Рутстейн, Стивен Сэбей, Бхарати 
Садасивам, Жанара Сагимбаева, Хулио Сан-
хинес, Лиза Шиппер, Жанет Сили, Шарда 
Секаран, Юрико Шоджи, Юрий Шокоманов, 
Владимир Шмахтин, Дэвид Смит, Петер Стё-
ленхайм, Ашок Субраманян, Мортен Свелле, 
Мишель Тирен, Хакан Троп, Туонг Ту Пхук, 
Ванесса Тобин, Керри Тернер, Срити Вадера, 
Имраан Валодиа, Хенк Ван Норден, Вероник 
Вердье, Саид Ульд А. Воффал, Шарль Форо-
смарти, Билл Уокер, Теса Уордло, Доминик 
Уоррей, Симон Веземан, Петер Уоллей, Хо-
вард Уайт, Флориан Винеке, Ларс Виркус, 
Альберт М.Райт, Нэнси Янес Фуэнзалида, 
Булат Есекин, Элизебет Заневски и Уинди 
Жанг.

Группа рецензентов ПРООН 

В процессе подготовки Доклада группа ре-
цензентов — наших коллег из ПРООН – 
представила чрезвычайно полезные заме-
чания, предложения и дополнения. Группа 
подготовки Доклада выражает им особую 
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благодарность. В число рецензентов входили 
Нада Аль-Нашиф, Амат Аль Алим Альсо-
сва, Джохан Арвлинг, Валид Бадави, Ми-
шель Балима, Мохаммед Баюми, Роберт Дж. 
Бернардо, Разина Билграми, Энеас К. Чума, 
Ньям Колльер-Смит, Педру Кунсисанью, 
Филип Доби, Яфет Энрикес, Сержио Фельд, 
Эмили Филмер-Уилсон, Бьерн Фёрде, Эдит 
Гассана, Премо Гера, Тегегенворк Гетту, Ре-
бекка Гринспэн, Тим Хэннэн, Йоаким Хад-
сон, Рагнхильд Иммерслунд, Абдули Яннех, 
Брюс Дженкс, Гордон Эрик Джонсон, Нанак 
Каквани, Дуглас Кех, Рима Халаф Хунаиди, 
Улав Кьорвен, Эли Кодси, Оксана Лещенко, 
Карлос Линарес, Метси Макхета, Ламин 
Маннех, Елена Мартинес, Пратибна Мехта, 
Кальман Мичеи, Чело Моралес, Дэвид Мор-
рисон, Абдуллэ Ндие, Шоджи Нишимото, 
Жозеф Опио-Одонго, Уильям Орм, Хафиз 
Паша, Стефано Петтинаро, Гонсало Писарро, 
Мартин Сантьяго, Сюзанн Шмидт, Гвидо 
Шмидт-Трауб, Салил Шетти, Мустафа Су-
марэ, Юрг Штаудеманн, Мунир Табет, Сара 
Тимпсон и Луиза Винтон.

Редактирование, издание и перевод 

Доклад много выиграл благодаря советам и 
участию в работе редакционного коллектива 
фирмы Коммьюникейшнз девелопмент ин-
корпорейтид. По рекомендации Брюса Росс-
Ларсона доклад обрел свою структуру и кон-
кретный вид представления аргументации. 
Техническое редактирование и подготовку 
к производству осуществляли Мета де Коке-
рамон, Элизабет Коллинз и Кристофер Трот. 
Верстка и корректорская вычитка также были 
выполнены Коммьюникейшнз девелопмент 

инкорпорейтид. Дизайн Доклад (включая 
обложку) подготовлен фирмой «Грюнди энд 
Нортидж информейшн дизайнерз». Карты 
и рисунки для Доклада были разработаны  
Филиппом Рекацевичем при участии Лоры 
Маргеритт.

Производство, перевод, распространение 
и продвижение Доклада обеспечивали со-
трудники Отдела коммуникаций Админист-
ратора ПРООН: Ньям Колльер-Смит, Морин 
Линч, Давид Моррисон и Уильям Орм. Пере-
воды рецензировали Ю Гао, Сесиль Молинье, 
Владимир Щербов, Розин Сори Кулибэли, 
Мунир Табет и Оскар Южновски.

Свой ценный вклад в работу команды 
статистиков внесли Сусанна Франко (она ру-
ководила проектом по гендерным индикато-
рам) и Джонатан Морс.

Много старания проявили в подготовке 
Доклада стажеры: Паола Адриацола, Каро-
лина Арагон, Нурит Бодеманн-Остов, Тор-
стен Хенриксон-Белл, Рошни Менон, Сараи 
Нуньес Серон и Мин Жанг.

 Необходимую административную и уп-
равленческую поддержку оказывали сотруд-
ники Управления  ООН по обслуживанию 
проектов Глория Уитман и Хуан Арбелаэс.

Кевин Уоткинс 
Директор

Доклад о развитии человека 2006
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В этом пруду плохая вода. Мы ее берем, потому что нет другой. Из этого 
пруда воду пьют и животные, и вся наша община. Из-за этой воды мы болеем 
разными болезнями.

Зенебех Джемел (Чобар-Мено, Эфиопия)

Конечно, мне хотелось бы ходить в школу. Я хочу научиться читать и пи-
сать… Но разве я могу? Кто тогда будет приносить маме воду?

Ени Базан, 10 лет (Эль-Альто, Боливия)

Здесь ужасные условия. Везде нечистоты. Они попадают в нашу воду. Боль-
шинство людей вместо туалета пользуются ведрами и пластиковыми меш-
ками. Из-за того что так грязно, наши дети все время страдают диареей 
и другими болезнями.

Мэри Акиньи (Кибера, район Найроби, Кения)

Они [фабрики] расходуют слишком много воды, а нам ее едва хватает на самое 
необходимое, не говоря уж о поливе полей.

Гопал Гуджур, фермер (штат Раджастхан, Индия) 

Четыре голоса из четырех стран, объеди-
ненные одной темой – лишением доступа к 
воде. Эта обездоленность поддается количес-
твенному определению с помощью статис-
тики, но за цифрами стоит бессчетное число 
людей, которым отказано в реализации их 
потенциала. Вода, основа жизни и одно из 
главных прав человека, находится в центре 
кризиса, перед лицом которого ежедневно 
оказываются многие миллионы самых уяз-
вимых людей в мире, – кризиса, угрожа-
ющего жизни и уничтожающего средства 
к существованию.

В отличие от войн и стихийных бедствий 
глобальный кризис, связанный с нехваткой 
воды, не находит отражение на первых поло-
сах СМИ и не вызывает согласованных меж-
дународных действий. Как и голод, лишение 
доступа к воде – это безмолвный кризис, пе-
реживаемый бедняками и не внушающий 
беспокойства тем, кто располагает достаточ-

ными ресурсами, технологией и политичес-
кой властью, чтобы положить ему конец. Тем 
не менее, этот кризис тормозит прогресс чело-
вечества, обрекая широкие слои населения на 
жизнь в нищете, уязвимости и опасности. По-
рождаемые им болезни уносят больше жиз-
ней, чем любая война. Он также усугубляет 
оскорбительное неравенство возможностей, 
которое разделяет богатые и бедные народы 
во все более процветающем и взаимосвязан-
ном мире, а также разобщает людей внутри 
стран по уровню благосостояния, полу и дру-
гим критериям ущемленности.

Преодоление кризиса, связанного с во-
доснабжением и канализацией, – одна из 
важнейших задач развития человека в на-
чале ХХI в. Если путем согласованных дей-
ствий на национальном и международном 
уровне удастся найти ответ на этот вызов и 
решить данную проблему, то это может стать 
катализатором прогресса в здравоохране-

Îáçîð

×òî êðîåòñÿ çà íåõâàòêîé âîäû
Âëàñòü, áåäíîñòü è ãëîáàëüíûé êðèçèñ âîäíûõ ðåñóðñîâ
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нии, образовании и сокращении бедности 
и по служить источником динамичного раз-
вития экономики. Это стало бы решающим 
импульсом в достижении Целей ООН в об-
ласти развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия (ЦРДТ) – совокупности 
задач, принятых правительствами как часть 
соглашения о глобальном партнерстве по-
сокращению бедности. Бизнес, с другой сто-
роны, должен допускать только тот уровень 
неизбежных неудобств и потери потенциала 
человека, который правительство не считает 
этически неприемлемым и экономически 
расточительным.

Вода для жизни, 

вода как средство к существованию

«Мы… сделали из воды всякую вещь 
живую», – сказано в Коране. Это простое 
суждение содержит глубокую мудрость. 
Людям нужна вода точно так же, как кисло-
род: без нее не было бы жизни. Однако вода 
дает жизнь и в гораздо более широком смысле. 
Чистая вода нужна людям, чтобы сохранять 
здоровье и чувство собственного достоинс-
тва. Помимо того, что вода поддерживает 
нормальное функционирование семьи, она 
способствует устойчивости экологических 
систем и вносит свой вклад в системы про-
изводства, которые обеспечивают человеку 
средства к существованию.

В общем смысле развитие человека озна-
чает реализацию его потенциала. Оно каса-
ется того, что люди могут сделать и чего они 
могут достигнуть – т. е. их возможностей, 
а также того, какой степенью свободы они 
располагают, чтобы сделать в своей жизни 
подлинный выбор. Вода влияет на все ас-
пекты развития человека. Если людям отка-
зано в чистой бытовой воде или они не имеют 
доступа к ней как к производительному ре-
сурсу, то их выбор и свобода ограничены сла-
бым здоровьем, бедностью и ущемленностью. 
Вода дает жизнь всему, включая развитие че-
ловека и его свободу.

В Докладе о развитии человека за этот год 
мы рассматриваем две темы, касающиеся гло-
бального водного кризиса. Первая, исследу-
емая в Главах 1–3, – вода для жизни. Снаб-
жение чистой водой, удаление сточных вод и 
обеспечение канализацией – три основы про-
гресса. Мы рассматриваем потери, обуслов-
ленные отсутствием этих основ, и предлагаем 
ряд стратегий, позволяющих сделать доступ 
к водоснабжению и канализации всеобщим. 
Вторая тема – вода как средство к существо-
ванию – является предметом рассмотрения 
в Главах 4–6. В этой части мы сосредоточи-
ваем внимание на воде как производственном 

ресурсе, который является общим для многих 
пользователей как внутри стран, так и за их 
пределами, и выделяем те острые проблемы, 
которые стоят сейчас перед многими прави-
тельствами, решающими проблемы доступа и 
эффективности водоснабжения. 

Некоторые комментаторы сводят гло-
бальные вызовы водоснабжения к проблеме 
дефицита. В международных дебатах по воп-
росу о воде все чаще чувствуется дух Томаса 
Мальтуса, который в ХIХ в. внес смуту в ряды 
политических лидеров, предсказав грядущую 
нехватку продовольствия и аргументируя 
свою точку зрения тем, что с ростом числен-
ности населения и его запросов будущее гро-
зит «мрачной арифметикой» дефицита. Мы 
отвергаем этот исходный тезис. Доступность 
воды действительно является проблемой 
для некоторых стран, но дефицит, который 
лежит в основе глобального кризиса, кро-
ется не в физическом отсутствии водных ре-
сурсов, а во властных отношениях, бедности 
и неравенстве.

Нет такой сферы, где это было бы более 
очевидно, чем в проблеме обеспечения воды 
как средства к существованию. На сегодняш-
ний день около 1,1 млрд чел. в развивающихся 
странах не имеют адекватного доступа к воде, 
а у 2,6 млрд отсутствует элементарная кана-
лизация. Причем причина этого кроется не 
в отсутствии воды, а в институциональных 
и стратегических решениях. Удовлетворе-
ние бытовых потребностей составляет лишь 
крошечную часть водопользования, обычно 
менее 5% ее общего необходимого объема, 
но существует огромное неравенство в до-
ступе к чистой воде и канализации на быто-
вом уровне. В зажиточных городских районах 
Азии, Латинской Америки, странах Африки 
к югу Сахары жители могут расходовать до 
нескольких сот литров воды в сутки, получая 
ее из общественного водопровода по низкой 
цене. Между тем, обитатели трущоб и бедней-
ших хозяйств в сельских районах тех же стран 
не имеют и 20 л воды в день на человека, кото-
рые необходимы для удовлетворения элемен-
тарных потребностей. Вдвойне обездолены 
женщины и молодые девушки, так как время, 
которое они тратят, чтобы принести воду, 
могло бы быть использовано для получения 
образования и на другие занятия.

Все это в значительной степени спра-
ведливо и в отношении воды как средства к 
существованию. Во всем мире сельское хо-
зяйство и промышленность вынуждены при-
спосабливаться к жестким гидрологическим 
ограничениям. Однако, хотя дефицит рас-
пространен повсеместно, его испытывают не 
все. В районах Индии, где воды мало, иррига-
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ционные насосы качают воду из водоносных 
слоев для состоятельных фермеров круглые 
сутки, тогда как мелкие хозяйства в округе за-
висят от капризов дождя. Кроме того, исход-
ная причина дефицита в подавляющем боль-
шинстве случаев заключается не в физической 
нехватке водных ресурсов, она имеет инсти-
туциональный и политический характер. Во 
многих странах дефицит воды является следс-
твием государственной политики, потворс-
твующей избыточному водопользованию.

В мире более чем достаточно воды для бы-
товых целей, сельского хозяйства и промыш-
ленности. Проблема в том, что доступ к воде 
для некоторых людей, прежде всего бедняков, 
систематически перекрывается в силу нищеты, 
ограничения законных прав или такой госу-
дарственной политики, которая лимитирует 
доступ к инфраструктуре, обеспечивающей 
воду для жизни и воду как средство к существо-
ванию. Короче говоря, дефицит создается по-
литическими процессами и институтами, ко-
торые ущемляют интересы бедных. Когда речь 
идет о чистой воде, во многих странах ситуация 
складывается следующим образом: неимущие 
получают ее меньше, платят больше и прини-
мают на себя бóльшую часть издержек для че-
ловеческого развития, связанных с дефицитом.

Безопасность людей, 

гражданские права и социальная 

справедливость

Прошло более десяти лет с тех пор, как Доклад 
о развитии человека 1994 внес идею о безопас-
ности для человека в повестку дня дискуссий 
о развитии. Тогда ставилась цель расширить 
узкие рамки понятия национальной безопас-
ности, описываемого в категориях военной 
угрозы и защиты стратегических целей вне-
шней политики, благодаря новому взгляду на 
безопасность как явление, уходящее корнями 
в жизнь людей.

Водная безопасность является составной 
частью этой концепции безопасности чело-
века. В широком смысле безопасность воды оз-
начает, что каждый человек получает надежный 
доступ к воде удовлетворительного качества 
по умеренной цене, чтобы иметь возможность 
вести здоровую, достойную и продуктивную 
жизнь, поддерживая при этом устойчивость 
экологических систем, которые одновременно 
дают воду и зависят от воды. Если эти условия 
отсутствуют или доступ к воде затруднен, воз-
никает острая угроза безопасности человека 
как следствие ухудшения здоровья и разруше-
ния средств к существованию.

В мире начала ХХI в. забота о безопасности 
занимает важное место в повестке дня меж-
дународного сообщества. Конфликты с при-

менением насилия, террористические акты, 
распространение ядерного оружия, рост не-
законной торговли оружием и наркотиками – 
все это ставит перед нами сложные задачи. 
На таком фоне легко потерять из виду неко-
торые важнейшие императивы безопасности 
человека, включая те, что связаны с водой. 
Каждый год из-за грязной воды и отсутствия 
канализации умирают 1,8 млн детей, и эта 
цифра затмевает число жертв насильственных 
действий. Ни один террористический акт не 
порождает экономического разорения в таком 
масштабе, как кризис, связанный с водой и ка-
нализацией. И все же этот вопрос редко встре-
чается в международной повестке дня.

Поражает не просто контраст с решением 
проблем национальной безопасности. На се-
годняшний день в повестке дня стран Боль-
шой восьмерки утвердился вопрос о между-
народных действиях по борьбе с кризисом 
ВИЧ/СПИДа. Напуганный потенциальной 
угрозой птичьего гриппа мир быстро мо-
билизует усилия для создания глобального 
плана действий. При этом живая реальность 
кризиса с водой и канализацией вызывает 
лишь самый минимальный и фрагментарный 
ответ. В чем же причина? Одно из возможных 
объяснений состоит в том, что этот кризис 
самым прямым и непосредственным образом 
угрожает только бедному населению в стране 
с низким доходом, т.е. затрагивает те группы 
населения, чей голос не бывает слышен в ходе 
формирования международного восприятия 
безопасности человека.

Помимо вполне очевидного деструктив-
ного влияния на людей, отсутствие водной 
безопасности нарушает некоторые из наибо-
лее фундаментальных принципов социаль-
ной справедливости и гражданских прав. 
К ним относятся:

Равные гражданские права. Каждый чело-
век наделен равным набором гражданских, 
политических и общественных прав, вклю-
чая средства их эффективной реализации. 
Нехватка воды нарушает эти права. Если жен-
щина проводит долгие часы, нося воду, или 
постоянно страдает болезнями, связанными 
с водой, у нее мало шансов быть вовлеченной 
в общественную жизнь, даже если она участ-
вует в выборах своего правительства.

Социальный минимум. Все граждане 
должны иметь доступ к ресурсам, достаточ-
ный, чтобы удовлетворять насущные пот-
ребности и вести достойную жизнь. Чистая 
вода – это часть социального минимума, и 
20 л на человека в день составляет минималь-
ную потребность.

Равенство возможностей. Равенство воз-
можностей, этот ключевой фактор социаль-
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ной справедливости, нарушается из-за от-
сутствия водной безопасности. Большинство 
людей считают, что без образования не может 
быть равенства возможностей. Так, например, 
дети, не посещающие школу из-за постоян-
ных болезней, вызванных нехваткой чистой 
воды, не в состоянии пользоваться правом на 
образование, с какой бы стороны мы на это ни 
посмотрели.

Справедливое распределение. Все общества 
устанавливают свои границы допустимого 
неравенства. Глубокое неравенство в доступе 
к чистой воде в быту или к технической воде 
на полях не отвечает критериям справедли-
вого распределения, особенно если это свя-
зано с высоким уровнем детской смертно-
сти и бедности, которых вполне можно было 
избежать.

Представление о воде как одном из прав 
человека отражает эту важнейшую заботу. Как 
подчеркнул Генеральный секретарь ООН, 
«доступность безопасной воды – фундамен-
тальная потребность человека и поэтому яв-
ляется одним из основных прав человека». 
Соблюдение права человека на воду является 
целью само по себе, но оно выступает еще и 
как средство, позволяющее наполнить содер-
жанием более широкий круг прав, очерчен-
ный во Всемирной декларации прав человека 
и других юридически обязывающих докумен-
тах, включая право на жизнь, образование, 
здоровье и адекватное жилище. Обеспечение 
каждого человека не менее чем 20 литрами 
чистой воды в сутки для удовлетворения 
элементарных нужд является минималь-
ным требованием, гарантирующим право на 
воду, и является минимальной задачей для 
правительств.

Права человека – не роскошь. Не явля-
ются они и неким добровольным положе-
нием, которое можно принять к исполнению 
или отвергнуть по прихоти правительства. 
Это обязательство, выражающее универсаль-
ные ценности и влекущее за собой ответс-
твенность правительств. Надо признать, что 
право на воду все еще безнаказанно наруша-
ется повсеместно и систематически, причем 
самому серьезному нарушению подвергаются 
права бедных.

Достижение ЦРДТ в 2015 г. – 

проверка на гуманность

Осталось менее десяти лет до 2015 г., срока 
достижения ЦРДТ – задач, поставленных 
международным сообществом, по сокраще-
нию масштабов крайней бедности и голода, 
снижению детской смертности, предо-
ставлению детям возможности получения 
образования и преодолению гендерного 

неравенства. Прогресс в каждой из этих об-
ластей будет зависеть от того, насколько эф-
фективно правительства смогут справиться 
с кризисом водоснабжения.

ЦРДТ создают ориентиры для измерения 
продвижения на пути реализации права чело-
века на воду. Поэтому сокращение вдвое про-
цента населения, не имеющего постоянного 
доступа к безопасной питьевой воде и кана-
лизации, – Цель 7, задача 10 – представляет 
само по себе одну из ключевых задач. Но ее 
достижение имеет решающее значение и для 
выполнения других задач. Чистая вода и ка-
нализация спасут жизнь бесчисленного мно-
жества детей, поддержат прогресс в деле обра-
зования и облегчат бремя болезней, которые 
не позволяют людям выбраться из нищеты.

Невозможно переоценить значение вы-
полнения цели развития по воде и кана-
лизации. Даже если она будет достигнута, 
в 2015 г. более 800 млн людей все еще оста-
нутся без воды, а 1,8 млрд – без канализации. 
Несмотря на прогресс, мир еще недостаточно 
приблизился к удовлетворению своих пот-
ребностей, особенно в беднейших странах. 
Чтобы изменить эту картину, понадобятся 
систематические действия в течение всего 
следующего десятилетия, при этом придется 
решительно отказаться от действующей мо-
дели ведения бизнеса.

Намеченная дата – 2015 г. – имеет как 
практическое, так и символическое значе-
ние. С практической точки зрения, она на-
поминает нам, что время уходит и что стре-
мительно приближается крайний срок для 
инвестиций и принятия политического 
курса, которые необходимы для получения 
результатов. С символической точки зрения 
эта дата имеет глубокий смысл. По той ситуа-
ции, в которой окажется мир в 2015 г., можно 
будет судить о состоянии международного 
сотрудничества сегодня. Этот год станет зер-
калом, для поколения политических лиде-
ров, которые подписались под ЦРДТ. И тогда 
будет вынесен вердикт о том, нарушены или 
соблюдены принятые обязательства.

В 2015 г. произойдет и другое, менее важ-
ное, но не менее символическое событие. 
Национальное управление по аэронавтике 
и исследованию космического пространства 
(НАСА) начнет проект «Ледовые луны Юпи-
тера». С помощью разрабатываемой сейчас 
технологии на орбиту Юпитера выйдет кос-
мический корабль, чтобы исследовать боль-
шие соленые озера, находящиеся под ледовой 
поверхностью трех лун, и определить, сущес-
твуют ли там условия для жизни. Глубокая 
(и трагичная) ирония заключается в том, что 
человечество тратит миллиарды долларов, 
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изучая возможность существования жизни 
на других планетах и при этом допуская воз-
можность разрушения жизни и человеческих 
возможностей на планете Земля из-за отсутс-
твия гораздо менее сложной технологии – ин-
фраструктуры для обеспечения всех чистой 
водой и канализацией. Обеспечить человеку 
стакан чистой воды и туалет, может быть, и не 
так легко, но для этого не требуется ракетная 
технология.

Однажды Махатма Ганди сказал, что 
было бы «достаточно уничтожить разницу 
между тем, что мы делаем, и тем, что мы 
можем сделать, чтобы решить большинство 
мировых проблем». Это наблюдение полу-
чило мощный резонанс при осуществлении 
ЦРДТ. Беспрецедентное сочетание ресурсов 
и технологии, которыми мы сегодня распо-
лагаем, заставляет возразить тем, кто счи-
тает, что цели 2015 г. для нас недостижимы 
ни по интеллектуальным, ни по моральным 
причинам. Мы не должны удовлетворяться 
прогрессом, который не обеспечивает до-
стижение поставленных целей, или полу-
мерами, не затрагивающими значительной 
части населения.

Вода для жизни: глобальный 

кризис водоснабжения и канализации

Чистая вода и канализация – наиболее мощ-
ные движущие силы человеческого развития. 
Они расширяют возможности, повышают 
чувство собственного достоинства и помо-
гают создать эффективный цикл улучшения 
здоровья и благополучия.

Те, кто живет в процветающих странах, 
лишь смутно представляют себе, как чистая 
вода способствовала социальному прогрессу 
на их родине. Немногим больше ста лет назад 
Лондон, Нью-Йорк и Париж были рассад-
никами инфекционных болезней, и здоровье 
общества подрывали диарея, дизентерия и 
брюшной тиф. Детская смертность в то время 
была такой же высокой, как сейчас в странах 
Африки к югу от Сахары. Индустриализа-
ция и там дала толчок росту благосостояния 
и доходов, но детская смертность и ожидае-
мая продолжительность жизни почти не 
изменились.

Картину удалось изменить благодаря мас-
штабным реформам в области водоснабжения 
и канали зации. Чистая вода стала огромным 
достижением в ускорении прогресса. Под 
влиянием коалиций, выступавших за соци-
альные реформы, моральных импульсов и 
соображений экономической выгоды прави-
тельства поместили проблему воды и канали-
зации в центр нового социального контракта 
меж ду госу дарствами и гражданами. На про-

тяжении жизни одного поколения они мо-
билизовали финансы, технологию и создали 
правовую основу, необходимые, чтобы пре-
доставить всем возможность пользоваться 
водой и канализацией.

Новая инфраструктура разрубила связь 
между инфекционными болезнями и грязной 
водой. По расчетным данным одного иссле-
дования, именно очисткой воды объясняется 
почти 50%-ное сокращение смертности в пер-
вой трети ХХ в. в США. В Великобритании 
распространение канализационных систем 
способствовало тому, что в течение четырех 
десятилетий после 1880 г. ожидаемая продол-
жительность жизни возросла на 15 лет.

«Разлом» между канализацией и водой

В процветающих странах чистую воду в насто-
ящее время получают, лишь повернув кран. 
Уединенные и гигиеничные туалеты воспри-
нимаются как нечто само собой разумеюще-
еся. В некоторых странах иногда выказывают 
беспокойство в связи с нехваткой воды в мире, 
но оно быстро отходит на задний план. Дети 
в богатых странах умирают не из-за того, что 
им отказано в стакане чистой воды, а молодых 
девушек не пускают в школу не потому, что им 
необходимо совершать длинные походы за 
водой к реке или ручью. Передающиеся через 
воду инфекционные болезни – предмет изуче-
ния в книгах по истории, а не в больничных 
палатах и моргах.

Контраст с бедными странами ошелом-
ляет. Разные регионы обездолены неодина-
ково, но факты глобального кризиса, связан-
ного с водой, говорят сами за себя. Около 
1,1 млрд чел. в развивающихся странах не 
имеют даже минимального количества чис-
той воды. Показатели охвата ниже всего в Аф-
рике к югу от Сахары, но большинство людей, 
лишенных чистой воды, живет в Азии. Еще 
более широкое распространение имеет от-
сутствие доступа населения к услугам кана-
лизации. Около 2,6 млрд чел., т.е. половина 
населения развивающихся стран, не имеют 
возможности пользоваться элементарной 
канализацией. А систематическое сокрытие 
данных означает, что эти цифры дают далеко 
не полное представление о проблеме.

За деликатным эвфемизмом «не иметь 
доступа к воде и канализации» кроется обез-
доленность, которая угрожает жизни, уничто-
жает человеческий потенциал и унижает че-
ловеческое достоинство. Отсутствие доступа 
к воде означает, что люди берут ее в канавах, 
реках и озерах, загрязненных экскрементами 
человека и животных или используемых пос-
ледними для питья. Это также означает от-
сутствие достаточного количества воды для 
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удовлетворения самых элементарных челове-
ческих потребностей. 

Основные потребности варьируются, но 
минимальное нужное человеку количество 
составляет 20 л воды в сутки. Большинство 
из тех, кто отнесен к категории не имеющих 
доступа к чистой воде (а их насчитывается 
1,1 млрд чел.), использует около 5 литров 
в день, что составляет в среднем 1/10 днев-
ного объема воды, который расходуется в бо-
гатых странах в туалетах со сливным бачком. 
В среднем жители Европы потребляют более 
200 л, а в США – более 400 л. Когда житель 
европейской страны сливает воду в туалете 
или житель Америки принимает душ, он или 
она выливают воды больше, чем ее получают 
сотни миллионов обитателей городских тру-
щоб или засушливых районов в развиваю-
щихся странах. Количество воды, капающей 
из неисправного крана у человека, живу-
щего в процветающей стране, превышает ее 
объем, ежедневно доступный более чем для 
1 млрд чел.

Не иметь доступа к канализации озна-
чает, что люди вынуждены испражняться 
в полях, канавах или пользоваться ведрами. 
«Летучие туалеты» в Кибере, одном из тру-
щобных районов Найроби, столицы Кении, 
показывают, что значит жить без канали-
зации. Из-за отсутствия туалетов люди ис-
пражняются в полиэтиленовые пакеты, кото-
рые затем выбрасывают на улицу. Отсутствие 
туалетов особенно тяжело сказывается на 
здоровье и безопасности женщин и молодых 
девушек. Гендерное неравенство, проявляю-
щееся в ситуации отсутствия канализации и 
нехватки воды, увеличивает цену человечес-
ких потерь.

Доступ к воде и канализации заставляет 
вспомнить некоторые давние уроки по воп-
росам состояния развития человека. В сред-
нем показатели охвата населения водоснаб-
жением и канализацией с ростом доходов 
увеличиваются: с повышением благососто-
яния обычно улучшается и доступ к воде и 
канализации. Но это – средние показатели, 
которые широко варьируются. Некоторые 
страны, такие, как Бангладеш и Таиланд по 
обеспечению канализацией, Шри-Ланка и 
Вьетнам по обеспечению водой, продвига-
ются гораздо успешнее, чем можно было бы 
ожидать только на основании доходов насе-
ления. Другие, такие, как Индия и Мексика, 
с обеспечением канализацией справляются 
гораздо хуже. Урок таков: доход имеет значе-
ние, но влияние дохода на развитие форми-
рует государственная политика.

Издержки для развития 

человечества огромны

Лишение воды и канализации влечет за 
собой многочисленные последствия. Список 
включает следующие издержки для развития 
человека:
• Около 1,8 млн детских смертей ежегодно 

происходит вследствие диареи – 4 900 
случаев смерти ежедневно, что равно насе-
лению в возрасте до 5 лет в Нью-Йорке и 
Лондоне, вместе взятых. Сочетание гряз-
ной воды и отсутствие канализации – вто-
рой по количеству жертв убийца детей в 
мире. В 2004 г. от диареи погибло в шесть 
раз больше, чем в среднем гибло ежегодно 
в вооруженных конфликтах 90-х годов. 

• Потеря 443 млн учебных дней в школах 
ежегодно в результате болезней, передаю-
щихся через воду.

• Почти половина всего населения разви-
вающихся стран в каждый данный мо-
мент страдает от того или иного заболе-
вания, вызванного нехваткой воды или 
отсутствием канализации.

• Миллионы женщин проводят по не-
сколько часов в день, нося воду.

• Жизненные циклы обездоленности, охва-
тывающие миллионы людей, сопровож-
дающиеся болезнями и утратой возмож-
ности получить образование в детстве, 
ведут к бедности во взрослом состоянии.
К этим человеческим издержкам можно 

добавить огромные экономические потери, 
ассоциируемые с дефицитом воды и канализа-
ции. Эти издержки не поддаются измерению, 
однако новое исследование, предпринятое 
для Доклада о развитии человека этого года, 
выявляет большие потери, которые несут не-
которые из беднейших стран мира. Иссле-
дование фиксирует издержки, относящиеся 
к затратам в здравоохранении, потере произ-
водительности и невозможности трудиться. 

Самые большие потери возникают в неко-
торых из беднейших стран. Как уже говори-
лось, Африка к югу от Сахары теряет 5% ВНП, 
т.е. примерно 28,4 млрд долл. в год. Эта цифра 
превышает общие потоки помощи и сумму со-
кращения долга в этом регионе в 2003 г. В од-
ном важном аспекте эти совокупные затраты 
маскируют реальные последствия дефицита 
воды и канализации. Большинство затрат 
несут хозяйства, находящиеся ниже черты 
бедности, препятствуя усилиям бедного на-
селения выбраться из нищеты.

Любые эффективные меры, а также ин-
вестиции в области водоснабжения и кана-
лизации могут обернуться большой выго-
дой. Каждый доллар, потраченный на этот 
сектор, предотвращает затрату в среднем еще 
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восьми долларов и влечет за собой рост про-
изводительности. Помимо этого статичес-
кого выигрыша, увеличение доступа к воде и 
канализации может создать долговременные 
динамические воздействия, способные повы-
сить эффективность экономики.

Как бы мы ни измеряли дефицит воды и 
канализации – с точки зрения экономических 
потерь, человеческих страданий или крайней 
нищеты – этот дефицит наносит ужасающий 
урон. Противовес заключается в сокращении 
этого дефицита, что станет средством дости-
жения прогресса. Вода и канализация нахо-
дятся среди важнейших профилактических 
средств, которыми располагают государства, 
чтобы сократить масштабы инфекционных 
заболеваний. Инвестиции в этой области спо-
собствуют уничтожению таких болезней, как 
диарея, являясь для нее тем же, чем является 
прививка в отношении кори – спасительным 
средством. Проведенное для данного Док-
лада исследование показывает, что доступ-
ность чистой воды в Камеруне и Уганде сни-
жает детскую смертность больше чем на 20%. 
В домах Египта и Перу наличие туалетов со 
сливным бачком снижает риск младенческой 
смертности более чем на 30%.

Кризис, прежде всего для бедняков

Кризис воды и канализации – это кризис, 
касающийся, прежде всего, бедных. Двое 
из трех людей, лишенных чистой воды, это 
почти во всех случаях это те, кто живет менее 
чем на 2 долл. в день, а каждый третий – менее 
чем на 1 долл. Более 660 млн людей, не имею-
щих канализации, тратят менее 2 долл. в день, 
и более 385 млн не тратят и 1 долл. в день.

Эти факты имеют важные последствия 
для государственной политики. Они четко 
указывают, что население, не охваченное сис-
темами водоснабжения и канализации, об-
ладает весьма ограниченной способностью 
самостоятельно финансировать подключе-
ние к этим системам. Если частный сектор и 
может принять в этом участие, то ключевая 
роль все же принадлежит государственному 
финансированию. 

Распределение доступа к адекватному 
водоснабжению и канализации во многих 
странах отражает распределение богатства. 
Водопровод в доме в среднем имеют около 
85% наиболее состоятельных 20% населения 
и 25% из 20% наиболее бедных. Неравенство 
простирается за пределы доступности воды и 
канализации. Абсурдность ситуации, харак-
терной для большей части развивающихся 
стран, заключается в том, что неимущие жи-
тели не только получают меньший доступ 
к воде вообще и к меньшему ее количеству, 

но и платят за нее одну из самых высоких цен 
в мире.
• Обитатели трущоб в Джакарте (Индоне-

зия), Маниле (Филиппины) и Найроби 
(Кения) платят в пять – десять раз больше 
за единицу воды, чем жители богатых 
районов этих же городов, и больше, чем 
потребители в Лондоне или Нью-Йорке.

• В хозяйствах с высоким доходом исполь-
зуют гораздо больше воды, чем в бедных 
семьях. В богатых пригородах Дар-эс-Са-
лама (Танзания) и Мумбаи (Индия) пот-
ребление воды на душу населения в 15 раз 
превышает ее использование в трущобах 
из расчета на единицу потребления.

• Неравные расценки парадоксально ска-
зываются на бедноте. Самые бедные 20% 
хозяйств в Сальвадоре, на Ямайке и в Ни-
карагуа в среднем тратят на воду более 
10% своего дохода. Для сравнения, если 
в Великобритании оплата коммуналь-
ных услуг превышает 3% дохода, то это 
рассматривается как пороговое значение 
очевидных финансовых затруднений.

Прогноз достижения ЦРДТ

Цели развития тысячелетия – не впервые пос-
тавленные правительствами амбициозные за-
дачи. «Вода и канализация для всех» в тече-
ние десятилетия – таков был впечатляющий 
лозунг, принятый после конференций на вы-
соком уровне в 1970-х и 1980-х гг. Выполнение 
обещаний оказалось нереализованным. Будет 
ли на этот раз по-другому?

В целом мир находится на пути к дости-
жению цели в отношении воды, главным об-
разом благодаря впечатляющему прогрессу 
в Китае и Индии, но лишь два региона могут 
констатировать то же в отношении канализа-
ции (Восточная Азия и Латинская Америка). 
Глобальная картина скрывает многочислен-
ные межрегиональные и межнациональные 
различия.
• При нынешних темпах Африка к югу от 

Сахары достигнет поставленных целей по 
воде в 2040 г., а по канализации в 2076 г. 
Южная Азия по канализации отстает на 
четыре года, арабские страны по воде от-
стают на 27 лет.

• Если оценивать прогресс, опираясь на 
данные по каждой стране, то оказывается, 
что задача по воде не будет выполнена в от-
ношении 234 млн чел., причем 55 стран 
будут отставать от согласованных сроков.

• Задача по канализации не будет выполнена 
в отношении 430 млн чел., и 74 страны 
будут отставать.

• Чтобы Африка к югу от Сахары восста-
новила прогресс, количество подключе-

Двое из трех людей, 

лишенных чистой воды, 

почти во всех случаях 

те, кто живет менее чем 

на 2 долл. в день
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ний к системе водоснабжения должно 
быть в следующем десятилетии увели-
чено с 10 млн до 23 млн в год. Охват ка-
нализацией в Южной Азии должен будет 
ежегод но увеличиваться на 43 млн че-
ловек в год вместо 25 млн в прошедшее 
десятилетие.
ЦРДТ следует рассматривать не как 

некий потолок, а как минимальный уровень 
развития. Даже если они будут достигнуты, 
глобальный дефицит все еще останется зна-
чительным. Современные глобальные тен-
денции внушают беспокойство, поскольку 
есть опасения, что мир не справится с уров-
нем обеспечения населения водой и кана-
лизацией, предусмотренным в Декларации 
тысячелетия.

Преодоление отставания 

от поставленных задач

Изменить эту ситуацию – значит не просто 
поступить правильно, но и поступить ра-
зумно. Это верно, потому что доступ к воде и 
канализации числится среди основных прав 
человека и ни одно правительство не должно 
смотреть сквозь пальцы на современный уро-
вень нарушения этих прав и связанную с та-
ким нарушением утрату человеческого по-
тенциала. Это разумно, потому что доступ 
к воде и канализации дает людям средства 
выбраться из нищеты и вносить свой вклад в 
процветание страны.

Исчислить потенциальный выигрыш для 
развития человека от прогресса в деле обес-
печения населения водой и канализацией 
совсем непростое дело. Однако наилучшие 
расчеты показывают, что выгоды значи-
тельно перевешивают затраты. Дополнитель-
ные затраты на достижение ЦРДТ на основе 
самой недорогой технологии составляют 
около 10 млрд долл. в год. Ликвидация раз-
рыва между современными тенденциями и 
установленными в Декларации тысячелетия 
обязательствами по воде и канализации будет 
способствовать:
• уменьшению числа детских смертей 

в 2015 г. примерно на 203 тыс. случаев и 
спасению в следующем десятилетии более 
1 млн жизней детей;

• росту посещаемости школ на 272 млн 
дней в результате одного только сокраще-
ния случаев диареи;

• общей экономической выгоде примерно 
в 38 млрд долл. ежегодно. Африка к югу 
от Сахары получила бы дополнительно 
15 млрд долл., что составляет 60% предос-
тавленной ей помощи в 2003 г. Финансо-
вый выигрыш для Южной Азии составил 
бы почти 6 млрд долл. 

Может ли мир позволить себе затраты, не-
обходимые для ускорения решения проблем 
обеспечения воды и канализации? Но пра-
вильнее было бы поставить вопрос по-дру-
гому: может ли мир позволить себе не осущест-
вить нужные для этого инвестиции?

Цена 10 млрд долл. для ЦРДТ кажется 
немалой суммой, но ее следует рассмат-
ривать в контексте. Это меньше, чем мир 
тратит за пять дней на военные расходы, и 
менее половины того, что богатые страны 
ежегодно тратят на минеральную воду. Это 
небольшие инвестиции, если учесть, что они 
помогут спасти миллионы молодых жизней, 
раскрыть не находящий применения по-
тенциал образования, освободить людей от 
недугов, которые отнимают у них возмож-
ность вести полноценную жизнь, и создать 
экономический стимул, обеспечивающий 
процветание.

Четыре основных условия успеха

Если бы международные конференции на вы-
соком уровне, многообещающие заявления и 
смело сформулированные задачи могли обес-
печить чистую воду и базовый уровень кана-
лизации, глобальный кризис разрешился бы 
давным-давно. С середины 1990-х годов бес-
прерывно множилось число международных 
конференций, посвященных воде, равно как 
не было недостатка в договоренностях о парт-
нерстве в этом деле на самом высоком уровне. 
Между тем проблемами воды и канализации 
занимаются 23 специализированных учреж-
дения ООН.

Так много конференций, так много ра-
боты – и так мало реальных достижений. Ог-
лядываясь на прошедшее десятилетие, трудно 
удержаться от вывода о том, что проблема 
воды и канализации страдает от избытка слов 
и недостатка действий. Грядущее десятилетие 
потребует международных усилий, берущих 
начало на национальном уровне, но включен-
ных в глобальный план действий. Готовых ре-
комендаций не существует, но четыре условия 
имеют важнейшее значение для успеха.
• Сделать воду неотъемлемым правом че-

ловека – вот из чего следует исходить. 
Все правительства должны шагнуть за 
пределы туманных конституционных 
принципов и придать юридическую 
силу праву человека на воду. Чтобы на-
полниться реальным содержанием, это 
право человека должно быть обеспечено 
наличием безопасного, доступного во-
доснабжения по умеренной цене. Норма 
водоснабжения будет варьироваться в за-
висимости от обстоятельств в странах и 
в  отдельных хозяйствах, но, как мини-

Грядущее десятилетие 

потребует международных 
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план действий
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мум, каждый гражданин должен иметь 
20 л чистой воды в день, а неплатежеспо-
собные люди должны иметь ее бесплатно. 
При продвижении к этой цели должны 
быть намечены четкие задачи, так чтобы 
национальные правительства и местные 
власти, а также те, кто занимается водо-
снабжением, были подотчетны. Хотя час-
тные провайдеры несут определенную 
ответственность за водоснабжение, вклю-
чить в права человека право на воду – обя-
занность правительств. 

• Необходимы национальные стратегии по 
воде и канализации. Все правительства 
должны подготовить общенациональные 
планы по ускорению обеспечения населе-
ния водой и канализацией, причем далеко 
идущие планы должны быть подкреплены 
финансовыми вложениями и четкими 
стратегиями для преодоления неравен-
ства. Вода и еще больше канализация – 
бедные родственники планов по сокраще-
нию нищеты. Эти отрасли испытывают 
постоянный недостаток государственного 
финансирования, поскольку бюджетные 
ассигнования обычно не достигают и 5% 
ВНП. Жизненно важные расходы на воду 
и канализацию перекрываются военными 
расходами. В Эфиопии военный бюджет в 
10 раз превышает средства, выделяемые 
на воду и канализацию, в Пакистане – 
в 47 раз. Правительства должны стре-
миться прибавить на эти нужды хотя бы 
1%. Целенаправленное изменение стра-
тегий финансирования – включая бюд-
жетные трансферты, перекрестные суб-
сидии и другие меры – позволит подойти 
к уменьшению неравенства и обеспечить 
бедняков водой и канализацией по дос-
тупной цене. Национальные стратегии 
должны содержать ориентиры процесса 
укрепления равных возможностей:
• ЦРДТ. Необходимо дополнить постав-

ленную на 2015 г. задачу вдвое сокра-
тить количество людей, не имеющих 
чистой воды и канализации, задачей 
вдвое сократить разрыв в охвате водо-
снабжением и канализацией между бо-
гатыми и бедными.

• Планирование стратегий по сокраще-
нию бедности. Необходимо сделать 
водоснабжение и канализацию клю-
чевыми приоритетами планирования, 
обозначив их цели и задачи в средне-
срочных финансовых документах.

• Поставщики водоснабжения. Необхо-
димо, чтобы государственные и час-
тные предприятия вместе с муници-
пальными органами установили четкие 

ориентиры равного снабжения водой 
населения, предусмотрев санкции за 
нарушения.

• Международная помощь национальным 
планам. Для многих из беднейших стран 
внешняя помощь для целей развития 
имеет критическое значение. Чтобы до-
биться прогресса в области водоснаб-
жения и канализации, необходимо осу-
ществить крупные разовые инвестиции, 
возврата которых придется ждать долго. 
Незначительные государственные до-
ходы снижают финансовые возможности 
многих беднейших стран, притом что 
возмещение расходов затрудняется вы-
соким уровнем бедности. Большинство 
стран-доноров осознают значение воды 
и канализации, однако помощь в разви-
тии в последнее десятилетие в реальном 
выражении снизилась, и лишь немногие 
доноры рассматривают этот сектор как 
приоритетный: в настоящее время на 
него приходится менее 5% помощи раз-
витию. Чтобы ЦРДТ оказались досягае-
мыми, помощь должна увеличиться при-
мерно вдвое и ежегодно достигать объема 
3,6–4 млрд долл. Для обеспечения опе-
режающего финансирования, способ-
ного уменьшить отставание от задач, 
поставленных в ЦРДТ, нужны новые фи-
нансовые стратегии, в частности такие, 
которые предоставляет Международ-
ный финансовый орган. Доноры должны 
оказывать поддержку стратегиям, выра-
ботанным и осуществляемым на нацио-
нальном уровне, обеспечивая предсказу-
емую и долгосрочную помощь. Можно 
также поддерживать усилия местных 
властей и муниципальных предприятий 
в деле мобилизации финансовых средств 
на местных рынках капитала.

• Создание глобального плана действий. 
Международные усилия по ускорению 
прогресса в области водоснабжения и ка-
нализации носят разрозненный характер, 
им свойственна малая эффективность 
при избыточном количестве конферен-
ций на высоком уровне и хроническом 
отсутствии практических действий. В от-
личие от мощной международной реак-
ции на ВИЧ/СПИД и проблемы образо-
вания, проблема воды и канализации не 
занимает сколько-нибудь видного места 
в международной повестке дня. Торжес-
твенно провозгласив два года назад гло-
бальный план действий, страны Большой 
восьмерки не обозначили в нем в качестве 
приоритетной проблему водоснабжения 
и обеспечения канализацией. Разработка 
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чистую воду и платят 

за нее больше других
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глобального плана действий по мобили-
зации финансовой помощи, поддержка 
правительств развивающихся стран в по-
лучении займов на местных рынках капи-
тала и увеличение местного потенциала 
могли бы стать центральным пунктом 
общественных действий и политических 
усилий в отношении сектора водоснабже-
ния и канализации.

Обеспечение воды для жизни

«Право человека на воду», – провозглашает 
Комитет ООН по экономическим, социаль-
ным и культурным правам, – «призвано обес-
печить каждому человеку свободный доступ 
к приемлемой по качеству, пригодной для 
питья и доступной по цене воде для личного и 
хозяйственного употребления». Эти требова-
ния являются основой водной безопасности, 
и все же они повсеместно игнорируются.

Отчего бедные имеют меньше возмож-
ностей использовать чистую воду и платят за 
нее больше других? В условиях города самым 
дешевым и надежным источником воды яв-
ляются водопроводные сети. Бедные семьи 
имеют меньше возможностей подключиться 
к таким сетям и чаще используют неочищен-
ную воду из альтернативных источников. 
В Дар-эс-Саламе (Танзания) или в Уагадугу 
(Буркина-Фасо) менее 30% хозяйств подклю-
чены к водопроводным сетям. 

Если доступа к водопроводу нет, у людей 
не остается выбора. Им приходится пользо-
ваться водой из общественных источников 
неочищенной воды либо покупать воду у по-
средников вроде владельцев водонапорных 
башен, торговцев водой и поставщиков воды 
в контейнерах и автоцистернах. Споры о при-
ватизации воды должны непременно учиты-
вать тот факт, что огромное большинство бед-
няков уже сейчас покупают воду на свободном 
рынке. Этот рынок предоставляет воду неод-
нородного качества по высокой цене. 

Высокие цены для бедных

Расстояние до ближайшей точки сети водо-
пользования влияет на цену воды. Они взле-
тают по мере прохождения воды через руки 
посредников, каждый из которых добавляет 
свои расходы на транспорт и маркетинг. Жи-
вущие в лачугах бедняки нередко платят за 
литр воды в 5–10 раз больше, чем обитающие 
в том же городе обеспеченные люди. 

Политика ценообразования, проводимая 
владельцами сетей, только усложняет дело. 
Большинство пользуется прогрессивной 
тарифной системой, смысл которой в том, 
чтобы, сочетая справедливость и эффектив-
ность, повышать цены в зависимости от объ-

ема потребляемой воды. На практике это 
часто приводит к тому, что беднейшие слои 
платят по высшим тарифным ставкам. Это 
происходит оттого, что обеспечивающие бед-
няков посредники, закупают воду оптом по 
самым высоким ценам. В Дакаре бедные до-
мохозяйства, пользующиеся водой из водоза-
борных колонок, платят за нее втрое больше 
по сравнению с теми, кто подключен к водо-
проводной сети. 

Если вода из сетей настолько дешевле, то 
отчего к ним не подключаются бедные? Не-
редко потому, что не могут позволить себе за-
платить за само подключение: даже в самых 
бедных странах это может стоить дороже 
100 долл. В Маниле для беднейших 20% на-
селения стоимость подключения к сети равна 
трехмесячному доходу, а  в Кении – шести-
месячному. Местоположение жилья тоже 
может стать препятствием. Во многих горо-
дах владельцы сетей отказываются подклю-
чать людей, которые не могут формально 
подтвердить свои права собственника, что 
лишает доступа к воде некоторые беднейшие 
домохозяйства.

Сельские жители сталкиваются с иными 
проблемами. Не имея возможности подклю-
читься к крупным водопроводным сетям, они 
часто пытаются обустроить локальные сети, 
которыми обычно занимаются технические 
советники правительственных учреждений. 
Большинство чиновников действуют при 
этом по принципу «приказал и контроли-
руй», нередко предоставляя населению не-
подходящие в конкретных случаях техноло-
гии и не давая необходимых консультаций. 
В итоге мы часто имеем комбинацию недофи-
нансирования и малой информированности 
населения, за что деревенские женщины пла-
тят обязанностью снабжать семьи водой из от-
даленных от жилья источников. 

Ключевая роль государственного 

обеспечения

В последние годы в международных дискус-
сиях о праве на воду доминировал обмен 
полярными суждениями о роли частного и 
государственного секторов. В ходе дебатов за-
трагивались важнейшие вопросы, но их прак-
тический итог оказался более чем скромным. 

Мы знаем, что некоторые программы при-
ватизации дали позитивные результаты, но 
в целом результат их проведения в жизнь не-
утешителен. От Боливии до Аргентины и от 
Филиппин до США мы получили подтверж-
дения того, что «магическая способность» 
частного сектора эффективно и справедливо 
решить вопрос всеобщего доступа к воде ока-
залась мифом. Хотя многочисленные неудачи 

Дело не в частной 

или государственной 

принадлежности, а в том, 

насколько эффективно та 

или иная программа работает 

в интересах бедных
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в этой области и не свидетельствуют о том, 
что частный сектор вообще не должен играть 
никакой роли, они говорят о необходимости 
гораздо более взвешенного и осторожного 
подхода к регулированию отношений между 
ним и государственным сектором.

Два момента в деле обеспечения населения 
водой в странах со слабо развитыми сетями на-
водят на мысль о том, что не следует слишком 
полагаться на частный сектор. Во-первых, эта 
отрасль во многом напоминает естественную 
монополию. В отсутствие строгих правовых 
норм, отстаивающих общественные интересы 
через законы об инвестициях и ценообразо-
вании, возникает опасность злоупотребления 
монополией. Во-вторых, в странах, где бед-
нейшее население плохо обеспечено водой, 
государственные инвестиции жизненно не-
обходимы независимо от того, являются ли 
сети частными или государственными.

Дискуссии о приватизации иногда отвле-
кают внимание от острой проблемы реформ 
государственного водоснабжения. В разви-
вающихся странах доминирует государствен-
ный сектор, обеспечивая до 90% снабжения 
водой. Многие из государственных сетей во-
допользования не обслуживают беднейшие 
слои населения, сочетая неэффективный ме-
неджмент с несправедливым финансирова-
нием и ценообразованием, но некоторые – 
ярким примером такого рода можно назвать 
Порту-Алегри в Бразилии – добились того, 
что вода доступна для всех по приемлемым 
ценам. 

Сегодня у нас есть возможность двигаться 
вперед, учась на ошибках и используя успеш-
ный опыт. Дело не в частной или государст-
венной принадлежности, а в том, насколько 
эффективно та или иная программа работает 
в интересах бедных.

Некоторые страны продвинулись далеко 
вперед в деле обеспечения населения водой. 
От Колумбии до Сенегала и ЮАР были раз-
работаны успешные стратегии обеспечения 
водой беднейшего городского населения. 
Хотя сельские жители по всему миру обеспе-
чены водой хуже, чем городские, таким раз-
ным странам, как Марокко и Уганда удалось 
значительно увеличить плотность сетей водо-
снабжения. В чем же ключ к успеху?

Главное – политическая воля 

и реалистичные цели

Как видно из этого Доклада, решений на все 
случаи жизни не существует. Стратегия, ока-
завшаяся успешной в одной ситуации, может 
обернуться провалом в другой. И все же при-
меры удачных подходов к решению проблемы 
позволяют сделать некоторые общие выводы. 

Первый из них заключается в том, что поли-
тическая воля и руководство имеют большое 
значение. Кроме того, мы видим, что прогресс 
в значительной мере зависит от постановки 
в национальных программах реалистичных 
и достижимых целей, движение к которым 
подкреплено адекватным финансированием 
и действиями, направленными на борьбу 
с неравенством.

Это вовсе не равнозначно безоглядной 
поддержке нецелевых субсидий. Разумно 
организованное субсидирование в Чили, 
Колумбии и ЮАР облегчает положение бед-
ных, но во многих случаях субсидии, в те-
ории направленные на достижение более 
справедливого ценообразования, попадают 
в руки богатых и приносят мало пользы бед-
нейшим слоям населения, дома которых не 
подключены к водопроводу. Точно так же на 
большей части территории Африки к югу от 
Сахары более обеспеченные и подключен-
ные к сетям водоснабжения домохозяйства 
получают наибольшую выгоду от продажи 
воды по ценам гораздо ниже тех, что необ-
ходимы для функционирования и обслужи-
вания сетей. 

Регулирование и устойчивые платежи 

жизненно важны для эффективности 

и справедливости

Поскольку сети водоснабжения являются 
естественной монополией, правовые нормы 
должны обязывать поставщиков воды соот-
ветствовать определенным стандартам эф-
фективности и справедливости, защищая 
тем самым интересы потребителя. Вырабо-
тать и провести в жизнь подобные нормы 
оказалось нелегко во многих развивающихся 
странах, что ведет к вмешательству полити-
ческой власти и безответственности. Между 
тем попытки выработать правовую базу 
в ходе диалога граждан и поставщиков воды 
дали весьма неплохие результаты, к примеру, 
в Хайдарабаде, Индия.

Весьма важно, чтобы государственные ор-
ганы распространяли действие нормативных 
актов за пределы работы официальных про-
вайдеров – на стихийные рынки, которыми 
и пользуются беднейшие слои населения. Ре-
гулировать не значит ограничивать деятель-
ность таких неформальных поставщиков. 
Следует лишь работать с ними и добиваться 
их приверженности правилам, гарантирую-
щим справедливое ценообразование и при-
емлемое качество воды.

Нормальная и справедливая окупае-
мость критически важна для любой про-
граммы реформ. Во множестве случаев есть 
веские основания для роста цен на воду для 
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более эффективного управления всей сис-
темой: в значительном количестве стран 
потери воды очень велики, а получаемые 
платежи слишком незначительны, чтобы 
финансировать жизнеспособную водопро-
водную сеть.

В каждой стране свои критерии того, что 
является жизнеспособным и справедливым. 
Во многих бедных странах получаемые за воду 
средства ограничены низким доходом насе-
ления. В этих случаях государственная под-
держка является совершенно необходимой. 
Страны со средним уровнем благосостояния 
имеют больше возможностей для маневра 
в сфере окупаемости, притом что государство 
ограничивает финансовое давление на бед-
нейшие слои населения. 

Страны со средним и низким уровнем до-
ходов населения могут также активнее прибе-
гать к услугам местных финансовых рынков. 
В этой области большую роль может сыграть 
международная поддержка через гарантии 
кредитов и другие механизмы, позволяю-
щие снизить процентные ставки и рыночную 
оценку рисков.

Ключевые стратегии преодоления нера-
венства в доступе к воде на национальном 
уровне, строятся на основе национальной и 
глобальной системы планирования, описан-
ной в Главе 1, и заключаются в следующем:
• Выработка ясных задач для преодоления 

неравенства как части стратегии по сокра-
щению бедности и как элемента системы 
отчетности в рамках ЦРДТ, включая за-
дачу сокращения в два раза разрыва между 
богатыми и бедными по доступу к водо-
проводным сетям.

• Установление системы долговременных 
тарифов, позволяющих населению по-
лучать воду для базовых нужд либо бес-
платно, либо по доступным ценам, как 
в ЮАР. 

• Добиться того, чтобы ни одно домохо-
зяйство не платило за потребную ему воду 
более 3% своего дохода.

• Использовать субсидии для обеспече-
ния подключения к сетям и пользования 
водой бедных домохозяйств, как это про-
исходит в Чили и Колумбии.

• Увеличить инвестиции в строительство 
водозаборных колонок как своего рода 
промежуточного этапа для обеспечения 
населения чистой водой по доступным 
ценам.

• Выработать и провести в жизнь законода-
тельство, позволяющее населению требо-
вать отчета от поставщиков. 

• Ввести в контракты о государственно-час-
тном партнерстве четкие гарантии расши-

рения справедливого доступа к воде бед-
ных домохозяйств.

• Разрабатывать эффективные и полити-
чески независимые нормативные базы, 
регулирующие деятельность как сетей 
водоснабжения, так и неформальных 
поставщиков.

Восполнить огромный дефицит 

канализации

«Клоака – совесть города», – писал Виктор 
Гюго в «Отверженных». Он говорил о Па-
риже XIX в., но и сегодня положение дел с ка-
нализацией остается важнейшим показателем 
развития любой человеческой агломерации.

Почти половина развивающегося мира не 
имеет доступа к канализации. Гораздо больше 
людей не могут пользоваться канализацией 
должного уровня. Ее дефицит чувствуется 
повсюду. Степень охвата канализационными 
сетями шокирующе низка в беднейших стра-
нах мира: только каждый третий имеет дос-
туп к канализации в странах Африки к югу от 
Сахары и в Южной Азии, а в Эфиопии и во-
обще каждый седьмой. Однако цифры уровня 
охвата скрывают истинный смысл проблемы, 
особенно в сравнительно обеспеченных стра-
нах. В Джакарте и Маниле устаревшие сис-
темы удаления сточных вод переполнены 
из-за быстрой урбанизации и недофинанси-
рования, что привело к широкому распро-
странению уборных с выгребной ямой. Эти 
уборные теперь загрязняют грунтовые воды, 
их содержимое попадает в реки, загрязняя 
источники водоснабжения и ставя под угрозу 
здоровье людей.

Доступ к канализации является благом 
на самых разных уровнях. Международные 
исследования показывают, что способ из-
бавления от нечистот является одним из 
важ нейших факторов, влияющих на уровень 
детской смертности: переход от примитив-
ной к усовершенствованной канализации 
снижает этот показатель примерно на треть. 
Усовершенствованная канализация влияет в 
лучшую сторону на здоровье, благосостояние 
и достоинство человека, причем на уровне не 
только отдельного домохозяйства, но и целых 
агломераций. Уборные могут показаться со-
мнительным двигателем прогресса, но реаль-
ность убедительно демонстрирует, что это 
действительно так. 

Почему дефицит столь велик

Если канализация столь важна для социаль-
ного и экономического прогресса, почему ее 
дефицит столь велик и отчего мир столь далек 
от достижения задач Целей развития тысяче-
летия? Причин много.

Даже в большей степени, 

чем водоснабжение, решение 

проблемы канализации 

страдает от бюрократической 
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Первая – это политическая воля, точнее, 
ее отсутствие. Государственная политика в 
этой области столь же показательна для со-
стояния страны, как и управление экономи-
кой, оборона или торговля, и все же канализа-
цию часто отодвигают на второй или третий 
план. Даже в большей степени, чем водо-
снабжение, решение проблемы канализации 
страдает от бюрократической неразберихи, 
плохого национального планирования и от-
сутствия должного внимания. 

Бедность является еще одним тормозом 
прогресса. Беднейшие домохозяйства часто не 
имеют средств, чтобы пользоваться канализа-
цией (Рис. 11). Однако существует целый ряд 
факторов, которые также сдерживают про-
гресс. К ним относятся низкие доходы и ген-
дерное неравенство. Женщины, как правило, 
придают проблеме канализации большее 
значение, чем мужчины, но их предпочтения 
меньше влияют на решения о распределении 
семейного дохода. 

Чем поможет партнерство общин 

и государства

Устрашающий уровень дефицита канализа-
ции и очень медленный прогресс в деле его 
преодоления наводит некоторых на мысль о 
том, что задачи Целей развития тысячелетия 
недостижимы, однако такой вывод не бесспо-
рен. Существует немало примеров быстрого 
прогресса в деле обеспечения людей канали-
зацией, иногда поддержанного общинами, 
а иногда правительствами:
• В Индии и Пакистане ассоциации обита-

телей трущоб наладили сотрудничество 
в деле обеспечения канализацией мил-
лионов людей, используя свои возмож-
ности мобилизации денежных средств. 
Федерация жителей трущоб в Индии и 
Пилотный проект Оранги в Пакистане 
продемонстрировали, чего можно до-
биться практической работой.

• Всеобщая кампания по канализации 
в Бангладеш была выстроена от уровня 
общин до правительства и привела к быс-
трому прогрессу в расширении доступа 
к канализации. Похожие программы при-
няли Замбия, Камбоджа, Китай и Индия.

• Правительственные программы в Колум-
бии, Лесото, Марокко и Таиланде спо-
собствовали повышению доступности 
канализации среди всех имущественных 
групп. Индийский штат Западная Бенга-
лия тоже смог добиться исключительных 
результатов.

• В Бразилии кондоминиальный подход 
к удалению сточных вод помог сократить 
цены и дать доступ к канализации мил-

лионам людей. Теперь он применяется и 
в других странах. 
Каждый успех был достигнут по-своему. 

Для решения местных проблем разрабатыва-
лись очень непохожие друг на друга государс-
твенные стратегии. Между тем во всех слу-
чаях акцент был сделан на повышение спроса 
на канализацию, а не на навязанное сверху 
предложение. Инициатива и участие общин 
всегда было критически важным, но не менее 
важным оказывалось и их сотрудничество 
с государственными институтами.

Поиск местных решений для локальных 
проблем может стать начальным пунктом пе-
ремен, однако только правительства могут 
ставить задачи на национальном уровне, мо-
билизуя финансы и стимулируя рынки на 
предложение необходимых технологий по 
доступным ценам. Инициатива с мест важна 
и даже критически важна, но она не может за-
менить действий правительства. Точно так 
же частные платежи бедных домохозяйств не 
могут заменить государственного финанси-
рования и предоставления услуг. 

Снять клеймо с проблемы отходов 

жизнедеятельности человека

Один из важнейших уроков имеющихся по-
зитивных примеров решения проблем ка-
нализации заключается в том, что быстрый 
прогресс здесь возможен. При поддержке 
спонсоров даже беднейшие страны способны 
мобилизовать ресурсы для осуществления 
перемен. Быть может, важнейшее препятс-
твие на их пути может быть выражено одним 
словом – клеймо.

Существуют весьма тревожные парал-
лели между состоянием систем канализа-
ции и ВИЧ/СПИДом. До совсем недавнего 
времени связанные с ВИЧ/СПИДом куль-
турные и социальные ограничения мешали 
выработке эффективных национальных и 
международных стратегий, ценой которых 
были многие жизни. Сейчас власть стереоти-
пов ослабевает, частично из-за цены, которую 
приходится за них платить, но еще и потому, 
что проблемы СПИДа затрагивают всех вне 
зависимости от имущественного положения.

Во многих странах, однако, на обсужде-
ние проблем канализации наложено табу. Это 
объясняет, почему они не являются полити-
ческим приоритетом и редко возникают в об-
щественных дискуссиях или избирательных 
кампаниях. Одна из причин устойчивости 
табу в том, что кризис канализации, в отличие 
от проблем ВИЧ/СПИДа, затрагивает пре-
жде всего бедных. Чтобы справиться с кризи-
сом, надо лучше отдавать себе отчет в масш-
табе связанных с ним потерь, а также в том, 
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что право на канализацию тоже принадлежит 
к числу базовых прав человека. 

Одними из главных целей политики 
в этой области являются:
• Развитие национальных и местных поли-

тических институтов, отражающих зна-
чение проблемы для экономического и 
социального прогресса.

• Действия, опирающиеся на инициативу 
с мест при поддержке правительства, вос-
производящего наилучший опыт.

• Осуществление инвестиций для стимули-
рования спроса, что должно повысить от-
ветственность поставщиков услуг, а также 
более полный учет прав женщин.

• Предоставление финансовой поддержки 
беднейшим домохозяйствам для того, чтобы 
они могли сделать сознательный выбор 
в пользу использования канализации.

Справиться с недостатком воды, 

риском и уязвимостью

В начале XXI в. дискуссии о воде все больше 
напоминают мальтузианский подход к про-
блеме. Звучат зловещие предостережения 
о «мрачной арифметике» растущего насе-
ления и уменьшающейся доступности воды. 
Так что, миру недостает воды?

Любой рациональный ответ будет отрица-
тельным. Между тем нестабильность снабже-
ния водой действительно представляет собой 
угрозу для немалой – и растущей – части че-
ловечества. Соперничество, нагрузка на ок-
ружающую среду и нестабильность доступа 
к воде создают ощущение опасности в этой 
сфере для значительной доли населения 
Земли. 

С планетарной точки зрения воды на 
Земле совершенно достаточно, чтобы удов-
летворить нужды всего человечества. Тогда 
почему же недостаток воды стал проблемой? 
Частично потому, что, как и благосостояние, 
вода неравномерно распределена между стра-
нами и внутри них. Нуждающимся в воде 
странам Ближнего Востока вряд ли помо-
жет то, что Бразилия и Канада имеют больше 
воды, чем смогут когда-либо использовать. 
Людям в засушливых северо-восточных 
районах самой Бразилии мало прока от того, 
что среднее количество воды на человека 
в стране одно из самых значительных в мире. 
Другая проблема заключается в том, что до-
ступ к воде как производственному ресурсу 
связана с доступностью инфраструктуры, а он 
также распределен неравномерно между стра-
нами и внутри них.

Если пользоваться привычными пока-
зателями, то недостаток воды в мире ста-
новится все более заметным. Сегодня при-

мерно 700 млн чел. в 43 странах располагают 
водными ресурсами в объеме ниже (весьма 
условного) порога в 1 700 м3 воды на чело-
века. К 2025 г. эта цифра составит 3 млрд, 
поскольку потребность в воде будет нарас-
тать в Китае, Индии, странах Африки к югу 
от Сахары. Согласно средним националь-
ным показателям 538 млн человек в Север-
ном Китае уже сегодня живут в условиях 
недостатка воды. Более 1,4 млрд чел., прожи-
вают сегодня в бассейнах рек, где забор воды 
превышает возможности ее естественного 
восполнения.

Недостаток воды для населения отража-
ется на экологии. Реки, больше не достигаю-
щие морей, высыхающие озера и линзы под-
земных вод являются наиболее заметными 
симптомами избыточного пользования водой. 
Кризис целых речных систем, таких как Ко-
лорадо в США или Хуанхэ (Желтой реки) 
в Китае, стал весьма заметным результатом 
такого положения дел. Менее заметным, но не 
менее угрожающим для развития человечес-
тва стало быстрое истощение запасов подзем-
ных вод в Южной Азии. В некоторых районах 
Индии уровень грунтовых вод падает более 
чем на 1 метр в год, что создает опасную си-
туацию для будущего сельскохозяйственного 
производства.

В наличии реальные симптомы нехватки 
воды, но причинами этой нехватки явля-
ются провалы в управлении водопользова-
нием. В этой сфере мир действует так, словно 
ведет безоглядную жизнь в кредит. Проще 
говоря, страны использовали гораздо боль-
шие объемы воды, чем это позволяли нормы 
восстановления ее ресурсов. В результате 
образовался огромный долг, который не-
избежно будет передан следующим поко-
лениям. Наличие этого долга заставляет 
усомниться в точности национальных сис-
тем оценок, которые не способны управлять 
расходованием ценного и редкого природ-
ного капитала. Можно поставить и вопрос 
о справедливости распределения долга по 
использованию воды между поколениями. 
Недооценка или заниженная оценка стои-
мости ресурса влечет за собой устойчивый 
перерасход средств: если на рынке продавать 
автомобили «Порше» по бросовым ценам, 
их тоже не будет хватать. 

Стратегия водопользования в будущем 
вызывает серьезную озабоченность. Вот уже 
век, как нормы пользования растут вдвое 
быстрее роста народонаселения. Эта тенден-
ция сохранится и впредь. Орошаемое зем-
леделие останется главным потребителем 
воды – сегодня в развивающихся странах его 
доля составляет 80%. Быстро растут потреб-
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ности промышленности и городов. К 2050 г. 
мировые запасы воды должны будут обеспе-
чивать сельскохозяйственное производство, 
потребное, чтобы прокормить дополнитель-
ные 2,7 млрд чел. Однако именно промыш-
ленность, а не сельское хозяйство, сыграет 
главную роль в ожидаемом к 2025 г. росте 
потребления.

Наращивание предложения

Прежде правительства стремились отве-
тить на растущий спрос увеличением пред-
ложения. Широкомасштабные проекты 
изменения русла рек в Китае и Индии сви-
детельствуют обо все еще не утраченной 
привлекательности такого способа реше-
ния проблем. Некоторые другие подходы 
тоже становятся все более важными. Растет 
интерес к опреснению морской воды, хотя 
огромные затраты энергии, которыми со-
провождается этот процесс, делает его до-
ступным прежде всего для богатых стран и 
больших городов у моря. Импорт «вирту-
альной воды», заключенной в импортируе-
мых продуктах питания – еще один выход. 
Здесь, правда, тоже возникают проблемы 
для бедных стран, испытывающих дефицит 
продуктов, а также возникают угрозы пище-
вой безопасности от потенциальной потери 
опоры на собственные силы.

Стимулирование спроса

Политика, направленная на стимулирова-
ние спроса, скорее всего, окажется более эф-
фективной. Увеличение соотношения «еди-
ница урожая на единицу воды» через новые, 
более производительные технологии может 
потенциально уменьшить давление на вод-
ные системы. Стратегии ценообразования 
на воду должны лучше отражать относитель-
ную ценность воды. Скорейшее прекращение 
субсидирования, потворствующего перерас-
ходу воды, было бы правильным шагом для 
таких стран, как Индия и Мексика, которые 
дошли до настоящего истощения подзем-
ных вод, предоставляя субсидии крупным 
фермерским хозяйствам. В результате оказа-
лось, что правительства субсидировали исто-
щение ценного природного ресурса, нанося 
ущерб окружающей среде и даже будущим 
поколениям.

Управление неопределенностью

Многие правительства в развивающемся 
мире столкнулись с необходимостью реагиро-
вать на жесткие требования к использованию 
воды. Поиск баланса спроса и предложения, 
учитывающего экологическую устойчивость 
и доступность водных ресурсов, представ-

ляет собой центральную задачу в рамках 
новой стратегии комплексного управления 
водными ресурсами. Но этот поиск потенци-
ально способен породить как выигравших, 
так и проигравших. Опасность заключается 
в том, что интересы бедных могут уйти на вто-
рой план на фоне требований промышлен-
ности и сельского хозяйства – отраслей с се-
рьезным влиянием на политику. Во многих 
обществах вода – это власть и она способна 
породить глубоко несправедливые условия 
доступа к воде.

Инфраструктура водных ресурсов имеет 
ключевое значение для снижения рисков и 
нестабильности. В мировом масштабе нера-
венство в этом смысле бросается в глаза. Оно 
заметно на примере наличных запасов воды 
в расчете на человека: в США они составляют 
6 тыс. м3, а в Эфиопии – 43. Однако даже бо-
гатые страны не могут избежать риска свя-
занных с водой беспорядков, что продемон-
стрировал ураган Катрина в Новом Орлеане. 
Конечно же, в бедных странах этот риск не-
сравненно серьезнее.

Засухи и наводнения, крайние степени 
стихийного нарушения баланса водных ре-
сурсов, могут иметь разрушительные пос-
ледствия для развития человека. В 2005 г. 
более 20 млн чел. на Африканском Роге пост-
радали от засухи. В тот же период поразившие 
Мозамбик наводнения снизили ВВП страны 
на 20%. Непостоянство дождей и резкое изме-
нение русла рек способны разрушить матери-
альные ценности, подорвать благосостояние 
и повлиять на потенциал роста целых эконо-
мических систем: так, по данным Всемирного 
банка, эти обстоятельства уменьшают потен-
циал роста Эфиопии на треть. Страдает все 
общество, но главные трудности выпадают на 
долю бедных.

Реакция на изменение климата

Изменение климата влияет на саму природу 
связанных с водными ресурсами проблем. 
Угрозы, вызванные глобальным потепле-
нием, сегодня не ставятся под сомнение 
в международном масштабе, однако слиш-
ком мало внимания уделяется последствиям 
этого явления для весьма уязвимых сель-
скохозяйственных производителей в раз-
вивающихся странах. Рамочная конвенция 
об изменении климата, принятая в 1992 г., 
предупреждает, что «там, где существует уг-
роза значительного и необратимого ущерба, 
недостаток взвешенной научной информа-
ции не должен быть основанием для без-
действия». Немногие предупреждения иг-
норировались с такими катастрофическими 
последствиями.
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Глобальное потепление изменит гидроло-
гические системы, определяющие сам факт 
доступности воды. Научное моделирование 
демонстрирует последствия этого явления на 
уровне микроклиматических зон. Главный же 
и бесспорный вывод может быть сформули-
рован просто: многие из испытывающих сей-
час водный стресс областей будут иметь еще 
меньше воды, а водные потоки станут менее 
предсказуемыми и будут больше подвержены 
риску критических изменений. Другие воз-
можные последствия:
• Заметное уменьшение доступности 

воды в Восточной Африке, зоне Сахеля 
и Южной Африке на фоне уменьшения 
осадков и роста температур, что вызовет 
крупные потери в производстве основ-
ных продовольственных продуктов. По 
некоторым предположениям, в Восточ-
ной Африке производство маиса может 
упасть на 33%, сорго на 20% и более, 
пшена на 18%. 

• Кризис производства продовольствия 
может поставить перед угрозой голода 
еще 75–125 млн чел.

• Ускоренное таяние ледников, способное 
в среднесрочной перспективе привести 
к уменьшению доступности воды в боль-
шой группе государств Восточной Азии, 
Латинской Америки и Южной Азии.

• Сбои в картине муссонов Южной Азии, 
что может привести к более обильному 
выпадению осадков, но также и к умень-
шению количества дождливых дней и 
угрозе засухи для большего количества 
людей.

• Подьем уровня моря, приводящий к по-
терям пресной воды в дельтах рек в та-
ких странах, как Бангладеш, Египет и 
Таиланд.
Ответ международного сообщества на 

вопросы, связанные с влиянием изменений 
климата на водные ресурсы, нельзя назвать 
адекватным. Усилия были сосредоточены 
главным образом на возможностях смягче-
ния климатических изменений. Такие усилия 
критически важны, а переговоры о снижении 
выбросов углекислого газа после прекраще-
ния в 2012 г. действия Киотского протокола 
должны иметь первостепенное значение. 
В центр внимания следует поставить огра-
ничение возможного глобального повыше-
ния температуры до 2 °С по сравнению с до-
индустриальной эпохой. Достижение этой 
цели потребует перемен в энергетической 
политике как развитых, так и развивающихся 
стран, что должно быть подкреплено финан-
сированием распространения экологически 
чистых технологий.

Надо приспосабливаться, 

а не только смягчать последствия

Несмотря на то, что сейчас выбросы соедине-
ний углеводорода значительно сократились, 
их скопление в атмосфере в прошлые годы 
означает, что миру придется столкнуться 
с серьезными климатическими изменени-
ями. Изменения климата не гипотетичес-
кая угроза, а реальность, к которой страны и 
люди должны приспособиться. Нигде вопрос 
выработки эффективной стратегии приспо-
собления не стоит так остро, как в странах 
неорошаемого земледелия, где изменения 
традиционных схем выпадения осадков спо-
собны поставить под угрозу благосостояние 
миллионов людей, сталкивающихся с умень-
шением доступности воды.

Международное сотрудничество и по-
мощь в адаптации к изменениям должны 
стать краеугольным камнем мировых усилий, 
связанных с изменениями климата. До сих 
пор оказание подобной помощи производи-
лось совершенно неадекватно. Адаптацион-
ный фонд в рамках Киотского протокола дол-
жен к 2012 г. аккумулировать 20 млн долл., а 
Глобальный экологический фонд выделил 
50 млн для решения проблем в этой области 
на период 2005–2007 гг.

Вне рамок международных усилий общее 
снижение уровня помощи сельскому хозяй-
ству ограничивает возможности финанси-
рования мероприятий по приспособлению 
к изменениям. В последнее десятилетие по-
мощь резко сократилась как в абсолютном, 
так и в относительном выражении. Помощь 
развивающимся странам в реальном выраже-
нии упала с 4,9 млрд долл. в год до 3,5 млрд. 
От этого пострадали все регионы. Размер по-
мощи сельскому хозяйству в странах Африки 
к югу от Сахары сегодня составляет менее 
1 млрд долл., т.е. менее половины ее объема 
в 1990-х годах. Изменить эту тенденцию кри-
тически важно для успешного решения про-
блем приспособления.

На пути новых решений

Разные страны сталкиваются с разными вы-
зовами в области управления водными ресур-
сами. Между тем вырисовываются некоторые 
общие проблемы и требования для выра-
ботки успешных стратегий в этой области. 
Среди самых важных назовем:
• Разработка комплексных стратегий управ-

ления водными ресурсами, которые оп-
ределяют национальные нормы исполь-
зования воды в границах экологической 
устойчивости и предоставляют согласо-
ванную схему управления всеми водными 
ресурсами.

Международное 

сотрудничество и помощь 

в деле адаптации 

к изменениям должны стать 

краеугольным камнем 
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с изменениями климата
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• Необходимость отстаивания справед-
ливости и интересов бедных как крае-
угольного камня управления водными 
ресурсами. 

• Превращение управления водными ре-
сурсами в органическую часть националь-
ных стратегий борьбы с бедностью.

• Регулирование реальной ценности воды 
через соответствующие методы цено-
образования, пересмотр национальных 
форм отчетности и прекращение пороч-
ной практики субсидирования, поощря-
ющего нерациональное использование 
воды.

• Увеличение поставок воды бедным путем 
предоставления очищенных сточных вод 
для производственных нужд, разделяя 
промышленные и домашние сточные 
воды, а также проводя работу с ферме-
рами для снижения угроз здоровью.

• Увеличение инвестиций на националь-
ном уровне, а также международной по-
мощи для вложений в инфраструктуру 
водных ресурсов, создание запасов воды 
и контроль за наводнениями. 

• Пересмотреть реакцию на глобальное по-
тепление, уделив особое внимание стра-
тегиям приспособления в рамках нацио-
нальных стратегий управления водными 
ресурсами и предоставлению помощи.

• Утроить к 2010 г. помощь сельскому хо-
зяйству, доведя ее годовой объем с 3 до 
10 млрд долл. В рамках этой общей ини-
циативы помощь Африке должна быть 
увеличена с 0,9 до 2,1 млрд долл. в год, как 
это и предусмотрено Всеобщей програм-
мой сельскохозяйственного развития Аф-
рики Африканского союза и Новым парт-
нерством для развития Африки. 

Управлять соперничеством за воду 

в сельском хозяйстве

Сто лет назад Уильям Малхолланд, управ-
ляющий Департамента водных ресурсов Лос-
Анджелеса, решил проблему нехватки воды в 
городе просто и эффективно, устроив «вод-
ный перехват». Он силой перевел сюда воду, 
использовавшуюся фермерами долины Оуэнс 
в 200 милях от города и тем самым дал Лос-
Анджелесу возможность превратиться в один 
из самых быстрорастущих городов США.

Времена изменились. Сегодня калифор-
нийцы решают споры о воде в судах. Однако 
во множестве стран развивающегося мира 
соперничество за воду растет с угрожающей 
скоростью и нередко выливается в жестокие 
конфликты. Опасность заключается в том, 
что схема Малхолланда может возродиться в 
новом обличье и тогда сила в гораздо большей 

степени, чем забота о бедных и развитии об-
щества, будет решать исход событий.

Формы соперничества меняются от страны 
к стране, но две общие тенденции можно вы-
делить. Прежде всего, с увеличением пот-
ребности в воде промышленности и городов 
в проигрыше остается сельское хозяйство, 
и так будет продолжаться и впредь. Во-вто-
рых, внутри сельскохозяйственного сектора 
соперничество за воду нарастает. Существует 
опасность, что на обоих фронтах способность 
к приспособлению будет уменьшаться у сель-
ского хозяйства в целом и у бедных произво-
дителей в особенности.

Такой ход событий может иметь серьезные 
последствия для глобальных усилий по борьбе 
с бедностью. Несмотря на быструю урбаниза-
цию, большинство беднейших слоев населе-
ния живет в сельской местности, а основную 
массу страдающих от недостатка питания со-
ставляют сельскохозяйственные работники 
и мелкие фермеры. Орошаемое земледелие, 
самый крупный потребитель воды в мире, 
будет испытывать жестокое давление. При-
нимая во внимание роль этого сектора в деле 
увеличения производительности сельского 
хозяйства, обеспечения пищей растущего на-
селения и борьбы с бедностью, это станет се-
рьезным вызовом всему человечеству.

Посредничество через экономические 

и политические структуры

Учитывая растущий спрос на водные ре-
сурсы, неизбежно перераспределение уровня 
потребления между потребителями и отрас-
лями. В условиях любого соперничества пос-
редничество обычно осуществляется через 
политические и экономические структуры, 
системы нормативных актов и прав собс-
твенности. Поскольку соперничество за воду 
усиливается, доступ к ней в будущем будет 
определяться обоснованностью требований 
участников споров. Положение беднейших, 
самых незащищенных слоев населения будет 
определяться тем, насколько различные инс-
титуты окажутся способными посредничать 
и оценивать степень обоснованности требова-
ний – а также оттого, будут ли правительства 
ставить соображения справедливости в центр 
национальной политики в этом вопросе.

Равновесие между эффективностью 

и справедливостью

Процессы приспособления к новым условиям 
уже идут. Промышленность и города распро-
страняют свои поиски источников воды на 
сельские регионы, давая основания для спо-
ров и вызывая подчас резкие протесты. Кон-
фликты между различными частями одной 
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слоев населения будет 
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страны и разными потребителями становятся 
все более очевидными.

Развитие торговли правами на водные ре-
сурсы некоторые считают лучшим средством 
для поддержания равновесия между спра-
ведливостью и эффективностью в процессе 
приспособления к перераспределению этих 
ресурсов. Предполагается, что, предоста-
вив сельскохозяйственным производителям 
возможность продавать воду, правительство 
может создать условия для перераспределе-
ния ценных ресурсов в интересах наиболее 
продуктивных секторов, давая фермерам в то 
же время и источник дохода.

Частные рынки воды являются весьма 
проблематичным ответом на системную пе-
рестройку. Даже в США, где решение вопро-
сов подкрепляется системой высокоразвитых 
норм и институтов, во многих случаях было 
непросто отстоять интересы бедных. Введе-
ние в 1970-х годах в Чили частных рынков 
повысило эффективность, но привело к росту 
несправедливости и к рыночным перекосам, 
вызванным деятельностью центров влияния 
и недостаточной информированностью. Для 
развивающихся стран со слабой системой ин-
ститутов, рынку должны быть положены чет-
кие пределы.

Управление лицензированием 

и распределением

Действуя за пределами рынков, многие пра-
вительства стремятся решить проблемы при-
способления через систему количественных 
квот и лицензирование. Этот подход гораздо 
более перспективен. Но даже тут явные и тай-
ные давления центров силы могут поставить 
под угрозу или ухудшить положение бедных. 
В Западной Яве, Индонезия, текстильные 
фабрики узурпировали права мелких фер-
меров на водные ресурсы. На Филиппинах 
использующие системы орошения фермеры 
проиграли спор муниципальным потребите-
лям. Отсутствие соответствующих норм или 
невозможность провести их в жизнь является 
еще одной потенциальной угрозой. Неконт-
ролируемая добыча грунтовых вод у реки 
Бхавани в Индии обернулась нехваткой воды 
в системах орошения.

Права на водные ресурсы критически 
важны в сельскохозяйственных регионах. 
Неожиданная потеря таких прав ведет к под-
рыву жизнедеятельности и благосостояния 
людей, усиливает их незащищенность и рас-
пространяет бедность в широких масштабах. 
Права на водные ресурсы гораздо важнее для 
бедных, чем для обеспеченных, по самой про-
стой причине: бедные не имеют средств и по-
литического влияния, чтобы защищать свои 

интересы, если должная нормативная база 
отсутствует. Права на водные ресурсы мало 
чего стоят, если на деле они дают преимуще-
ство сильным мира сего.

Равновесие между законом 

и обычным правом

Африка к югу от Сахары сталкивается с вы-
зовом иного рода. Используя внешнюю по-
мощь, правительства стремятся расширить 
границы орошаемого земледелия и устано-
вить систему формальных прав как дополне-
ние – или как замену – обычному праву. Что 
это означает для развития общества? 

Итог таких действий будет зависеть от 
правительственной стратегии. Расширять 
границы орошаемого земледелия важно, ибо 
это повышает потенциал производства и сни-
жает его риски. Сельское хозяйство региона 
полностью зависит от выпадения осадков. 
Между тем инфраструктура орошаемого зем-
леделия весьма спорный и малодоступный 
ресурс. Данные из зоны Сахеля в Западной 
Африке демонстрируют, что мелкие произ-
водители нередко проигрывают в соперниче-
стве за системы ирригации крупным и ориен-
тированным на рынок производителям. 

Столкновение с обычным правом ставит 
новые проблемы. В противоположность не-
которым мнениям, такие права на водные 
ресурсы обычно включают детально разра-
ботанные нормы, направленные на поддер-
жание экологической устойчивости. Однако 
они нередко ставят в невыгодное положение 
бедных и женщин. Ситуацию не изменит 
оперативное введение формальных законо-
дательных норм. В долине реки Сенегал соб-
ственники в соответствии с обычным правом 
использовали свое влияние для сохранения 
социальных ограничений на пользование 
водными ресурсами. Введение формальных 
прав на водные ресурсы в Танзании пошло 
на пользу крупным фермерам реки Пангани, 
ухудшив положение мелких производителей, 
живущих ниже по течению. 

Больше внимания справедливости

Один из главных уроков реформ в области 
водопользования состоит в том, что нужно 
уделять больше внимания справедливости. 
В противоположность реформам в области, к 
примеру, землевладения, проблема справед-
ливого распределения не стояла здесь в цен-
тре внимания. Есть несколько исключений 
вроде ЮАР, но даже там оказалось сложным 
добиться справедливого перераспределения. 

Системы орошения находятся в центре 
проблем приспособления. Инфраструктура 
орошения имеет огромное значение для фено-
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мена бедности. Межстрановые исследования 
показывают, что уровень бедности обычно на 
20–40% ниже в районах орошаемого земледе-
лия, чем вне их, хотя и с довольно значитель-
ными отклонениями. В одних странах ороша-
емое земледелие является значительно более 
важным фактором снижения уровня бедности, 
чем в других. Несправедливое распределе-
ние земли играет здесь главную роль. Страны 
с ярко выраженным неравенством (Индия, Па-
кистан и Филиппины) имеют худший уровень 
эффективности и справедливости, чем страны 
противоположного типа (Китай, Вьетнам). 

Эти данные показывают, что не суще-
ствует прямой зависимости между ростом 
производительности и снижением уровня 
бедности в регионах орошаемого земледе-
лия. Существует большое пространство для 
маневра в области приспособления к новым 
требованиям в сельском хозяйстве, при усло-
вии применения мер, поощряющих одновре-
менно и более справедливое распределение и 
эффективность. Ключ к успешным реформам 
дают справедливое распределение затрат, го-
сударственная поддержка бедных и участие 
производителей в управлении.

Проблема глубоко укорененного 

гендерного неравенства

Реальное равноправие в системах орошения 
невозможно без внимания к глубоко укоре-
нившемуся гендерному неравенству и соот-
ветствующих мер в этой области. С точки 
зрения систем орошения женщины постав-
лены во вдвойне невыгодное положение. Не 
имея во многих странах формальных прав на 
землю, женщины отстранены от управления 
этими системами. В то же самое время нефор-
мальное неравенство – включая домашнее 
разделение труда, ограничение публичных 
высказываний и др. – не позволяет женщине 
иметь полновесный голос в процессе приня-
тия решений. 

Победить эти социальные нормы ока-
залось трудным даже при осуществлении 
весьма перспективных планов по передаче 
управления от правительственных учреж-
дений пользователям. В штате Андхра-Пра-
деш, Индия, бедные фермеры сейчас имеют 
гораздо большее влияние на управление – но 
бедные женщины все еще не наделены правом 
голоса. Перемены, однако, возможны. Приме-
ром может служить законодательство Уганды, 
требующее представительства женщин в ассо-
циациях пользователей водными ресурсами.

Дойти до бедных

Глядя в будущее, надо признать, что один из 
главных вызовов состоит в том, чтобы, стре-

мясь повысить продуктивность водных ре-
сурсов, не обделить бедных. Технологии 
никогда не бывают нейтральными с точки 
зрения их распространения, и опасность за-
ключается в том, чтобы добиваясь повыше-
ния урожая, не оставить за бортом беднейшие 
домохозяйства.

Так не должно случиться. Возрождение 
программ развития мелкомасштабного сбора 
дождевой воды в Индии в ответ на кризис-
ное положение с грунтовыми водами пока-
зало возможность получение значительной 
прибыли на инвестиции и одновременного 
снижения рисков и уязвимости хозяйств. 
Технологии микроорошения не должны пре-
доставляться только крупным товаропро-
изводителям. Широкое распространение 
получают дешевые и передовые технологии 
капельного орошения. Здесь также наблю-
дается большая отдача как в экономическом, 
так и в социальном смысле. Согласно одной 
из оценок, распространение малозатратных 
технологий орошения на 100 млн мелких 
хозяйств может принести чистую прибыль 
в размере 100 млрд долл. и дать большой эф-
фект в смысле роста доходов и занятости.

Стратегии, которые избирают правитель-
ства развивающихся стран для уравновеши-
вания справедливости и эффективности при 
управлении водными ресурсами, будут иметь 
огромное влияние на будущее развитие чело-
вечества. Их организующим принципом дол-
жен быть учет интересов беднейших слоев 
при управлении водными ресурсами. Однако 
его проведение в жизнь должно быть поддер-
жано практическими шагами по поддержке 
бедных. 

Самые важные из них:
• Поддержка прав бедных хозяйств на вод-

ные ресурсы и землю.
• Уважение к обычному праву и включение 

его норм в систему формального права.
• Расширение возможностей бедных заяв-

лять о своих правах на водные ресурсы и 
защищать их с помощью правосудия и от-
ветственных институтов.

• Увеличение национальных инвестиций 
в орошение и прекращение их сокраще-
ния. Объем вложений следует увеличить 
в два раза, чтобы он достиг 4 млрд долл. 
в год в последующие 20 лет.

• Поддержка справедливого устройства 
систем орошения с целью сокращения 
бедности через справедливые и жизне-
способные механизмы распределения 
расходов.

• Децентрализация управления системами 
орошения с целью передачи больших прав 
пользователям. 

Некоторые наблюдатели 

опасаются, что такого рода 

соперничество может дать 

в будущем повод к войнам 

за водные ресурсы. 

Эти страхи преувеличены: 

сотрудничество гораздо 

больше вероятно, 

чем конфликты
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• Включение программ развития ороше-
ния в более крупные программы развития 
сельскохозяйственных регионов с целью 
сделать сельское хозяйство более при-
быльным для мелких производителей.

• Постановка гендерных прав на водные 
ресурсы во главу угла стратегий нацио-
нального развития с целью сделать голос 
женщин более весомым при решении во-
просов, касающихся водных ресурсов.

• Развитие стратегии по комплексному 
сбору воды и управлению грунтовыми во-
дами, переходя от мелких к крупным обь-
ектам инфраструктуры.

• Продвигать разработку, распределение 
и освоение технологий для беднейших 
слоев населения.

Управление международными 

водными ресурсами для развития 

человека

Вода остается одной из связующих людей 
нитей. В любой стране водные ресурсы об-
служивают многочисленных пользователей 
от промышленности и сельского хозяйства 
до частных домов. Между тем вода всегда была 
свободной. Она пересекает национальные гра-
ницы, связывая пользователей по обе их сто-
роны в некую систему взаимозависимости.

В ситуации, когда соперничество за вод-
ные ресурсы возрастает внутри националь-
ных границ, оно неизбежно перейдет и за их 
пределы. Некоторые наблюдатели опасаются, 
что такого рода соперничество может дать в 
будущем повод к войнам за водные ресурсы. 
Такого рода страхи преувеличены: сотруд-
ничество гораздо больше вероятно, чем кон-
фликты. И все же возможность пограничных 
трений и конфликтов не следует преумень-
шать. В то время как большинство стран вы-
работали нормативную базу для распреде-
ления воды на своей территории и решения 
возникающих конфликтов, соответствующие 
нормы международных контактов гораздо 
менее определенны. Нехватка воды и слабые 
институциональные механизмы распределе-
ния водных ресурсов могут послужить реаль-
ной основой таких конфликтов.

Гидрологическая взаимозависимость

Гидрологическая взаимозависимость не есть 
некий абстрактный постулат. Двое из пяти 
людей на Земле живут в международных бас-
сейнах, контролируемых более чем одной 
страной (Табл. 1). Амазонка протекает по 
территории 9 стран, а Нил – 11. Реки связы-
вают источники благосостояния людей. Ме-
конг, одна из крупнейших мировых рек, про-
изводит энергию в верхнем течении в Китае 

и обеспечивает рисоводство и рыбную ловлю, 
которые дают питание более чем 60 млн чело-
век в нижнем ее течении. 

Гидрологическая взаимозависимость 
имеет и более глубокие уровни. Как ресурс 
вода никогда не может иметь единственного 
применения, она распределяется между са-
мыми разными отраслями и пользователями. 
Это верно как для отдельной страны, так и 
для их групп. То, как страна, расположенная 
выше по течению реки, использует водные ре-
сурсы, влияет на количество и качество воды, 
доступной пользователям ниже по течению. 
То же самое можно отнести и к озерам.

Почему не знающая границ вода является 
одним из источников развития человека? По-
тому что любые провалы в этой области вле-
кут за собой ущерб окружающей среде, рост 
несправедливости, очень серьезные потери в 
экономической и социальной областях.

Примеров тому множество. Аральское 
море, с которым, по мнению многих, про-
изошла худшая в мире техногенная катас-
трофа – самый вопиющий случай. Менее 
известны данные об ущербе, который пре-
терпели речные системы и озера из-за избы-
точного забора воды – обмеление озера Чад 
в Южной Африке является только одним из 
примеров. 

Несправедливое управление водными 
ресурсами может углублять неравенство и 
нестабильность снабжения водой. К примеру, 
люди, живущие на Оккупированных Палес-
тинских Территориях, сталкиваются с жесто-
кой нехваткой воды. Ограниченный доступ 
к поверхностной воде – только одна из при-
чин такого положения. Более важно неспра-
ведливое распределение воды между Израи-
лем и Палестиной из источников на западном 
берегу реки Иордан. Душевое потребление 
воды израильтянами здесь примерно в шесть 
раз выше, чем для палестинцев, хотя они и 
имеют общие источники.

Польза сотрудничества 

для человеческого развития

Успешное сотрудничество в области управле-
ния совместными водными ресурсами может 
принести пользу на многих уровнях. Кроме 
того, что снижается потенциал конфликтов, 
оно может способствовать улучшению качес-
тва воды, росту благосостояния и созданию 
условий для более широкой кооперации. 

Опыт говорит нам о потенциальных вы-
годах сотрудничества и цене, которую при-
ходится платить за конфликт. Страны Евро-
пейского союза благодаря сотрудничеству 
значительно улучшили качество своих водных 
ресурсов, создав тем самым лучшие условия 

Управление трансграничными 

водами является одним 

из аспектов развития 

человека: сотрудничество 

может уменьшить потенциал 

конфликтов и помочь 

повышению качества 

совместно используемой 

воды, росту благосостояния 

и устойчивости средств 

к существованию
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для промышленности, здоровья людей и про-
стых потребителей. На юге Африки совмес-
тные программы в области инфраструктуры 
дали заметные прибыли Лесото и способство-
вали улучшению качества воды в ЮАР. Бра-
зилия и Парагвай выиграли от совместных 
действий в области получения электроэнер-
гии. Напротив, страны Центральной Азии 
платят немалую цену за слабую кооперацию, 
теряя в области энергетики и орошаемого 
земледелия.

Несмотря на пессимизм тех, кто опаса-
ется войн за водные ресурсы, такого рода 
конфликты всегда были не правилом, а ис-
ключением. За последние 50 лет было за-
фиксировано 39 конфликтов на этой почве, 
и большинство из них оказывались лишь 
мелкими стычками. За то же время было за-
ключено не менее 200 договоров о водных ре-
сурсах. Некоторые из них, такие как Договор 
о бассейне Инда между Индией и Пакиста-
ном, действовали даже во времена вооружен-
ных конфликтов. 

Несмотря на отсутствие столкновений, 
сотрудничество очень часто пребывало в за-
чаточном состоянии. По большей части оно 
ограничивалось областью технического уп-
равления течениями и волюметрическими 
показателями. Некоторые его формы – такие 
как Инициатива по бассейну Нила – меняют 
привычную картину. Прогресс на этом пути 
сдерживается недостаточными полномочи-
ями участников, слабостью соответствую-
щих учреждений и недофинансированием. 
Во всех этих областях более широкое между-

народное участие может иметь существенное 
значение.

*    *    *
Вода объединяет все стороны жизни чело-

века. Во все времена управление водными ре-
сурсами бросало людям и правительствам се-
рьезные технические и политические вызовы. 
История управления этими ресурсами стала 
историей человеческой изобретательности и 
непостоянства. От акведуков Древнего Рима 
до крупнейших общественных работ в Европе 
и США XIX в. получение чистой воды всегда 
стимулировало развитие новых технологий. 
В то же время, неочищенная вода и плохая ка-
нализация уносят больше жизней, чем любое 
другое бедствие, особенно в развивающихся 
странах. 

Управление водными ресурсами для под-
держания жизни имеет долгую историю. 
С момента зарождения цивилизации в долине 
Инда и в Месопотамии управление водными 
ресурсами как источником производства со-
провождалось созданием сложнейшей инфра-
структуры, которая в то же время сдерживала 
разрушительный потенциал воды. Уязвимость 
людей в случае неудач в этой области или изме-
нений гидрологических циклов сопровожда-
лась упадком целых цивилизаций, гибелью 
сельского хозяйства и деградацией окружаю-
щей среды. Столкнувшись с угрозой измене-
ния климата и нехваткой водных ресурсов, че-
ловечество в XXI в. столкнулось, быть может, 
с одним из самых серьезных вызовов в своей 
истории.

Неочищенная вода и 

плохая канализация 

влекут за собой потерю 

большего числа жизней, 

чем любое другое явление
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Цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации ты-

сячелетия (ЦРДТ) – это набор конкретизированных по времени гло-

бальных задач, направленных на преодоление крайней нищеты и рас-

ширение пространства человеческой свободы. Не являясь простым 

перечнем целевых показателей, которые должны быть достигнуты до 

2015 г., они воплощают в себе масштабную концепцию общих для всего 

человечества приоритетов развития. Эта концепция базируется на по-

нимании простой истины: нищета и вопиющее неравенство возможнос-

тей не являются неизбежными условиями человеческого существова-

ния, но представляют собой вполне поправимую беду, которая унижает 

всех нас и угрожает всеобщей безопасности и процветанию. 

Комплексные целевые показатели, включенные в ЦРДТ, касаются 

взаимосвязанных аспектов развития человечества, таких, как борьба 

с крайней нищетой, равенство полов, здоровье, образование и ок-

ружающая среда. Каждый из них находится в сложной зависимости 

от других. Устойчивый прогресс в любой отдельно взятой области 

в решающей степени зависит от темпов продвижения во всех осталь-

ных сферах. Отсутствие позитивных изменений в какой-либо области 

может затормозить решение весьма широкого спектра задач. Это со 

всей очевидностью прослеживается на примере водоснабжения и 

канализации. Без решительного продвижения вперед в этой области 

многие страны не смогут достигнуть ЦРДТ. Подобный результат, от-

нимающий у миллионов бедняков возможность вырваться из нищеты, 

ухудшающий их состояние здоровья и ограничивающий жизненный 

выбор, способствовал бы сохранению и укоренению глубокого нера-

венства в масштабах стран и между странами. Хотя процессы развития 

человека и не ограничиваются ЦРДТ, данный набор целевых показа-

телей служит полезным инструментом, позволяющим понять взаимо-

связь прогресса в различных областях и осознать жизненную важ-

ность проблем водоснабжения и канализации.

Âîñåìü ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè äîëæíû ðåøàòüñÿ â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, â òåñíîé ñâÿçè ñ ÖÐÄÒ

Íàèìåíîâàíèå 
Öåëè

Ïî÷åìó ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû 
äåéñòâîâàòü Êàê ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû äåéñòâîâàòü

Цель 1 
Искоренение 
крайней нищеты 
и голода

• Отсутствие чистой воды и нормальной канализации – одна 

из главных причин нищеты и недоедания.

• Каждый пятый житель развивающихся стран – т. е. 1,1 млрд 

чел. – не имеет доступа к улучшенным источникам водоснаб-

жения.

• Каждый второй – 2,6 млрд чел. – лишен доступа к удовле-

творительной системе канализации.

• Болезни и ущерб для производительности в развивающихся 

странах, связанные с проблемами водоснабжения и канали-

зации, приводят к потере до 2% ВВП, а в странах Африки к югу 

от Сахары – до 5%; это превышает объем международной 

помощи, получаемой регионом.

• Во многих беднейших странах лишь 25% бедных домохо-

зяйств располагает водопроводом, в то время как среди 

богатых – 85%.

• Беднейшие домохозяйства платят за воду в 10 раз больше, 

чем обеспеченные.

• Вода – жизненно важный производственный ресурс для 

мелких фермеров, которые составляют до половины мирового 

населения, живущего менее чем на 1 долл. в день.

• Растущее стремление перенаправить воду из сельского 

хозяйства в промышленное производство грозит привести к 

росту нищеты в сельскохозяйственных районах.

• Для того, чтобы сделать проблемы воды и канализации осно-

вой национальных и международной стратегии по достиже-

нию ЦРДТ, необходимо:

• Рассматривать доступ к воде в качестве одного из прав 

человека и создавать юридическую базу для постепенного 

осуществления этого права, гарантирующего человеку не 

менее 20 л чистой воды в день. 

• Увеличить государственные инвестиции в развитие сети 

водоснабжения в городских районах и улучшение доступа к 

воде в сельских.

• Освобождать от платы за водоснабжение беднейшие слои 

населения, применять перекрестное субсидирование, 

вкладывать средства в строительство водонапорных башен 

с тем, чтобы бедность не препятствовала доступу к воде. 

Стремиться к тому, чтобы домохозяйства не тратили на 

воду больше 3% своего совокупного дохода.

• При управлении элементами системы водоснабжения обес-

печивать эффективность, соблюдение справедливости и 

подотчетности по отношению к беднейшим слоям населения.

• Осуществлять мероприятия, сочетающие устойчивость и спра-

ведливость в управлении водоснабжением в сельском хозяйстве.

• Поддерживать развитие технологий водоснабжения при 

ирригации, выгодных для бедных слоев населения.

Цель 2 
Достижение 
всеобщего 
начального 
образования 

• Сбор и транспортировка воды на большие расстояния отрыва-

ет от школы миллионы девочек, обрекая их на безграмотность 

и отсутствие достойной перспективы в жизни.

• Связанные с качеством воды болезни, такие, как диарея, обора-

чиваются каждый год потерей 443 млн учебных дней, что равно 

продолжительности целого учебного года для всех семилетних уче-

ников в Эфиопии и резко снижает потенциал системы образования. 

• Ненадлежащее качество воды и канализации в школах многих 

стран представляет угрозу для здоровья детей. 

• Отсутствие надлежащей канализации и воды в школах – одна  

из главных причин отказа девочек от образования.

• Передающиеся с водой и плохой канализацией инфекции 

сдерживают потенциал образования более чем для 150 млн 

детей на планете.

• Увязать усилия по обеспечению всеобщего начального 

образования с политикой обеспечения всех без исключения 

школ водой и канализацией должного качества с отдельными 

помещениями для девочек.

• Сделать вопросы гигиены частью школьной программы с тем, 

чтобы обеспечить учеников информацией о том, как снизить 

риск для здоровья, и превратить учащихся в проводников 

здорового образа жизни в быту.

• Разработать государственные программы здравоохранения 

для школ и муниципальных образований с целью профилак-

тики и борьбы с инфекциями, передающимися с водой низкого 

качества.
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Íàèìåíîâàíèå 
Öåëè

Ïî÷åìó ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû 
äåéñòâîâàòü Êàê ïðàâèòåëüñòâà äîëæíû äåéñòâîâàòü

Цель 3 Обеспечение 
равенства полов 
и расширения 
возможностей 
женщин

• Нехватка воды и плохая канализация увековечивают нера-

венство полов и угнетенное положение женщин.

• На женщинах лежит основная ответственность за обеспече-

ние хозяйства водой, на что ей нередко приходится тратить 

до 4 ч в день. Это одна из главных причин отсутствия у 

женщин времени.

• Время, которое женщины тратят на лечение детских болез-

ней, связанных с плохим качеством воды, уменьшает для них 

возможности производительного труда.

• Отсутствие адекватной канализации воспринимается миллио-

нами женщин как унижение и источник неуверенности в себе.

• Во многих странах на женщинах лежит основная ответствен-

ность за питание, однако они имеют ограниченные права на 

пользование водой.

• Поставить проблему равенства полов в вопросах водоснабже-

ния и канализации в центр национальных стратегий по борьбе с 

бедностью.

• Разрабатывать законодательные нормы, обеспечивающие 

представительство женщин в комитетах по водоснабжению и 

иных органах.

• Поддерживать кампании по обеспечению населения канализа-

цией, в ходе которых предоставлять женщинам боле широкие 

возможности участия в принятии финансовых решений и 

распределении домашних доходов.

• Пересмотреть законодательство, касающееся прав собствен-

ности, работы систем искусственного орошения и ассоциаций 

потребителей воды с целью обеспечить равные права женщин 

в этой области.

Цель 4 Сокращение 
детской смертности

• Загрязненная вода и плохая канализация являются главной 

причиной огромного большинства из 1,8 млн ежегодных 

смертей детей от диареи – около 5 тыс. каждый день – и стоят 

на втором месте среди причин детской смертности вообще.

• Доступ к чистой воде и надлежащей канализации может 

снизить почти на 50% вероятность смерти ребенка.

• Вызываемая загрязненной водой диарея считается одной из 

главных убийц детей, унося в пять раз больше жизней, чем 

ВИЧ/СПИД.

• Чистая вода и надлежащая канализация являются одними 

из важнейших мер предупреждения детской смертности: 

достижение поставленной программой цели по воде и кана-

лизации даже на самом базовом уровне спасет в следующем 

десятилетии 1 млн детей; всеобщее обеспечение указанными 

благами способно спасти уже 2 млн жизней.

• Переносимые с водой инфекции увековечивают и углубляют 

существующее неравенство, поскольку дети в бедных семьях 

в 3–4 раза больше рискуют умереть от них, чем дети из 

обеспеченных семей.

• Считать детскую смертность от плохой воды и канализации 

приоритетной национальной проблемой и нарушением основ-

ных прав человека.

• Привлекать и использовать международную помощь в профи-

лактике и лечении диареи.

• Обеспечить тесную координацию усилий по борьбе с детской 

смертностью и обеспечению населения водой и канализацией.

• Сделать нужды беднейших слоев населения приоритетом 

в области инвестиций и создания систем водоснабжения и 

канализации.

• Подчеркнуть в Документах стратегии по сокращению бедности 

тесную связь между проблемами водоснабжения и детской 

смертностью.

• Ежегодно публиковать данные о детской смертности, связан-

ной с недостатками водоснабжения и канализации.

Цель 5 Улучшение 
здоровья 
женщин-матерей 

• Обеспечение водой и канализацией должного качества 

снижает вероятность болезней и недугов – анемии, нехватки 

витаминов, трахомы, – которые подрывают здоровье мате-

рей и часто ведут к смерти.

• Считать вопросы водоснабжения и канализации основными в 

политике обеспечения равенства полов.

• Наделять женщин правами при решении вопросов водо-

снабжения и канализации в домашнем хозяйстве, а также на 

местном и национальном уровнях.

Цель 6 Бороться 
с ВИЧ/СПИДом, 
малярией и другими 
болезнями

• Ограниченный доступ к воде и канализации препятствует 

соблюдению правил гигиены и подвергает людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, дополнительному риску инфекции.

• ВИЧ-инфицированные матери нуждаются в чистой питьевой 

воде для приготовления искусственного молока.

• Достижение целевых показателей ЦРДТ в области водоснабже-

ния и канализации может уменьшить расходы здравоохранения 

на лечение инфекционных болезней на 1,7 млрд долл., что позво-

лит выделить дополнительные средства на лечение ВИЧ/СПИДа.

• Плохая канализация способствует распространению маля-

рии, которая уносит около 1,3 млн жизней в год, из которых 

90% – дети в возрасте до пяти лет.

• Включить вопросы водоснабжения и канализации в нацио-

нальные стратегии по борьбе с малярией и улучшить условия 

жизни больных ВИЧ/СПИДом.

• Обеспечить домохозяйством с больными ВИЧ/СПИДом доступ 

к водоснабжению в объеме не менее 50 л воды в день.

• Осуществлять инвестиции в развитие систем канализации, 

что позволит сократить распространение комаров и мух.

Âîñåìü ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ïðîáëåìû âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè äîëæíû ðåøàòüñÿ â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, â òåñíîé ñâÿçè ñ ÖÐÄÒ

(ïðîäîëæåíèå íà ñ. 24)
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Цель 7 Обеспечение 
экологической 
устойчивости
Сократить наполовину 
к 2015 году процент 
населения, не име-
ющего устойчивого 
доступа к безопасной 
питьевой воде 
и канализации

• В случае, если при сохранении нынешних тенденций развития 

целевой показатель ЦРДТ по сокращению вдвое численности 

населения людей без должного доступа к воде и канализации 

не будет достигнут, от этого пострадают в сфере водоснабже-

ния 234 млн чел., а в сфере канализации – 430 млн.

• Странам Африки к югу от Сахары потребуется к 2015 году 

увеличить количество ежегодных подключений к канализа-

ции с 7 до 28 млн.

• Медленный прогресс в решении вопросов водоснабжения 

и канализации сдерживает продвижение вперед на других 

направлениях.

• Разработать комплекс мер, позволяющих воплотить ЦРДТ 

в практические мероприятия.

• Возглавить на международном и национальном уровнях 

борьбу за устранение двойного дефицита водоснабжения и 

канализации.

• В дополнение к ЦРДТ бороться за сокращение вдвое диспро-

порций в охвате системами водоснабжения и канализации 

между беднейшими и богатыми 20% домохозяйств.

• Наделить независимые органы правом требовать отчета 

от компаний – поставщиков услуг об эффективности обслужи-

вания беднейших слоев населения.

Остановить 
потерю экологических 
ресурсов

• Хищническая эксплуатация водных ресурсов создает 

растущую угрозу развитию человечества, порождая дефицит 

ресурсов, с которым столкнутся следующие поколения.

• Численность населения, проживающего в странах, страда-

ющих от водного стресса, возрастет с сегодняшних 700 млн 

до 3 млрд в 2025 г. 

• Более 1,4 млрд чел. проживает сегодня в бассейнах рек, 

где забор воды превышает возможности ее естественного 

восполнения, что приводит к пересыханию рек и истощению 

подземных вод.

• Проблематичность доступа к водным ресурсом, связанная 

с изменениями климата, к 2080 г. поставит под угрозу голода 

дополнительно 75–125 млн чел., а в странах Африки к югу 

от Сахары приведет к спаду на 25% производства основных 

продуктов питания.

• Истощение подземных вод создает серьезную угрозу 

сельскохозяйственному производству, продовольственной 

безопасности и выживанию людей в Азии и на Ближнем 

Востоке.

• Рассматривать воду как ценный природный ресурс, а не как 

даровой продукт, который можно использовать, не заботясь 

о сбалансированности окружающей среды.

• Упорядочить национальные системы отчетности с целью 

определения истинных экономических потерь от истощения 

водных ресурсов.

• Разработать скоординированную политику в области управле-

ния водными ресурсами, ограничивающую использование воды 

рамками устойчивого воспроизводства окружающей среды.

• Проводить политику, стимулирующую сбережение воды и 

ограничивающую субсидии, которые поощряют бесхозяйст-

венное использование водных ресурсов.

• Обеспечивать исполнение норм Киотского протокола, 

ограничивающего выбросы углеводорода стабилизационным 

порогом в 450 частиц на 1 млн, развивать чистые технологии 

производства и создать в этой сфере скоординированную 

систему норм и правил для всех стран к 2012 г.

• Разработать национальные стратегии адаптации к изменениям 

климата и увеличить помощь на эти цели.

Цель 8 Развивать 
глобальное 
партнерство в целях 
развития

• Не существует глобальной системы партнерства в области 

водных ресурсов и канализации, а многочисленные конфе-

ренции на высоком уровне не смогли обеспечить включение 

этих проблем в повестку дня международного сообщества.

• Многие национальные правительства не смогли разработать 

политику финансирования в данной области.

• Проблемы водных ресурсов и канализации не представлены 

должным образом в Документах стратегии сокращения 

бедности.

• Многие страны с высоким уровнем детской смертности от 

диареи тратят менее 0,5% ВВП на развитие водоснабжения и 

канализации, т. е. сумму, несопоставимую с их затратами на 

вооружение.

• Богатые страны не смогли придать вопросам использования 

водных ресурсов и канализации должную значимость в про-

граммах международной помощи, а выделяемые на решение 

этих проблем средства сократились в реальном выражении, со-

ставляя в насто ящее время всего 4% всех финансовых потоков.

• Международная помощь в области сельского хозяйства 

сократилась на треть с начала 1990-х гг. – с 12 до 3,5% всего 

ее объема.

• Разработать на мировом уровне план возрождения политиче-

ской активности в области водных ресурсов и канализации, 

поставить эти проблемы на повестку дня Большой восьмерки, 

мобилизовать ресурсы и поддерживать программы нацио-

нального планирования.

• Разработать национальные планы, связывающие положения 

ЦРДТ с внутренним среднесрочным финансированием и 

политикой борьбы против неравенства.

• В рамках процесса децентрализации наделить местные орга-

ны власти и общины должными полномочиями и достаточным 

финансированием, учитывая, что не менее 1% ВВП должно 

направляться на решение вопросов водоснабжения и канали-

зации.

• К 2010 г. довести увеличение объема международной помощи 

на решение вопросов водоснабжения и канализации до 

3,6–4 млрд долл. ежегодно, включая дополнительную сумму 

2 млрд долл. на помощь странам Африки к югу от Сахары.

• К 2010 г. увеличить помощь сельскому хозяйству с 3 млрд 

до 10 млрд долл. ежегодно, уделяя особое внимание пробле-

мам водных ресурсов.
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Чистая вода и канализация могут способствовать или нанести урон разви-
тию человека. Они являются фундаментальной предпосылкой того, чего 
люди могут достичь – их потенциальных возможностей. Доступ к воде – это 
не только основополагающее право человека и важный индикатор человечес-
кого прогресса. Он также придает конкретное содержание другим правам 
и является условием достижения целей развития человека.
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1 Ïðåîäîëåíèå êðèçèñà â ñèñòåìå 
âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè

В начале XXI в. нарушение права человека на 
чистую воду и канализацию разрушает чело-
веческий потенциал в эпических масштабах. 
В сегодняшнем все более процветающем и 
взаимосвязанном мире больше детей умирает 
из-за нехватки чистой воды и отсутствия ту-
алета, чем от каких-либо других причин. Не-
хватка чистой воды и элементарной канали-
зации губит больше жизней, чем любая война 
или террористический акт. Эти факторы также 
усиливают глубокое неравенство жизненных 
возможностей, которое разделяет страны и на-
роды по признаку благосостояния, пола и дру-
гих показателей обездоленности.

Помимо накопления бытовых отходов и 
человеческих страданий, глобальный дефицит 
воды и отсутствие канализации подрывают бла-
госостояние и тормозят экономический рост. 
Потери производительности, связанные с этим 
дефицитом, препятствуют стремлениям милли-
онов беднейшего населения мира вырваться из 
нищеты и задерживают развитие целых стран. 
С любой точки зрения – прав человека, соци-
альной справедливости или экономического 
здравого смысла – ущерб, наносимый в связи с 
отсутствием чистой воды и канализации, ничем 
не может быть оправдан. Преодоление этой 
обездоленности является не просто нравствен-
ным императивом и справедливым делом. Это 
еще и разумное дело, так как растрата челове-
ческого потенциала, связанная с небезопасной 
для питья водой и плохим санитарным состоя-
нием, в конечном счете, вредна для всех.

В настоящей главе приведены фактические 
данные масштабов кризиса в системе водоснаб-
жения и канализации и прослеживаются его 
причины. В ней раскрываются цена вопроса в 

плане развития человека – и потенциальные 
преимущества ее разрешения. Лучший доступ 
к воде и обеспечению канализацией послужили 
бы катализатором для гигантского шага вперед 
в развитии человека, создавая возможности 
для совершенствования здравоохранения, об-
разования и экономического роста. Так почему 
же эти возможности тратятся впустую в таком 
широком масштабе?

Отчасти это происходит в силу слабого 
осознания масштаба проблемы, а отчасти в 
силу безуспешных усилий национальных пра-
вительств и международного сообщества по 
преодолению нищеты и неравенства, которые 
не дают возможности разрешить кризис. В от-
личие от других глобальных угроз развитию 
человека – таких как ВИЧ/СПИД, – кризис 
в системе водоснабжения и канализации явля-
ется в первую очередь кризисом бедных вообще 
и женщин в частности, – двух групп населения 
с недостаточными возможностями влияния на 
определение национальных приоритетов. Вода 
и канализация также являются бедными родс-
твенниками международного сотрудничества 
в сфере развития. Хотя международное сооб-
щество впечатляюще мобилизовало усилия, 
готовясь отразить потенциальную угрозу эпи-
демии птичьего гриппа, оно закрывает глаза на 
действительную эпидемию, которая ежедневно 
поражает сотни миллионов людей. 

Кризис в системе водоснабжения и канали-
зации, с которым сталкиваются бедные семьи в 
развивающемся мире, имеет параллели с более 
ранним периодом в истории сегодняшних бо-
гатых стран. Немногие люди в индустриаль-
ном мире задумываются об огромном значении 
чистой воды и канализации в истории своих 

Нарушение права 

человека на чистую воду 

и канализацию разрушает 

человеческий потенциал 

в эпических масштабах
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стран или для своих жизненных шансов. Не так 
уж много поколений назад жители Лондона, 
Нью-Йорка и Парижа сталкивались с такими 
же угрозами безопасности водоснабжения, как 
и жители Лагоса, Мумбаи и Рио-де-Жанейро 
сегодня. Вода, загрязненная неочищенными ка-
нализационными стоками, убивала детей, созда-
вала кризисы здравоохранения, тормозила рост 
и держала людей в нищете. Благодаря новым 
технологиям и источникам финансирования 
все получили доступ к чистой воде. Но решаю-
щая перемена была связана с политикой. Соци-
альные реформаторы, врачи, руководители му-
ниципалитетов и промышленники образовали 
мощные коалиции, которые внесли водоснаб-
жение и канализацию в число самых актуальных 
политических вопросов. Они заставили прави-
тельства признать, что лечение заболеваний, 
вызванных загрязненной водой, неэффективно 
и расточительно и что более разумный выход из 
положения – не допускать заболеваний, обеспе-
чив чистоту воды и канализацию.

В начале XXI в. мир имеет возможность 
совершить еще один скачок в человеческом 
развитии. В течение жизни одного поколения 

всемирный кризис в системе водоснабжения и 
канализации мог бы стать достоянием истории. 
Мир обладает технологией, финансами и чело-
веческим потенциалом для того, чтобы снять 
губительную опасность, нависающую над мил-
лионами жизней. Отсутствуют лишь полити-
ческая воля и стратегия, чтобы использовать 
эти ресурсы для общего блага. Прогресс в бо-
гатых странах стал возможным благодаря но-
вому социальному контракту между правитель-
ствами и народом – контракту, основанному 
на идее совместного гражданства и признании 
ответственности правительства. Возможно, се-
годня мир уже иной. Но теперь, как и ранее, 
прогресс зависит от партнерства и политичес-
кого руководства. Исходной точкой является 
государственная политика, ибо без твердой го-
сударственной политики устойчивый прогресс 
невозможен. Главная задача правительств раз-
витых стран состоит в том, чтобы поддержи-
вать эффективные усилия национальных пра-
вительств в развивающихся странах, оказывая 
им существенную помощь в рамках глобаль-
ного плана действий в области водоснабжения 
и канализации.

На протяжении большей части истории челове-
чества жизнь соответствовала характеристике 
Томаса Гоббса: «беспросветна, тупа и кратковре-
менна». У наших предков – собирателей и охот-
ников ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении составляла около 25 лет, а в Европе 
20-х годов XIX в. – все еще только 40 лет. С конца 
XIX в. эта картина начала резко меняться для той 
части человечества, которой посчастливилось 
жить в сегодняшних богатых странах1. Этому спо-
собствовали новые лекарства, улучшение питания, 
повышение качества жилья и рост доходов. Но 
одним из самых могучих факторов перемен была 
очистка воды от человеческих экскрементов.

Когда вопрос заходит о воде и канализа-
ции, у народов мира нередко бывает корот-
кая память. Сегодня люди в городах Европы 
и США не испытывают страха перед инфек-
ционными заболеваниями, передающимися 
через воду. На рубеже ХХ в. картина была со-
вершенно иной. В результате громадного роста 
богатств, происшедшего вследствие индуст-

риализации, возросли доходы, но улучшение 
более фундаментальных показателей, таких 
как продолжительность жизни, детская выжи-
ваемость и здравоохранение, далеко отставало 
от них. Причина: города предлагали людям 
больше возможностей накопления богатств, но 
в то же время горожане подвергались действию 
воды, зараженной фекалиями. Прозаичная ре-
альность загрязненной воды разорвала связь 
между экономическим ростом и развитием че-
ловека. Лишь после того, как революция в во-
доснабжении и канализации восстановила эту 
связь, накопление богатства и благосостояние 
человека стали идти рука об руку (Вставка 1.1).

Эта революция возвестила о беспрецедент-
ном повышении ожидаемой продолжительности 
жизни и детской выживаемости – а улучше-
ние качества здравоохранения способствовало 
подъему экономики. По мере того как благо-
даря обеспечению чистой водой и канализацией 
люди становятся здоровее и богаче, возникает 
положительная взаимозависимость экономичес-
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«Парламент был вынужден чуть ли не законы издавать об очень не-

приятном явлении в Лондоне – страшнейшем зловонии». Так лондон-

ская «Таймс» прокомментировала ситуацию, известную как «Большая 

вонь». Столь ужасающим было зловоние сточных вод, исходящее от 

Темзы в долгое жаркое лето 1858 г., что «матери парламентов» при-

шлось временно закрыться. Однако острота проблемы этим далеко 

не исчерпывалась.

По мере ускорения индустриализации и урбанизации в XIX в., 

такие быстрорастущие города, как Бирмингем, Лондон и Манчестер, 

стали очагами инфекционных заболеваний. Сточные воды перепол-

нили ограниченное число выгребных ям и устремились в кварталы бед-

ноты, а оттуда в такие реки, как Темза – источник питьевой воды. 

Парламентарии морщили носы от отвращения, в то время как бед-

ные люди умирали. В конце 90-х годов ХIX в. уровень младенческой смер-

тности в Великобритании составлял 160 смертных случаев на каждую 

тысячу новорожденных (Рис. 1) – примерно столько же, сколько сегодня 

в Нигерии. Дети умирали главным образом от диареи и дизентерии. Они 

погибали по той же причине, по какой так много детей все еще гибнет в 

развивающихся странах: сточные воды попадали в питьевую воду. С 1840 

г. до середины 90-х годов ХIX в. средний доход удвоился, в то время как 

детская смертность слегка увеличилась – убедительная демонстрация 

разрыва между ростом богатства и человеческим развитием. 

Растущее осознание издержек городской жизни для человека ин-

дустриальной эпохи сделали воду одним из главных пунктов полити-

ческой повестки дня. В 1834 г. было образовано Управление записи 

актов гражданского состояния, давшее непрерывный поток статис-

тических данных о смертности, возбуждавших общественное бес-

покойство. Еще одним мощным орудием реформ стали социальные 

исследования. В докладе Эдвина Чедвика «О санитарных условиях 

жизни работающего населения Великобритании» содержалось доку-

ментальное описание широкомасштабного кризиса, в котором ярко и 

подробно характеризовалось значение проблемы воды и канализа-

ции. Важное место в нем отводилось воде, доступной частным компа-

ниям и недоступной для бедняков, плохой дренаж и переполненные 

выгребные ямы. «Число людей, ежегодно погибающих от грязи и пло-

хой вентиляции, – приходил к заключению Чедвик, – больше, чем число 

убитых или раненых на любой войне, в которой участвовала страна в 

современный период» (с. 369). Его рекомендации: каждой семье – от-

дельный кран и уборная, связанная с коллектором, и ответственность 

муниципальных властей за снабжение чистой водой.

Реформа проводилась в два больших этапа. Первый касался воды 

и начался в 40-е годы ХIX в., когда были приняты Акт о здравоохране-

нии (1848) и Акт о городском водоснабжении (1852), которые расши-

рили систему общедоступного снабжения чистой водой. Сделанное 

Джоном Сноу в 1854 г. открытие о том, что холера – величайший эпиде-

мический бич – являлась инфекцией, передающейся через воду, и что 

ее распространение может быть приостановлено открытием доступа 

к незагрязненным запасам воды, создавали дополнительный импульс 

к развитию системы водоснабжения. К 1880 г. муниципалитеты заме-

нили частные компании водоснабжения в качестве главных поставщи-

ков воды в больших и малых городах. 

На втором важнейшем этапе реформы направление мероприятий 

муниципальных властей переключилось с водоснабжения на канали-

зацию. Этот этап приобрел динамику после 1880 г. Это нашло свое вы-

ражение в росте государственных капиталовложений. С середины 80-х 

до середины 90-х годов ХIX в. капитальные затраты на канализацию 

на душу населения в постоянных ценах более чем удвоились (Рис. 2). 

Затем они снова удвоились в течение следующего десятилетия. 

Разрыв между снабжением водой и обеспечением эффективной ка-

нализации явился катастрофой с точки зрения здравоохранения. Улицы 

и реки подверглись постоянно возрастающему загрязнению сточными 

водами. Число случаев таких заболеваний, как холера и брюшной тиф, 

снизилось, но смертность от желудочно-кишечных заболеваний – осо-

бенно диареи у детей – оставалась высокой. На первых порах резуль-

татом спорадического вмешательства местных органов власти стало 

повышенное внимание к увеличению числа случаев заболеваний, пере-

дающихся через воду.

Данные относительно ожи-

даемой продолжительности 

жизни и младенческой смерт-

ности выявляют эту проблему 

(Рис. 1). После 1840 г. ожидае-

мая продолжительность жизни 

начала увеличиваться, отчасти 

вследствие первого этапа ре-

форм, касавшегося водоснаб-

жения. Однако в конце 70-х 

годов ХIX в. тенденция к росту 

резко замедлилась, продолжая 

оставаться на прежнем уровне. 

Только в начале 80-х годов того 

же столетия, когда вступили в 

действие широкие реформы в 

системе канализации, под воз-

действием резкого снижения 

детской смертности возобно-

вилась тенденция к росту про-

должительности жизни. Эту за-

слугу нельзя приписать одной 

только реформе в системе ка-

нализации. Но синхронность 

между пиковыми инвестициями 

в систему канализации и на-

чалом общего снижения мла-

денческой смертности пред-

полагает причинную связь. На 

протяжении немногим более 

десятилетия с 1900 г. уровень 

младенческой смертности сни-

зился со 160 смертных случаев 

на тысячу живорожденных до 

100 – одно из самых резких 

падений в истории. Катализа-

тором послужили государс-

твенные инвестиции в систему 

канализации, а не рост част-

ных доходов. С 1900 по 1912 г. 

средние доходы выросли всего 

лишь на 6%. 

Новые подходы к финанси-

рованию сыграли решающую 

роль на втором этапе реформы. 

Растущий политический нажим 

в пользу принятия мер со сто-

роны государства привел к 

активным поискам новых фи-

нансовых механизмов, чтобы 

решить трудную задачу, анало-

гичную той, которую приходится 

решать в наши дни в развива-

ющихся странах: как осущест-

влять большие авансовые пла-

тежи из ограниченной доходной 

базы без повышения налогов 

или расходов до неприемлемых 

уровней. Правительства нахо-

дили инновационные решения 

этой проблемы. Города допол-

няли ссуды под низкий процент от центрального правительства муни-

ципальными заимствованиями на рынках ценных бумаг с фиксирован-

ным процентным доходом. В конце ХIX в. вода и канализация составляли 

около четверти долга местных органов власти. 

Эта широкая мобилизация государственных финансов отразила 

меняющееся место водоснабжения и канализации в политических при-

Вставка 1.1 Большой скачок – от реформы водоснабжения к реформе канализации в Великобритании в XIX в. 

(ïðîäîëæåíèå íà ñëåä ñòð.)
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кого роста и развития человека. Однако возрас-
тающие доходы, порожденные инвестициями 
в обеспечение доступности чистой воды, также 
способствовали созданию и даже постепенному 
расширению того глубокого расслоения по при-
знакам богатства, здоровья и возможностей, ко-
торые характеризуют сегодняшний мир2.

Как необеспеченность водой 

нарушала связь между 

экономическим ростом 

и развитием человека

В начале XXI в. инфекционные заболевания, пе-
редающиеся через воду, в богатых странах ушли 
в прошлое, составляя 1% общей смертности. На 
рубеже XIХ в.. такие болезни, как диарея, дизен-
терия и брюшной тиф, представляли нешуточную 
угрозу. В конце ХIХ в. они являлись причиной 
одной из десяти смертей в городах США, и их 
главными жертвами были дети. Уровень детской 
смертности в Детройте, Питтсбурге и Вашингтоне 
достигал свыше 180 смертей на каждую тысячу 
живорожденных, – что вдвое превышает нынеш-
ний показатель в странах Африки к югу Сахары3. 
Чикаго был тифозной столицей страны, в нем от-
мечалось в среднем 20 тыс. случаев заболевания 
брюшным тифом в год. Также и в Великобрита-
нии спустя полвека после первого этапа реформ 
здравоохранения вода по-прежнему оставалась 
серьезной угрозой здоровью. Уровень детской 
смертности в Бирмингеме и Ливерпуле превышал 
160 смертей на каждую тысячу живорожденных, 
причем диарея и дизентерия составляли более 
половины смертей4. Высокая детская смертность 
действовала как тормоз на повышение ожидае-
мой продолжительности жизни. До последней 
четверти ХIХ в. ожидаемая продолжительность 
жизни в промышленно развитых странах почти не 
росла. Люди становились богаче, но не здоровее5.

Почему колоссальный рост богатств, со-
зданных индустриализацией, не сопровождался 
ростом детской выживаемости и ожидаемой 
продолжительности жизни – два самых базовых 
показателя состояния человека? Отчасти по-

тому, что индустриализация и урбанизация втя-
гивали бедных сельских мигрантов в городские 
трущобы, где отсутствовала инфраструктура, 
предусматривающая чистую воду и канализа-
цию – сценарий, разыгрывающийся сегодня во 
многих беднейших странах мира. В то время 
как города предлагали рабочие места и более 
высокие доходы, они повышали воздействие на 
людей смертельных патогенов, передававшихся 
через переполненные выгребные ямы, канали-
зационные коллекторы и дренажные системы6.

Почти каждый крупный город стоял перед 
той же проблемой. В конце ХIХ в. авторы одного 
доклада о здравоохранении в Париже жалова-
лись, что бедные кварталы города стали «клоа-
кой под открытым небом», создающей ежеднев-
ную угрозу здоровью и жизни7. Кризис системы 
здравоохранения Чикаго возник потому, что го-
рожане использовали озеро Мичиган как для по-
лучения питьевой воды, так и для сброса сточных 
вод. Это продолжалось до тех пор, пока население 
города, увеличившееся после Гражданской войны, 
в конце концов, не стало пить собственные от-
ходы. Это имело тяжелейшие последствия: в се-
редине 80-х годов ХIХ в. 12% населения умерло 
от заболеваний, передающихся через воду. Эпи-
демии брюшного тифа и холеры регулярно охва-
тывали такие города, как Новый Орлеан и Нью-
Йорк8. Отчасти в целях борьбы с заболеваниями 
в Лондоне и Париже еще до 1850 г. были постро-
ены канализационные системы. Но канализаци-
онные стоки загрязняли Темзу и Сену, делая обе 
реки зловонными – настолько зловонными в слу-
чае Темзы, что в жаркое лето 1858 г. парламент 
был вынужден временно закрыться. Этот эпизод, 
получил известность как «Большая вонь»9. 

Несогласованность в системе 

водоснабжение-канализация – 

и отложенный прогресс

Прогресс в развитии системы водоснабжения и 
канализации происходил под воздействием на-
учного знания, технологии, и кроме всего про-
чего благодаря объединенным усилиям про-

оритетах. Реформа системы канализации стала вдохновляющей идеей 

для социальных реформаторов, муниципальных лидеров и органов 

здравоохранения, которые все чаще рассматривали плохую канализа-

цию как тормоз не только на пути прогресса человечества, но и на пути 

экономического процветания. Публичный голос гражданского обще-

ства играл ключевую роль в продвижении реформы канализации, бла-

годаря которой удалось добиться успехов в сфере здравоохранения. 

Но почему произошла задержка между двумя важнейшими эта-

пами реформы? Одним из главных партнеров коалиции по проведе-

нию реформы на первом этапе были промышленники, которым нужна 

была вода для фабрик, но которые не хотели платить более высокие 

налоги в целях распространения мер санитарной очистки на бедных. 

Политически могущественные слои общества были в большей степени 

заинтересованы в том, чтобы закрыть глаза на последствия плохой 

канализации у бедных, нежели в создании общедоступной системы 

канализации. Лишь после избирательной реформы, предоставившей 

право голосования не только имущим классам, голос бедноты стал 

более весомым фактором. 

Это история Великобритании в XIX в., а не развивающихся стран 

в ХХI в. Но существуют явные параллели и в том, как проблемы воды и 

канализации тормозят социальный прогресс, и в том, как силы, высту-

пающие за перемены, образуют коалиции для проведения социальных 

реформ.

Вставка 1.1 Большой скачок – от реформы водоснабжения к реформе канализации в Великобритании в XIX в. (продолжение)

Источник: Bell and Millward 1998; Szreter 1997; Hassan 1985; Woods, Watterson and Woodward 1988, 1989; Bryer 2006.
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мышленников, муниципалитетов и социальных 
реформаторов. Но успехи достигались за счет 
разовых и несогласованных действий, при кото-
рых водоснабжение быстро обогнало развитие 
систем канализации и дренажа, необходимых 
для отвода сточных вод. Результат – распро-
странение путей передачи заболеваний10.

К концу XIX в. правительства предприняли 
меры по преодолению разрыва между водоснаб-
жением и канализацией. В Великобритании рас-
ширение системы канализации финансировалось 
путем привлечения государственных капиталов-
ложений. За четыре десятилетия, прошедшие 
после 80-х годов ХIХ в., ожидаемая продолжи-
тельность жизни значительно увеличилась – на 
15 лет, причем большая часть этого прироста 
произошла за счет сокращения детской смер-
тности. В США Совету по здравоохранению 
Нью-Йорка – муниципальному органу, создан-
ному в 1866 г., было поручено разорвать пороч-
ный круг холеры и других эпидемий, свирепство-
вавших в городе. Создание этого органа означало 

признание того, что болезни, связанные с водой 
и состоянием канализации, распространяются за 
пределы неблагоустроенных жилищ городской 
бедноты и что государство должно принимать 
меры в интересах частного сектора11. Примеру 
Нью-Йорка последовали в других местах: муни-
ципалитеты принимали на себя обязательства по 
налаживанию водоснабжения, а затем вводили в 
действие системы фильтрации и хлорирования12. 
Согласно одной оценке, только за счет очистки 
воды смертность в США в первой трети ХХ в. 
была снижена наполовину (Вставка 1.2)13. Ни в 
какой другой период истории США не проис-
ходило такого быстрого снижения уровня смерт-
ности. К 1920 г. почти в каждом большом городе 
нынешнего индустриального мира были введены 
системы очистки воды. В течение следующего де-
сятилетия в большинстве из них были построены 
крупные очистные сооружения, на которых про-
изводились удаление, переработка и уничтожение 
отходов жизнедеятельности человека в местах, ис-
ключавших заражение питьевой воды14.

В дебатах о глобализации внимание неизменно 
фокусируется на значительном разрыве в дохо-
дах, отделяющем друг от друга богатые и бед-
ные страны. Этот разрыв весьма заметен (см. 
Состояние развития человека). Меньше вни-
мания обращают на другие аспекты неравенс-
тва, которые определяют процветание стран и 
благосостояние их граждан. Примером служит 
глобальный водораздел между странами, ко-
торые имеют доступ к воде и канализации, и 
теми, которые его не имеют. 

Богатый мир, бедный мир

Людям в богатых странах трудно представить 
себе, что значит необеспеченность водой в раз-
вивающейся стране. Тревога в связи с водным 
кризисом периодически выплескивается на 
первые полосы газет. Разрушение водохрани-
лищ, понижение уровня рек, запреты на поли-
вные шланги и призывы политиков экономить 
воду все больше становятся общим явлением 
в некоторых странах Европы. В США нормиро-
вание воды в связи с нехваткой водных ресур-

сов давно является предметом озабоченности 
на государственном уровне в таких штатах, 
как Аризона и Калифорния. Но почти каждый 
в развитом мире может получить безопасную 
воду, всего лишь повернув кран. Всем обеспе-
чен доступ к индивидуальным гигиеничным 
туалетам. Почти никто не умирает от отсутс-
твия чистой воды или канализации – и девочек 
не держат дома, заставляя пропускать школу, 
чтобы принести домой воды.

Сравните это с положением в развиваю-
щемся мире. Как и в других областях человечес-
кой жизнедеятельности, там достигнут прогресс 
в сфере водоснабжения и канализации (Рис. 1.1). 
И все же в начале ХХI в. один из пяти человек, 
живущих в развивающемся мире – всего около 
1,1 млрд чел. – не имеет доступа к чистой воде. 
Около 2,6 млрд чел., почти половина населения 
развивающихся стран, не имеет доступа к каче-
ственной системе канализации. Что значат эти 
цифры из заголовков новостей?

В сущности, они скрывают реальность, кото-
рую ежедневно ощущают люди за фасадом ста-
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Прогресс в развитии системы 

водоснабжения и канализации 

происходил под воздействием 

научного знания, технологии, 

и кроме всего прочего 

благодаря объединенным 

усилиям промышленников, 

муниципалитетов 

и социальных реформаторов
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тистики. И эта реальность означает, что люди вы-
нуждены испражняться в канавы, пластиковые 
мешки или на обочинах дорог. «Не иметь до-
ступа к чистой воде» – эвфемизм, означающий 

глубочайшую обездоленность. Это значит, что 
люди живут дальше одного километра от бли-
жайшего источника безопасной воды и что они 
берут воду из дренажных каналов, канав или ру-

Мы считаем своим долгом заявить, что дорогостоящая вода – не в ин-
тересах здравоохранения. Чистая вода в изобилии, по цене, доступной 
всем, есть один из самых могучих факторов, способствующих здоро-
вью любого общества. Именно по этой причине мы столь твердо верим 
в муниципальную собственность.

Отдел здравоохранения Северной Каролины, 1898

Сто лет тому назад горожане Детройта, Нью-Йорка и Чикаго поняли 

бы проблемы здравоохранения городов в беднейших странах сегод-

няшнего мира – и значение чистой воды они поняли на своем горьком 

опыте. 

В начале ХХ в. от инфекционных болезней происходило 44% смер-

тных случаев в городах США. Заболевания, передающиеся через воду, 

такие, как брюшной тиф, холера и диарея, были в числе наиболее 

смертоносных, составляя четверть смертных случаев от инфекцион-

ных болезней. Больше жизней унес только туберкулез. 

Две проблемы, обе из которых знакомы людям, живущим сегодня 

в трущобах Лагоса, Манилы или Найроби, мешали прогрессу в деле 

охраны здоровья человека. Во-первых, водоснабжение было усовер-

шенствовано частными компаниями, но беднейшие семьи не могли 

позволить себе подключение к водопроводу. Приведенное выше за-

явление Отдела здравоохранения Северной Каролины отражает рас-

тущее беспокойство органов здравоохранения в то время. Во-вторых, 

еще одну проблему представляли собой старые частные и муници-

пальные системы водоснабжения. Большие количества человеческих 

экскрементов и уличных отходов спускались вниз по трубам и попа-

дали в перегруженные коллекторы и затем поступали обратно в сис-

тему водоснабжения. 

Хотя от этого страдали все слои общества, некоторые страдали 

больше других. Будучи не в состоянии позволить себе ни подключиться 

к водопроводу, ни покупать воду в бутылках, бедные семьи брали воду 

из колодцев и наземных водоемов. Они также страдали от плохих дре-

нажных систем. Неравный доступ к чистой воде обострял неравенство 

в обеспечении охраны здоровья. Афроамериканцы, жившие в таких 

городах, как Новый Орлеан, умирали от брюшного тифа примерно 

вдвое чаще белых.

Так что же привело к прорыву в деле преодоления инфекционных 

заболеваний? Главным фактором явилась муниципализация водоснаб-

жения (рис. 1). После 1900 г. муниципальные органы постепенно заме-

нили частных поставщиков. В Новом Орлеане, где вода была муници-

пализирована в 1908 г., городские службы расширили водопроводную 

сеть и снизили цены на 25% по сравнению с частными компаниями. За 

десятилетие, предшествовавшее 1915 г., система водоснабжения, из-

меряемая длиной трубы в милях, выросла в 4,5 раза, причем этот рост 

был особенно значителен в некоторых из беднейших районов. 

Меры по защите людей от вредных бактерий в воде явились 

еще одной отличительной особенностью муниципальной революции. 

Важную роль играли инфраструктурные программы. В Джерси-Сити 

отказались брать воду из реки Пассейик в городской черте, чтобы 

искать чистую воду выше по течению. В Чикаго были построены дре-

нажные каналы, чтобы направлять стоки вдоль по рекам Иллинойс и 

Миссисипи, а не обратно в озеро Мичиган – водный источник города. 

А в Кливленде был расширен водозабор на четыре мили в озеро Эри. 

Но именно введение систем фильтрации и хлорирования воды сыг-

рали ключевую роль, как показано на примере Цинциннати (Рис. 2) 

и Детройта. С 1880 по 1940 г. доля населения США, использующего 

фильтрованную воду, возросла с 1 до более 50%.

Реформы водоснабжения способствовали достижениям в об-

ласти здравоохранения в целом. За четыре десятилетия после 1900 

г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении возросла на 

16 лет, показатели детской смертности резко упали, а брюшной тиф 

был фактически побежден. Ни в какой другой период американской 

истории не было зарегистрировано такого быстрого падения уровней 

смертности. Согласно одной оценке, за счет одних только систем водо-

снабжения и фильтрации была обеспечена почти половина снижения 

смертности. Каждая жизнь, спасенная таким путем, стоила около 500 

долл. США (в ценах 2002 г.). Но каждый потраченный доллар создавал 

еще 23 долл. США роста продукции и снижения затрат на здравоохра-

нение. В начале ХХ в. расходы США на водоснабжение и канализацию 

представляли собой хорошее соотношение цены и качества – так же, 

как это сегодня имеет место в развивающихся странах.

Вставка 1.2 Как была разорвана связь между расовой принадлежностью, заболеваниями и неравенством в городах США

Источник: Cutler and Miller 2005; Cain and Rotella 2001; Troesken 2001; Blake 1956.
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чьев, которые могут быть заражены патогенами 
и бактериями, способными вызвать серьезные 
заболевания и смерть. В сельских районах стран 
Африки к югу от Сахары миллионы людей пьют 
из источников воду вместе с животными или 
пользуются незащищенными колодцами, являю-
щимися рассадниками патогенов. Эта проблема 
не относится к одним лишь беднейшим странам. 
В Таджикистане почти треть населения берет 
воду из арыков и ирригационных каналов, под-
вергаясь опасности отравления загрязненными 
сельскохозяйственными стоками15. Проблема не 
в том, что люди не осознают опасность, а в том, 
что у них нет выбора. Помимо риска для здоро-

вья, недостаточный доступ к воде означает, что 
женщины и девочки тратят долгие часы, чтобы 
набрать и принести воду домой.

Простые сравнения между богатыми и бед-
ными странами помогают раскрыть масштаб гло-
бального неравенства (Рис. 1.2). Среднее потреб-
ление воды колеблется от 200–300 литров в день 
в большинстве стран Европы до 575 – в США. 
Жители Феникса, штат Аризона, – пустынного 
города с самыми зелеными лужайками в США – 
потребляют свыше 1 тыс. литров в день. Для срав-
нения: среднее потребление в таких странах, как 
Мозамбик, составляет менее 10 литров. Средние 
цифры по странам неизбежно скрывают весьма 
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значительные расхождения. Люди, не имеющие 
доступа к качественной воде в развивающихся 
странах, потребляют ее гораздо меньше отчасти 
потому, что им приходится переносить ее на 
большие расстояния, а вода тяжела. Минималь-
ная международная норма потребления воды, 
составляющая 100 литров в день для семьи из 
пяти человек, весит около 100 кг – тяжелый груз 
для того, чтобы нести его два или три часа, осо-
бенно для девочек. Еще одна проблема в том, что 
бедные семьи часто не могут себе позволить по-
лучать больше того небольшого количества воды, 
которое они покупают на неформальных рынках. 
К этому вопросу мы еще вернемся ниже. 

Каков минимальный порог для адекватного 
водоснабжения? Установить черту водной бед-
ности трудно ввиду климатических различий – 
людям в засушливой Северной Кении нужно 
больше питьевой воды, чем людям в Лондоне 
или Париже. Имеют значение сезонность, инди-
видуальные характеристики семей и другие фак-
торы. Международные нормы, установленные 
такими организациями, как Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) предполагают минималь-
ную потребность в 20 литров в день из источника 
в пределах одного километра от дома. Этого до-
статочно для питья и элементарной личной гиги-
ены. Ниже этого уровня люди ограничены в своей 
способности поддерживать хорошее физическое 
самочувствие и достоинство, которое появляется 
с ощущением, когда человек чист. С учетом того, 
что необходимо мыться и стирать, личный порог 
поднялся бы примерно до 50 литров в день.

Значительная часть человечества далеко не 
достигает базового порога потребностей в воде 
либо постоянно, либо периодически. Примерно 
для 1,1 млрд чел. в мире, живущих дальше одного 
километра от водного источника, расход воды 
часто составляет менее пяти литров в день, при-
чем воды небезопасной для питья16. Если помес-
тить эту цифру в контекст, базовая потребность 
для женщин в период кормления, занятых хотя бы 
умеренной физической деятельностью, составляет 
7,5 литра в день. Иными словами, один из пяти че-
ловек в развивающемся мире не имеет доступа к 
качественной воде для удовлетворения хотя бы 
самых элементарных потребностей хорошего са-
мочувствия и ухода за ребенком. Проблемы на-
иболее остры в сельских районах. В Уганде в сред-
нем потребление в сельских районах колеблется 
от 12 до 14 литров в день17. В сухой сезон потреб-
ление резко падает, так как расстояние до водных 
источников возрастает. В засушливых районах 
Западной Индии, в зоне Сахеля и Восточной Аф-
рике доступность воды в засушливый сезон может 
сокращаться много ниже пяти литров в день. Но 
люди, живущие в городских районах, также испы-
тывают крайний недостаток воды. Потребление 
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воды достигает в среднем пяти–десяти литров в 
день в небольших городах Буркина-Фасо и восьми 
литров в день в официально непризнанных приго-
родах Ченная (Индия)18.

За чертой крайней обездоленности, кото-
рую на себе ежедневно испытывают примерно 
1,1 млрд чел., находится намного более обшир-
ная сфера обездоленности. Для людей, имеющих 
доступ к источнику воды в пределах одного ки-
лометра, но не в своем доме или дворе, типично 
потребление в среднем около 20 литров в день. 
Совместное исследование ВОЗ/ЮНИСЕФ, 
проведенное в 2001 г., показало, что в таком по-
ложении находится 1,8 млрд чел.19

Не преуменьшая серьезности того, что вос-
принимается как нехватка воды в богатых стра-
нах, контрасты здесь разительны. В Великоб-
ритании в среднем человек потребляет свыше 
50 литров воды в день, спуская воду в туалетах – 
что в десять раз больше общего количества воды, 
имеющейся в распоряжении людей, не имеющих 
доступа к источникам воды улучшенного качес-
тва на большей части сельских районов в странах 
Африки к югу от Сахары. Американец, прини-
мающий пятиминутный душ, потребляет больше 
воды, чем обычный человек, живущий в трущобе 
в развивающейся стране, за весь день. Ограни-
чения на использование садовых дождевальных 
машин и поливных шлангов, несомненно, могут 
причинять неудобство семьям в богатых странах. 
Но родители не испытывают недостатка в воде, 
чтобы содержать своих детей в чистоте, соблю-
дать основные правила гигиены, предотвращаю-
щие убийственные инфекции или поддерживать 
свое здоровье и достоинство.

Конечно, потребление воды в богатых странах 
не является причиной уменьшения количества 
воды в бедных странах. Глобальное потребление 
не является игрой с нулевым вариантом, в кото-
рой одна страна получает меньше, если другая 
получает больше. Но сравнения выявляют не-
справедливость в доступе к чистой воде – и нигде 
это не проявляется столь ярко, как на примере 
минеральной воды в бутылках20. 25 млрд лит-
ров минеральной воды, ежегодно потребляемой 
американскими семьями, превышают весь объем 
потребления чистой воды 2,7 млн чел. в Сенегале, 
не имеющих доступа к источникам воды улучшен-
ного качества. А немцы и итальянцы, вместе взя-
тые, потребляют достаточно минеральной воды, 
чтобы покрыть основные нужды свыше 3 млн чел. 
в Буркина-Фасо на приготовление пищи, стирку 
и другие домашние цели. В то время как одна 
часть мира позволяет существовать рынку мине-
ральной воды, разлитой в бутылки авторского 
дизайна, не приносящей при этом осязаемой 
пользы покупателям, другая часть мира подвер-
гает свое здоровье реальной опасности, из-за того 
что людям приходится пить воду из канав, озер и 

рек, зараженных болезнетворными бактериями. 
Из этих же водоемов пьют и животные.

Все зависит от богатства

Глобальные сводные показатели по воде и кана-
лизации скрывают значительные расхождения по 
регионам. С точки зрения воды страны Африки 
к югу от Сахары имеют, пожалуй, самые низкие 
показатели охвата населения, имеющего доступ 
к качественной воде (55%), хотя большая часть 
людей, лишенных чистой воды, живут в Южной 
Азии. Что касается канализации, то обделенность 
ею распределена более ровно. Доступ к канализа-
ции в Южной Азии почти такой же низкий, как и 
в странах Африки к югу от Сахары, причем два че-
ловека из каждых трех в обоих регионах лишены 
к ней доступа. Половина населения в Восточной 
Азии и четверть в Латинской Америке не имеют 
доступа даже к элементарной канализации. При-
мерно 40 развивающихся стран могут обеспечить 
чистой водой менее чем 70% своих граждан, а 
54 – обеспечивают безопасной канализацией 
менее чем половину граждан (Рис. 1.3).

Моментальный снимок глобальной ситуа-
ции выявляет грандиозные масштабы кризиса 
в отношении воды и канализации. Но он также 
привлекает внимание к двум более широким 
проблемам. Первая касается связи между до-
статком, с одной стороны, водоснабжением и 
канализацией – с другой. В среднем уровень до-
ступа к воде и канализации растет вместе с дохо-
дом: чем богаче страна, тем больше доступ. Этот 
вывод неудивителен, так как услуги нужно опла-
чивать либо из семейных бюджетов, либо госу-
дарственными ассигнованиями. Большее удив-
ление вызывают весьма широкие отклонения от 
среднего показателя.

Многие страны демонстрируют неполное со-
ответствие между достатком, с одной стороны, во-
доснабжением и канализацией – с другой. Филип-
пины обладают более высоким средним доходом, 
чем Шри-Ланка, но меньшая доля их граждан 
имеет доступ к канализации. Сходная ситуация в 
Индии, которая по темпам роста в условиях гло-
бализации, возможно, достигла бóльших успехов, 
чем Бангладеш, но здесь картина сменяется на 
противоположную, когда в качестве критерия ус-
пеха рассматривается канализация. Несмотря на 
более высокий, примерно на 60%, средний доход, 
Индия имеет более низкий показатель доступа 
к канализации. Аналогичные несоответствия 
между достатком и доступом наблюдаются при-
менительно к воде. При более низком среднем 
доходе, Египет обладает более высоким уровнем 
доступа к чистой воде, чем Китай, а Танзания – 
чем Эфиопия. По обеспеченности водой и кана-
лизацией, как и в других областях человеческой 
жизнедеятельности, страны сильно отличаются 
друг от друга по той доле достатка, что конверти-
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руется в развитие человека, – результат, который 
привлекает внимание к роли государственной по-
литики (Рис. 1.4).

…а канализация отстает 

от водоснабжения

Второй проблемой, выявляемой из глобальных 
данных, является разрыв между водоснабжением 
и канализацией. Во всех регионах и почти во всех 
странах обеспечение канализации намного от-

стает от доступа к водоснабжению – и не сущес-
твует признаков того, что этот разрыв сужается. 
В Южной Азии показатели доступа к канализа-
ции улучшенного качества вдвое ниже показателей 
доступа к водоснабжению. В других местах разрыв 
в доступе варьируется от 29% в Восточной Азии 
до 18% в странах Африки к югу от Сахары. Эти 
несоответствия имеют значение не просто потому, 
что доступ к канализации важен сам по себе, но и 
потому, что преимущества улучшенного доступа 
к водоснабжению и канализации являются взаи-
мовлияющими – тезис, подтвержденный Европой 
и США в ХIХ в. (см. Вставки 1.1 и 1.2). В Египте 
высокие уровни загрязнения от неочищенных 
сточных вод в районе дельты Нила подрывают 
потенциальную пользу для здоровья от почти 
всеобщего доступа к воде. Коэффициенты забо-
леваемости диареей и гепатитом А гораздо выше 
во многих населенных пунктах, непосредственно 
примыкающих к городам, чем это прогнозиру-
ется на основе дохода, причем важнейшим фак-
тором является загрязнение сточными водами21. 
Страны, допускающие отставание обеспечения 
канализацией от водоснабжения, обречены на то, 
что преимущества от успехов развития последнего 
будут в результате снижаться.

Статистика систематически 

преуменьшает масштабы 

дефицита воды

Глобальные данные по воде и канализации предо-
ставляются в рамках Программы совместного мо-
ниторинга ВОЗ и ЮНИСЕФ. Эти данные рисуют 
грустную картину. Но картина еще печальнее, чем 
показывает статистика. Хотя методика сбора дан-
ных усовершенствовалась, цифровые показатели 
по ряду причин преуменьшают проблемы. Труд-
ность отчасти состоит в том, что физическое на-
личие источника «улучшенного типа» – такого, 
как уборная с выгребной ямой или водозаборная 
колонка, – не всегда является точным индикато-
ром улучшения доступа: техника может не всегда 
функционировать должным образом. Еще одна 
трудность связана с полнотой охвата материала. 
Когда дело доходит до обследований в масштабе 
страны, некоторые группы населения – особенно 
бедняки – учитываются не полностью, поскольку 
они проживают в населенных пунктах, офици-
ально не признаваемых правительствами. Статис-
тика также не учитывает недостаточное развитие 
и упадок инфраструктуры, равно как и перебои в 
работе объектов водного хозяйства, там, где они 
действительно существуют, что вынуждает людей 
в основном полагаться на другие источники 
водоснабжения.

Пропавшие миллионы. Миллионы бедняков 
не фигурируют в национальной статистике. Так 
как они проживают в неформальных поселе-
ниях, их просто не учитывают.
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Мумбаи. Имеющиеся данные указывают на 
то, что в Мумбаи, пятом по величине городе 
мира, охват безопасным водоснабжением до-
стигает более 90%. Эта цифра почти наверняка 
преувеличена. По некоторым оценкам, почти 
половина 18-миллионного населения города 
ныне живет в зопад патти – что буквально 
означает «районы хижин», – которые изобра-
жаются на городских картах в виде аморфных 
серых зон, сгущающихся вдоль железнодорож-
ных линий и протянувшихся вдоль речушек и 
мангровых болот. Их жители не фигурируют в 
официальных муниципальных данных. Одной 
из таких местностей является Дхарави – гро-
мадные трущобы, расположенные между между-
народным аэропортом и финансовым районом 
Мумбаи. В них живет почти миллион жителей. 
Обитатели трущоб живут в такой среде, которая 
ежедневно представляет угрозу для их здоровья. 
Подсчитано, что в Дхарави существует лишь 
один туалет на каждые 1440 человек. В сезон 
дождей улицы, не имея дренажа, становятся 
сточными канавами с грязной водой, по кото-
рой плывут человеческие экскременты. Люди 
в районах, подобных Дхарави, берут воду для 
питья из колодцев, цистерн или небезопасных 
источников. За пределами этих районов нахо-
дятся полуразвалившиеся, сдаваемые в аренду, 
многоквартирные дома или чолы, обитателям 
которых приходится иметь дело с ржавеющими 
трубами, протекающими кранами и негодными 
баками. Типичный случай представляет ситу-
ация, когда 15 семей совместно пользуются 
одним краном, работающим два часа в день22.

Джакарта. По данным национальной ста-
тистики, жители более 90% городов Индонезии 
пользуются безопасной для здоровья водой. Но 
по оценкам обследований, которые учитывают 
большое число незарегистрированных жителей 
в Джакарте – городе с населением свыше 12 млн 
чел., – менее четверти населения в полной мере 
пользуются улучшенным водоснабжением. Ос-
тальным приходится брать воду из самых раз-
нообразных источников, включая реки и озера, 
или покупать воду у частных продавцов. Раcхож-
дение со статистикой: около 7,2 млн чел.23.

Найроби. Имеющиеся данные по городу гово-
рят о том, что доступ к улучшенным источникам 
воды и канализации имеют 90% населения. Эти 
цифры никак не сочетаются с реальными услови-
ями жизни бедного населения. Более 1 млн чел., 
живущих в трущобах в неформальных поселениях 
в Найроби – около трети населения города – при-
бегают к услугам частных продавцов воды в качес-
тве вторичного источника воды. С точки зрения ка-
нализации картина еще хуже. «Летучие туалеты» 
Киберы – полиэтиленовые пакеты, в которые люди 
испражняются, а затем бросают их на улице, – сви-
детельствуют об ограниченном доступе к канали-
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è Условия здесь ужасны. Вы можете видеть это сами. Сточные воды текут 

повсюду. Некоторые жители имеют выгребные ямы, но они неглубо-
кие и переполняются, когда идет дождь. Большинство жителей бедных 
кварталов Найроби вместо туалета используют ведра и полиэтилено-
вые пакеты, а дети – улицы и дворы. Наши дети все время страдают от 
диареи и других болезней, потому что тут так грязно.

Мэри Акиньи, деревня Мугомо-ини, Кибера

Менее чем в семи километрах от кенийского парламента в центре 

Найроби широко раскинулось городское поселение Кибера – одни из 

самых больших трущоб стран Африки к югу от Сахары. Ее жители яв-

ляются одними из самых обездоленных в мире, будучи лишены воды 

и канализации. Но людей вроде Мэри Акиньи для статистики почти 

не существует.

Согласно сообщению правительства Кении, посвященному дости-

жению Целей ООН в области развития, сформулированных в Деклара-

ции тысячелетия (ЦРДТ), 93% жителей Найроби имеют доступ к чистой 

воде и 99% – к канализации. Эти цифры трудно совместить с реальной 

жизнью в Кибере. По приблизительным подсчетам, в этих трущобах 

живут от 500 тыс. до 1 млн чел. – сколько точно, неизвестно. При плот-

ности населения 2–3 тыс. человек на кв. км, это, вероятно, самый густо-

населенный район в странах Африки к югу от Сахары. Средняя семья из 

трех-четырех человек ютится в сооружении из ила, дерева, пластмассы 

и листов рифленого железа, представляющем собой одну комнатушку.

Простой взгляд на улицы Киберы заставляет усомниться в точ-

ности приводимых данных. Высокая плотность населения, перенасе-

ленность и отсутствие инфраструктуры являют собой кошмар с точки 

зрения воды и канализации. Сточные канавы по сторонам дорог часто 

забиты, выгребные ямы в сезон дождей бывают переполнены, а дети 

роются в кучах невывезенного мусора.

Данным об оказании услуг доверять нельзя. Менее 40% домохо-

зяйств имеют доступ к законно подключенному водопроводу, обычно 

водозаборной колонке. Из тех, кто его имеет, около трети получают 

воду лишь один раз в два дня. Около 80% домовладений покупают 

воду – всю или частично – у частных продавцов, которые продают ее 

в среднем по 3,50 долл. США за м3, а в сухой сезон вдвое дороже. 

Средняя цена воды примерно в семь раз выше цены, которую платят 

люди в поселениях с высоким доходом, обслуживаемые Найробийс-

кой компанией по водоснабжению и канализации – и выше, чем цены 

в Лондоне или Нью-Йорке. В трущобах существуют почти 700 киосков 

с водой, хотя продажа сосредоточивается в более крупных киосках, 

управляемых хозяевами трущоб – факт, который сдерживает размах 

общественных протестов против их недобросовестных методов.

Покупатели в киосках обычно тратят около часа на получение 

воды и еще больше в засушливые периоды. Они также тратят боль-

шую часть своего ограниченного дохода. В семье из двух взрослых 

людей, зарабатывающих минимальную зарплату, среднее потребле-

ние воды составляет около 20% дохода, что налагает огромное бремя 

на семейный бюджет.

Обеспечение канализацией еще более ограничено. В некоторых 

районах на 150 человек приходится одна уборная. Во многих 

случаях в этих уборных отсутствует уединенность и безопасность, 

они негигиеничны, их плохо убирают, у них покосившиеся стены и 

переполненные выгребные ямы. Городской совет Найроби абсолютно 

не следит за канализацией в Кибере. 

Одно из самых убедительных доказательств, опровергающих офи-

циальные данные – это «летучий туалет». В условиях отсутствия обще-

ственных или частных уборных многие из жителей Киберы испражня-

ются в полиэтиленовые пакеты, которые затем бросают в канавы или на 

обочины дорог. Двое из трех человек в Кибере считают «летучий туалет» 

основным доступным для них способом удаления нечистот. И несложно 

понять, почему это так. В одном районе трущоб – Лайна Саба – в конце 

90-х годов ХХ в. на 40 тыс. человек функционировало десять уборных 

с выгребными ямами. По приблизительным оценкам, с учетом того, что 

трущобы вообще с трудом поддаются каким-либо оценкам, охват кана-

лизацией в Кибере составляет, вероятно, намного ниже 20%.

Данные о здравоохранении дают дополнительную информацию 

о реальном состоянии водоснабжения и канализации в Кибере. Хозя-

ева киосков с водой обеспечивают людям выживание. Однако трубы, 

используемые ими для подключения к водопроводной сети, часто 

находятся в неисправном состоянии. Одно из последствий состоит 

в том, что в них попадают фекалии и другие нечистоты из сточных 

вод. Большое число случаев диареи, болезней кожи, брюшного тифа 

и малярии непосредственно связано с неэффективным водоснабже-

нием и отсутствием инфраструктуры для удаления нечистот и очистки 

сточных вод. Уровень смертности от диареи здесь гораздо выше, чем 

в остальной части Найроби (см. Таблицу).

Коммунальные предприятия плохо справляются с удовлетворе-

нием потребностей Киберы. Имеется всего лишь 25 км водопроводной 

сети, и трущобы получают гораздо меньше воды, чем другие 

населенные пункты, отчасти потому, что коммунальные предприятия 

отводят воду в районы с высоким доходом в периоды нехватки воды. 

Найробийская компания по водоснабжению и канализации теряет 

40% воды, поставляемой в Киберу, благодаря утечкам и незаконным 

подключениям. Выручка, получаемая коммунальными предприятиями, 

составляют менее одной трети от номинальной стоимости, что ука-

зывает на серьезные проблемы в менеджменте. По оценкам, жители 

тратят 5 млн долл. США в год на покупку воды из киосков – деньги, 

которые могли бы быть использованы для расширения водопроводной 

сети и оплаты подключения бедняков к ней.

 Почему оказываемые услуги столь ограничены? Частично из-за 

того, что Кибера – «незаконное» поселение, и муниципальные власти 

и землевладельцы не обязаны оказывать никаких услуг. 

Вставка 1.3  «Летучие туалеты» Киберы – серьезная запущенность в охвате населения 

бедных кварталов Найроби водоснабжением и канализацией

(ïðîäîëæåíèå íà ñëåä. ñòð.)

Уровень младенческой смертности и детей до пяти лет и распространенность диареи в Кении

Местность

Уровень младенческой смертности 

(на 1 тыс. живорожденных)

Уровень смертности детей до пяти лет 

(на 1 тыс. живорожденных)

Распространенность кровавой диареи 

у детей до трех лет за две недели 

до опроса

(%)

Кения (села и города) 74 112 3,0

Сельские поселения 76 113 3,1

Найроби 39 62 3,4

Другие городские поселения 57 84 1,7

Найроби, неоформальные поселения 91 151 11,3

Кибера 106 187 9,8

Эмбакаси 164 254 9,1

Èñòî÷íèê: APHRC 2002.
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зации в Найроби. Об этом говорят и высокие по-
казатели детской смертности (Вставка 1.3).

Канализация и загрязнение воды. Для целей 
международной отчетности надлежащий охват 
системой канализации определяется техноло-
гией (см. Главу 3). Но наличие усовершенство-
ванной канализационной технологии – такой, 
как уборная с выгребной ямой, – является 
в лучшем случае недостаточным показателем.

Во многих странах вековая проблема разделе-
ния воды и экскрементов по-прежнему актуальна 
и бросает вызов и государственной политике, и 
общественному здоровью. В основе этой озабо-
ченности лежит дефицит и упадок инфраструк-
туры. В Латинской Америке менее 14% фекалий 
подвергаются какой-либо очистке: остальные 
нечистоты сбрасываются в реки и озера, либо 
им позволяют свободно просачиваться в грунто-
вые воды. Китай добился успехов в расширении 
доступа к воде как в городах, так и в сельской 
местности, но загрязнение от выделений чело-
веческого организма и промышленных отходов 
представляет собой серьезную проблему. Шест-
надцать городов с населением свыше полумилли-
она не имеют очистных установок24. По стране 
в целом менее 20% городских отходов подверга-
ются какой-либо очистке, что вынуждает жителей 
кипятить воду, прежде чем пить ее. В 2003 г. Госу-
дарственное управление по охране окружающей 
среды сообщило, что более 70% воды в пяти из 
семи крупнейших речных систем Китая слишком 
загрязнены и не пригодны для использования.

Дополнительная проблема заключается 
в том, что в городах во многих странах отсут-
ствует инфраструктура для удаления отходов из 
уборных с выгребными ямами, в результате чего 
отходы поступают в гидрологическую систему. 
«Улучшение канализации» для одних может 
превратиться в загрязнение и угрозу здоровью 
для других, как в Маниле (Вставка 1.4)

Неэффективная инфраструктура водоснаб-
жения может создать высокие уровни риска 
даже в городах с высокими показателями охвата 
населения системой водоснабжения. По имею-

щимся данным, в городах Пакистана показатели 
охвата населения водоснабжением улучшенного 
качества превышают 90 %. Но что это значит на 
практике? Возьмите города Лахор (население 
5 млн человек) и Карачи (10 млн), где половина 
населения, по оценкам, живет в неформальных 
трущобных районах. Жители обоих городов 
пользуются как грунтовыми водами, так и водой 
из сети. Поскольку более 40% питьевой воды не 
фильтруется и 60% стоков не очищается, эпи-
демические заболевания встречаются сплошь и 
рядом. В Лахоре лишь примерно 3 предприятия 
из 100 подвергают свои сточные воды химичес-
кой очистке. Очистной станции нет. В Карачи 
два крупнейших промышленных комплекса 
страны не имеют очистных сооружений. Сис-
тема канализации находится в неисправном 
состоянии, и очистные установки отсутствуют. 
Фекалии и промышленные загрязнения на-
несли серьезный урон состоянию грунтовых 
вод, которые для растущего числа домовладений 
являются источником водоснабжения25. Во всех 
пакистанских городах загрязненная вода со-
здает постоянную угрозу здоровью общества. 
Только за первую половину 2006 г. сильнейшие 
вспышки эпидемий заболеваний, передаю-
щихся через воду, зарегистрированы в Карачи, 
Лахоре, Пешаваре и Фейсалабаде в результате 
утечек в системе канализации и попадания про-
мышленных отходов в питьевую воду через пов-
режденные трубы. Кризис столь серьезен, что 
в настоящее время развернута масштабная го-
сударственная инвестиционная программа по 
финансированию строительства свыше 6 тыс. 
очистных установок.

Отравление минералами. Неочищенная от 
опасных природных минералов вода создает 
угрозу здоровью для миллионов людей. В ре-
зультате использования для питья неочищен-
ных грунтовых вод, согласно оценкам, 60 млн 
чел. подверглись заражению мышьяком, из них 
более половины в Бангладеш. Предполагаемые 
издержки для людей в предстоящие 50 лет вклю-
чают 300 тыс. смертей от рака и 2,5 млн случаев 

Частным рынкам не удается снизить затраты и улучшить подачу воды 

по нескольким причинам. Продавцы сообщают о необходимости платить 

взятки должностным лицам и коммунальным предприятиям, чтобы осу-

ществить подключение к сети – издержки, которые они перекладывают 

на своих покупателей. Затраты частников на подключение к воде и про-

кладку труб также велики, так как продавцы не извлекают выгоду из эко-

номии масштаба. Создание киоска в среднем стоит тысячу долларов, и 

это вложение капитала амортизируется посредством платы за воду. 

Другой источник ценовой инфляции – взаимодействие между киоском 

и коммунальным предприятием. Поскольку киоски классифицируются как 

коммерческие объекты, объем выплат по блок-тарифам вдвое выше мини-

мума для домохозяйств, а издержки перекладывают на потребителей. 

Важно, чтобы государственные власти признали масштаб про-

блемы в Кибере и вместе с местными общинами выработали реше-

ние. Формализация прав собственности, регулирование деятельности 

поставщиков из частного сектора, ликвидация монополии на воду со 

стороны хозяев трущоб и расширение масштабов государственных 

мероприятий по сбору и очистке сточных вод, – все это настоятельно 

необходимо. Нужны также и законодательные меры, требующие от до-

мовладельцев усовершенствовать водоснабжение и канализацию.

Вставка 1.3  «Летучие туалеты» Киберы – серьезная запущенность в охвате населения 

бедных кварталов Найроби водоснабжением и канализацией (продолжение)

Источник: Kenya 2005; UN-HABITAT 2003; WSP–AF 2005c; Collignon and Vézina 2000. 
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отравления мышьяком. Дополнительную угрозу 
представляют зоны концентрации фтористых 
соединений. Одна зона в Африке тянется вдоль 
Восточноафриканского разлома от Эритреи до 
Малави, другая в Азии – от Турции через Ирак, 
Иран, Афганистан, Индию, Северный Таиланд 
и Китай. По последним данным, флюороз носит 
эндемический характер по меньшей мере в 25 
странах по всему миру. Общее число поражен-
ных им людей неизвестно, но по консервативной 
оценке оно достигает десятков миллионов26.

Время подачи, расход и доступность воды. На-
личие усовершенствованной технологии подачи 
воды, такой как кран или водозаборная колонка, 
в какой-то степени еще один показатель доступа 
к источнику воды. У многих людей из кранов не 
идет вода в течение длительных периодов, вы-
нуждая семьи прибегать к услугам неформаль-
ных рынков небезопасной воды. В более широ-
ком смысле, миллионы бедных семей пользуются 
как улучшенными источниками воды как, так и 
неулучшенными на регулярной основе, что вы-

зывает сомнения относительно картины, кото-
рую дают глобальные данные.

Национальная статистика может указывать 
на физическое наличие источника воды улуч-
шенного типа, в то время как жители, имеющие 
доступ к нему, сталкиваются с проблемами пе-
ребоев в снабжении, особенно в сухой сезон. 
В Дели, Карачи и Катманду менее 10% домо-
владений с водопроводом снабжаются водой 
24 часа в сутки. Два или три часа подачи воды 
считаются обычным делом27. Поскольку бедные 
семьи максимально обделены с точки зрения до-
ступа к источнику воды, который обеспечивают 
коммунальные предприятия, готовые с наимень-
шей вероятностью подключить их к сети, плохое 
водоснабжение затрагивают большинство потре-
бителей. Это является дополнительной причи-
ной улучшения и расширения водоснабжения.

Людям, живущим возле действующей водоза-
борной колонки, не гарантирован легкий доступ 
к воде. Идти, может быть, недалеко, но стоять 
в очереди приходится долго. В Дакке показатель 

Существующая система ватер-клозетов, со всеми ее хвалеными преимуществами, является наихудшей 
системой, какая только может быть принята… Она просто удаляет большую часть наших экскрементов 
из наших домов, чтобы засорять наши реки гнусными отходами и гноить их у дверей нашего соседа. Она 
впускает в наши дома самого смертельного врага.

«Scientific American», 24 июля 1869 г.

В Европе и США XIX столетия социальные реформаторы и инженеры жаловались, что сооружение убор-

ных без соответствующих очистных установок представляет угрозу здоровью общества. Манила, сто-

лица Филиппин, демонстрирует, что проблема эта не исчезла. Утверждается, что показатели охвата 

канализацией составляют более 80%, но за этой цифрой скрывается крупная проблема в области 

здравоохранения.

Начиная с 1997 г., когда муниципальные власти приватизировали предприятия водоснабжения и ка-

нализации, много внимания уделялось повышению доступа к чистой воде как в восточной части города, 

где приватизация водопроводного хозяйства улучшила водоснабжение, так и в западной его части, где 

эта приватизация потерпела неудачу. Канализация привлекла к себе намного меньше внимания, отчасти 

ввиду огромного масштаба не введенных в действие объектов системы канализации и недостаточного 

инвестирования в прошлом. 

Менее 4% населения Манилы подключены к канализационной сети. Более богатые домовладения 

решают эту проблему, строя свои собственные объекты канализации. Широко используются туалеты со 

сливными бачками, соединенные с частными септическими резервуарами, часто обслуживающими круп-

ные жилые комплексы. Около 40% домовладений имеют теперь собственную систему туалетов, которые 

в санитарном отношении считаются улучшенными. По оценкам, в Маниле имеется 1 млн или более септи-

ческих резервуаров.

Проблема заключается в нехватке установок по очистке и удалению сточных вод. Результат: беспо-

рядочный сброс недостаточно очищенных стоков в реку Пасиг – сложную водную сеть, которая связывает 

озеро Лагуна-де-Бай с Манильским заливом, проходя через огромную городскую агломерацию. Еще 35 

тонн твердых домашних отходов ежегодно сбрасываются в Пасиг скваттерами, живущими в импрови-

зированных поселениях на берегах реки. Всего приблизительно 10 млн чел. сбрасывают неочищенные 

отходы в реку. 

Это имеет серьезные последствия для здравоохранения. Пасиг – одна из наиболее загрязненных рек 

в мире, причем фекалии составляют 70% загрязнений. Уровни фекальных колиформных бактерий превы-

шают стандарты, установленные Управлением окружающей среды и природных ресурсов на несколько 

порядков, и около трети всех болезней в Маниле связаны с водой. 4,4 млн чел., живущих по берегам реки, 

сталкиваются с особенно острыми проблемами, особенно во время наводнений в сезон дождей с июня по 

октябрь. В сезон маловодья река Пасиг меняет направление и несет продукты загрязнения в озеро Лагуна, 

создавая дальнейшие проблемы для общественного здоровья.

Намечались амбициозные планы по очистке реки Пасиг, но ни один не был претворен в жизнь, отчасти 

из-за того, что власти и водопроводные компании не смогли разработать последовательную стратегию 

решения кризиса канализации в Маниле.

Источник: WSP–EAP 2003; AusAID 2006.

Вставка 1.4 Разрыв между водоснабжением и канализацией на Филиппинах
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охвата населения снабжением улучшенной водой 
составляет более 90%, но это включает обще-
ственные краны для обитателей трущоб, в кото-
рых на один такой кран приходится 500 потреби-
телей28. Проблемы в сельских районах еще более 
ярко выражены. Согласно исследованию, в Бур-
кина-Фасо, Малави и Мали треть или более сель-
ских пунктов водоснабжения в любое отдельно 
взятое время неисправны29. Схожие цифры со-
общались по Южной Азии. В ходе обследования 
деревень в Андхра-Прадеше был зафиксирован 
высокий уровень доступа к пунктам водоснаб-
жения, однако деревенские жители сообщали: 
более половины этих пунктов были неисправны 

в любое отдельно взятое время30. Более серьезная 
проблема в сельских районах касается сезонных 
факторов, когда средние показатели забора воды 
скрывает большую разницу между сухим сезоном 
и сезоном дождей. Одно исследование, проведен-
ное в засушливом районе Нигерии, показало, что 
количество домохозяйств, берущих воду из ис-
точника, расположенного более чем за один ки-
лометр, возросло с 4 до 23% в сухой сезон, тогда 
как потребление в среднем сократилось с 38 лит-
ров в день до 18 литров31. Изменения, касающи-
еся досягаемости источника воды, тут же отрази-
лись на показателях детской смертности, причем 
число случаев диареи в сухой сезон удвоилось.

Для каждого человека,  

домохозяйств 

и общества в целом 

доступ к чистой воде и 

канализации принадлежит 

к числу базовых 

условий прогресса 

в развитии человека

Для каждого человека, для домохозяйств и для 
общества в целом доступ к чистой воде и кана-
лизации принадлежит к числу базовых условий 
прогресса в развитии человека. В этом разделе мы 
шире подойдем к рассмотрению той роли, кото-
рую играют вода и канализация в решении задач:
• Снижения бедности по уровню доходов;
• Снижения детской смертности;
• Недопущения ухудшения условий жизнен-

ного цикла;
• Улучшения образования девочек;
• Высвобождения свободного времени деву-

шек и женщин;
• Повышения чувства человеческого 

достоинства.

Усиление нищеты по доходам – 

влияние кризиса на благосостояние

Финансовые затраты на сокращение дефицита 
водоснабжения и канализации иногда вызы-
вают озабоченность. Национальные прави-
тельства вполне осознают, что ограниченных 
бюджетных ресурсов не хватит для выполнения 
множества требований о повышении ассигно-
ваний. Намного меньше внимания обращают 
на экономические  издержки самого кризиса 
водоснабжения и канализации и на влияние 
этих издержек на бедность и благополучие.

Для получения точных оценок издержек де-
фицита водоснабжения и канализации в рамках 
исследования, проведенного ВОЗ для настоящего 
доклада, была применена глобальная модель32. Эта 
модель ставит вопрос, как сумели бы сэкономить 
различные регионы, если бы все население имело 
доступ к элементарным технологиям дешевого во-
доснабжения и канализации. В результате приме-
нения модели, получены следующие данные:

• Общие издержки текущего дефицита в сумме 
составляют 170 млрд долл. или 2,6% ВНП 
развивающихся стран.

• Издержки для стран Африки к югу Сахары 
в сумме составляют 23,5 млрд долл. или 
5% ВНП – цифра, превышающая суммар-
ные потоки помощи и списание задолжен-
ности в 2003 г.

• Региональные потери 29 млрд долл. для 
Латинской Америки, 34 млрд долл. для 
Южной Азии и 66 млрд долл. для Восточ-
ной Азии.
К этим цифрам нужно относиться с осторож-

ностью. И все же они выявляют два важных мо-
мента. Первый – это рассуждения на тему о том, 
что профилактика лучше лечения. Достижение 
задачи Целей развития тысячелетия о снижении 
наполовину доли людей, не имеющих доступа 
к воде и канализации, обошлось бы примерно 
в 10 млрд долл. США в год ежегодно при исполь-
зовании недорогой, но достаточно надежной тех-
нологии. Для обеспечения всеобщего доступа 
к воде и канализации данную цифру необходимо 
было бы повысить до 20–30 млрд долл. в зави-
симости от технологии33. Применение метода 
консервативной оценки малозатратной части 
спектра издержек показало, что дальнейшее со-
хранение дефицита водоснабжения и канализа-
ции стоило бы примерно в девять раз больше, чем 
его преодоление. В итоге, соображения в пользу 
государственных мероприятий в области водо-
снабжения и канализации основываются на при-
нципах защиты прав человека и моральных им-
перативах. В то же время анализ затрат и выгод 
дает основания считать, что эти мероприятия оп-
равдывают себя и с точки зрения экономической 
целесообразности.

Èçäåðæêè êðèçèñà ñ òî÷êè çðåíèÿ 

ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà
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Второй момент касается распределения. 
Оцен ки экономических потерь, связанных с де-
фицитом водоснабжения и канализации, основы-
ваются на региональных данных. Однако большая 
часть потерь приходится на людей, находящихся 
у черты бедности или ниже нее. Расходы по ним 
несоразмерным бременем ложатся на бедных, так 
как бедные составляют большую долю населения, 
лишенного доступа к воде и канализации. Это зна-
чит, что усилия части самых бедных в мире домохо-
зяйств по привлечению необходимых средств для 
питания, охраны здоровья, образования и – в ре-
шающей степени – производства подрываются 
ввиду недостаточных инвестиций в систему во-
доснабжения и канализации. Отсюда следует, что 
бедные больше остальных выигрывают от инвес-
тирования в эту систему водоснабжения и канали-
зации, получая при этом дополнительные блага от 
принятия мер по снижению уровня бедности.

Замедление снижения уровня детской 

смертности – смертельная связь 

при рождении

В большей части развивающегося мира нечистая 
вода представляет неизмеримо бóльшую угрозу 
безопасности человека, чем вооруженные конф-
ликты. Эта угроза начинается с рождения. Не-
чистая вода и плохие санитарные условия непос-
редственно связаны с той громадной пропастью 
между жизненными шансами при рождении, 
которые отделяют детей, родившихся в богатых 
странах, от тех, что родились в странах бедных. 
Хотя ожидаемая продолжительность жизни 
в развивающихся странах растет, темпы этого 
роста и успехи движения в сторону конверген-
ции с богатыми странами сдерживаются ввиду 
дефицита водоснабжения и канализации.

Из 60 млн смертей в мире в 2004 г., 10,6 млн – 
почти 20% – приходится на детей в возрасте до 
пяти лет. Эти летальные случаи составляли треть 
смертей в таких развивающихся регионах, как 
страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия, 
но менее 1% в богатых странах. Водоснабжение и 
канализация напрямую связаны с большим коли-
чеством смертей детей в возрасте до 5 лет. С чем 
это связано: 5 млрд случаев диареи каждый год 
имеют место у детей в развивающихся странах. 
Это заболевание представляет собой вторую по 
важности причину детской смертности после ост-
рой инфекции дыхательных путей. Они ежегодно 
уносят жизнь 1,8 млн детей в возрасте до пяти 
лет, иначе говоря, ежедневно смерть уносит около 
4 900 юных жизней (Рис. 1.5). Сколько смертей 
связано с двойной опасностью – нечистой водой 
и плохой канализацией – не принимается во вни-
мание широкой общественностью. В глобальном 
масштабе диарея убивает больше людей, чем ту-
беркулез или малярия – от диареи умирает в пять 
раз больше детей, чем от ВИЧ/СПИДа.

Угроза безопасности человека вследствие 
кризиса в системе водоснабжения и канализации 
возрастает в многих странах. Большинство смер-
тей от диареи – свыше 1 млн в 2004 г. – вызваны 
шигеллами (род микроорганизмов) или крова-
вой диареей. В отличие от других форм диареи, 
на шигеллы нельзя эффективно воздействовать 
с помощью простой терапии оральной регидра-
тации - требуются более дорогостоящие антиби-
отики. Даже для домохозяйств, которые могут 
позволить себе лечение, шигеллы являются рас-
тущей угрозой, так как они быстро стали прояв-
лять стойкость к антибиотикам. В Северной и 
Восточной Индии резистентные к лекарствен-
ным средствам шигеллы вновь появились после 
перерыва в 14 лет. Точно так же в сельской мес-
тности Западной Кении половина всех случаев 
диареи, как оказалось, не поддаются лечению34. 

Чистая вода и канализация – одно из на-
иболее мощных профилактических средств со-
кращения детской смертности. Для диареи  это 
то же самое, что и иммунизация для болезней-
убийц типа кори или полиомиелита: механизм 
для снижения риска и предотвращения смерти. 
Помимо спасения жизней, инвестиции в инфра-
структуру водоснабжения и канализации имеют 
экономический смысл, так как они уменьшили 
бы затраты на лечение пациентов, которые при-
ходится нести системе здравоохранения. При 
появлении всеобщего доступа даже к самым эле-
ментарным средствам водоснабжения и канали-
зации финансовое бремя на систему здравоохра-
нения в развивающихся странах уменьшилось 
бы примерно на 1,6 млрд долл. ежегодно – и на 
610 млн долл. США в странах Африки к югу от 
Сахары, что составляет около 7% бюджета здра-
воохранения региона. 

Насколько переход от источников водоснаб-
жения и канализации неулучшенного типа к ис-
точникам улучшенного типа снижает вероятность 
детской смерти? Этот вопрос был поставлен в ис-
следовании, проведенном в нескольких странах 
для настоящего доклада (см. Техническое приме-
чание 3). Данные обследования домохозяйств 
15 стран использовались для анализа изменений 
того, насколько меняется структура рисков в до-
мохозяйствах с улучшением системы водоснаб-
жения и канализации. Результаты подтверждают 
большую роль мероприятий по развитию инфра-
структуры водоснабжения и канализации в целях 
сокращения числа случаев детской смертности:
• Уганда: Доступ к улучшенному источнику 

воды уменьшает риск младенческой смерт-
ности на 23%. 

• Египет: Доступ к туалетам со сливным бач-
ком уменьшает риск младенческой смерт-
ности на 57% по сравнению со случаями, 
когда ребенок растет в семье, не имеющей 
доступа к канализации (Рис. 1.6). 

В большей части 

развивающегося мира 

нечистая вода представляет 

неизмеримо бóльшую угрозу 

безопасности человека, чем 

вооруженные конфликты
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• Перу: Доступ к туалетам со сливным бач-
ком уменьшает риск младенческой смерт-
ности на 59% по сравнению со случаями, 
когда ребенок растет в семье, не имеющей 
доступа к канализации.
Основным путем сокращения риска смерт-

ности является снижение числа случаев диареи. 
Варианты снижения риска привлекают внимание 
к тому, насколько важна система мер, влияющих на 
показатели снижения риска. Как уже отмечалось, 
улучшенные технологии не могут рассматриваться 
изолированно. Но благодаря им мы обладаем по-
тенциальными возможностями, чтобы добиться 
важных достижений в области здравоохранения. 
Мы использовали данные обследования домохо-
зяйств, чтобы исследовать вероятность диареи 
в связи с теми или иными технологиями канали-
зации. Выявляются два важных результата. Во-
первых, состояние воды и канализации оказывает 
сильное влияние на число случаев диареи. Нали-
чие водопроводной воды в доме снижает число 
случаев почти на 70% в Гане и более чем на 40% 
во Вьетнаме (Рис. 1.7). Аналогичным образом ту-
алеты со сливным бачком уменьшают риск более 
чем на 20% в таких странах, как Мали, Никара-
гуа и Египет (Рис. 1.8). Во вторых, существует ие-
рархия снижения риска. Уборные с выгребными 
ямами уменьшают риск, но меньше, чем туалеты 
со сливным бачком; и доступ к улучшенному ис-
точнику воды вне дома уменьшает риск меньше, 
чем водопроводная вода в доме35. 

Почему же существует такая большая разница 
в снижении риска по типам технологии и между 
странами? В целом риск уменьшается по мере того, 
как домохозяйство поднимается вверх по лест-
нице технологии. Туалеты со сливным бачком и 
водопроводная вода в доме приводят к бóльшему 
снижению риска, чем, например, уборные с вы-
гребными ямами и общественные водозаборные 
колонки. Существует много причин для таких раз-
личий. Один очевидный фактор – это количество 
воды. В ходе исследований, проведенных среди 
домохозяйств в Кении, Танзании и Уганде, выяс-
нилось, что домохозяйства, имевшие в домах водо-
проводную воду, в среднем использовали 16 лит-
ров в день для стирки и нужд гигиены. Семьи, 
не имевшие водопроводной воды, использовали 
менее 6 литров. В нашем исследовании прямо не 
ставился вопрос, почему результаты применения 
подобных технологий сильно отличаются в раз-
ных странах. Однако результаты указывают на 
важность других факторов помимо технологии, 
используемой в домохозяйстве, в том числе со-
стояния инфраструктуры водоснабжения и кана-
лизации в данной общине (например, даже семьи, 
которые устанавливают дома уборную и кран, под-
вергаются риску от плохого дренажа на улице).

Что наше исследование действительно под-
тверждает – это потенциальную возможность 
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в условиях прогресса водоснабжения и канали-
зации сократить уровень детской смертности в 
широком масштабе. Этот вывод имеет прямое 
отношение к Целям развития тысячелетия. В ус-
ловиях, когда темпы продвижения к задаче со-
кращения детских смертей на две трети отстают 
меньше, чем в два раза от необходимого уровня 
и намечается разрыв в 4 млн детских смертей 
между задачей и результатом в 2015 г. – про-
гресс в области водоснабжения и канализации 

мог бы сыграть существенную роль в возвраще-
нии мира к графику выполнения задач.

Усиление аномалий жизненного цикла

Преждевременная смертность, возможно, явля-
ется наиболее тревожным следствием дефицита 
водоснабжения и канализации. Но вспышки 
несмертельных болезней могут иметь тяжелые 
последствия на протяжении всего жизненного 
цикла. Болезнь в младенчестве может быть свя-
зана с аномалиями, которые тянутся от колы-
бели до могилы, включая как умственные, так и 
физические недомогания. 

Повторные вспышки диареи в возрасте до 
одного года, приводят к дефициту витаминов и 
недоеданию. Недоедающие дети с большей ве-
роятностью будут страдать от приступов диареи, 
кроме того, приступы заболевания длятся дольше. 
В свою очередь, диарея способствует потере веса, 
остановке роста и дефициту витаминов. Иссле-
дования, проведенные в Гамбии, Судане и Уганде, 
показали, как диарея приводит к потрере веса 
младенца, особенно в возрасте 7–12 месяцев36. 

Дети, страдающие от постоянных болезней, 
связанной с водой, приходят в школу с отклонени-
ями в развитии. Плохое здоровье напрямую вли-
яет на снижение познавательных способностей и 
косвенно подрывает обучение по причине отсутс-
твия на уроках, недостатка внимания и раннего 
отсева. Связанные с водой болезни стóят 443 млн 
дней школьных занятий, что равно целому учеб-
ному году для всех семилетних детей в Эфиопии. 

Почти половина этих дней потеряна благо-
даря кишечным паразитам, передающимся через 
воду и фекальный материал. Свыше 150 млн 
детей школьного возраста серьезно поражены 
основными кишечными глистами типа нематода, 
власоглав и анкилостома. Дети с заразными бо-
лезнями имеют вдвое бóльшую вероятность про-
пустить школу, чем те, кто ими не болеют. Даже 
когда инфицированные дети ходят в школу, они 
меньше успевают в учебе: тесты указывают на 
отрицательное влияние на память, на умение 
усваивать материал и длительность фиксации 
внимания37. 

Связь между необеспеченностью водой, 
с одной стороны, здоровьем и образованием – 
с другой, тянется во взрослую жизнь. Исследо-
вания, проведенные во многих странах, зафик-
сировали тесную корреляцию между ростом 
взрослых и их доходами. Дети, страдающие от 
повторных приступов инфекционных заболе-
ваний и диареи, вероятно, в юности и зрелом 
возрасте останутся малорослыми, что корре-
лируется с нарушением познавательных спо-
собностей и неуспеваемостью в школе. Так что 
приступы диареи в детстве могут способство-
вать снижению способности зарабатывать и 
бедности во взрослой жизни38. 
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Непосредственные издержки аномалий жиз-
ненного цикла, конечно, означают для людей уг-
розу для здоровья, более низкие доходы и повы-
шенную уязвимость. Целые страны несут потери 
от снижения производительности труда и сокра-
щения человеческого капитала.

Повышение общих затрат 

на охрану здоровья

Плохое водоснабжение и канализация приводят 
к несмертельным хроническим состояниям на 
всех стадиях жизненного цикла. В любое конк-
ретное время около половины людей в развива-
ющемся мире страдают от одного или более ос-
новных заболеваний, связанных с недостаточным 
водоснабжением и канализацией, таких как диа-
рея, ришта, трахома и шистосомоз (Вставка 1.5). 
Пациенты с этими заболеваниями заполняют по-
ловину больничных коек в развивающихся стра-
нах. Они, вероятно, составляют еще бóльшую 
долю пациентов, обращающихся в поликлиники, 
особенно в трущобах и бедных сельских районах. 
Измеряемое обычными показателями здоровья, 
бремя заболеваний, связанных с водоснабжением 
и канализацией, огромно: по данным ВОЗ, оно 
составляет 60 млн лет жизни с поправкой на не-
трудоспособность, которые теряются каждый 
год, или 4% совокупной величины39.

Приведенные цифры не в состоянии пере-
дать боль и страдания, связанные с заболевани-
ями, передающимися через воду. Не могут они 
передать и то, как приступы заболеваний дово-
дят уже пораженных людей до нищеты. Ярким 
примером тому служит ослепляющая трахома. 
Болезнь распространяется мухой musca sorbens, 
насекомым, предпочтительная среда размно-
жения которой – человеческие фекалии. Эти 
мухи забираются в глаза любому – от младенцев 
до пожилых людей, приводя к рецидивным ин-
фекциям в течение десятков лет. Жертвы упо-
добляют инфекцию шипам, которые впиваются 
в их глаза.

Для миллионов людей трахома – залог ни-
щеты. Поскольку болезнь может привести к пол-
ной слепоте, люди теряют работоспособность и 
зависят от ухода членов семьи (см. Авторскую 
вставку президента США Джимми Картера 
в Главе 3). Сильнее всех инфекции подвержены 
дети, а женщины более уязвимы чем мужчины, 
причем зараженность у них примерно в три 
раза выше, чем у мужчин, главным образом по-
тому, что они ухаживают за больными детьми. 
Когда-то широко распространенная в Соеди-
ненных Штатах, трахома сегодня встречается 
почти исключительно в развивающемся мире, 
где каждый год сообщается о 150 млн зараже-
ний и 2 млн новых случаев слепоты. 

Трахома – одна из иллюстраций более ши-
рокой взаимозависимости между водой, с одной 

стороны, и болезнями и бедностью – с другой. 
Эти болезни одновременно уменьшают доход, 
увеличивают расходы домохозяйств и ведут 
к потерям будущего дохода. Когда люди в бед-
ных семьях заболевают, их производительность 
снижается, а с нею их способность зарабатывать 
средства или выращивать урожай. Поскольку 
бедные люди редко бывают застрахованы от 
болезни, им приходится оплачивать расходы из 
своего текущего дохода, продавать ценные вещи 
или влезать в долги. Происходящее в результате 
этого истощение средств загоняет людей еще 
глубже в ловушку бедности и усиливает незащи-
щенность в будущем.

Ухудшение условий для получения 

образования девочками

Для девочек отсутствие элементарных услуг по 
водоснабжению и канализации приводит к по-
тере возможностей для получения образования 
и связанных с ними возможностей расширения 
своих прав. Дефицит воды и отсутствие канали-
зации создают угрозу всем детям. Но девочки 
и женщины несут на своих плечах непомерную 
долю затрат всего домохозяйства.

Затраты времени на то, чтобы взять и при-
нести воду являются одним из объяснений 
весьма значительного гендерного разрыва в по-
сещаемости школы во многих странах. В Танза-
нии уровень посещаемости школы на 12% выше 
у девочек, живущих в домах, находящихся в 15 
и менее минутах ходьбы от источника воды, чем 
в домах, находящихся от него в часе ходьбы и 
более. Посещаемость у мальчиков гораздо менее 
зависит от расстояния до источников воды40. 
Для миллионов бедных домохозяйств сущест-
вует прямое соответствие между временем, про-
веденным в школе, и временем, потраченным на 
хождение за водой. Приведем слова десятилет-
ней девочки, стоящей в очереди за водой возле 
водозаборной колонки в Эль-Альто (Боливия):

Конечно, я хотела бы ходить в школу. Я хочу 
научиться читать и писать – и быть там 
со своими подружками. Но как я могу? Моей 
маме нужно, чтобы я носила воду, а колонка 
здесь открыта только с 10–12 часов. Надо 
вставать в очередь рано, ведь сюда приходит 
столько людей.
Девочки, особенно после полового созрева-

ния, также с меньшей вероятностью будут посе-
щать занятия, если в школе нет подходящих ги-
гиенических условий. Родители часто забирают 
девочек из школ, не имеющих приличных и от-
дельных туалетов для девочек из соображений 
безопасности и уединенности. Согласно одному 
исследованию, около половины девочек в стра-
нах Африки к югу от Сахары, перестают посе-
щать начальную школу ввиду недостаточного 
водоснабжения и санитарных удобств41. Этим 

В любое конкретное время 

около половины людей 

в развивающемся мире 

страдают от одного или 

более основных заболеваний, 

связанных с недостаточным 

водоснабжением 

и канализацией
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новидность трахомы] подействовал на ее способность к труду. Она от-
ветила: «Мои веки кусаются как собака и колются как шипы. Вы можете 
стоять на шипе? Вообразите, что у вас в ноге шип, что вы не можете 
выходить на улицу – тогда попытайтесь поговорить о работе».

Доктор Пол Эмерсон, технический директор

Программы по борьбе с трахомой Центра Картера

Если я верну свое здоровье, это означает все, я смогу работать и со-
держать свою семью.

Маре Алегхан, больной трахомой, 42 года, Эфиопия

Проблемы здравоохранения, связанные с недостаточным водоснабже-

нием и канализацией, выходят далеко за рамки преодолимой детской 

смертности. Болезни, связанные с водой, составляют около 5% гло-

бального бремени заболеваний. Муки и страдания, связанные с этим 

бременем, не поддаются оценке.

Болезни, связанные с водой, традиционно подразделяются на 

три категории: передающиеся через воду (типа диарейных инфекций, 

передаваемых через воду, загрязненную фекалиями), возникающие 
в результате несоблюдения санитарно-гигиенических норм (связан-

ные с кожным или глазным контактом с загрязненной водой, такие как 

трахома) и болезни на водной основе (вызванные паразитами, най-

денными в загрязненной воде, типа шистосомоза и других гельмин-

тов). К четвертой категории, которую мы не рассматриваем, относятся 

такие болезни, как лихорадка и малярия, вызванные насекомыми – пе-

реносчиками инфекции. Некоторые связанные с водой болезни дости-

гают масштабов эпидемии в развивающихся странах:

• Внутренние глисты. До 10% населения развивающегося мира ин-

фицированы кишечными червями, включая ascaris lumbricoides, 

trichuris trichiura и анкилостому. Инфекция прямо связана с анти-

санитарной ассенизацией нечистот и плохой гигиеной. Она вле-

чет за собой недоедание, нарушение познавательных способнос-

тей и анемию. Дети, зараженные глистами, имеют в четыре раза 

б� ольшую вероятность весить ниже нормы. 

• Холера. Эпидемии холеры представляют собой серьезную опас-

ность в густонаселенных районах с плохой канализацией. Про-

ливные дожди могут затоплять уборные, что заражает воду 

и подвергает население действию холерного вибриона. В 2005 г. 

в Западной Африке произошло более 63 тыс. случаев холеры, ко-

торые привели к 1 тыс. смертей. После затопления в сезон дождей 

в Дакаре от холеры сильно пострадал Сенегал. В первую поло-

вину 2006 г. произошла одна из самых жестоких эпидемий, охва-

тивших страны Африки к югу от Сахары за последние годы. От нее 

в Анголе за месяц погибало свыше 400 чел.

• Трахома. Chlamydia trachomatis, организм, вызывающий трахому, 

передается через немытые руки, а также разносится мухами, ко-

торые садятся на лица и собирают сочащуюся из глаз влагу. Из-

любленной жертвой заболевания являются дети. По данным ВОЗ, 

около 6 млн человек ослепли из-за трахомы. Еще 150 млн нужда-

ются в лечении, и, по оценке, еще 500 млн находятся в опасности. 

Заболевание эндемично в 55 странах, при этом в Китае и Индии 

насчитывается 2 млн случаев (см. Таблицу.). В Эфиопии, как по-

лагают, существует наибольшее число слепых, причем треть слу-

чаев связаны с трахомой. 

Когда болезнь достигает опасной стадии, ее можно лечить только 

оперативным вмешательством. Хотя операция сравнительно проста 

и стоит недорого – всего 10 долл. США, тем не менее многим постра-

давшим она недоступна: в Эфиопии около 1 млн человек нуждаются 

в операции, но лишь 60 тыс. проходят курс лечения каждый год. Бед-

ные семьи несоразмерно чаще заболевают трахомой, так как болезнь 

тесно связана со скученностью и отсутствием безопасной воды для 

мытья. Потери производительности, вызванные трахомой, оценива-

ются в 2,9 млрд долл. год. 

• Шистосомоз. Около 200 млн человек в 74 странах заражены шис-

тосомозом и по крайней мере 600 млн находятся под угрозой за-

ражения. Из числа зараженных 20 млн имеют серьезное заболе-

вание, и 120 млн имеют его симптомы. По оценке, 80% передачи 

инфекции имеют место в Африке к югу от Сахары, вызывая ты-

сячи смертей каждый год. Будучи прямо связан с антисанитарной 

ассенизацией нечистот, шистосомоз передается путем контакта 

человека с зараженной водой при питье, мытье, доставке воды 

и выпасе животных. 

можно объяснить, почему улучшение канализа-
ции в школе может повысить спрос на образова-
ние среди девочек: с 1990 по 2000 г. программа 
ЮНИСЕФ по улучшению состояния канализа-
ции в школах в Бангладеш способствовала по-
вышению числа девочек, поступивших в школу, 
на 11%42. И напротив: недостаточные санитар-
ные удобства могут задержать прогресс в стра-
нах, стремящихся к достижению всеобщего 
образования. В Уганде лишь в 8% школ есть до-
статочно оборудованные туалеты и всего лишь 
в одной трети есть отдельные туалеты для дево-
чек – упущения, которые помогают объяснить, 
почему страна не сумела понизить процент от-
сева из школы девочек по достижении ими по-
ловой зрелости43.

Неравенство в образовании, связанное 
с водоснабжением и канализацией, оказы-
вает воздействие на протяжении всей жизни 
и сказывается на следующих, поколениях. 
Образование может предоставить женщинам 
право участия в принятии решений в своей 
общине. Становясь взрослыми, образован-
ные девушки скорее всего будут иметь более 
малочисленные, более здоровые семьи – а их 
дети имеют меньшую вероятность умереть 
и бóльшую вероятность получить образова-
ние, чем дети менее образованных матерей. 
Эти достижения идут по нарастающей, как и 
потери, связанные с гендерным неравенством 
и имеющие отношение к водоснабжению и 
канализации.

Вставка 1.5 Издержки для здоровья, связанные с дефицитом водоснабжения и канализации

Источник: Sight Savers International 2006; WHO 2006a; The Carter Center 2006.

Число больных ослепляющей трахомой 

по странам или регионам, 2004

Регион Число больных ослепляющей трахомой

Китай 1 174 000

Индия 865 000

Остальная Азия и острова 1 362 000

Страны Африки к югу от Сахары 1 380 000

Ближний Восток 927 000

Латинская Америка 158 000

Èòîãî 5 866 000

Èñòî÷íèê: Sight Savers International 2006.
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Бедность, порожденная нехваткой 

времени, и гендерное неравенство

Почти во всех странах гендерное разделение 
труда предписывает женщинам обязанности, 
которые мужчины с ними не разделяют. Внут-
рисемейное разделение труда в сочетании с не-
достаточностью оказываемых услуг укрепляет 
глубокое гендерное неравенство.

Время, потраченное на хождение за водой, 
ложится на женщин тяжелым бременем. В сель-
ских районах Мозамбика, Сенегала и Восточ-
ной Уганды женщины тратят на это 15–17 
часов в неделю. Нередко им приходится идти 
пешком до источника более десяти километ-
ров в сухой сезон. В ходе исследований, про-
веденных в Восточной Уганде, были получены 
данные о том, что семьи в среднем тратят на 
хождение за водой 660 часов в год. Это равно-
значно двум полным месяцам труда, с соответс-
твующими затратами в плане возможностей 
для получения образования, зарабатывания 
средств и женского досуга44. По оценке одного 
исследования, в странах Африки к югу от Са-
хары на хождение за водой уходит примерно 
40 млрд часов в год – это целый год работы 
для всей рабочей силы во Франции45. Сокра-
щая время на другие виды деятельности, как 
то уход за детьми, отдых или производитель-
ный труд, время, потраченное на хождение за 
водой, усиливает нехватку времени, ограничи-
вая права женщин и снижая их доходы.

Исследования, проведенные в Индии Ас-
социацией самостоятельно занятых женщин 
(АСЗЖ), подтверждают указанную взаимо-
связь. Женщины, занятые в успешном проекте 
по созданию микропредприятия в полузасуш-
ливом районе Гуджарата тратили от трех до че-
тырех часов в день на хождение за водой. В лет-
ние месяцы, когда время на хождение за водой 
возрастало на два часа в день, женщины приспо-
собились, сократив время, которое они тратили 
на работу на микропредприятии. АСЗЖ под-
считала, что сокращение времени хождения за 
водой до одного часа в день позволило бы жен-
щинам, работая на предприятии, зарабатывать 
дополнительно 100 долл. США в год. Потеря 
таких денег – весьма существенна для дохода 
домохозяйств в районе сильной бедности. Но 
важна была не только потеря дохода. Женщины 
также подчеркивали важность самостоятель-
ного дохода для своей независимости46.

Унижение человеческого достоинства

Мы чувствуем себя такими грязными и нечис-
тыми летом. Мы неделями не стираем одежду. 

Люди говорят: эти неприкасаемые Далиты гряз-
ные и от них пахнет. Но как мы можем быть чис-
тыми без воды?47

В этих словах индийской женщины из низшей 
касты заключена суть взаимосвязи между чело-
веческим достоинством и водой. Достоинство 
трудно измерить – но оно лежит в основе раз-
вития человека и нашего ощущения благосо-
стояния, как отмечал Адам Смит. В «Богатстве 
народов» Смит включил достоинство в число 
«обязательных признаков» благосостояния, 
«без которых даже беднейший достойный че-
ловек вне зависимости от пола не может без 
стыда появиться на публике»48.

Доступ к безопасным, гигиеничным и при-
ватным санитарным удобствам является одним 
из важнейших индикаторов человеческого до-
стоинства. Для миллионов женщин по всему 
миру недостаточный доступ к ним является ис-
точником стыда, физического дискомфорта и не-
защищенности. Культурные нормы строго конт-
ролируют поведение в этой области, во многих 
случаях требуя, чтобы женщин никто не видел 
справляющими нужду – требование, заставляю-
щее их выходить из дома до рассвета или после 
наступления ночи, чтобы остаться незамечен-
ными. Как выразилась одна женщина в Бангла-
деш: «Мужчины могут откликаться на зов естес-
тва в любое время, когда захотят… но женщинам 
приходится ждать дотемна – неважно, какие 
у них проблемы»49. Задержка отправления ес-
тественных надобностей является основной 
причиной заражения печени и тяжелого запора 
во многих странах.

Утрата достоинства, связанная с отсутс-
твием уединенности при санитарных процеду-
рах, помогает объяснить причину, по которой 
женщины придают большее значение удобс-
твам канализации, чем мужчины. Когда в ходе 
обследований им задавали вопросы о пользе 
уборных, как мужчины, так и женщины в Кам-
бодже, Индонезии и Вьетнаме говорили, что 
основными преимуществами были чистый дом 
и деревня без дурных запахов и мух50. При этом 
женщины настаивали на выделении средств на 
туалеты, выступая за более высокое соотноше-
ние «цена – качество», имея в виду преимущес-
тва приватности. Они также с большей вероят-
ностью, чем мужчины, инициировали процесс 
установки уборных (см. Главу. 3). Недостаточ-
ное финансирование системы канализации при 
распределении средств государственного бюд-
жета и бюджета домохозяйств, таким образом, 
отчасти является следствием бесправия жен-
щин при установлении приоритетов.

Для девочек отсутствие 

элементарных услуг 

по водоснабжению и 

канализации приводит 

к потере возможностей 

для получения 

образования и связанных 

с ними возможностей 

расширения своих прав

025_074.indd   47025_074.indd   47 14.10.2006   21:38:2614.10.2006   21:38:26



 48 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

1

Ï
ð
å
î
ä
î
ë
å
í
è
å
 ê

ð
è
ç
è
ñ
à
 â

 ñ
è
ñ
òå

ì
å
 â

î
ä
î
ñ
í
à
á
æ
å
í
è
ÿ 

è
 ê

à
í
à
ë
è
ç
à
ö
è
è

Средние цифры по странам скрывают глубо-
кое структурное неравенство доступа к воде и 
канализации.  Во многих странах это неравен-
ство равносильно системе водного апартеида 
по признаку богатства, местонахождения и 
других показателей выгодного и невыгодного 
положения. Оно приводит к более широкому 
неравенству жизненных шансов, которое под-
рывает базовые принципы общего гражданства 
и равных возможностей. 

На бедных приходится большая часть 

дефицита воды

Насколько дефицит воды и канализации совпа-
дает с картиной состояния бедности в мире? 

Основываясь на данных семейных обследова-
ний, можно выявить приблизительную картину 
совпадения между бедностью и отсутствием до-
ступа к водоснабжению и канализации улучшен-
ного типа. Ярче всего это проявляется в водоснаб-
жении. Около трети людей, не имеющих доступа 
к источникам воды улучшенного качества, живут 
менее чем на 1 долл. США в день. Вдвое бóльший 
процент людей живет менее чем на 2 долл. США 
в день. Эти цифры говорят о том, что 660 млн 
чел., не имеющих доступа к воде, имеют в лучшем 
случае ограниченную способность платить более 
чем скромную сумму за подключение к системе 
водопользования. Из этого общего числа при-
мерно 385 млн чел. живут ниже черты абсолют-
ной бедности в 1 долл. США в день (Рис. 1.9). 
Более половины из состава 1,1 млрд чел., не име-
ющих доступа к водоснабжению, входят в число 
40% беднейших лиц по распределению доходов. 

Эти цифры – не свидетельство причинной 
обусловленности: люди могли бы испытывать 
недостаток воды, потому что они бедны, или 
они могли бы быть бедны, потому что испыты-
вают недостаток воды. Однако статистика оп-
ределенно указывает на двустороннюю связь 
между бедностью по уровню доходов и отсутс-
твием доступа к водоснабжению. 

Что касается канализации, то здесь также име-
ется определенная взаимосвязь между бедностью 
и доступом к канализации: беднейшие две пятых 
семей составляют более половины глобального 
дефицита. Около 1,4 млрд человек, не имеющих 
к ней доступа, живут менее чем на 2 долл. США 
в день. Но показатели доступа к канализации на-
много ниже, чем доступа к водоснабжению даже 
в более высоких группах доходов. Четверть бога-
тейших 20% людей в развивающихся странах не 
имеет доступа к улучшенной канализации, как не 
имеет его половина в следующей категории, со-
ставляющей еще 20% богатых людей.

Различие в благосостоянии людей, не получив-
ших доступа к воде и канализации, имеет важное 
практическое значение для общественных инте-
ресов и для Целей развития тысячелетия. Главные 
внутренние источники финансирования водоснаб-
жения и канализации – домохозяйства (платежи 
по тарифам, расходы на подключение, затраты 
труда и капитальные затраты) и правительство (на-
логи или помощь). В любой стране соответствую-
щее сочетание финансов домохозяйств и государс-
твенных финансов будет зависеть от обстоятельств, 
включая средний доход, бедность и структуру дохо-
дов семей, не имеющих доступа к сетям водополь-
зования. В странах с высоким и средним доходом 
семьи имеют широкие возможности финансиро-
вать эксплуатационные расходы на водоснабжение 
и канализацию, хотя правительства играют ключе-
вую роль в финансировании капитальных затрат 
на создание сети. В странах с низким доходом, а 
также странах со средним доходом с низкими по-
казателями доступа к санитарным услугам среди 
бедных, государственное финансирование играет 
решающую роль в улучшении указанного доступа. 
660 млн чел., живущих менее чем на 2 долл. в день, 
не имеющих доступа к водоснабжению, и столь же 
бедные 1,4 млрд чел., не имеющих доступа к кана-
лизации, не в состоянии финансировать возмеще-
ние издержек сети водопользования из семейных 
расходов.

Неравенство – повсеместное явление в сфере 
доступа к водоснабжению. В самых богатых стра-
нах люди не дифференцируются по признаку 
того, где они берут воду или какого типа туалет-
ное устройство они используют. Во многих раз-
вивающихся странах место человека в системе 
распределения богатства определяется тем, где 
человек берет воду и что он делает для обеспече-
ния канализацией.

Доступ к водопроводной воде сильно диффе-
ренцирован. В ходе обследований демографии и 
состояния здоровья семнадцати развивающихся 
стран, проведенных для настоящего Доклада, 
были получены данные о том, что среди 20% 
самых богатых домохозяйств 85% имеют доступ 
к водопроводной воде, а среди 20% беднейших 
лишь 25%. В большой группе стран коэффици-
ент между верхним и нижним квинтилем в плане 
возможностей для подключения домохозяйств 
к сети водопользования обычно равняется 4:1 
или 5:1. В Перу среди 20% наиболее состоятель-
ных домохозяйств доступ к водопроводной воде 
имели все, в то время как из 20% беднейших до-
мохозяйств две трети либо приобретали воду 
у поставщиков, либо брали ее из незащищенных 
источников. Неравенство в доступе к канали-

Утрата достоинства, 

связанная с отсутствием 

уединенности при санитарных 

процедурах, помогает 

объяснить причину, по 

которой женщины придают 

большее значение удобствам 

канализации, чем мужчины
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зации столь же хорошо видно (Рис. 1.10). Это 
неравенство – важный показатель развития че-
ловека, поскольку напрямую связано с тем, как 
распределяются возможности выживания, обра-
зования и бедности по доходам.

В некоторых странах отмечается глубокое не-
равенство даже при очень низком уровне оказания 
санитарных услуг. В Замбии среди 20% богатей-
ших домохозяйств три четверти имеют туалеты со 
сливным бачком. Среди беднейших 20% домохо-
зяйств те же три четверти справляют нужду под от-
крытым небом – и у них нет туалетов со сливным 
бачком (Рис. 1.11). По мере роста доходов, охват 
таким туалетом в среднем увеличивается. Но даже 
довольно высокий средний доход по стране не 
дает гарантии высоких показателей доступа бед-
ноты к услугам канализации. В Бразилии богатей-
шие 20% населения пользуются водоснабжением 
и канализацией в такой же мере, как и в богатых 
странах. Тем временем у 20% беднейшего населе-
ния показатели доступа к водоснабжению и кана-
лизации ниже, чем во Вьетнаме, причем они явно 
снижаются вместе с доходом (Рис. 1.12).

Неравенство доступа к воде и канализа-
ции тесно связано с более глубоким неравенс-
твом возможностей – начиная с возможности 
выжить. Ранее в этой главе мы подчеркивали 
то значение, которое играет неравенство в во-
доснабжении и канализации для укоренения 
глубокого неравенства в области здравоохра-
нения, которое замедляет сближение уровней 
ожидаемой продолжительности жизни между 
различными странами. Та же самая история 
происходит и внутри отдельных стран. 

Бедные семьи гораздо чаще страдают от ин-
фекционных заболеваний – и дети в этих семьях 
гораздо чаще умирают. По данным межстрано-
вого исследования, инфекционные болезни вы-
зывают 56% смертей среди 20% беднейшего насе-
ления по сравнению с 8% среди 20% богатейшего 
населения. Аналогичным образом показатели 
смертности у детей до пяти лет среди 20% бедней-
шего населения часто более чем вдвое превышают 
такие же показатели среди 20% богатейшего насе-
ления51 – в Боливии и Перу они в четыре-пять раз 
выше. А показатели смертности среди 20% бедней-
шего населения снижаются со скоростью, равной 
менее чем половине средней скорости снижения 
смертности во многих странах – проблема, оп-
ределяемая в Докладе о развитии человека 2005 г. 
как главная угроза Целям развития тысячелетия. 

Много связанных с бедностью факторов 
лежат в основе неравенства в сфере детской 
смертности, включая плохое питание и доступ 
к необходимым медицинским услугам. Но глав-
ной причинной связью является повышенный 
риск инфекционных заболеваний, передаю-
щихся через воду. В городе Себу (Филиппины) 
диарея является второй по значимости причи-

ной младенческой смертности – но смертность 
у детей 20% беднейшего населения в четыре 
раза выше, чем у детей 20% богатейшего населе-
ния. Диарея составляет 12% смертей в городе, 
но разрыв в показателях смертности между де-
тьми богатых и бедных составляет 20%52. 

Неравенство в области здравоохранения 
и смертности усиливает необходимость вы-
яснить, что кроется за фасадом совокупных 
цифр и посмотреть на конкретные проблемы, 
стоящие перед беднейшими домохозяйствами. 
Учитывая главную роль грязной воды и пло-
хой канализации для передачи инфекционных 
заболеваний, любая стратегия сокращения не-
равенства в области здравоохранения должна 
будет придавать большое значение сокраще-
нию неравенства в этой области по признаку 
богатства. Точно так же как имеются обос-
нованные причины для осуществления задач 
Целей развития тысячелетия, которые выходят 
за рамки средних для данного общества вели-
чин и имеют ясную цель сократить неравенс-
тво, так и в сфере водоснабжения и канализа-
ции имеются основания для постановки ясных 
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целей, ориентированных на достижение спра-
ведливости. Например, общественность могла 
бы сосредоточить свои усилия на сокращении 

вдвое разрыва между 20% богатейшего и 20% 
беднейшего населения.

Бедные платят больше других – 

и больше, чем они могут 

себе позволить

Дискуссии о водоснабжении вызвали поляри-
зацию позиций по вопросу о ценообразовании. 
Одна сторона призывает акцентировать вни-
мание на распределении затрат, когда домохо-
зяйства платят больше за воду, которую они ис-
пользуют. Другая сторона выражает опасения, 
что распределение затрат и принятие рыночных 
принципов подвергнет опасности доступ бедных 
людей к дешевой воде. Обе стороны высказы-
вают важные соображения. Тем не менее обе они 
упускают из виду некоторые основные реалии, с 
которыми сталкиваются бедные домохозяйства. 
У многих из этих домохозяйств нет возможности 
нести затраты на коммерческой основе. В то же 
время, представление о том, что бедные люди 
имеют доступ к обильным запасам дешевой воды, 
иллюзорно. Большинство из них уже платят на 
рынках воды гораздо больше, чем они могут себе 
позволить, чтобы удовлетворить свои основные 
потребности в воде, что усиливает их бедность. 
Цены на воду отражают порочный принцип: чем 
ты беднее, тем больше платишь.

Недостаточно исследован вопрос о том, 
каким образом затраты на воду отражены в се-
мейных бюджетах бедноты. Ясно то, что для 
миллионов домохозяйств высокая цена на воду 
напрягает уже и без того скудные ресурсы. Дан-
ные по Латинской Америке, собранные для 
настоящего Доклада, показывают, что у 20% 
беднейших домохозяйств в Аргентине, Сальва-
доре, Ямайке и Никарагуа свыше 10% расходов 
уходит на воду53. Приблизительно половина 
этих домохозяйств живут ниже черты крайней 
бедности на 1 долл. США в день (Рис. 1.13). 

О подобных примерах расходов сообщают и 
из других регионов. В Уганде платежи за воду со-
ставляют 22% среднего дохода у 20% городских 
семей беднейшего населения54. В ходе изучения 
домохозяйств в Джакарте были получены данные 
о том, что в общих расходах более чем 40% домо-
хозяйств 5% и более приходится на оплату воды55. 
(Регулирующие органы в Великобритании опре-
деляют любой расход на воду свыше 3% общих 
расходов семьи как свидетельство нужды.)

Эти цифровые показатели структуры семей-
ных расходов предостерегают от недифферен-
цированного использования в стратегии финан-
сирования принципа возмещения понесенных 
затрат. Существует много возможностей для 
использования средств состоятельных групп 
населения, многие из которых часто пользуются 
большими субсидиями, для возмещения затрат. 
Этот принцип не подходит для тех, кто нахо-
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дится ниже черты бедности. Высокие текущие 
расходы бедных иногда неправильно интерпре-
тируются как свидетельство готовности и спо-
собности платить. С одной стороны, тот факт, 
что бедные домохозяйства тратят много денег 
на воду, действительно является свидетельством 
готовности платить. Учитывая, что в качестве 
альтернативы бедняки могут либо пользоваться 
источниками воды, которые вредят здоровью, 
либо убить массу времени на хождение за водой, 
бедные домохозяйства могут предпочесть пот-
ратить свои ограниченные ресурсы на воду. 

И все же готовность платить – не то же самое, 
что способность платить – по крайней мере пос-
тольку, поскольку этот постулат касается разви-
тия человека. Когда расходы на воду составляют 
большую долю бюджета домохозяйств, живущих 
на грани или ниже черты бедности по уровню 
дохода, то их способность платить за здравоохра-
нение, образование, питание и тратить деньги на 
производственные нужды уменьшается. Кроме 
того, за ежегодными средними платежами могут 
скрываться скачки цен, которые вызывают край-
нюю нужду в сухой сезон, когда бюджеты домохо-
зяйств испытывают крайнее напряжение.

В действительности домохозяйства сопос-
тавляют выгоды от расходов на воду с выгодами 
от расходов в других областях, которые следует 
рассматривать как социальный минимум при-
читающихся выплат. Сокращение финансового 
бремени расходов на воду в бюджетах бедноты 
во многих случаях привело бы к увеличению 
доходов домохозяйств, улучшая перспективы 
выхода из нищеты и повышая жизнестойкость 
против ударов судьбы. 

Неравенство в водоснабжении связано не 
только с доступом и расходами, но также и с 
ценой. Одна из периодически возникающих 
проблем в сфере водоснабжения во всех стра-
нах развивающегося мира заключается в том, 
что цена воды находится в обратной зависи-
мости от платежеспособности. Действительно, 
те самые бедные люди, которые живут в город-
ских трущобах, платят за воду самую высокую 
цену в мире. В Джакарте, Лиме, Маниле и Най-
роби семьи, живущие в трущобах и поселениях 
с низкими доходами, обычно платят в 5–10 раз 
или еще больше за воду, чем жители того же го-
рода с высоким доходом. В Маниле, согласно 
оценке, 4 млн чел. получают воду, перепрода-
ваемую через киоски, торговцев-разносчиков 
с ручными тележками или через цистерны. Их 
среднемесячная плата за воду составляет 10–
20 долл. Напротив, домохозяйства, прямо под-
ключенные к системе водопользования, платят 
в среднем всего лишь 3–6 долл. в месяц, но пот-
ребляют в пять раз больше воды56 (Рис. 1.14). 
Существует международный аспект имущест-
венного неравенства, выражающегося в ценах 

на воду. Бедные люди в городских районах 
развивающихся стран не только платят за воду 
больше, чем жители с высоким доходом в том же 
городе, – они также платят за нее больше, чем 
люди в богатых странах. Самое бедное населе-
ние мира, живущее в бескрайних районах тру-
щоб Аккры и Манилы, платят за воду больше, 
чем люди, живущие в Лондоне, Нью-Йорке или 
Риме (Рис. 1.15).

Почему цены на воду во многих странах на-
ходятся в обратной зависимости от платежеспо-
собности? Причины бывают разными, но в го-
родских районах важнейшим фактором является 
рыночная дистанция между пользователем воды 
и коммунальным предприятием. Официальные 
поставщики воды, управляющие муниципаль-
ными сетями, обычно снабжают население самой 
дешевой водой. Домовладения с прямым под-
ключением к водопроводной сети получают до-
ступ к этой воде через домашний кран. Бедные 
домохозяйства, не подключенные к сети, должны 
покупать воду через посредников. Цены на воду 
при передаче через посредников – водителей 
грузовиков, продавцов и других перевозчиков – 
резко подскакивают. Подключение к водопро-
водной сети понизило бы удельную цену воды. 
Два главных препятствия стоят на этом пути: 
высокие капитальные затраты и запреты на под-
ключение людей, живущих в неформальных по-
селениях без формальных прав собственности. 

Существование этих препятствий помогает 
объяснить неравенство в доступе к сети. В Ак-
кре (Гана) процент подключения составляет в 
среднем 90% в районах с высоким доходом и 
16% в поселениях с низким доходом57. Насе-
ление Мадины и Аденте, бескрайних районах 

Цены на воду отражают 

порочный принцип: чем ты 

беднее, тем больше платишь
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трущоб в юго-восточной части города, поку-
пают воду у посредников, обслуживаемых ас-
социациями водителей автоцистерн, которые 
в свою очередь покупают воду оптом у комму-
нального предприятия. Результат: многие из 
этих 800 тыс. человек, живущих на грани или 
ниже черты бедности в Аккре, платят за воду в 
десять раз больше, чем жители районов с высо-
ким доходом. В довершение всего, объем воды, 
доступной для пользователей в трущобах, часто 
уменьшается из-за чрезмерного потребления 
семьями в районах с высоким доходом. Коли-
чество воды, поставляемой в трущобы в горо-
дах вроде Аккры и Найроби уменьшается в пе-
риоды нехватки, чтобы поддержать снабжение 
районов с высоким доходом, где объем подачи 
составляет более 1 тыс. литров на человека в 
день. Жители преуспевающего района Парк-
лендс в Найроби получают воду 24 часа в сутки. 
Жители трущоб Киберы вынуждены тратить 
в среднем более двух часов в день в ожидании 
воды у водозаборных колонок, которые функ-
ционируют 4–5 часов в день или меньше. 

Сочетание цены и неудобного местоположе-
ния помогает объяснить глубокие диспропор-
ции в водоснабжении, существующие во мно-
гих городах. Абсолютная нехватка редко бывает 
основной проблемой: в большинстве городов 
имеется более чем достаточно воды. Проблема 
в том, что вода неравномерно распределяется58: 
• Лима ежедневно производит более 300 лит-

ров воды на душу населения, но 60% населе-
ния получают всего 12% воды.

• В Гуаякила (Эквадор) миллиарды литров 
текут через город каждый день по реке Гу-
айас. В предместьях с высоким доходом все 
имеют доступ к водопроводной воде. В то 
же время, около 800 тыс. человек, живущих 
в неформальных поселениях с низким дохо-
дом, прибегают к услугам продавцов воды. 
Примерно 40% населения вынуждены обхо-
диться 3% водопроводной воды.

• В Ченнае (Индия) средний объем подачи – 
68 литров в день, но жители районов, бе-
рущих воду из цистерн, потребляют всего 
лишь 8 литров. В Ахмедабаде 25% населе-
ния использует 90% воды.

• Многие страны Африки к югу от Сахары 
сталкиваются с национальным кризисом во-
доснабжения, но он влияет на жизнь людей 
по-разному. Жители района с высоким до-
ходом Ойстер-бэй в Дар-эс-Саламе в Танза-
нии потребляют в среднем 166 литров воды 
в день, в то время как семьи без подключения 
к водопроводной сети в Моши – 19 литров 
в день (Рис. 1.16). 
Имущественное неравенство существует не 

в изоляции. В соответствии с гендерным раз-
делением труда в домохозяйстве, женщины и 

девочки несут на своих плечах большее бремя 
неудобств, чем мужчины, так как берут на себя 
обязанности по добыванию воды, приготов-
лению пищи и заботу о младших, пожилых и 
больных членах семейства. Помимо домашнего 
хозяйства, неравенство по доходам сочетается 
с другими более общими видами неравенства. 
В числе наиболее важных из них следующие:
• Неравенство между городом и деревней. Одно 

из самых глубоких несоответствий в доступе 
к водоснабжению и канализации существует 
между городскими и сельскими районами. 
Для развивающихся стран в целом доступ 
к водоснабжению улучшенного типа состав-
ляет 92% для городских районов и только 
72% для сельских районов. В доступе к ка-
нализации существует еще большая диспро-
порция: в городе вдвое больше, чем в деревне 
(Рис. 1.17). Частично разрыв между городом 
и деревней обусловлен различиями в доходах 
и бедностью: обездоленность в получении до-
ходов в целом больше отмечается в сельских 
районах. Но важны и другие факторы. Жите-
лям рассеянных сельских поселений труднее 
и часто дороже оказывать услуги в душевом 
исчислении, чем жителям городов. Поли-
тические факторы также играют свою роль, 
причем люди в сельских районах – особенно 
отдаленных – обычно обладают намного 
меньшими правами, чем горожане.

Бедные люди в городских 

районах развивающихся 

стран не только платят за 

воду больше, чем жители 

с  высоким доходом в том 

же городе, – они  также 

платят за нее больше, чем 

люди в богатых странах
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• Неравенство групп населения. Идентичность 
группы – маркер неудобства во многих стра-
нах. В Латинской Америке это отражается 
в различиях между коренными и некорен-
ными жителями (Рис. 1.18). В Боливии сред-
ний показатель доступа к водопроводной 
воде – 49% для говорящих на языках корен-
ного населения и более 90% для говорящих 
на языках некоренного населения. Этни-
ческие меньшинства во Вьетнаме обладают 
менее четвертью доступа, которым пользу-
ется большинство народа кинь59. В Южной 
Азии каста остается существенным источни-
ком неравенства. В Индии кастовые правила, 
определяющие доступ к воде, ослабли – но 
они сохраняют свою значимость, часто весьма 
изощренно. В Андхра-Прадеше женщинам 
из низших каст разрешен доступ к колодцам 
в деревнях высших каст, но они не могут брать 
воду оттуда сами – порядок, при котором они 
должны долго ждать своей очереди и зависеть 
от помощи людей из более высоких каст60.

• Региональное неравенство. Рост средних до-
ходов создает возможности для сокращения 
региональных различий путем финансовых 
трансфертов в бедные районы. Но транс-
ферты часто слишком ограничены, чтобы 
преодолеть последствия прошлого небла-
гополучия и обделенности в самих странах. 
В Мексике 80% населения имеет доступ к бе-
зопасным источником воды – и две трети до-
мохозяйств подключены к канализации. Но 
доступ резко снижается при перемещении 
от более развитых городских районов и более 
преуспевающих северных штатов к более мел-

ким городам, а от них – к более отдаленным 
сельским районам и штатам пояса бедности 
Юга. Три штата – Чьяпас, Герреро и Oaxaкa – 
служат подтверждением того факта, что физи-
ческое наличие воды и доступ к воде – весьма 
различные понятия: в этих штатах больше 
всего воды из-за дождевых осадков в Мексике 
и самый низкий доступ к питьевой воде. До-
ступ к ней здесь ниже, чем в развивающихся 
странах с намного более низкими доходами – 
таких как Шри-Ланка и Таиланд. 
Региональное неравенство в доступе к воде и 

канализации связаны с более широким пробле-
мами неравенства в развитии человека. В Перу 
такие провинции, как Хуануко и Пуно, имеют по-
казатели доступа к безопасной воде намного ниже 
средних по стране и показатели детской смерт-
ности намного выше среднего уровня. И снова 
в голову приходит мысль о том, что если это и не 
причинная обусловленность, то, во всяком случае, 
взаимовлияние имеет место (Рис. 1.19). 

Цели развития тысячелетия, выдвинутые ли-
дерами стран мира на Саммите тысячелетия 
ООН в 2000 г., направлены на снижение вдвое 
пропорции людей, не имеющих доступа к безо-
пасной воде и канализации, к 2015 г. (10-я за-
дача). Международное сообщество не впервые 
ставит амбициозные цели. В начале 80-х годов 
ХХ в. правительства с энтузиазмом воспри-
няли цель «Вода и канализация для всех к 1990 
г.». В начале 90-х годов, Третьего десятилетия 
воды, та же цель была сформулирована вновь. 
1,1 млрд человек, не имеющих сегодня доступа 
к чистой воде, и 2,6 млрд человек, не имеющих 
доступа к канализации, свидетельствуют о том, 
что международные конференции на высоком 

уровне и впечатляющие цели не являются за-
меной практических действий по обеспече-
нию системой водоснабжения, туалетами и 
канализацией.

Неужели мир в 2015 г., оглянувшись, увидит 
еще одно десятилетие невыполненных задач? 
Или же это будет десятилетие, которое преодо-
леет разрыв между международными целями и 
реальными результатами? Ответы будут зависеть 
от политики страны и международного сотруд-
ничества. Ясно, что успех возможен и что неудача 
будет иметь очень высокую цену в виде загублен-
ных человеческих жизней и потраченного впус-
тую человеческого потенциала. В то же время 
Цели развития тысячелетия должны рассматри-
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ваться как низший, а не высший предел – как шаг 
на пути к доступу к воде для всех. Иногда забы-
вают, что даже если 10-я задача будет достигнута, 
то в 2015 г. все еще останется 800 млн чел., не 
имеющих доступа к источнику воды, и 1,8 млрд 
чел., не имеющих доступа к канализации. При-
рост населения будет означать, что любой неуспех 
в достижении 10-й задачи Целей развития тыся-
челетия приведет к топтанию на месте в вопросе 
доступа к канализации и водоснабжению.

О ходе работы по достижению задачи 

ЦРДТ

В течение следующего десятилетия население 
развивающихся стран, как ожидается, возрастет 
на 830 млн, причем страны Африки к югу от Са-
хары обеспечат четверть этого роста, а Южная 
Азия – еще одну треть. Учитывая эти обстоя-
тельства, простая корректировка Целей разви-
тия тысячелетия состоит в том, что к 2015 г. по 
меньшей мере еще 900 млрд чел. потребуется 
доступ к воде и 3 млрд чел. – доступ к канали-
зации. Эти цели не будут достигнуты, если мир 

не предпримет экстраординарных мер, считая, 
что все и так идет в нужном направлении.

Это значит, что нужно ежедневно осущест-
влять сотни тысяч подключений воды и канали-
зации в некоторых из беднейших стран мира. Для 
некоторых регионов процент новых подключе-
ний должен быть резко увеличен, чтобы прибли-
зиться к достижению задач ЦРДТ (Таблица 1.1). 
В Южной Азии нужно обеспечить доступ к ка-
нализации для 43 млн чел. в год по сравнению 
с 25 млн чел. ежегодно за последнее десятилетие. 
Страны Африки к югу от Сахары стоят перед 
столь же грозным вызовом. В 1990–2004 гг. в ре-
гионе показатели доступа к чистой воде в сред-
нем возрастали на 10,5 млн чел. в год. Для дости-
жения задачи ЦРДТ за предстоящее десятилетие 
эту цифру придется увеличить больше, чем в два 
раза – до 23 млн чел. в год. Что касается канали-
зации, то число людей, подключаемых к системе 
канализации каждый год, нужно будет увеличить 
четырехкратно – с 7 до почти 28 млн чел. За этой 
сводной цифрой по региону у многих стран стоят 
очень нелегкие проблемы: 
• Буркина-Фасо необходимо обеспечить 

доступ к канализации еще для 8 млн чел. 
к 2015 г., что увеличит в шесть раз нынеш-
нее число людей, имеющих к ней доступ.

• Эфиопии потребуется в три раза увеличить 
доступ к канализации, подключив к ней 
еще 40 млн чел.

• Гана должна в девять раз увеличить темпы 
развития системы водоснабжения и 
ка нализации.

• Кении необходимо увеличить число людей, 
имеющих доступ к водоснабжению, на 
15,8 млн чел., а имеющих доступ к канали-
зации на 16,5 млн чел.
Эти показатели впечатляющи, но дости-

жимы. В последние годы в ряде случае удалось 
добиться прогресса, что дает основания для 
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оптимизма. Многие из беднейших стран Земли 
демонстрируют на практике, что задача Целей 
развития тысячелетия может быть достигнута. 
Однако необходимо двигаться вперед гораздо 
быстрее, чем это происходило с 1990 г. 

Каковы перспективы достижения всеми стра-
нами мира Цели развития тысячелетия в области 
водоснабжения и канализации? Общая картина 
в мировом масштабе неоднозначна. Учитывая 
значительный прогресс в таких густонаселенных 
странах, как Китай и Индия, мир успешно дви-
жется к цели снижения вдвое количества людей, 
не имеющих доступа к воде, но отстает по пара-
метру доступа к канализации. Проблема с этим со-
вокупным глобальным показателем состоит в том, 
что за ним скрываются существенные различия 
между регионами и странами. Анализ данных на 
региональном уровне показывает менее впечатля-
ющие результаты (Рис. 1.20). При нынешних тен-
денциях некоторые регионы не добьются выпол-
нения задачи по доступу к канализации и воде. 
Страны Африки к югу от Сахары отстанут по вы-
полнению задачи по водоснабжению на целое по-
коление, а по канализации – более чем на два по-
коления. Южная Азия отстанет по выполнению 
задачи по канализации на четыре года, а арабские 
государства по водоснабжению – на 27 лет. Если 
от региональной картины перейти к рассмотре-
нию ситуации в отдельных странах, мы увидим 
еще одну причину для беспокойства. Поскольку 
Цели развития тысячелетия предназначены для 
всех, именно успехи на уровне отдельных стран 
имеют значение – а нынешние успехи далеко от-
стают от требуемого уровня:
• Водоснабжение: 53 страны отстают от пос-

тавленной задачи на 234,5 млн чел., при 
этом в общей сложности 800 млн чел. все 
еще не имеют доступа к водоснабжению.

• Канализация: 74 страны отстают от пос-
тавленной задачи примерно на 430 млн че-
ловек, при этом 2,1 млрд все еще не имеют 
доступа к канализации.
Эти цифры преуменьшают масштабы отстава-

ния в полном объеме. Они, например, не учиты-
вают проблемы, связанные с качеством и непре-

рывностью оказываемых услуг, о чем говорилось 
ранее. Не отражают они и проблем, стоящих 
перед странами, которые должны переходить от 
оказания элементарных услуг к более качествен-
ным. Однако перспективное планирование учи-
тывает два важных аспекта проблематики Целей 
развития тысячелетия. Во-первых, страны Аф-
рики к югу от Сахары – самый бедный регион 
мира – столкнется с самым большим предполага-
емым дефицитом 2015 г. По доступу к воде и ка-
нализации, как и в других областях развития че-
ловека, страны Африки к югу от Сахары все более 
отстают. К 2015 г. на страны Африки к югу от Са-
хары будет приходиться более половины глобаль-
ного дефицита доступа к чистой воде и чуть менее 
половины дефицита доступа к канализации, а на 
Южную Азию будет приходиться большая часть 
остального дефицита. Этот расширяющийся раз-
рыв между странами Африки к югу от Сахары и 
остальной частью мира будет порождать более 
глубокое неравенство в области охраны здравоох-
ранения, образования и сокращения бедности. 

Во-вторых, разрыв между странами мира в до-
ступе к водоснабжению и канализации имеет тен-
денцию к расширению. Опасность состоит в том, 
что потенциальные преимущества прогресса в об-
ласти водоснабжения будут подтачиваться неспо-
собностью достичь соизмеримого прогресса в об-
ласти канализации. Действительно, увеличение 
подачи воды там, где службы дренажа и удаления 
нечистот неадекватны, могло бы обострить про-
блемы здравоохранения, особенно в густонасе-
ленных городах. Было бы серьезным шагом назад 
для развития человека, если мир станет повторять 
в начале ХХI в. ошибки, которые совершались 
во второй половине ХIХ в. в Европе.

Разрыв между городом и деревней сохранит 
свое значение. На сельские районы по-прежнему 
будет приходиться большая часть глобального 
дефицита воды и канализации в 2015 г. Однако 
растущее давление будет оказывать урбанизация. 
На протяжении десятилетия, предшествующего 
2015 г., доля населения развивающегося мира, 
проживающего в городах, возрастет с 42 до 48%, 
или до 675 млн. Только для того чтобы поддер-
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живать нынешний уровень доступа к водоснаб-
жению и канализации, городам придется обеспе-
чивать это растущее население. Рост населения 
в значительной степени будет происходить в уже 
переполненных трущобах или вокруг них, в на-
селенных пунктах, непосредственно примыка-
ющих к городам и в неформальных поселениях, 
причем крайне бедные сельские мигранты будут 
селиться в жилых кварталах, в которых отсутс-
твует базовая инфраструктура водоснабжения и 
канализации. Тревожные сигналы уже есть. При-
мерно у 29 стран – в том числе Китая, Индоне-
зии, Мозамбика, Нигерии, Филиппин, Уганды и 
Йемена - показатели охвата водоснабжением за 
последнее десятилетие снизились (Рис. 1.21). 

Экономия как результат достижения 

задачи ЦРДТ

Какие затраты необходимы, чтобы изменить су-
ществующую глобальную тенденцию в области 
водоснабжения и канализации и войти в ритм 
для достижения Целей развития тысячелетия? 
Ответ зависит от уровня и типа технологии и 
затрат на подачу воды. Ненадежные данные де-
лают глобальную оценку рискованной, но в раз-
личных исследованиях налицо удивительно вы-
сокий уровень согласия в данном вопросе. 

Ассигнования на водоснабжение и кана-
лизацию, которые в настоящее время отпуска-
ются в развивающихся странах, оцениваются 
в 14–16 млрд долл. ежегодно (исключая очистку 
сточных вод). Существует широкий консенсус 
в вопросе о том, что сумма дополнительного фи-
нансирования, необходимого для достижения 
задачи Целей развития тысячелетия на основе 
дешевых жизнеспособных технологий, обеспечи-
вающих учет будущих потребностей, составляет 
приблизительно 10 млрд долл. США ежегодно61. 
Это минимальный порог финансирования. Он 
отражает затраты на расширение системы водо-
снабжения и канализации на самом элементарном 
техническом уровне. Обеспечение более высокого 
уровня обслуживания при поддержании снабже-
ния людей, уже пользующихся санитарными ус-
лугами, добавило бы еще 15–20 млрд долл. в год. 
Если бы задача включала затраты на сбор и очис-
тку домашних сточных вод, речь пошла бы о на-
много бóльших суммах. 

Эти цифры приблизительно соответствуют 
части уравнения, касающейся издержек. В чем 
же заключаются выгоды? Исследование ВОЗ, 
выполненное для этого Доклада, дает ответ на 
вопрос. В нем приведен убедительный обобща-
ющий анализ необходимости бóльших капита-

Население, имеющее доступ к источнику воды улучшенного типа (млн)

 Среднее ежегодное количество населения

 1990 2004
 Задача ЦРДТ 

к 2015 г.

Получившего доступ 
к улучшенному источнику 

воды,
1990–2004

Нуждающегося в доступе 
к улучшенному источнику воды 
для достижения  задачи ЦРДТ,

2004–2015

Африка к югу от Сахары 226,6 383,8 627,1 10,5 23,1

Арабские государства 180,1 231,8 335,8 4,7 6,5

Восточная Азия 
и Тихоокеанский регион

1 154,4 1 528,2 1 741,2 22,9 24,3

Южная Азия 840,6 1 296,4 1 538,1 32,5 22,1

Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

334,3 499,0 527,8 9,0 6,1

Мир в целом 2 767,7 4 266,4 5 029,5 79,5 82,4

Население, имеющее доступ к источнику канализации улучшенного типа (млн)

Среднее ежегодное число людей

1990 2004 Задача к 2015
Получивших доступ,

1990–2004

Нуждающихся в доступе 
к улучшенному источнику воды 
для достижения  задачи ЦРДТ,

2004–2015

Африка к югу от Сахары 148,4 256,5 556,0 7,2 27,9

Арабские государства 120,6 196,0 267,2 4,9 6,9

Восточная Азия 
и Тихоокеанский регион

467,0 958,2 1 284,9 32,0 33,6

Южная Азия 242,9 543,8 1 083,3 24,7 42,5

Латинская Америка 
и страны Карибского 
бассейна

279,6 423,2 492,2 8,6 8,4

Мир в целом 1 456,9 2 663,9 3 994,0 77,5 120,4

Èñòî÷íèê: подсчитано на основе WHO and UNICEF 2006 и UN 2005.

Таблица 1.1  10-ая задача Целей развития тысячелетия: прошлые результаты и будущие показатели 

по воде и канализации
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ловложений в водоснабжение и канализацию. 
Данный анализ выходит за рамки узкого рас-
чета соотношения издержек и выгод, какими 
бы внушительными ни были эти цифры, опира-
ясь на более широкую аргументацию в пользу 
действий государства. Важнейшие выводы ра-
боты заключались в следующем:
• Если бы задачи Целей развития тысячеле-

тия были достигнуты, в 2015 г. произошло 
бы на 203 тыс. меньше детских смертей, 
124 тыс. из них в странах Африки к югу от 
Сахары. В течение следующего десятилетия 
могло бы в общей сложности быть спасено 
более 1 млн жизней, если бы в мире соблю-
дались темпы, предусмотренные Целями 
развития тысячелетия.

• Экономический коэффициент отдачи от сэ-
кономленного времени, повышения произ-
водительности и сокращения затрат на ох-
рану здоровья на каждый 1 долл., вложенный 
в достижение задачи, составляет 8 долл.

• Общие экономические выгоды составляют 
38 млрд долл., из которых страны Африки 
к югу от Сахары составляет 15 млрд долл.  (не-
многим менее 2% ВВП), Латинской Америки 
8 млрд долл. и Южная Азия 5 млрд долл..

• Сокращение одной лишь диареи привело 
бы к росту посещаемости школы на 272 млн 
дней, большая часть этих детей из стран Аф-
рики к югу от Сахары и Южной Азии. 

• Достижение задачи по водоснабжению и ка-
нализации сэкономило бы примерно 1,7 млрд 
долл. в год в виде затрат, связанных с лече-
нием инфекционных заболеваний, связанных 
с водой. Страны Африки к югу от Сахары сэ-
кономили бы примерно 2 долл. на душу насе-
ления – что составляет приблизительно 12% 
расходов на здравоохранение62. Сокращение 
расходов высвободило бы ресурсы на другие 
приоритетные цели, включая ВИЧ/СПИД.

• Принимая во внимание одно лишь воздейс-
твие сокращения диареи для людей в возрасте 
15–59 лет, дополнительно высвободилось 
бы 3,2 млрд рабочих дней. Годовая экономия 
времени от более удобной подачи воды со-
ставила бы еще 20 млрд рабочих дней, при-
чем бóльшая их часть была бы востребована 
женщинами. В сочетании с более высокой 
производительностью труда ввиду лучшего 
здоровья, эта экономия представляет собой 
важный потенциальный источник экономи-
ческого роста и дохода домохозяйств63.
Эти цифры дают только частичное пред-

ставление. Они, например, не учитывают пре-
имущества в плане образования, расширения 
прав женщин, повышения человеческого досто-
инства или уменьшения страданий, связанных 
с детской смертностью. Но они действительно 
служат яркими дополнительными аргументами 

с точки зрения экономики и развития чело-
века в пользу инвестирования в Цели развития 
тысячелетия.

Главные показатели для достижения Целей 
развития тысячелетия кажутся высокими. Но 
их следует рассматривать в контексте проблем. 
10 млрд долл., необходимые ежегодно, чтобы 
мир мог поступательно двигаться по пути вы-
полнения целей к 2015 г., приблизительно рав-
нозначны восьми дням глобальных военных 
расходов. С точки зрения укрепления безопас-
ности человека, в отличие от более узко опреде-
ляемых понятий национальной безопасности, 
направление даже небольших сумм военных 
расходов в качестве инвестиций в систему во-
доснабжения и канализации дало бы весьма 
существенную отдачу. Конечно, национальная 
безопасность – императив для любой страны. 
Однако если целью является защита жизни 
граждан, нельзя не думать о государственных 
инвестициях, которые потенциально могут со-
хранить еще больше человеческих жизней.

По любым разумным критериям, достиже-
ние Целей развития тысячелетия стоит вложен-
ных в них денег. Эти инвестиции потенциально 
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С началом обратного отсчета десятилетия, от-
деляющего нас от 2015 г., международное со-
общество стало быстро приближаться к раз-
вилке. В течение следующего десятилетия есть 
шанс сделать для Целей развития тысячелетия 
то, что великие движения за реформы XIX в. 
сделали для водоснабжения и канализации в 
Европе и США. У этих движений мы можем 
поучиться тому, как создавать коалиции за пе-
ремены: политика, а не финансы, техника и эко-
номика, все еще являются ключом к прогрессу. 
Реализация Целей развития 2015 г. и быстрое 
движение вперед к обеспечению всеобщего до-
ступа к канализации всем помогло бы освобо-
дить миллионы людей от страданий бедности, 

ускорить экономический рост и обеспечить 
гарантии для выживания детей, образования и 
гендерного равноправия. 

Цели развития тысячелетия к 2015 г. – первая 
остановка, а не конечный пункт маршрута. Это 
верно с двух точек зрения. Во-первых, конечная 
цель в сфере водоснабжения и канализации – все-
общий доступ. При эффективном политическом 
руководстве бồльшая часть стран обладает по-
тенциалом, чтобы перевыполнить задачу Целей 
развития и быстро продвинуться ко всеобщему 
обеспечению канализацией. Во вторых, уровень 
обеспечения доступом к водоснабжению и кана-
лизации, необходимый для того, чтобы соответс-
твовать критерию улучшенного доступа, следует 
рассматривать как первый шаг по лестнице, а не 
конец пути. Сделать так, чтобы все люди имели 
доступ к самым простейшим технологиям, было 
бы огромным шагом вперед. Тогда в 2015 г. ко-
личество детских смертей уменьшилось бы почти 
на 600 тыс. Это было бы большим достижением. 
Однако и тогда более 1 млн детей все еще уми-
рало бы каждый год от диареи. Снижение этого 
количества потребует неуклонного продвижения 
к более высокому уровню обеспечения водоснаб-
жением и канализацией. Подобно населению 
богатых стран, жители в развивающемся мире 
имеют право стремиться к системам снабжения 
водой и канализацией, которые включают подачу 
водопроводной воды в их дома, доступ к канали-
зационным сетям и инфраструктуру водоснабже-
ния и канализации, в том числе с системой очис-
тки сточных вод. Хотя достигнуть всего этого 
немедленно во многих странах невозможно, 
важно, чтобы руководители государственной по-
литики шаг за шагом работали над реализацией 
поставленных задач. 

Растущая обеспокоенность в начале десяти-
летия – если вести обратный отсчет от намечен-
ной даты 2015 г. – состоит в том, что существует 
реальная опасность того, что задача Целей раз-
вития тысячелетия не будет достигнута. Чтобы 

могут спасти более 1 млн жизней в предстоящее 
десятилетие, покончить с опустошительной рас-
тратой утраченных возможностей образования 
и послужить катализатором для экономического 
роста. С точки зрения развития человека воп-
рос состоит не в том, может ли мир выполнить 
задачи Целей развития тысячелетия. Может ли 
он позволить себе не вкладывать средства для 
их осуществления – и фактически можем ли мы 
позволить себе не превзойти эту цель. Если бы 

мир достиг всеобщего доступа к водоснабже-
нию и канализации в 2015 г., это предотвратило 
бы 2 млн смертей в течение следующего десяти-
летия. Конечно, многие будут утверждать, что 
такая задача нереалистична. Но тот факт, что 
многие из беднейших стран мира поддержи-
вают темпы движения к ней намного выше тех, 
что необходимы для ее достижения, порождает 
очевидный встречный вопрос: неужели цели 
2015 г. не настолько уж амбициозны?

Ñäåëàòü ïðîãðåññ ðåàëüíîñòüþ
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не допустить такого результата необходимо 
предпринять немедленные действия. Дефицит 
водоснабжения и канализации – это вопрос, 
который не поддается быстрому решению. 
Потребуется несколько лет, чтобы инвестиции 
и политические меры, принятые сегодня, при-
вели к результатам в необходимом масштабе. 
Время – роскошь, которую правительства раз-
вивающихся стран и стран-доноров не могут 
себе позволить. Если политика и инвестиции не 
будут реализовываться быстро, окажется слиш-
ком поздно догонять упущенное время. 

В Главах 2 и 3 более подробно изложен 
ряд конкретных мер, необходимых для дости-
жения задачи Целей развития тысячелетия 
по доступу к водоснабжению и канализации. 
Здесь внимание обращается на ряд основных 
мероприятий и общих подходов, необходимых 
в четырех областях, которые создают основы 
будущего прогресса: 
• Права человека. 
• Национальные стратегии.
• Международная помощь.
• Глобальный план действий по водоснабже-

нию и канализации.

Признание права человека 

на водоснабжение и канализацию

Отправной точкой и объединяющим принци-
пом государственных мероприятий по водо-
снабжению и канализации служит признание 
того, что водоснабжение – одно из основных 
прав человека. В 2002 г. Комитет ООН по эко-
номическим, социальным и культурным пра-
вам принял Общий комментарий о «праве 
человека на воду... для личного использования 
и домашнего хозяйства», установив хотя юри-
дически и необязательные, но нормативные 
рамки для «постепенной реализации» права 
человека на водоснабжение и канализацию. 

Осуществление конкретных шагов по выпол-
нению положений этого документа ныне пред-
ставляет собой важнейшую проблему государс-
твенной политики. Главная особенность этого 
правового подхода состоит в том, что он базиру-
ется на принципах равенства, универсальности 
и свободы от дискриминации. Лишение услуг 
по водоснабжению и канализации на основании 
бедности, неплатежеспособности, этнической 
принадлежности или места жительства есть на-
рушение права человека на водоснабжение. Если 
водоснабжение – право человека, которое прави-
тельства обязаны соблюдать, то из этого следует 
вывод, что многие правительства стран мира, как 
развитых, так и развивающихся, далеко не выпол-
няют своих обязательств. Они нарушают права 
человека своих граждан в широком масштабе.

На уровне отдельных стран приверженность 
к подходу, основанному на правах, требует раз-

работки законов, политических мер, процедур 
и институтов, которые ведут к постепенной 
реализации права на водоснабжение. Обес-
печение каждого человека по меньшей мере 
20 литрами воды в день следует рассматривать 
как минимальную цель для соблюдения права 
на водоснабжение, причем в политических про-
граммах должны быть изложены национальные 
стратегии достижения этой цели и критерии 
для измерения прогресса. Механизмы компен-
сации и подотчетности правительства также 
имеют жизненно важное значение.

Одна из особенностей прáва человека – 
универсальность. Национальные правитель-
ства несут первостепенную ответственность 
за обеспечение водоснабжением всех – но су-
ществуют также глобальные обязательства. 
Общий комментарий 2002 г. признал особую 
ответственность развитых государств по оказа-
нию поддержки более бедным странам путем 
«предоставления финансового и технического 
содействия и необходимой помощи».

Некоторые комментаторы видят в обсужде-
нии проблем водоснабжения на юридическом 
языке, так же как и других социальных и эконо-
мических прав, пример риторической «пустой 
болтовни». Такая оценка ошибочна. Объявле-
ние водоснабжения правом человека, конечно 
же, не означает, что водный кризис будет неза-
медлительно разрешен. И при этом структура 
прав не дает автоматических ответов на сложные 
вопросы политики в области установления цен, 
инвестирования и предоставления услуг. Од-
нако права человека представляют собой мощ-
ное моральное требование. Они могут также 
выступать в качестве источника полномочий и 
мобилизации, порождая ожидания и позволяя 
бедным людям отстаивать свои права на получе-
ние причитающихся им дополнительных льгот, 
за счет использования юридических и полити-
ческих каналов, и за счет выдвижения требова-
ния по использованию ресурсов национальных 
правительств и международного сообщества.

Разработка эффективных 

национальных стратегий

Очевидной отправной точкой для движения 
к обеспечению всеобщего доступа к водоснаб-
жению и канализации является политическая 
воля, широко определяемая как решимость 
поставить этот вопрос в центр повестки дня 
национальной политики. Нетрудно опреде-
лить финансовые, технологические и институ-
циональные препятствия для достижения про-
гресса в этой сфере, но такие препятствия часто 
бывают симптомами более глубокого недуга – 
дефицита политического лидерства. Обеспе-
чение чистой водой и канализацией является 
столь же фундаментальной предпосылкой для 

С точки зрения развития 

человека  вопрос состоит 

не в том, может ли мир  

выполнить задачи Целей 

развития тысячелетия. 

Может ли он позволить себе 

не вкладывать  средства  

для их осуществления?
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развития человека и национального процвета-
ния, как и экономическая политика, междуна-
родная торговля, здравоохранение или образо-
вание. И все же водоснабжение и канализация 
очень часто рассматриваются как нечто заслу-
живающее выделения лишь ограниченных фи-
нансовых и политических ресурсов.

Проблемы водоснабжения и канализации 
редко обсуждаются на правительственном уровне. 
Исходной точкой для серьезных перемен является 
выведение потребностей водоснабжения и канали-
зации с периферии политических интересов – в их 
центр. Внутри каждой страны ответственность 
за водоснабжение, как правило, распределяется 
между несколькими министерствами, в сферу 
компетенции каждого из которых входят более 
общие вопросы; при этом полномочия по обес-
печению водоснабжения и канализации внутри 
страны возлагаются на министров из неприори-
тетных министерств, которые занимаются ими 
наряду с такими функциями, как охрана природы, 
жилищное строительство или сельскохозяйствен-
ная политика. Проблематика канализации еще 
более удалена от центров принятия политических 
решений. Создание профильных министерств во-
доснабжения и канализации во главе с влиятель-
ными членами кабинета министров создало бы 
политическую структуру, способную преодолеть 
разобщенность политических мероприятий и не-
достаточное обеспечение ресурсами, являющееся 
ее результатом. Важно еще и то, что это стало бы 
четкой установкой для всех уровней управления, 
согласно которой водоснабжение и канализацию 
следует считать первостепенными государствен-
ными политическими приоритетами.

Невнимание со стороны политиков уси-
ливается непрестижностью самой темы. Не-
качественная канализация может погубить 
множество детей, подорвать систему здравоох-
ранения, а равно и человеческое достоинство, 
и даже затормозить экономический рост, но 
сама проблематика канализации носит на себе 
политическое клеймо чего-то крайне негатив-
ного, сродни ВИЧ/СПИДу. Чтобы устранить 
это клеймо и политическое ханжество вокруг 
темы канализации, необходимо вмешательство 
политиков самого высокого уровня. 

Возможно, даже более мощным препятс-
твием на пути перемен является взаимосвязь 
между табуированием темы и социальной ис-
ключенностью. В случае ВИЧ/СПИДа тот факт, 
что это заболевание в равной мере опасно для 
всех и оказывает разрушительное воздействие 
на здоровье людей вне зависимости от различий 
в благосостоянии, заставил политических ли-
деров и группы с высоким доходом преодолеть 
собственные предрассудки: ведь эта болезнь не 
считается с социальными перегородками. Что 
касается водоснабжения и канализации, то здесь 

картина представляется совершенно иной. В по-
давляющем большинстве случаев бремя социаль-
ной исключенности ложится на бедные домохо-
зяйства, и прежде всего на женщин. Хотя правда 
и то, что часть затрат ложится на общество в це-
лом, все же основное их бремя несут люди, живу-
щие в городских трущобах или в маргинальной 
сельской глубинке. Именно дети бедняков, а не 
высокопоставленных военных или высших го-
сударственных чиновников сталкиваются с на-
ибольшим риском преждевременной смерти от 
диареи. Именно девочки из бедных семей чаще 
всего остаются дома, не посещая школы. 

Кризис водоснабжения и канализации 
в высшей степени является кризисом для мар-
гинальных социальных групп. Однако эту про-
блему многие ошибочно рассматривают как 
узкоспециальную или же связывают ее с обви-
нениями в чей-то адрес, а не как угрозу всему 
обществу. Такая точка зрения является столь 
же значимым препятствием для прогресса 
в данной области, как и недостаток финансов 
или технологий. Изменение данной ситуации 
потребует от политических лидеров поставить 
в центр национальных стратегий развития про-
блематику социального неравенства и совмест-
ного гражданства, что на практике делается 
редко. Для этого также необходимо, чтобы бед-
няки и женщины имели более весомые рычаги 
воздействия на лиц, определяющих политику, и 
тех, кто обеспечивает водоснабжение.

Низкий приоритет водоснабжения и кана-
лизации просматривается на многих уровнях. 
За несколькими известными исключениями, 
обеспечение чистой водой редко являлось воп-
росом, вызывающим резкую поляризацию на 
выборах руководства страны – и трудно пред-
ставить себе хоть один случай, когда вопрос 
о доступе к туалетам стал бы рассматриваться 
в качестве приоритетного. Напротив, броса-
ется в глаза отсутствие сколько-нибудь силь-
ного давления в пользу радикальной реформы. 
В рамках правительственной структуры от-
ветственность за водоснабжение чаще всего ло-
жится на второстепенное министерство, тогда 
как канализация чаще всего вообще не включа-
ется в перечень министерских обязанностей.

Национальные программы по борьбе с бед-
ностью отличает некоторое пренебрежение 
к водоснабжению и канализации. Данный воп-
рос редко входит в сколько-нибудь важные До-
кументы стратегии по сокращению масштабов 
нищеты (ДССН) – в те самые документы, в ко-
торых излагаются государственные планы и оп-
ределяются условия сотрудничества между доно-
рами и получателями помощи. В одном обзоре, 
охватывающем пять стран, указывается единс-
твенная страна – Уганда, где данная стратегия 
включает данную проблематику64. В большин-

Объединяющим принципом 

государственных 

мероприятий по 

водоснабжению и 

канализации служит 

признание того, что 

водоснабжение – одно из 

основных прав человека 
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стве же ДССН водоснабжение и канализация, 
в отличие от тематики макроэкономических ре-
форм, образования и здравоохранения, рассмат-
риваются по остаточному признаку, причем им 
уделяется лишь несколько описательных параг-
рафов и общая декларация принципов даже без 
намека на программу стратегической реформы 
или указания на источники финансирования. 
В свою очередь, такая низкая приоритетность 
рассматриваемой нами проблематики в ДССН 
отражает ограниченный интерес доноров к во-
доснабжению и канализации.

Бюджетные ассигнования усугубляют кар-
тину пренебрежения данной темой. А ведь 
немного найдется таких инвестиций в обще-
ственное развитие, которые в большей мере 
позволили бы усилить безопасность человека 
или способствовать его процветанию, нежели 
инвестиции в водоснабжение и канализацию. 
Чистая вода и хорошо функционирующие ту-
алеты – это, пожалуй, одни из самых мощных, 
находящихся в руках правительства инстру-
ментов по повышению уровня здравоохране-
ния, которые по своему благотворному эффекту 
могут соперничать разве что с вакцинацией. 
Как и расходы на образование или здравоохра-
нение, государственное финансирование водо-
снабжения и канализации создает выгоды как 
для отдельно взятого человека, так и для обще-
ства. Оно также генерирует общественные блага 
в более широком смысле этого слова, такие как 
гендерное равенство и уменьшение неравенс-
тва по уровню возможностей. Конечно, всегда 
существует конкуренция запросов на получе-
ние государственного финансирования, од-
нако высокая социально-экономическая отдача 
от инвестиций в водоснабжение и канализацию 
означает, что такие инвестиции должны быть 
скорее приоритетом, чем побочным направле-
нием бюджетного финансирования.

Принятые в разных государствах модели 
бюджетного финансирования свидетельствуют 
о другом. Вследствие фрагментации данных 
о финансировании по линии разных минис-
терств, а также отчасти из-за децентрализации 
или из-за того, что финансирование поступает 
от внебюджетного донора, трудно представить 
реальную картину государственных расходов 
на водоснабжение и канализацию. Однако вся 
совокупность общественных расходов на фи-
нансирование данного сектора, как правило, 
составляет менее 0,5% ВВП, причем в Пакис-
тане и Замбии (Рис. 1.22) этот показатель ока-
зывается ниже 0,1%. Внутри же данного сек-
тора расходы на канализацию, как правило, 
оказываются намного меньшими, чем на водо-
снабжение. Для стран Азии и Африки к югу от 
Сахары инвестиции в систему канализации в 
среднем составляют от 12 до15% общего объ-

ема инвестиций по данному сектору. Но общий 
объем ассигнований низок не только отно-
сительно уровня национального дохода, но и 
других статей расходов на социальные нужды, 
таких, например, как здравоохранение. Если 
же сравнить рассматриваемые расходы с воен-
ными, разрыв увеличивается во многие разы. 
Например, Индия тратит в восемь раз больше 
средств по статьям военного бюджета, чем на 
цели водоснабжения и канализации, а Пакис-
тан в 47 раз больше. В странах Африки к югу 
от Сахары низкий уровень душевого нацио-
нального дохода явно ограничивает возмож-
ности государственного финансирования дан-
ного сектора. В то же время Эфиопия – одна 
из беднейших стран мира с одним из самых 
низких уровней охвата водоснабжением и ка-
нализацией (и одним из самых высоких уров-
ней детской смертности от диареи) – все-таки 
способна выделять почти в десять раз больше 
средств на военные нужды, чем на водоснаб-
жение и канализацию. ЮАР – одна из немно-
гих стран, которые тратят на военные расходы 
меньше, чем на указанные цели.

Бюджетные приоритеты выявляют ряд важ-
ных направлений государственных расходов. 
Во всех странах национальная безопасность и 
оборона рассматриваются в качестве приори-
тета. Однако если взглянуть на проблему под 
углом безопасности человека, трудно не прийти 
к выводу о том, что водоснабжение и канализа-
ция финансируются недостаточно в сопостав-
лении с военными расходами. Так, в Индии 
диарея ежегодно уносит около 450 тыс. жизней 
(это больше, чем в любой другой стране мира), 
тогда как в Пакистане – 118 тыс. жизней. Обе 
страны имеют гораздо более высокий уровень 
смертности от диареи, чем тот, который можно 
было бы прогнозировать исходя из их показа-
телей среднедушевого национального дохода. 
Согласно рейтингам, Пакистан занимает среди 
стран мира место на 28 позиций выше по смер-
тности от диареи, нежели по уровню ВВП на 
душу населения, тогда как для Индии этот раз-
рыв составляет 14 позиций. Конечно, следует 
принимать во внимание многие факторы, но 
низкий уровень финансирования водоснабже-
ния и канализации имеет большое значение. 

В последние годы во многих националь-
ных бюджетах имели место позитивные сдвиги 
в пользу наращивания финансирования водо-
снабжения и канализации. Многие правитель-
ства, начиная признавать ключевую важность 
прогресса в данной области, в рамках своих на-
циональных стратегий увеличили расходы, с тем 
чтобы достичь или превзойти Цели развития 
тысячелетия. Так, Уганда быстро повысила рас-
ходы на водоснабжение и канализацию как по их 
доле в ВНД – с 0,1% в 1997 г. до 0,4% в 2002 г. 

Проблемы водоснабжения 

и канализации  

редко обсуждаются 

на правительственном 

уровне. Исходной точкой 

для серьезных перемен 

является выведение 

потребностей водоснабжения 

и канализации 

с периферии политических 

интересов – в их центр
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(и планирует выйти на 0,7% в 2004 г.) – так и 
по абсолютному объему финансирования65. 
В Индии расходы центрального правительства 
на канализацию в сельской местности увеличи-
лись с 2002 г. четырехкратно, тогда как расходы 
на сельское водоснабжение удвоились. Государс-
твенные расходы по данной статье стали рас-
сматриваться как приоритет для обеспечения 
устойчивого роста и ускоренного развития че-
ловека. Достигнув в 2005/06 гг. уровня прибли-
зительно 0,41% ВНД, эти расходы оказались на 
одну треть выше, чем в 2002/03 гг. Большая часть 
наращивания расходов была обеспечена госу-
дарственными бюджетами, хотя государствен-
ное финансирование ограничивалось масштаб-
ными бюджетными дефицитами, а в некоторых 
странах, где состояние данного сектора наиболее 
неудовлетворительно, – сомнительными реше-
ниями о распределении ассигнований.

Государственное бюджетное финансиро-
вание является одним из ключевых элементов 
любой стратегии обеспечения прогресса в сфере 
водоснабжения и канализации. Без обеспечения 
предсказуемых финансовых потоков планирова-
ние контрольных показателей или установление 
определенных задач может превратиться в бес-
смысленное занятие. Одной из особенностей 
стран, которые достигли устойчивого прогресса, 
является политическая решимость, подкреплен-

ная соответствующими бюджетными обязатель-
ствами. Политический капитал, по меньшей 
мере, столь же важен, как и финансовая сторона 
дела. В этой связи представляется, что водо-
снабжение является реализацией такого права 
человека, которую можно рассматривать как 
инвестицию в политический капитал – но такая 
инвестиция должна означать нечто большее, чем 
принятие какого-то расплывчатого принципа. 
Слишком часто правительства используют тер-
минологию прав человека, не обеспечивая поли-
тических условий для их реализации.

Правда, есть и исключения. Так, в ЮАР во-
доснабжение являлось некогда символом расо-
вого неравенства эпохи апартеида. Ныне оно 
рассматривается как фундаментальное право 
человека. И это не единичный случай. В консти-
туциях более 90 стран записано право на водо-
снабжение66. В большинстве случаев данное кон-
ституционное право не было ничем подкреплено 
для граждан соответствующих стран. Конститу-
ционные обязательства не были подкреплены 
последовательной стратегией, обеспечивающей 
расширенный доступ к водоснабжению. Однако 
ЮАР продемонстрировала, как право человека 
на водоснабжение может послужить инструмен-
том для расширения равноправия и полити-
ческим ориентиром. Реформа водоснабжения, 
основанная на учете прав граждан, позволила 
расширить доступ к воде и преодолеть насле-
дие расового неравенства, доставшееся от эпохи 
апартеида, отчасти посредством предоставления 
определенных льгот, основанных на указанных 
правах (Вставка 1.6). Примеров стран, добив-
шихся успеха в области канализации, намного 
меньше. Однако и в этой сфере есть некоторые 
достижения. Столь различные страны, как Банг-
ладеш, Бразилия, Лесото и Таиланд преодолели 
финансовые и технологические ограничения и 
добились прогресса, реализуя смелые и иннова-
ционные национальные стратегии (см. Главу 3).

Во многих странах прогресс в области во-
доснабжения и канализации был достигнут на 
низших уровнях административной иерархии. 
Местные и муниципальные органы власти и 
поставщики соответствующих услуг разрабо-
тали практические стратегии для того, чтобы 
разрешить проблему неравенства доступа 
к этим услугам. Местные сообщества не стали 
пассивно ожидать помощи от правительства. 
Сельская беднота, женские организации и ас-
социации жителей городских трущоб отмо-
билизовали свои собственные ресурсы. В не-
которых случаях такие шаги натолкнулась на 
безразличие или даже враждебность. Однако 
в ряде других случаев возникли новые формы 
партнерства между правительствами и людьми, 
когда инициативы местных сообществ были ре-
ализованы в большем масштабе. 

Национальные программы 

по борьбе с бедностью 

отличает некоторое 

пренебрежение 

к водоснабжению 

и канализации
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Вот один пример из индийской практики. 
В начале 90-х гг. ХХ в. Национальная федера-
ция жителей трущоб, Махила Милан, сеть сбе-
регательных и кредитных групп, образованных 
из числа жителей трущоб, а также базирующаяся 
в Мумбаи неправительстванная организация 
Общество за распространение местных ресур-
сных центров (ОРМРЦ) выступили с инициа-
тивой новых проектов общественных туалетов 
в целях уменьшения загрязненности трущоб 
экскрементами и предоставления женщинам 
бồльших возможностей для уединения. В конце 
того же десятилетия Пуне – город с населением 
более 2 млн чел. – принял данный проект; при 
этом местные органы власти непосредственно 
сотрудничали с тремя инициаторами проекта 
в целях определения потребностей и мобилиза-
ции поддержки со стороны местных сообществ. 
Такая мобилизация, поддержанная соответ-
ствующими правительственными акциями, яв-
ляется мощным инструментом перемен.

Приведенные примеры свидетельствуют, 
что достижение быстрого прогресса возможно. 
Какой бы неразрешимой ни казалась проблема, 
правительства и сами люди доказали, что бед-
ность и низкий уровень доходов не являются 
непреодолимыми сдерживающими факторами. 
Проблема же состоит в том, что достигнутый 
прогресс оказался частичным и не коснулся 
всех сфер. На небольших участках достигнут 
успех, который демонстрирует масштабы воз-
можного – но одновременно высвечивает те 
недостатки, которые затрудняют преодоление 
очень крупных дефицитов в области водоснаб-
жения и канализации.

Каждая страна должна выработать собс-
твенную политику для преодоления этих дефи-
цитов. Самые бедные страны с низким уровнем 
доступа сталкиваются на этом пути с иными 
препятствиями, нежели страны среднего уровня 
дохода с более высоким уровнем доступа, более 
развитой инфраструктурой и бóльшими ресур-
сами. И все же представляется возможным оп-
ределить индикативную рамочную структуру 
для принятия мер. Эта рамочная структура 
включает пять ключевых элементов:
1. Национальное планирование. Каждой стране 
следует разработать национальный план водо-
снабжения и канализации, интегрированный 
в соответствующие национальные стратегии по 
сокращению бедности и нашедший свое отра-
жение в среднесрочных финансовых программах 
и при выработке бюджетных приоритетов. При 
этом не существует глобальных рецептов того, как 
обеспечить успешное планирование. Однако оно 
должно включать четкое целеполагание, опира-
ющееся на адекватное финансирование и разви-
тие структуры по обеспечению водой. Для этого 
местной власти придаются полномочия, необхо-

димые, чтобы отчитаться перед сообществами. 
Результаты выглядят неоднозначно, но налицо 
признаки прогресса. С точки зрения прогресса 
большее равенство имеет решающее значение. 
Большинство стран не достигнут Целей разви-
тия тысячелетия и более широких целей за счет 
простого развития своих инфраструктур. Этим 
странам придется также обратиться к проблеме 
неравенства доступа к водным ресурсам и к ка-
нализации, причем данная проблема взаимосвя-
зана со здравоохранением, с ситуацией на местах, 
гендерным и другими факторами. Каждый на-
циональный план должен поэтому включать как 
контрольные показатели для измерения общего 
прогресса, так и показатели по уменьшению не-
равенства. Среди мер по повышению приоритет-
ности проблематики достижения равенства в на-
циональных стратегиях назовем следующие:
• Установление социально приемлемого мини-

мального уровня обеспечения санитарными 
услугами. Каждый человек имеет основопо-
лагающее право быть обеспеченным при-
мерно 20 литрами воды ежедневно, незави-
симо от его доходов, места жительства, пола, 
расовой, этнической или иной принадлеж-
ности. Все национальные планы должны 
включать политические меры по достиже-
нию социального мира и тех показателей, 
которые являются критериями прогресса. 

• Пересмотр критериев неравенства, заложен-
ных в Целях развития тысячелетия. Основ-
ные права гражданства и уважение принци-
пов социальной справедливости требуют 
равноправия в водообеспечении для удов-
летворения основных потребностей. Пре-
одоление неравенства следует рассматривать 
как неотъемлемую часть политики страны 
в области водоснабжения. Существующая 
структура по выполнению Целей развития 
тысячелетия решает задачу снижения напо-
ловину доли населения, не имеющей доступа 
к водоснабжению и канализации. Состав-
ным элементом этой задачи должно быть 
снижение наполовину разрыва в показателях 
доступа к водоснабжению и канализации 
между 20% богатейшего и 20% беднейшего 
населения к 2010 г., причем правительства 
должны информировать о стратегиях и ре-
зультатах выполнения этой задачи.

• Усиление мер по преодолению неравенства 
в Документах по стратегии сокращения 
масштабов нищеты. Во всех Документах 
Всемирного банка по стратегии сокраще-
ния нищеты должны быть включены цели 
и методики постепенной ликвидации край-
него неравенства в обеспечении водой и 
канализацией, причем особое внимание 
должно быть обращено на неравенство по 
доходам, месту жительства и полу. 

Одной из особенностей 

стран, которые достигли 

устойчивого прогресса, 

является политическая 

решимость, подкрепленная 

соответствующими 

бюджетными 

обязательствами
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• Принятие законодательства о помощи бед-
ным и заключение контрактов. Все органи-
заторы водоснабжения обязаны выполнять 
задачи по обеспечению равноправия в во-
доснабжении, предусмотренные Целями 
развития тысячелетия по расширению во-
доснабжения бедных домохозяйств. Задачи 
должны включать четкие нормативы по 
распространению водоснабжения на необ-
служиваемые городские и сельские сооб-
щества, расширению строительства водо-
заборных колонок в трущобах и поставку 

бесплатной или дешевой воды малообес-
печенным семьям. Контракты, заключае-
мые между государственными и частными 
компаниями, должны предусматривать 
выполнение задач в этих областях с пол-
ным информированием общественности, 
мониторингом, проводимым независимой 
регулирующей структурой и штрафами за 
невыполнение (см. Главу 2).

2. Системное финансирование. Национальные 
планы должны включать в себя четкие оценки фи-
нансирования для достижения конкретных задач. 

Доступ к водоснабжению являлся одной из главных межрасовых перегородок в ЮАР эпохи апартеида. 

После краха апартеида законодательная система, опирающаяся на принципы прав человека, и государс-

твенная политика, нацеленная на расширение доступа к воде, предоставила дополнительные полномочия 

местным сообществам и привела к уменьшению неравенства. Эта задача еще не полностью решена – од-

нако уже имеются важные уроки для других стран.

Обследования, проведенные до выборов 1994 г., ознаменовавших конец системы апартеида, показали, 

что доступ к базовым услугам, наряду с обеспечением занятости, представляли собой основные предвыбор-

ные ожидания электората в отношении нового правительства. Конституция 1996 г. включала Билль о правах, 

в котором содержалось положение о «праве на адекватное питание и водоснабжение». Это конституционное 

право было реализовано в законодательном порядке после принятия Акта об услугах водоснабжения (1997) 

и Национального акта о водоснабжении (1998). Оба акта включали следующие ключевые положения:

• Четко определенные среднесрочные задачи по обеспечению каждого домохозяйства 50–60 литрами 

чистой воды наряду с обеспечением адекватной канализации для всех городских и 75% сельских 

домохозяйств.

• Предоставление соответствующих услуг по тарифам минимального потребления, с тем чтобы все 

южноафриканцы могли получить достаточный уровень услуг по водоснабжению для поддержания 

здоровья и гигиены. Правительство должно использовать свои полномочия, чтобы обязать все муни-

ципалитеты обеспечить базовый минимум в 25 литров бесплатно для каждого домохозяйства. Постав-

ленная задача состоит в том, чтобы обеспечить на бесплатной основе базовые потребности в воде для 

всех к 2008 г., причем ни одно домохозяйство не должно быть удалено более чем на 200 м от источника 

водоснабжения.

• Принятие пошаговых тарифов, с тем чтобы потребители больших объемов воды фактически субсиди-

ровали потребителей малых объемов воды.

• Справедливое распределение долей в водообеспечении, при котором в каждом муниципалитете будет 

учитываться численность бедных, что необходимо для получения ими бюджетных трансфертов.

Новая стратегия привела к важным достижениям. После 1994 г. еще 10 млн человек получили доступ 

к чистой воду, причем показатели доступа к ней возросли с 60 до 86%. Ныне примерно 31 млн чел. обес-

печены базовыми бесплатными услугами водоснабжения. 

Менее ощутимым, но значимым аспектом реформы стала передача полномочий по водоснабжению. 

Министерство водных ресурсов обеспечивает национальную регулирующую структуру, но ответствен-

ность за реализацию соответствующих мер была возложена на местные органы самоуправления. Со-

гласно регулирующим правилам обязательства возлагались на муниципальных поставщиков и избран-

ных местных руководителей; те же регулирующие правила предоставляли потребителям обоснованные 

в правовом отношении полномочия требовать выполнения этих обязательств. Кроме того, муниципальные 

власти обязали опубликовать подробнейшую информацию относительно поставок воды по районам, при-

чем информация эта дается отдельно по потребителям-беднякам и небеднякам.

По мере развертывания реформ, вокруг их задач и реализации разгорались политические дебаты. Одни 

утверждали, что порог в 25 литров для базовых бесплатных поставок воды является слишком низким. В некото-

рых районах поставки носили нерегулярный характер, что вынуждало домохозяйства привозить воду издалека. 

Более того, ценовая политика правительства приводила к тому, что в некоторых районах за неуплату происходили 

отключения водопользователя от сети, что усиливало беспокойство относительно доступности данной услуги.

В сфере канализации прогресс оказался менее впечатляющим, чем в водоснабжении. До сих пор 

16 млн чел. – одна треть всех южноафриканцев – не имеет доступа к базовым канализационным услугам. 

Всё это во многом обусловлено отсутствием консенсуса в плане приемлемого базового уровня канализа-

ционных услуг в сочетании с проблемами, вызванными недостаточным спросом.

Опыт ЮАР выявляет три ключевых политических составляющих прогресса: необходим четкий наци-

ональный план с хорошо определенными задачами, сильная государственная регулирующая структура 

при передаче полномочий местным органам власти, и постоянный мониторинг осуществления задуманных 

мер и достигнутого прогресса.

Источник: Muller 2006; Sinanovic and others 2005.

Вставка 1.6 Законодательство о водоснабжении в ЮАР
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Все финансирование в конечном итоге поступает 
из государственных бюджетов (в эту категорию 
входит и помощь) или от потребителей. Объем 
того и другого бывает различным. В странах с 
низким доходом при ограниченном доступе к во-
доснабжению и канализации и высоком уровне 
бедности контрольным ориентиром являются 
государственные ассигнования на водоснабже-
ние и канализацию в размере около 1% ВВП (в 
зависимости от душевого дохода и соотношения 
доходов к ВВП), причем эквивалентную сумму 
составляют поступления от возмещения затрат и 
из местных источников. Ориентиры для стран со 
средним доходом могут быть другими, хотя воз-
можность возмещения затрат повышается вместе 
со средним доходом. Поскольку инфраструктура 
водоснабжения и канализации требует крупных 
авансовых капиталовложений, а доходы будут 
поступать в местной валюте по мере вступления 
объекта в эксплуатацию в течение длительного 
периода, стратегии мобилизации ресурсов на 
местном рынке капиталов могут помочь более 
равномерному распределению затрат.
3. Расширение доступа к водоснабжению на необ-
служиваемые слои населения. Первоочередная и 
ближайшая проблема в области водоснабжения 
и канализации состоит в расширении доступа 
и улучшении качества услуг для необслуживае-
мой и плохо обслуживаемой части населения. 
В последующих главах изложены некоторые 
стратегии, оказавшиеся эффективными и при-
несшие практические результаты, хотя те же 
меры могут привести к другим результатам в 
других обстоятельствах. Пакет мер, предназна-
ченных для помощи бедным, включает:
• Пошаговые тарифы на водопользование, 

когда вода предоставляется бедным семьям 
бесплатно до определенного лимита, как 
это практикуется в ЮАР.

• Перекрестное субсидирование, при котором 
ресурсы направляются от хорошообеспе-
ченных к малообеспеченным семьям путем 
установления цен на коммунальные услуги 
или целевых бюджетных трансфертов, как 
в Чили и Колумбии. Там, где используются 
субсидии, они должны быть целевыми, с тем 
чтобы небедные слои оплачивали более вы-
сокую долю затрат на оказание услуг, чем это 
ныне имеет место в большинстве стран.

• Меры по устойчивому и справедливому возме-
щению издержек. Поставщики коммуналь-
ных услуг должны устанавливать тарифы на 
оплату для покрытия регулярных расходов, 
а государство должно оплачивать капи-
тальные затраты на расширение сети. Но 
доступность цены является одним из зало-
гов справедливости. Один из практических 
способов ее достижения заключается в том, 
что ни одно домохозяйство не должно тра-

тить более 3% своего дохода на водоснабже-
ние и канализацию.

• Стратегии поддержания спроса на водоснаб-
жение и канализацию среди беднейших домо-
хозяйств. Стратегии должны учитывать то, что 
подавляющая часть населения, не имеющая 
доступа к водоснабжению, живет ниже край-
ней черты бедности, тогда как дефицит кана-
лизации охватывает более широкий спектр – 
от уровня ниже крайней черты бедности до 
уровня лиц с более высоким доходом, когда 
домохозяйства обладают большей возмож-
ностью оплачивать коммунальные услуги.

4. Градация инициатив по масштабу. Различие 
между инициативами, идущими сверху вниз и 
идущими снизу вверх, часто преувеличивается. 
Прогресс достигается тогда, когда правительс-
тва делают то, что им положено делать: создают 
благоприятные условия, мобилизуют ресурсы 
и устанавливают четкие рамки национальной 
стратегии. Но в сфере водоснабжения и кана-
лизации, как и в большинстве других областей, 
правительства действуют успешно, когда рабо-
тают в партнерстве, опирающемся на энергию, 
напористость и творческий дух общества – и 
когда они прислушиваются к запросам насе-
ления. Партнерства, основанные на реальном 
участии, создают потенциал для быстрого рас-
пространения успешного местного опыта.
5. Регулирование в целях развития человека. 
Процесс предоставления услуг по водоснаб-
жению и канализации объединяет широкий 
круг поставщиков и проходит через сложную 
систему рынков. Правительства обязаны до-
биваться регулирования деятельности постав-
щиков и рынков, чтобы они не злоупотребляли 
монопольной властью и обеспечивали безопас-
ное, доступное по средствам и надежное во-
доснабжение и канализацию бедным. Одна из 
проблем с нынешними регулирующими струк-
турами заключается в том, что их сфера компе-
тенции распространяется только на крупных 
официальных поставщиков.

Это широкая сфера деятельности. Она вы-
ходит за рамки узкой тематики частной или 
государственной собственности, которая в пос-
леднее время доминировала в дискуссиях о во-
доснабжении и канализации. Эти дискуссии 
выявили важные проблемы, но в то же время от-
влекли внимание от важных проблем государс-
твенной политики. В конечном счете, вода – это 
право человека, и правительства обязаны расши-
рять сферу действия этого права. Государствен-
ные и муниципальные службы также являются 
важнейшими поставщиками и финансистами 
услуг по водоснабжению в большинстве стран. 
Однако финансирование, поставка и регулирова-
ние услуг по водоснабжению и канализации ста-
вят непростые проблемы в сфере государствен-

Каждый человек имеет 

основополагающее право 

быть обеспеченным примерно 

20 литрами воды ежедневно, 

независимо от его дохода, 

места жительства, пола, 

расовой, этнической или 

иной принадлежности
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ной политики, которые не могут быть решены 
простой констатацией того, что вода является 
правом человека, или дискуссиями по поводу го-
сударственных и частных компаний – вопросов, 
к которым мы вернемся в Главах 2 и 3.

Увеличение международной помощи 

на цели водоснабжения и канализации

Международные дискуссии по вопросам разви-
тия человека часто превращаются в бесплодные 
дебаты относительно того, что является более 
важным: деньги или политические реформы67.
В действительности, и то и другое является 
существенным. Конечно, одни только деньги 
не могут разрешить всех проблем, связанных 
с предоставлением услуг, особенно если такие 
проблемы порождены порочной политикой, 
однако деньги могут способствовать преодо-
лению факторов, сдерживающих развитие, и 
содействовать реализации правильной поли-
тической линии. В сфере водоснабжения и кана-
лизации, равно как и в других областях, достиг-
нутый прогресс в конечном счете зависит от 
действий самих развивающихся стран, однако 
особо важное значение имеет и получаемая ими 
помощь. Ведь для значительной группы стран 
с низким уровнем среднедушевого дохода воз-
можности мобилизации их внутренних ресур-
сов слишком ограничены бедностью и низким 
уровнем доходов, чтобы выделять в нужных 
размерах средства на инвестиции. Поэтому 
инвестиции, профинансированные за счет по-
мощи извне, могут способствовать развитию 
человека, позволяя ослабить факторы, ограни-
чивающие возможности государственных бюд-
жетов и бюджетов бедных домохозяйств. 

Пример стран Африки к югу от Сахары с на-
ибольшей очевидностью демонстрирует значе-
ние помощи для реализации Целей развития 
тысячелетия и более широких задач. Межстра-
новые оценки стран, показывают, что для реа-
лизации10-й задачи на протяжении предстоя-
щего десятилетия потребуется осуществлять 
ежегодные инвестиции в размере примерно 
2,7% ВВП, или 7 млрд долл. каждый год68. В то 
же время анализ межстрановых бюджетов сви-
детельствует о том, что текущее бюджетное 
финансирование данной задачи составляет 
примерно 0,3% ВВП, т.е. приблизительно 800 
млн долл. ежегодно. Межстрановых надежных 
оценок доходов, получаемых от домохозяйств 
и предприятий коммунальных услуг, по данной 
группе стран нет. Однако с учетом возмещения 
затрат, осуществляемого компаниями, предо-
ставляющими услуги, и мобилизации финансо-
вых ресурсов местными сообществами на цели 
финансирования водообеспечения, общая 
сумма текущих расходов, вероятно, достигает 
1% ВВП или 2,5 млрд долл.

Даже исходя из оптимистического предпо-
ложения о том, что государственные расходы 
на водоснабжение и канализацию могли бы воз-
расти до 1,6% ВВП, все равно пришлось бы при-
знать, что разрыв между потребностью в финан-
сировании и ее удовлетворением составил бы 
2,9 млрд долл. в год. Приток помощи покрывает 
ныне часть этого финансового разрыва, обеспе-
чивая поступление средств в ежегодном размере 
в среднем около 830 млн долл.. Но недостаток 
финансовых средств для реализации как мини-
мум Целей развития тысячелетия до сих пор ис-
числяется примерно в 2 млрд долл. в год. Если 
попытаться закрыть эту финансовую брешь за 
счет механизмов извлечения прибыли, услуги 
водоснабжения и канализации будут стоить на-
много больше того, что доступно по цене той 
массе людей, которые должны быть охвачены 
ими с точки зрения реализации поставленной 
задачи. Недавно проведенные оценки в  рам-
ках программы Целей развития тысячелетия 
указывают на большой разрыв между финансо-
выми потребностями в этой сфере и выделением 
средств, существующий во многих странах Аф-
рики к югу от Сахары (Рис. 1.23). Учитывая то, 
что до установленного срока реализации данной 
задачи – 2015 г. – осталось менее десяти лет, не-
отложным является приоритет по ликвидации 
этой финансовой бреши, поскольку ее наличие 
порождает разрыв между уровнем инвестиций 
и необходимостью расширить доступ населения 
к данному виду услуг.

Большинство доноров признает, что водо-
снабжение и канализация имеет ключевое значе-
ние для развития человека. Однако это мало вли-
яет на приток средств, которых недостаточно. 
Если исключить впечатляющий объем помощи 
Ираку на цели развития, совокупный объем 
помощи, предоставленной для развития водо-
снабжения составлял в 2004 г. 3,4 млрд долл.69. 
В реальных ценах объемы помощи, которые пре-
доставляются сегодня, меньше тех объемов, ко-
торые предоставлялись в 1997 г. – здесь наблю-
дается явный контраст со сферой образования, 
где за этот же период обязательства по предо-
ставлению помощи увеличились в два раза, или 
же со сферой здравоохранения. Помощь на цели 
развития водоснабжения и канализации также 
снизилось: ее доля в совокупном объеме по-
мощи развитию уменьшилась с 8 до 5%. Кроме 
того, приток международной помощи данному 
сектору характеризовался большой амплитудой 
колебаний, что порождало непредсказуемость 
в вопросе планирования ассигнований. Ко-
нечно, существует множество соперничающих 
между собой сфер, требующих помощи. Но ведь 
сообщество доноров уже давно признало то, на-
сколько водоснабжение и канализация важны 
для реализации намного более широких целей 

Правительства обязаны 

добиваться того, чтобы 

поставщики и рынки  

обеспечивали безопасное, 

доступное по средствам 

и надежное водоснабжение 

и канализацию бедным
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развития, а поэтому такие тенденции не могут 
не настораживать. 

Доноры сильно отличаются друг от друга 
в плане обязательств по предоставлению по-
мощи сектору водоснабжения и канализации. 
Япония намного опережает другие страны, вы-
ступая в качестве крупнейшего донора, предо-
ставляющего помощь на двусторонней основе, 
выделив в среднем 850 млн долл. в 2003–2004 гг. 
(Рис. 1.24). Это пятая часть всей выделяемой по-
мощи на водоснабжение и канализацию. Мно-
госторонние доноры предоставляют примерно 
одну треть от совокупного объема помощи по 
сравнению с 20% пять лет назад; причем сюда 
включаются и льготные кредиты Всемирного 
банка, которые выделяются по линии Между-
народной ассоциации развития; также следует 
учесть, что в этой сфере доминирует Европей-
ский союз. Сдвиг в пользу предоставления 
помощи на многосторонней основе оказался 
значимым с точки зрения Целей развития ты-
сячелетия, поскольку многосторонняя помощь 
в большей мере, чем двусторонняя, ориентиру-
ется на финансирование крайне бедных стран 
Африки к югу от Сахары. 

Часто за заголовками с броскими цифрами 
скрываются различные данные о донорах и их 
вкладе в предоставление помощи сектору во-
доснабжения и канализации. Страны Большой 
восьмерки, например Германия и Япония, вы-
деляют на эти цели более 6% совокупного объ-
ема помощи, в то же время Великобритания и 
США – 3% или меньше (Рис. 1.25). 

Для преодоления нехватки финансов важ-
ной проблемой является распределение потоков 
помощи. Здесь также существуют причины для 
беспокойства. Ведь эти потоки очень неравно-
мерно сконцентрированы: всего 20 стран полу-
чают более трех четвертей от совокупного объ-
ема помощи. Десяти крупнейшим получателям 
помощи на двусторонней основе достается две 
трети от ее общего объема. Из этих стран четыре 
принадлежат к группе стран со средненизким до-
ходом на душу населения. В то же время Африка 
к югу от Сахары, т.е. регион, который сталкива-
ется с самым крупным недофинансированием и 
вопиющим дефицитом в сфере водоснабжения 
и канализации, получает лишь одну пятую по-
мощи. Отметим также, что подобно государс-
твенным расходам в этой сфере, помощь направ-
ляется прежде всего на развитие данного сектора 
в городах. Масштабное финансирование инфра-
структур водоснабжения и канализации, на ко-
торые выделяется примерно половина от общей 
помощи данному сектору, свидетельствуют о су-
щественном перекосе в распределении помощи 
в пользу городского населения. 

При оценке существующей ныне ситуации 
в сфере предоставления помощи следует прояв-

лять осторожность. С точки зрения долгосроч-
ных целей развития человека простая увязка 
между объемом помощи и низким уровнем до-
ходов на душу населения в той или иной стране 
может оказаться ложным ориентиром. Страны 
со средненизким доходом на душу населения – 
такие как Марокко, ЮАР и Тунис – являются 
крупными получателями помощи в сфере водо-
снабжения и канализации, но при этом каждая 
из них испытывает в этой сфере крупные про-
блемы и нуждается во внешней поддержке. То 
же самое можно сказать и относительно стран с 
низким доходом на душу населения – таких как 
Китай, Индия и Вьетнам – все они являются 
крупными получателями помощи на двусторон-
ней основе. Наращивание помощи для стран 
Африки к югу от Сахары не должно происходить 
за счет сокращения соответствующей помощи 
и отказа удовлетворить вполне оправданные 
притязания других стран. В равной мере важно 
избегать проведения упрощенных сравнений 
между крупномасштабной инфраструктурой и 
инфраструктурой малых масштабов. Имеются 
серьезные аргументы, обоснованные интере-
сами развития, в пользу того, чтобы поддержать 
крупномасштабные инфраструктурные про-
екты в секторе водоснабжения и канализации, 
поскольку реализация таких проектов является 
неотъемлемой частью общей стратегии развития 
данного сектора. Широкое внедрение водосбе-
регающего оборудования и технологий и целых 
систем водоснабжения и канализации с точки 
зрения целей развития не является роскошью.

В то же время скромная доля помощи, вы-
деляемая странам Африки к югу от Сахары, 
не может объясняться лишь предпочтениями 
доноров. Правительства многих африканских 
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стран так и не смогли сделать развитие данного 
сектора приоритетом или справиться с хро-
ническими проблемами институциональной 
фрагментации. Во многих странах между пра-
вительствами и донорами сложились нездоро-
вые отношения, что привело к маргинализации 
проблематики водоснабжения и канализации. 
Зачастую доноры предпочитают выделять 
средства в первую очередь на развитие тех сек-
торов, для которых разработаны надежные 
планы или существует серьезные правительс-
твенные подходы. Между тем в сфере водоснаб-
жения и канализации можно констатировать 
хроническую нехватку подобного планирова-
ния, что порождает отрицательные стимулы для 
подключения доноров. В свою очередь, ограни-
ченная поддержка со стороны доноров снижает 
потенциал развития секторного планирования 
и секторных стратегических подходов, что по-
рождает порочный круг слабого планирования 
и финансирования. 

В контексте проблемы глобального финанси-
рования Целей развития тысячелетия существу-
ющее ныне предоставление помощи развитию 
страдает от двух недостатков. Наиболее явным 
является большой дефицит предоставляемой 
помощи относительно финансовых потреб-
ностей получателя. По самым общим оценкам, 
приток помощи на цели развития сектора водо-

снабжения и канализации должен увеличиться 
примерно на 3,6–4 млрд долл. в год для того, 
чтобы поставленные задачи были реализованы, 
причем сверх этой суммы еще 2 млрд должно 
выделяться странам Африки к югу от Сахары. 
Это самый неотложный приоритет. Без допол-
нительной помощи многие правительства не 
будут иметь достаточных доходов бюджета для 
осуществления массированных инвестиций 
«по всем фронтам», необходимых во имя ре-
ализации задач, содержащихся в программе 
Целей развития тысячелетия. А ведь реформы 
стратегии, так же как и инвестиции в водоснаб-
жение и канализацию, приносят результаты 
лишь по прошествии значительного времени. 

Вторая проблема состоит в том, что ресурсы 
помощи неизбежно концентрируются в тех стра-
нах, где налицо сильное присутствие доноров – 
говоря конкретнее, в странах, где сложилась кри-
тическая масса присутствия доноров, которые 
в качестве приоритета рассматривают помощь 
водоснабжению и канализации. Этого резуль-
татаследовало ожидать, и он представляется 
весьма важным. Страны, крупнейшим донором 
которых выступает Япония, с большей степенью 
вероятности будут привлекать средства на разви-
тие водоснабжения и канализации. Оборотная 
сторона этого феномена состоит в том, что пра-
вильная правительственная политика не всегда 
опирается на поддержку достаточного притока 
донорских средств на нужды водоснабжения и 
канализации в тех странах, где доноры приняли 
на себя необременительные обязательства по 
поддержке этого сектора. Конечно, распределе-
ние помощи определяет множество факторов, 
однако трудно избежать вывода о том, что во 
многих странах существует разрыв между внут-
ренними потребностями в финансировании и 
объемом предоставляемой помощи. В 2004 г. 
Гана и Тунис получили помощь, которая со-
ставляла 88 долл. на человека, но при этом ни-
какого прогресса в доступе населения к услугам 
водоснабжения там не наблюдалось; тогда же 
помощь Буркина-Фасо и Мозамбику составляла 
2 долл. на человека. В ЮАР соответствующий 
показатель составил 11 долл.; в Чаде и Ниге-
рии – между 3 и 4 долл.

Сторонники пессимистических оценок меж-
дународной помощи ставят под сомнение роль 
помощи развитию в деле стимулирования разви-
тия человека. Однако такой пессимизм необос-
нован. Международная помощь развитию имела 
первостепенное значение, содействуя прогрессу 
в плане доступа к водоснабжению в таких стра-
нах, как Гана, ЮАР и Уганда; эта помощь продол-
жает способствовать развитию системы канализа-
ции, доступной для всего населения в Бангладеш 
и Лесото. Для миллионов людей в самых бедных 
странах мира помощь имеет большое значение. 
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Сказанное не означает того, что как доноры, так 
и получатели помощи не в состоянии добиться 
большего в деле повышения эффективности от-
дачи от помощи развитию. Слабая координация 
между донорами, а в некоторых случаях их пред-
почтение оказывать помощь непосредственно 
проектам, а не правительственным программам, 
а также связанная помощь – все это уменьшает 
позитивный результат помощи развитию и ведет 
к росту транзакционных издержек для прави-
тельств развивающихся стран. В то же время 
несостоятельность некоторых правительств 
в вопросе о том, что роспись расходов в бюджете 
должна отражать плановые обязательства, поро-
дила у многих доноров сомнение в целесообраз-
ности увеличения расходов по программам по-
мощи. Но в большой группе стран качественные 
показатели помощи повышаются по мере того, 
как национальная политика становится более 
эффективной.

Другой причиной для оптимизма является 
тот факт, что после начала осуществления про-
екта Целей развития тысячелетия междуна-
родное партнерство в сфере предоставления 
помощи набрало ускорение. На саммите Боль-
шой восьмерки в городе Глениглз в 2005 г. было 
принято обязательство удвоить объем помощи 
к 2010 г. – в абсолютных цифрах это обязатель-
ство означает дополнительную помощь в раз-
мере 50 млрд долл. США, причем половина 
от общей суммы будет направлена странам Аф-
рики к югу от Сахары. Были разработаны ин-
новационные механизмы с целью координации 

поэтапной помощи развитию, предусматрива-
ющие, что национальные бюджеты будут выде-
лять финансирование на соответствующие про-
екты под гарантию притока соответствующей 
помощи в будущем. Ввиду того что инвестиции 
в водоснабжение являются очень капиталоем-
кими, а также из-за потребности в поэтапной 
помощи и долгосрочном временном графике, 
в соответствии с которым будут реализовы-
ваться планы в сфере водоснабжения и канали-
зации, представляется важным еще на началь-
ном этапе добиться увеличения объема средств, 
выделяемых по каналам помощи, и заранее фи-
нансировать расходы, заложенные в бюджет на 
более отдаленные периоды времени. 

В богатых странах финансирование под-
линной революции в сфере водоснабжения и 
канализации произошло более столетия назад 
за счет создания целого ряда новых финансо-
вых механизмов, включая выпуск муниципаль-
ных ценных бумаг, что позволяло на длительное 
время растянуть окупаемость издержек. В гло-
бализированном мире начала XXI в. немало-
важно, чтобы новые партнерства в сфере предо-
ставления помощи, которые форсируют свою 
деятельность по реализации Целей развития 
тысячелетия, способствовали созданию сход-
ных финансовых механизмов в наиболее бедных 
странах мира. Одним из примеров усилий в этом 
направлении является Международный финан-
совый механизм, модель которого предложена 
канцлером казначейства Великобритании Гор-
доном Брауном (см. Авторскую вставку)
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Если выйти за рамки проблематики помощи, 
придется признать, что многим странам потре-
буется мобилизовать крупные объемы финан-
совых средств на внутренних рынках капитала. 
В некоторых из этих стран такие рынки весьма 
ограничены, тогда как ожидаемый риск, связан-
ный с выпуском муниципалитетами и постав-
щиками услуг ценных бумаг, может привести 
к росту процентных ставок до такого уровня, 
который сделает этот выпуск невыгодным. Это 
такая сфера, в которой особенное значение 
имеют внутриполитический курс и эффективное 
регулирование рынка капитала. Развитые страны 
и многосторонние финансовые институты могут 
поддержать соответствующие усилия этих стран 
посредством таких мер, которые нацелены на 
снижение уровня риска и стоимости заимство-
вания, в частности, посредством предоставления 
кредитных гарантий (см. Главу 2). 

Налаживание глобального 

партнерства – доводы в пользу 

глобального плана действий 

по развитию международного 

водного хозяйства и канализации

Эффективное национальное планирование – 
основа для ускоренного движения по пути вы-
полнения задач Целей развития тысячелетия 
и – в конечном счете – к обеспечению всеоб-
щего доступа к водоснабжению и канализации. 
Мобилизация внутренних ресурсов, развитие 
эффективных, ответственных и подотчетных 
учреждений и осуществление стратегий по 
преодолению неравенства представляют собой 
основу прогресса во всех странах. Но в неко-
торых странах этого недостаточно. Именно 
поэтому помощь столь важна. В более общем 
плане, национальное планирование и усилия 
по оказанию международной помощи могли 
бы оказаться более результативными при на-
личии широкого глобального плана действий 
в области водоснабжения и канализации.

Обоснованность принятия такого плана 
отчасти объясняется второстепенным стату-
сом водоснабжения и канализации в програм-
мах международного развития, а отчасти уро-
ками, вынесенными из международных усилий 
в других областях, таких как ВИЧ/СПИД и 
образование.

Помимо водоснабжения и канализации, 
трудно представить себе любую другую об-
ласть, сопоставимую по важности для развития 
человека, которая страдает от столь ограничен-
ного внимания со стороны мировых лидеров. 
Проблема состоит не в том, что недостаточно 
много конференций на высоком уровне или 
амбициозных коммюнике. Последние как раз 
были стандартным элементом повестки дня 
международных конференций в течение более 

трех десятилетий, начиная с первой конферен-
ции ООН по водоснабжению, состоявшейся 
в Мар-дель-Плате (Аргентина) в 1977 г. Эта 
встреча привела к принятию плана действий, 
положившего начало первому Международ-
ному десятилетию питьевой воды и безопасной 
канализации. По сей день эта конференция по 
своему влиянию остается важной вехой. Но 
впечатляющая цель «Вода и канализация для 
всех» к 1990 г. и повторная постановка той же 
цели на 2000 г. на еще одной конференции на 
высоком уровне продемонстрировали колос-
сальный разрыв между постановкой цели и 
планированием для ее достижения. 

Начиная с середины 90-х гг. ХХ в. было про-
ведено множество конференций, посвященных 
водоснабжению. Возникли два крупных между-
народных объединения – Всемирный совет по 
водоснабжению и Глобальное водное партнерс-
тво, которые провели внушительную череду гло-
бальных встреч, как например, проходящий раз 
в три года Всемирный водный форум, состояв-
шийся в Мехико в 2006 г., и заслушивание до-
кладов. Водоснабжение также занимало важное 
место на расширенных встречах ООН, таких как 
Всемирный саммит по устойчивому развитию. 

Все же трудно не прийти к выводу, что се-
годня, как в 70-е гг. ХХ в., существует весьма 
значительный разрыв между, с одной стороны, 
министерскими декларациями и коммюнике 
конференций, а с другой – практическими стра-
тегиями по всеобщему обеспечению водоснаб-
жением и канализацией. Ничто из вышесказан-
ного не должно преуменьшать существенной 
роли международных конференций в инфор-
мировании общественного мнения в целях 
более глубокого понимания проблем полити-
ками и широкими слоями общества. Но если 
конечная цель состоит в том, чтобы улучшить 
доступ к воде бедных женщин и мужчин, то до-
стигнутый прогресс является менее впечатляю-
щим и становятся менее убедительными доводы 
в пользу проведения еще большего числа меж-
дународных конференций с неясной повесткой 
дня для достижения перемен. 

Откровенно говоря, когда дело касается во-
доснабжения и канализации, мир страдает от 
избытка проводимых конференций и от недо-
статка действий. Он также страдает от фрагмен-
тации. Не менее 23 агентств ООН занимаются 
вопросами водоснабжения и канализации. По-
мимо проблем координации и транзакционных 
издержек внутри стран, разнообразие акторов 
препятствовало появлению сильных междуна-
родных сторонников в сфере развития водо-
снабжения и канализации.

Об этой проблеме свидетельствует повестка 
дня встреч Большой восьмерки. Три года назад, 
на своем саммите в Эвиане (Швейцария) Боль-

Эффективное национальное 

планирование – основа 

для ускоренного движения 

по пути выполнения задачи 

Целей развития тысячелетия 

и – в конечном итоге– 

к обеспечению всеобщего 

доступа к водоснабжению 

и канализации
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шая восьмерка приняла План действий по водо-
снабжению, стремясь к достижению обширного 
комплекса целей, «помогая в приоритетном по-
рядке странам, которые примут политическое 
обязательство первоочередного обеспечения 
населения безопасной питьевой водой и базо-
вой канализацией»70. С тех пор не появилось 
ничего такого, что заслуживало бы названия 
плана действий. Уровни помощи не поднялись, 
и не было предпринято никаких вызывающих 
доверие попыток перевести обязательства, 
сделанные на таких международных конферен-
циях, как Третий и Четвертый всемирные вод-
ные форумы, проводившиеся в 2003 и 2006 гг., в 
плоскость практических глобальных стратегий, 
способных приносить результаты. 

Если еще нужны доказательства скромного 
места водоснабжения и канализации на повестке 
дня Большой восьмерки, то они были предостав-
лены на саммите в Глениглз 2005 г. Мало того, что 
не было никаких ссылок на документы, согласо-
ванные в Эвиане, но данный вопрос не был упо-
мянут в стратегии Большой восьмерки, выдвину-
той для Африки к югу от Сахары.

Теперь, когда остается десятилетие до 
2015 г., настало время выполнить обязатель-
ство разработать глобальный план действий 
по водоснабжению и канализации. Это не оз-
начает введения в действие сложных, бюрок-
ратических процессов планирования, идущих 
сверху вниз по иерархической лестнице. Ско-
рее цель должна состоять в создании инсти-
туциональной структуры для международных 
усилий, с тем чтобы мобилизовать ресурсы, по-
высить потенциал и – прежде всего – оживить 
политическую активность, поставив водоснаб-
жение и канализацию на более важное место на 
повестке дня по вопросам развития.

Для того чтобы любая глобальная струк-
тура могла приносить результаты, она должна 
укорениться внутри страны и быть включена 
в национальную систему планирования. Она 
также должна стать частью подлинного пар-
тнерства ради развития. В конечном счете, 
именно национальные правительства несут от-
ветственность за разработку эффективных го-
сударственных планов и создание прозрачных 
и подотчетных институтов для их осуществле-
ния. Но основной принцип, ледащий в основе 
Целей развития тысячелетия, состоит в том, 
что правительства, приверженные прогрессу, 
не откажутся от выполнения своих программ 
из-за отсутствия международной поддержки и 
финансовых ресурсов. Разработка глобального 
плана действий помогла бы при выполнении 
этого обязательства перейти от слов к делу.

Нынешние инициативы представляют собой 
в этом смысле полезную точку отсчета. Как Гло-
бальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкуле-

зом и малярией, так и Инициатива по ускорению 
реализации программ в сфере образования – 
пусть в менее внушительном, но тоже существен-
ном масштабе – принесли реальные результаты71. 
Обе организации не создают крупных органи-
зационных структур. Глобальный фонд имеет 
небольшой штат сотрудников, но не держит их 
в стране и выступает только как инструмент 
для финансирования и укрепления потенциала 
страны, принимающей помощь. Он исходит из 
стратегии правительства и отводит значительную 
роль гражданскому обществу. Дополнительная 
ценность Глобального фонда заключается в том, 
что он служит координационным центром для 
политических действий, а наличие у него ресурсов 
оказывает большое влияние на проведение нуж-
ных мероприятий и укрепление технических воз-
можностей принимающей страны (Вставка 1.9). 
Сходным образом Инициатива по ускорению ре-
ализации программ в сфере образования оказы-
вает содействие в уменьшении финансового раз-
рыва и координации донорской помощи в сфере 
образования в десятках стран.

Как должен был бы работать глобальный 
план действий в области водоснабжения и ка-
нализации? И какие изменения мог бы вне-
сти глобальный план действий в жизнь бед-
ных? В терминах международных документов, 
глобальный план объединил бы доноров под 
одним многосторонним зонтиком, созданным 
под эгидой соответствующих агентств ООН, 
Европейского союза и Всемирного банка. Ос-
новной упор был бы сделан на поставке ресур-
сов, укреплении потенциала страны, коорди-
нации и последовательности действий, а не на 
создании новой бюрократии. 

Глобальная структура, перенесенная на 
конкретную страну и подключенная к реали-
зации Документов по стратегии сокращения 
масштабов нищеты и национальным планам 
развития, могла бы послужить платформой для 
решения политических, институциональных и 
финансовых проблем в условиях, когда страны 
стремятся распространить на всю свою терри-
торию стратегии водоснабжения и канализа-
ции и ускорить прогресс в этой сфере. Переход 
на глобальный уровень не отменяет необхо-
димости начинать действовать в местном мас-
штабе. Но при этом можно воспользоваться 
основным принципом Целей развития тысяче-
летия, согласно которому взвешенная политика 
и серьезное намерение добиться результатов на 
национальном уровне привлекут поддержку 
международного сообщества. Такой план мог 
бы принести дополнительные преимущества 
странам, чьи правительства привержены вы-
полнению следующих действий:
• Активизация усилий международного сообщес-

тва и улучшение структуры водоснабжения 

Теперь, когда остается 

десятилетие до 2015 г., 

настало время разработать 

глобальный план действий 

по  водоснабжению 

и канализации
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В Японии, странах Европейского союза, США и в других развитых стра-

нах мира люди воспринимают качественное водоснабжение и обеспе-

чение основными канализационными услугами как нечто само собой 

разумеющееся. Однако во всем мире слишком много людей все еще 

не имеют доступа к этим основополагающим человеческим правам. 

В этом документе показаны экономические и социальные издержки 

кризиса в водоснабжении и канализации. 

Водоснабжение и канализация являются насущной ценностью не 

только с точки зрения человеческой жизни – этот сектор представ-

ляет важнейшую составляющую стратегии развития любой страны. 

Вот почему одна из восьми Целей развития тысячелетия включает 

в себя специфическую задачу добиться уменьшения наполовину доли 

людей, не имеющих постоянного доступа к безопасным питьевой воде 

и канализации до 2015 г. 

Нехватка безопасного водоснабжения и канализации в непро-

порционально большой мере оказывает воздействие на женщин и де-

вочек, которые в традиционных обществах отвечают за обеспечение 

водой своих семей. Так, девочки школьного возраста порой тратят не-

сколько часов для того, чтобы дойти до ближайшего источника воды и 

принести воду домой, и это время потеряно для их образования, что в 

свою очередь лишает их возможности получить работу, повысить уро-

вень здоровья и жизненных стандартов для своих семей и самих себя. 

Наличие школ, не имеющих доступа к чистой воде или с отсутствием 

канализации, является важным показателем того, что между разви-

тием человека и Целями развития тысячелетия существует неразрыв-

ная связь: ведь невозможно создать эффективную образовательную 

систему, когда дети постоянно болеют и отсутствуют на уроках. И не-

льзя сделать образование всеобщим, пока девочки вынуждены оста-

ваться дома, поскольку их родители не желают смириться с тем, что в 

школах отсутствуют отдельные туалеты для мальчиков и девочек. 

 Сегодня взаимосвязь между чистой водой, повышением уровня 

здоровья и ростом благосостояния осознается повсюду. Мы распо-

лагаем знаниями, технологиями и финансовыми ресурсами для того, 

чтобы обеспечить для всех доступ к чистой воде и канализации. Те-

перь мы должны соединить все эти ресурсы с политической волей к 

действию.

Создание инфраструктуры для эффективной общенациональной 

системы водоснабжения и канализации – начиная от водопроводных 

труб и кончая насосными станциями, обеспечивающими работу кана-

лизации – требует инвестиций такого масштаба, который наиболее 

бедные страны не могут себе позволить. Более того, это потребует 

масштабных поэтапных инвестиций, а равно и покрытия крупных амор-

тизационных издержек в более долгосрочном плане. С учетом того, 

что высокая доля людей, живущих в развивающихся странах, не имеет 

доступа к водоснабжению и канализации и вынуждена существовать 

на доход ниже 1 долл. США в день, представляется нереалистичным 

осуществить все требуемые ассигнования на эти цели за счет платы 

потребителей за соответствующие услуги. 

В 2005 г. правительства развитых стран обещали увеличить со-

вокупный объем помощи развитию. Европейский Союз принял обя-

зательство к 2015 г. увеличить помощь до 0,7% своего НД. Большая 

восьмерка приняла обязательство удвоить помощь Африке к 2010 г. 

Обещая это, Большая восьмерка признала, что одной из задач дан-

ной помощи является обеспечение населения развивающихся стран 

доступом к безопасному водоснабжению и канализации. Однако про-

стое увеличение бюджетов донорской помощи будет недостаточным 

для того, чтобы обеспечить приток дополнительных ресурсов и реа-

лизовать задачи, заложенные в программе помощи. Нужны иннова-

ционные финансовые механизмы, которые позволят отмобилизовать 

финансовые ресурсы и направить их на реализацию неотложных 

задач Целей развития тысячелетия, причем именно в секторе водо-

снабжения и канализации потребность в таких механизмах выглядит 

наиболее очевидной. 

Откровенно говоря, мир не может ждать пока постепенное нара-

щивание финансирования позволит справиться с кризисом системы 

водоснабжения и канализации. Сегодня этот кризис убивает детей и 

сдерживает развитие – поэтому мы должны действовать прямо сейчас. 

Вот почему уже предложен и внедрен целый ряд инновационных фи-

нансовых механизмов, целью которых является массированная моби-

лизация финансовых ресурсов на цели развития. Одним из примеров 

является Международный финансовый механизм (МФМ).

МФМ мобилизует ресурсы на международных рынках капитала 

посредством выпуска долгосрочных ценных бумаг, проценты по кото-

рым затем оплачиваются странами-донорами на протяжении 20–30 

лет. Таким образом, критическая масса ресурсов, необходимая для 

инвестиций в развитие, может быть получена немедленно, тогда как 

возврат этой суммы растягивается на длительный период и осущест-

вляется из бюджетов помощи развитых стран. 

Принципы поэтапного финансирования уже реализованы МФМ 

в сфере иммунизации, что позволило немедленно вложить дополни-

тельную сумму в 4 млрд долл. в вакцинацию от болезней, поддающихся 

превентивному лечению, что позволит спасти гигантское число – 5 млн 

жизней в период до 2015 г. и еще 5 млн – после этой даты.

Эти принципы могут быть вполне эффективными применительно к 

водоснабжению. Основанное на предложенной схеме инвестирование 

средств в водоснабжение и канализацию обеспечит более выгодные 

условия возврата средств, нежели займы, размещенные на рынках 

ценных бумаг, даже если учитывать при этом не только основную сумму 

долга, но и проценты. Действительно, по оценке ВОЗ, 1 долл., выде-

ленный на инвестиции в канализацию и гигиену в странах с низким 

доходом на душу населения, в среднем обеспечит отдачу в размере 

8 долл. Любая бухгалтерская система учета подтвердит то, что это хо-

рошее вложение денег. 

Мобилизация ресурсов на рынках капитала для инвестиций в во-

доснабжение и канализацию не является чем-то новым. Промышлен-

ные страны использовали выпуски ценных бумаг и обращались на 

рынки капитала, с тем чтобы обеспечить финансирование инвести-

ций в инфраструктуры водоснабжения и канализации еще в начале 

прошлого века. А совсем недавно в такой стране, как ЮАР, были выпу-

щены муниципальные ценные бумаги, что позволило быстро отмобили-

зовать критическую массу ресурсов, необходимых для осуществления 

таких инвестиций.

Конечно, мы вынуждены признать, что новые схемы партнерства 

в сфере предоставления помощи, призванные содействовать реали-

зации Целей развития тысячелетия, представляют собой контракт, воз-

лагающий обязательства на обе стороны. Обе стороны принимают на 

себя обязательства и ответственность. О действиях развивающихся 

стран будут судить по тому, насколько они окажутся способны эффек-

тивно и прозрачно использовать ресурсы помощи, чтобы обеспечить 

даже самых бедных граждан доступом к чистой воде и к канализации. 

Но эти страны и их граждане имеют право рассчитывать на то, что 

правильная политика будет поддержана прогнозируемым притоком 

таких финансовых ресурсов помощи, которые окажутся сопоставимы 

с масштабами вызова. 

О развитых странах будут судить не столько по их стремлению 

поддержать Цели развития тысячелетия, сколько по тому, какие ре-

сурсы для достижения этих целей они предоставят. Помощь в обес-

печении чистой водой и основной канализацией покажет, что данные 

развитыми странами обещания не есть результат быстро меняю-

щейся моды – эти обещания накладывают обязательство на все наше 

поколение.

Гордон Браун, член парламента, 

Канцлер казначейства, Великобритания 

Нгози Оконджо-Ивеала, министр финансов, Нигерия

Авторская вставка    Поэтапное финансирование во имя достижения Целей развития тысячелетия в сфере водоснабжения и канализации
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и канализации. Принятие плана действий 
Большой восьмерки и более широкого учас-
тия донорского сообщества выявило бы пер-
востепенную важность прогресса в области 
водоснабжения и канализации для Целей 
развития тысячелетия. Будучи правильно 
разработанным и осуществленным, такой 
план мог бы сделать для водоснабжения и 
канализации то, чего добился Глобальный 
фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом – со-
здание институционального центра, кото-
рый повысит роль проблемы канализации 
и водоснабжения. Это стало бы мощным 
импульсом для национальных правительств, 
поскольку сектор будет иметь растущий при-
оритет, создавая стимулы для более эффек-
тивного национального планирования. На 
политическом фронте глобальный план мог 
бы выявить целый ряд прекрасных практи-
ческих стратегий преодоления неравенства 
и ускорения прогресса, создания глобаль-
ной индикативной структуры как основы 
для оценки принимаемых мероприятий. 
Контроль за выполнением и успешным при-
менением этих стратегий оказался бы в цен-
тре рассмотрения проблем водоснабжения 
и канализации на заседаниях Международ-
ного валютного фонда и Всемирного банка, 
а также Большой восьмерки. 

• Мониторинг исполнения. Доноры, оказыва-
ющие помощь, справедливо требуют высо-
кого уровня подотчетности и прозрачности 
со стороны получателей помощи. Гораздо 
более слабые стандарты применяются к са-
мому донорскому сообществу. Нет ника-
ких механизмов, чтобы призвать развитые 
страны к ответу за предоставление помощи, 
не соответствующей их обязательствам, или 
за качество помощи. Глобальный план дейс-
твий в области водоснабжения и канализа-
ции создал бы такой механизм. Он вклю-
чал бы ежегодную оценку работы доноров. 
Ежегодная оценка имела бы две части. Она 
включала бы проверку получателями по-
мощи того, в какой степени доноры в об-
ласти водоснабжения и канализации при-
держиваются более широких руководящих 
принципов и задач, принятых в 2005 г. Ор-
ганизацией экономического сотрудничества 
и развития для повышения эффективности 
помощи путем увеличения бюджетного фи-
нансирования, большей предсказуемости 
потоков помощи и снижения транзакцион-
ных издержек благодаря большей слажен-
ности в работе и координации. Она также 
включала бы независимую оценку программ 
помощи в сопоставлении с задачами, пре-
дусмотренными Целями развития тысяче-
летия и национальными стратегиями, по-

могая и донорам, и получателям помощи 
понять, что работает, а что нет.

• Мобилизация дополнительных ресурсов по-
мощи. Глобальный план действий стал бы 
точкой приложения международных уси-
лий по выделению дополнительных вне-
шних ресурсов, необходимых для дости-
жения Целей развития тысячелетия для 
преодоления недофинансирования в отде-
льных странах. Памятуя об этом, первый 
ключевой компонент – это создание на-
дежной, долгосрочной квоты ресурсов для 
выделения странам, принимающим и осу-
ществляющим эффективные планы реформ. 
Выполнение донорами предшествующих 
обязательств может дать странам гарантию 
того, что если они выполнят свои обязатель-
ства, доноры обеспечат финансирование. 
Поскольку расширение доступа к водоснаб-

жению и канализации требует крупных авансовых 
инвестиций, но отдача вернется через длительный 
период, сектор часто проигрывает ближайшим и 
прибыльным инвестиционным проектам, для 
которых политические лидеры могут с большей 
готовностью запрашивать кредиты. Гарантиро-
ванное финансирование может усилить позиции 
реформаторов, обеспечивая рычаги влияния, 
которые появляются при наличии обязательств 
внешней финансовой поддержки. Важнейшим 
элементом плана был бы конкретный график уве-
личения помощи на водоснабжение и канализа-
цию на 3,4–4 млрд долл. ежегодно в течение сле-
дующего десятилетия, с принятием поэтапного 
финансирования. Африка к югу от Сахары ока-
залась бы в центре глобального плана действий, 
не только в деле мобилизации 1,5–2 млрд долл. 
дополнительной помощи, но также и в деле воз-
ведения водоснабжения и канализации в число 
приоритетов стратегии по Африке, принятой 
Большой восьмеркой в Глениглзе. Глобальный 
план обеспечил бы структуру помощи на основе 
полученных результатов, причем получатели 
помощи устанавливали бы четкие критерии ус-
пешного выполнения работ в соответствии с го-
сударственными планами, а доноры соблюдали 
бы предельные сроки выполнения своих обяза-
тельств помощи (см. Авторскую вставку Гордона 
Брауна и Нгози Оконджо-Ивеала). 
• Мобилизация внутренних ресурсов. Глобаль-

ный план действий подкреплял и дополнял 
бы мобилизацию внутренних ресурсов. Для 
большинства стран со средним доходом и 
некоторых стран с низким доходом наци-
ональные рынки капитала представляют 
собой потенциальный источник долгосроч-
ного финансирования. Поскольку доходы 
от инвестиций в систему водоснабжения 
и канализации поступают в национальной 
валюте, важно, чтобы заимствования для 

Глобальный план мог 

бы выявить  целый ряд  

прекрасных практических 

стратегий преодоления 

неравенства  

и ускорения прогресса
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поддержки этих инвестиций производи-
лись в национальной, а не в иностранной 
валюте – в этом один из трудных уроков 
неудавшихся проектов приватизации. Про-
блема в том, что рыночные восприятия 
риска и слабость местных рынков капитала 
могут как повышать ссудный процент, так 
и уменьшать поток доступных ресурсов. 
Международная поддержка, оказываемая 
через многосторонние и двусторонние инс-
титуты, может смягчать эти эффекты путем 
предоставления кредитных гарантий пред-
приятиям коммунального обслуживания 
или муниципальным образованиям, позво-
ляя им достичь рейтинга ААА. Это сектор, 
в котором в последние годы отмечался быс-
трый рост (см. Главу 2). Хотя глобальный 
план действий не станет институциализи-
ровать предоставление кредитов, он мог бы 
предложить структуру для координации и 
поддержки государственно-частных пар-
тнерств, развивая наилучшую практику и 
предлагая технические консультации. 

• Укрепление потенциала страны и националь-
ное планирование. Преодоление дефицита во-
доснабжения и канализации ставит многие 
из беднейших стран перед острыми пробле-
мами планирования. Наследство разобщен-
ности, слабого институционального разви-
тия и недоинвестирования в технический 
потенциал само по себе является барьером 
на пути прогресса. В области ВИЧ/СПИДа 
и образования глобальные инициативы обес-
печили техническую поддержку и поддержку 
по наращиванию потенциала в качестве ме-
ханизма предоставления большего права на 
получение помощи для развития. В сфере 
водоснабжения и канализации структура 
глобального плана поддерживала бы отрасле-
вое планирование и мобилизацию ресурсов 
для наращивания потенциала. Как и в об-
ласти ВИЧ/СПИДа и образования, силь-
ная вертикальная программа облегчила бы 
распространение лучшей практики, подот-
четности, измерение успешности работы и 
связей между политическими институтами и 
гражданским обществом. Она также помогла 
бы гарантировать, что ресурсы помощи фак-
тически расширяют общий объем финан-
сирования, а не заменяют государственные 
ресурсы.

• Улучшение согласованности и координации 
между донорами. На национальном уровне 
надежная глобальная структура планиро-
вания дала бы возможность донорам согла-
совать свои отдельные программы в рамках 
национальной стратегии, поддерживая уси-
лия по гармонизации донорских процедур и 
сообщая требования об отчетности. Это со-

здало бы общий набор стандартов, сократило 
бы транзакционные издержки, связанные 
с многократными требованиями донорской 
отчетности – и создало бы гарантию того, 
что доноры не дублируют проекты и уси-
лия в поддержку своих любимых программ. 
Глобальная структура планирования также 
помогла бы выявить несоответствия между 
объемами распределяемой помощи и прави-
тельственными обязательствами. Это обеспе-
чило бы многостороннее сред ство преодоле-
ния разрывов в финансировании для стран, 
получающих недостаточную двустороннюю 
помощь – как это было в случае с Глобаль-
ным фондом и Инициативой по ускорению 
реализации программ в сфере образования. 
Недавние события в странах Африки к югу 

от Сахары выявляют потенциал для достижения 
договоренности в области водоснабжения и ка-
нализации. Признавая, что дефицит водоснаб-
жения и канализации тормозит прогресс в сфере 
здравоохранения, образования и экономичес-
кого роста, Африканский банк развития создал 
Специальный водный фонд для поддержки дви-
жения вперед к достижению Целей развития ты-
сячелетия и всеобщего водоснабжения к 2025 г. 
Индикативный среднесрочный план действий 
был разработан в рамках Африканского со-
вета министров по водоснабжению и Нового 
партнерства в интересах развития Африки на 
2005–2009 гг. Посредством переговоров с каж-
дым из восьми доноров, Африканский банк 
развития заручился обязательствами на сумму 
около 50 млн долл. на периоды от одного года 
до трех лет при необходимых 615 млн долл.73. 
Глобальная структура, поддержанная главными 
донорами, помогла бы уменьшить транзакцион-
ные издержки и гарантировать финансирование 
в требуемом масштабе.

Глобальный план действий в области водо-
снабжения и канализации – не самоцель. Он 
является средством повышения эффективности 
международного сотрудничества и создания 
партнерства между донорами и получателями 
помощи, которое может обеспечить своевремен-
ное достижение Целей развития тысячелетия 
к 2015 г. и движение по направлению ко всеоб-
щему доступу к водоснабжению и канализации. 
В условиях, когда до 2015 г. остается менее де-
сятилетия, глобальный план действий мог бы 
создать предсказуемую долгосрочную структуру 
для партнерства между донорами и получателями 
помощи, которое могло бы послужить катализа-
тором прогресса человечества, причем преиму-
щества распространились бы от водоснабжения 
и канализации и на другие сферы человеческого 
развития. Конкретное содержание любого гло-
бального плана может быть предметом обсужде-
ний и споров, но дело нельзя пускать на самотек.
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Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам про-
возгласил, что «право человека на воду дает каждому возможность получать 
ее в достаточном количестве, безопасной по составу, приемлемой по вкусу, 
физически доступной и дешевой для личного и домашнего использования»1. 
Эти пять основных атрибутов составляют основу водной безопасности. Они 
также служат опорной точкой для прав человека на воду, от повсеместно-
го и систематического нарушения которых страдает огромное количество 
людей. Почти для 1,1 миллиарда человек возможность иметь достаточное 
количество безопасной, приемлемой, доступной и дешевой воды для своих 
жизненных потребностей является пока не сбывшейся надеждой. 
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Обеспечение повсеместного доступа к воде со-
ставляет одну величайших проблем в области 
развития, с которой столкнулось международ-
ное сообщество в начале XXI столетия. Огра-
ничение доступа к воде тормозит экономи-
ческий рост, является источником глубокого 
неравенства и гендерной дискриминации и 
служит одним из основных препятствий для 
ускорения прогресса на пути к достижению 
Целей развития тысячелетия (см. Авторскую 
вставку Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана). Целые страны отброшены назад в 
своем развитии в результате пагубного со-
единения нищеты и отсутствия водной бе-
зопасности. Моральные, этические и норма-
тивные предпосылки для изменения данной 
ситуации коренятся в признании того факта, 
что человек имеет право на чистую воду, что 
позволяет ему реализовать другие права, пре-
дусмотренные Всеобщей декларацией прав 
человека и другими международными доку-
ментами. Почему же так медленно и неравно-
мерно человечество движется к чистой воде? 

В течение многих лет в дискуссиях по дан-
ному вопросу главное место уделялось срав-
нению относительных достоинств государст-
венного и частного снабжения. В 1990-е годы 
в качестве средства преодоления пороков го-
сударственного водоснабжения широко рек-
ламировалась приватизация. Сторонники 
приватизации уверяли, что частные комму-

нальные услуги обладают явными преимуще-
ствами – позволят повысить эффективность, 
привлечь новые источники финансирования 
и будут более подотчетными. Однако на прак-
тике все оказалось не столь однозначным, а 
частные услуги не стали панацеей. Во мно-
гих случаях те преимущества, которыми, как 
ожидалось, располагает частный сектор в от-
ношении эффективности, финансирования и 
качества управления не смогли воплотиться 
в жизнь. В то же время нельзя отрицать того, 
что во многих странах остро стоят проблемы 
государственного водоснабжения. Все чаще 
государственные поставщики оказываются 
неэффективными, бесконтрольными и не-
справедливыми одновременно, поставляя 
дешевую воду обеспеченным группам населе-
ния, а услуги низкого качества – или вообще 
никакие – беднякам. С точки зрения бедных 
домохозяйств дебаты относительно преиму-
ществ и недостатков государственного и ча-
стного водоснабжения отвлекают от гораздо 
более важной и фундаментальной проблемы: 
неадекватного выполнения своих задач обес-
печения водой как государственными, так и 
частными поставщиками, что не позволяет 
преодолеть мировой дефицит. 

И наконец, на правительствах всех стран 
лежит ответственность по реализации права на 
воду посредством системы законов и норматив-
ных актов, применимых ко всем поставщикам 
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воды, как государственным, так и частным. Эта 
система должна быть направлена на преодоле-
ние двух препятствий, рассмотренных в Главе 1, 
которые замалчиваются на фоне дебатов о госу-
дарственном и частном водоснабжении. 

Первым препятствием является нера-
венство. Бедные семьи неизменно оказыва-
ются обделенными источниками безопас-
ной воды, либо потому что они не могут ее 
себе позволить, либо потому что они живут 
за пределами действия системы водоснабже-
ния. Также существует обратная связь между 
стоимостью воды и возможностью платить за 
нее: миллионы бедняков во всем мире платят 
за воду самые высокие в мире цены, нанося 
ущерб своему производительному потен-
циалу и благосостоянию. Если человек имеет 
право на воду, это право должно распростра-
няться на всех, независимо от благосостоя-
ния, способности платить за воду, пола или 
места жительства. 

Вторым препятствием является отсут-
ствие полномочий. Права человека могут 
быть могучим двигателем перемен. Но их 
недостаточно зафиксировать в нормативных 
документах, они должны быть оформлены 
законодательно, должны фигурировать в ре-
гулирующих системах и тех системах управ-
ления, которые делают и правительствен-
ные органы и поставщиков подотчетными 
перед всеми гражданами, включая и бедных. 
Слишком часто язык прав человека служит 
лишь дымовой завесой, за которой права бед-

ных нарушаются институтами, которые мало 
кому, или совсем никому не подотчетны.

Ускорение прогресса на пути к водоснабже-
нию для всех вполне достижимо. Во многих стра-
нах прилагаются активные усилия по обеспече-
нию водой всех граждан, как в городской, так и 
в сельской местности. Инновационные примеры 
государственно-частно-общинного партнерства 
позволило обеспечить водой некоторые самые 
обделенные районы земного шара. Но прогресс 
в этом направлении пока крошечный. Необхо-
димо, чтобы большее число правительств при-
знало, что сфера водной безопасности находится 
в кризисе – и что одновременно с этим призна-
нием необходимо выработать национальные 
стратегии по выходу из этого кризиса.

Задача по такому расширению водохозяй-
ственной инфраструктуры, которая бы смогла 
обслуживать людей, не имеющих доступа к 
«достаточному количеству безопасной, дос-
тупной и дешевой» воды ставит сложные 
финансовые вопросы. Быть может вода и яв-
ляется одним из основных прав человека, но 
кто-то ведь должен оплачивать капиталовло-
жения и покрывать операционные расходы – и 
это могут быть либо потребители, либо нало-
гоплательщики и государство. Более того, ин-
вестиции нужны сразу , «аккордно», а возврат 
вложенных средств подчас требует длительных 
периодов в 20 и более лет. В тех странах, где мно-
гочисленные слои населения, находящиеся за 
пределами действия инфраструктуры живут за 
чертой бедности, а правительственное финан-

Многие люди воспринимают воду как данность: поворачивают кран и 

вода течет. Приходя в супермаркет, они могут выбирать среди десятков 

брендов бутилированной воды. Но для более чем миллиарда людей на 

планете чистая вода не доступна. И почти 2,6 млрд человек не имеют 

доступа к надлежащей канализации. Последствия ужасны. Почти 2 млн 

детей ежедневно умирают от заболеваний, связанных с грязной водой 

и плохой канализацией – это намного больше, чем число детей, гибну-

щих в результате вооруженных конфликтов. Между тем во всем мире 

загрязнение, чрезмерное потребление и плохое управление водными 

ресурсами ухудшает качество и уменьшает количество воды.

Именно это я и имел в виду, когда в 2004 г. во Всемирный день 

водных ресурсов учредил Консультативный совет по состоянию воды 

и канализации. Состоящий из 20 членов совет, включает технических 

экспертов, выдающихся личностей и других людей, доказавших свои 

способности по приведению в движение механизмов управления. Им 

мастерски руководил бывший Премьер-министр Японии Рютаро Ха-

симото до своей безвременной кончины в июле 2006 г. Несмотря на 

эту трагическую потерю, Совет продолжает свои усилия, тесно взаи-

модействуя с системой ООН, международными и региональными ин-

ститутами, национальными правительствами, средствами массовой 

информации, частным сектором и гражданским обществом в целом, 

стремясь повысить сознательность, мобилизовать ресурсы и спо-

собствовать укреплению потенциала. Водный кризис – как и многие 

другие проблемы, стоящие перед нашим миром – можно полностью 

разрешить только через партнерства, соединяющие приверженность 

на национальном уровне с международными действиями. 

То, что мы в который раз принимаемся обсуждать современные 

проблемы водоснабжения и канализации, нисколько не затемняет 

тех трудностей, с которыми сталкиваются простые люди. Доклад о 
развитии человека этого года содержит мощное и своевременное 

напоминание о том, что глобальный водный кризис имеет человечес-

кое лицо: это лицо ребенка, которому угрожают смертельные при-

ступы диареи, лицо девочки, пропускающей школу из-за того, что 

она должна ходить за водой, наконец, это лицо матери, лишенной 

возможности полностью раскрыть свои способности, потому что она 

вынуждена заботиться о родственниках, заболевших из-за грязной 

воды. Организация Объединенных Наций глубоко привержена этой 

борьбе. Доступ к безопасной воде является фундаментальной чело-

веческой потребностью и базовым правом человека. Вода и канали-

зация находятся в самой сердцевине нашей борьбы за то, чтобы все 

люди мира, а не только избранные счастливчики, жили в достоинстве, 

достатке и мире.

Кофи Аннан

Генеральный секретарь

Организации Объединенных Наций 

Авторская вставка      Привлечь внимание и повысить ставки – так мы сможем сделать реальностью доступность воды и канализации
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сирование ограничено, возникают проблемы, 
выходящие за рамки возможностей государст-
венных и частных поставщиков. Точно так же 
обстоит дело и с развитием системы подотчет-
ной и прозрачной системы регулирования, ко-
торая только и может наделить полномочиями 
бедных и сделать подконтрольными действия 
поставщиков. 

Поскольку до 2015 г. – крайнего срока 
достижения Целей развития тысячелетия – 
осталось меньше 10 лет, во весь рост встает 
проблема ускорения действий. Десять лет в 
политике срок большой. Но это очень корот-
кий срок для того, чтобы выработать и вопло-
тить в жизнь стратегии по уменьшению вдвое 
числа людей, не имеющих доступа к воде. 
Опасность заключается в том, что любое про-
медление сделает задачи Целей развития ты-
сячелетия недостижимыми, что, в свою оче-
редь, приведет к срыву в реализации планов 
в других сферах и к увековечиванию тех форм 
ущемленности, что препятствуют прогрессу в 
борьбе против крайней нищеты, неравенства 
и угрожают здоровью людей (см. Авторскую 
вставку Президента Бразилии Луиса Инасиу 
Лулы да Силва). 

В этой главе затрагиваются некоторые 
проблемы управления и финансирования, ко-
торые надо решить, чтобы распространить на 
всех право человека на воду. И прежде всего, в 
ней поставлен вопрос, ведущий к пониманию 
самой сути нарушения прав человека на воду: 
почему бедные должны платить больше? Клю-
чом к ответу на этот вопрос, равно как и клю-
чом к выработке государственной политики 
по преодолению неравенства, является изуче-
ние того, где бедные люди берут воду и какие 
рыночные структуры этим занимаются. 

Затем глава обращается к рассмотрению 
дискуссий по общим проблемам управления 
водными ресурсами и к деятельности постав-
щиков услуг. Мы утверждаем, что хотя и част-
ный и государственный секторы играют свои 
роли в обеспечении права на воду, конечная 
ответственность лежит на правительстве. 
Завершающая часть главы показывает, что 
имеющий опыт совсем не обязательно дол-
жен во всех случаях служить образцом. Очень 
возможно, что добротные стратегии могут 
работать и приносить хорошие результаты не 
только в городских, но и в пока отстающих 
сельских регионах.

Принятие Целей развития тысячелетия ознаменовало победу между-

народного сотрудничества и торжество ценностей человеческой со-

лидарности над принципами нравственного равнодушия. Однако о нас 

будут судить по результатам, а не по обещаниям. В условиях, когда до 

2015 г. остается менее десятилетия, мы вынуждены сделать неутеши-

тельное признание: мировому сообществу все еще слишком далеко до 

достижения Целей развития тысячелетия. 

Ни в чем другом это не проявилось столь же отчетливо, как в обес-

печении человечества чистой водой и канализацией. Никто из нас не в 

силах смириться с тем, что в этом мире 1,8 млн детей умирает ежегодно 

от диареи, многие из них из-за недостатка чистой воды и отсутствия 

туалета; что в этом мире дети лишены возможности получить началь-

ное образование, и миллионы людей являются жертвами нищеты и 

болезней. 

В Бразилии мы пытаемся решать проблему водоснабжения и кана-

лизации в контексте общего движения к созданию более справедли-

вого, менее разрозненного и более гуманного общества. И нам многое 

удалось сделать. В стране растет охват снабжением чистой водой – а 

новое законодательство сделает коммунальные службы, обеспечива-

ющие водоснабжение, более подотчетными людям, которых они об-

служивают. Что касается канализационных систем, то в Бразилии мы 

занимаемся ими очень серьезно, и это уже привело к существенному 

росту инвестиций в данный сектор экономики. 

Я привожу эти данные не для того, чтобы предложить Бразилию в 

качестве образца для подражания, равно как и не претендую на то, что 

наши проблемы полностью разрешены. Мы прекрасно понимаем, что 

необходимо сделать гораздо больше, чтобы обеспечить водоснабже-

нием и канализацией самые бедные слои населения, особенно в сель-

ских районах. Но то, что я, как президент, хочу подчеркнуть, так это мое 

видение Целей развития тысячелетия в отношении воды и канализа-

ции в качестве неотъемлемой части стратегии уменьшения неравенс-

тва, борьбы с нищетой и обеспечения более широкого распростра-

нения выгод от экономического роста. Именно поэтому мы приняли 

Цели развития тысячелетия в качестве обязательных ориентиров для 

государственной политики во всех сферах, включая политику в отно-

шении водоснабжения и канализации.

Доклад о развитии человека 2006 веско указывает на цену гло-

бального дефицита воды и канализации. И этот дефицит нужно пок-

рыть как можно быстрее, если мы хотим выполнить наше обещание в 

отношении Целей развития тысячелетия к 2015 г. Правительства всех 

стран должны делать больше. И международное сообщество также 

должно делать намного больше, оказывая помощь, передавая тех-

нологии, развивая потенциал на местном уровне и способствуя пар-

тнерствам. Я призываю поставить водоснабжение и канализацию в 

центр глобальной повестки развития, в центр глобального плана дейс-

твий по достижению Целей развития тысячелетия. Такие меры позво-

лят мобилизовать ресурсы и сосредоточиться на проблемах, которые 

перед нами стоят. 

Человек имеет право на чистую, доступную и дешевую воду. Это 

право является одной из основ экономического и социального про-

гресса. Добиться упрочения этих основ не всегда легко: это требует 

политического лидерства, и это стоит денег. Но если мы не сможем 

инвестировать политический и финансовый капитал сегодня, мы за-

платим высокую цену за потерянные возможности для социального 

прогресса и экономического роста завтра.

.

Луис Инасиу Лула да Силва 

Президент Федеративной Республики Бразилия 

Авторская вставка       Право человека на чистую, доступную и дешевую воду служит основой 

для экономического и социального развития
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Почему около 1,1 млрд человек отказано 
в достаточном количестве чистой воды для 
удовлетворения их насущных потребностей? 
И почему так много людей вынуждены поль-
зоваться источниками воды, которые угро-
жают их здоровью, а иногда и жизни?

Никакие ссылки на дефицит воды на на-
циональном уровне не позволяют ответить 
на эти вопросы. Для того чтобы понять ситу-
ацию на уровне домохозяйств, не помогают 
и средние показатели обеспеченности водой 
на душу населения в целом. Во всем развива-
ющемся мире ежедневная борьба за добыва-
ние воды постоянно истощает человеческие, 
финансовые и физические ресурсы малообес-
печенных семей, независимо от того, испыты-
вает ли страна или местность, в которой они 
живут, дефицит воды. Как следует из Главы 1, 
обитатели трущоб в Джакарте, Мумбаи и 
Найроби сталкиваются с нехваткой чистой 
воды, в то время как их соседи, живущие 
в богатых пригородах, могут пользоваться 
водой не только для бытовых нужд, но и для 
полива своих зеленых лужаек и заполнения 
бассейнов.

Существуют некие очевидные параллели 
между отсутствием безопасной воды и отсутс-
твием безопасных пищевых продуктов. Голод 
по-прежнему поражает большую долю населе-
ния мира, однако отсутствие продуктов на мес-
тных рынках – редко когда является причиной 
не только голода, но даже чаще встречающе-
гося состояния недоедания. История знает тя-
желейшие случаи голода, не сопровождавши-
еся сколько-нибудь заметными изменениями 
в снабжении продуктами питания, а самый 
высокий уровень недостаточности питания 
можно наблюдать сегодня в странах, хорошо 
обеспеченных продуктами: так, например, 
каждый пятый житель «самодостаточной» 
в отношении пищи Индии испытывает недо-
статок пищи (см. Таблицу 7). Люди недоедают 
среди изобилия пищи по тем же причинам, по 
какой они лишены чистой воды, когда кругом 
ее больше чем достаточно: эти причины – не-
равное распределение и бедность2.

Парадоксальное явление дефицита среди 
изобилия помогает понять концепция права 
на распоряжение ресурсами, разработанная 
Амартией Сеном для объяснения внешне па-
радоксального возникновения голода на фоне 
избытка. Можно считать права на распоряже-
ние ресурсами «набором альтернативных ко-

личеств товаров, которые можно получить по 
различным легальным каналам»3. Речь идет 
не о правах или моральных запросах в обыч-
ном смысле этого слова, а о возможности 
людей обеспечить себя товаром или услугами 
путем покупки (право на обмен) или путем 
официально признанного и правомерного 
обращения к поставщику (право на услугу).

Подход с позиций прав на распоряжение 
позволяет глубже взглянуть на явление отсут-
ствия водной безопасности, поскольку при-
влекает внимание к структуре рынка, инсти-
туциональным правилам и таким способам 
предоставления услуг, которые исключают 
неимущих из числа их получателей. Он также 
выделяет те базовые структуры рынка, дей-
ствие которых заставляет бедных платить за 
воду гораздо больше, чем это делают богатые 
люди. Жители получают воду «через обмен» 
в форме оплаты (коммунальным службам, не-
формальным поставщикам или ассоциациям 
водопользователей), в форме удовлетворения 
законных требований на пользование услу-
гами поставщикам и благодаря своему собст-
венному труду (например, носят воду из рек и 
ручьев либо выкапывают колодцы). Способ-
ность домохозяйств удовлетворять свои основ-
ные потребности в чистой воде зависит час-
тично от их собственных ресурсов, а частично 
от государственной политики, формирующей 
доступ к инфраструктуре и воде, принимая 
решения об инвестициях, ценовой политике 
и законодательном регулировании деятельно-
сти поставщиков.

 «Улучшенные» и «неулучшенные» 

источники воды – иллюзорная 

граница между чистой 

и грязной водой

В большинстве процветающих стран выраже-
ние «доступ к воде» имеет простое и всем по-
нятное значение. Почти у каждого человека 
дома есть водопроводный кран, соединенный 
с сетью водоснабжения, которая находится 
в ведении органа коммунального хозяйства. 
На последнем лежит ответственность за тех-
ническое обслуживание сети и соблюдение 
стандартов качества воды и за взимание ус-
тановленной платы за эти услуги. В наименее 
благополучных странах мира «доступ к воде» 
означает совсем иное.

Язык собранных в международном масш-
табе данных порой не отражает тех способов, 

Во всем развивающемся 

мире ежедневная борьба 

за добывание воды 

постоянно истощает 

человеческие, финансовые 

и физические ресурсы 

малообеспеченных семей

Ïî÷åìó áåäíûå ïëàòÿò áîëüøå, 

à âîäû ïîëó÷àþò ìåíüøå?
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которыми семьи добывают воду. Международ-
ная статистика делает различие между доступ-
ностью «улучшенной» и «неулучшенной» 
воды. Под термином «улучшенная» подра-
зумевается три параметра обеспечения водой: 
качество, близость нахождения и количество. 
По международной классификации счита-
ется, что люди обеспечены доступом к воде, 
если они имеют не менее 20 литров в день 
чистой воды из источника, расположенного 
менее чем за 1 км от их жилища. Отвечает ли 
источник установленным критериям, решают 
с помощью технологии. Домашний водопро-
вод, водозаборные колонки, насосы и крытые 
колодцы – все они считаются источниками 
улучшенной воды. Воду, доставленную средс-
твами поставщика, полученную из автоцис-
терн, как и воду из ручьев и открытых колод-
цев, классифицируют как неулучшенную.

Различие между улучшенной и неулучшен-
ной водой, таким образом, проведено четко и 
удобно для целей международной информа-
ции, однако это различие может ввести в за-
блуждение, если пользоваться им в реальной 
жизни. В реальном мире для тех, кто испыты-
вает дефицит безопасной воды, это простое 
разграничение между улучшенной и неулуч-
шенной водой имеет иллюзорный характер. 
Для миллионов неимущих семей ее повсе-
дневное использование состоит в сочетании 
обоих качеств. Обитательницы трущоб в ин-
дийском городе Пуна берут воду для питья, по 
их словам, из общественной водозаборной ко-
лонки (неулучшенный источник), но стирают 
и моют посуду в открытом канале. В ходе ис-
следований в Себу, Филиппины, обнаружи-
лось, что не имеющие водопровода семьи до-
бывают воду пятью способами (Таблица 2.1). 
В городских трущобах и деревнях бедняки 
часть года имеют возможность пользоваться 
крытыми колодцами или водозаборной ко-
лонкой, но в сухой сезон они вынуждены но-
сить воду из рек или ручьев. Вода, которой 
они располагают каждый данный день, зави-
сит от разных факторов, начиная от ее цены 
и наличия, и кончая субъективным воспри-
ятием качества.

Глобальная система информации может 
предоставить полезные сведения, но в ней 
есть нечто от статистического артефакта. 
Пример – Джакарта. Судя по глобальным 
официальным данным, почти 90% городских 
жителей Индонезии обеспечены водой улуч-
шенного качества, тем не менее опросы пока-
зывают, что примерно двое из трех жителей 
Джакарты прибегают к нескольким источ-
никам, в том числе к глубоким и неглубоким 
колодцам (крытым и открытым), водозабор-
ным колонкам (улучшенное качество) и об-

ращаются к продавцам воды (неулучшенное 
качество). Вот три наиболее часто упоминае-
мые комбинации: грунтовая вода и продавцы 
воды, коммунальная сеть водопользования 
и грунтовая вода, коммунальная сеть и про-
давцы воды.

Откуда такое разнообразие спроса? Ис-
пользование источников варьируется во вре-
мени и по сезонам, будучи обусловлено качест-
вом воды и напором. Недостаточный напор и 
нерегулярность подачи в водопроводной сети 
означают, что жители Джакарты должны изы-
скивать дополнительный источник, и обычно 
им служит неглубокий колодец. Но во многих 
городских районах грунтовые воды непри-
годны для питья, они слишком засолены или 

Основной источник 

воды

Доля 

населения 

(%)

Основное 

предназначение Примечания

Тип 1
Поставщики

4
Все виды использования 
(питье, приготовление пищи, 
мытье)

Почти все пользователи прожи-
вают в изолированных районах 
и не имеют других видов 
источников

Тип 2
Общественный колодец

34 Все виды использования —

Тип 3
Колодец

15
Почти половина семей пользу-
ется им для всех целей

Почти половина семей пользу-
ется им только для непищевых 
целей и получает питьевую воду 
от соседей, имеющих доступ к 
водопроводу

Тип 4
Общественная водоза-
борная колонка

8
Две трети семей пользуются 
ими для всех целей

Одна треть использует их для 
питья, а для мытья и стирки 
пользуется общественным ко-
лодцем. Некоторые приобретают 
воду от случая к случаю у своих 
соседей, имеющих доступ к 
водопроводу.

Тип 5
Сосед, имеющий водо-
провод

38
Почти половина семей исполь-
зует для всех целей

Почти половина использует 
только для питья, во всех 
остальных случаях обращаются 
к общественному колодцу

Таблица 2.1     Себу, Филиппины: водопользование среди семей, 

не имеющих водопровода

Источник: Verdeil 2003a. 
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загрязнены. Их используют только в техниче-
ских целях или для умывания, а иногда, чтобы 
снизить цену до более приемлемого уровня.

Исследования, проведенные в большой 
группе стран, показывают, что характер во-
допользования гораздо более сложен и дина-
мичен, чем это следует из глобальных данных 
официальной статистики. В реальной жизни 
люди постоянно приспосабливаются к ка-
честву воды, ее географической доступности, 
цене и надежности ее поступления. Около 
одной трети домохозяйств в Бангалоре, 
Индия, в районе, обслуживаемом Бангалор-
ским бюро водоснабжения и канализации, 
получают воду из общественных водозабор-
ных колонок. В этой группе жителей 7% не 
имеют другого источника воды. Остальные 
пользуются общественными колонками и 
грунтовыми водами наряду с домашним во-
допроводом. Более половины этих семей от-
метили, что вода поступает в дома в среднем 
только три дня в неделю. В дождливые сезоны 
вода поступает днем в течение семи часов, во 
время засушливых сезонов в течение четырех 
часов4.

При всей сложности характера водополь-
зования в большинстве городов развиваю-
щегося мира центральную роль в структуре 
водного рынка играют неравные условия, 
которые зависят от степени благосостояния 
и местоположения. Как показано в Главе 1, 
между странами, в которых источники клас-
сифицируются как улучшенные, есть глубокие 
различия. Состояние бедности резко увели-
чивает вероятность зависимости от неулуч-
шенных источников воды – зависимости, 
влекущей за собой опасность для здоровья. 
Более 70% людей, испытывающих дефицит 
улучшенной воды, существуют менее чем на 
2 долл. в день, а примерно половина этого 
контингента – менее чем на 1 долл. Во многих 
странах доход определяет как доступность 
воды улучшенного качества, так и методы ее 
получения.

Получение воды из нескольких видов 

источников

В развитых странах население, как правило, 
получает воду от одного поставщика. В боль-
шей части развивающегося мира она уди-
вительным образом поступает к людям от 
разнообразных поставщиков. Главная сеть 
водопользования, обычно находящаяся в ве-
дении одного городского коммунального хо-
зяйства, функционирует параллельно с мно-
жеством других поставщиков, причем они 
нередко играют роль посредников между ор-
ганом коммунального водоснабжения и насе-
лением. Любой анализ доступности воды для 

населения нужно начинать с рассмотрения 
пестрой мозаики снабжения.

Власти уполномочивают коммунальные 
службы доставлять населению воду через 
систему насосов и трубопроводов, которая 
образует официальную сеть муниципаль-
ного водоснабжения. Основной рынок для 
такого поставщика – обычно домовладельцы 
или арендаторы домов, снабженных водопро-
водом, и предприятия. Однако водопровод 
имеется далеко не во всех домах и чаще всего 
встречается у состоятельных людей. В таких 
городах, как Дар-эс-Салам в Танзании и Уага-
дугу в Буркина-Фасо менее 30% домов присое-
динены к городской водопроводной сети.

Для многих небогатых хозяйств контакт 
с муниципальной сетью водоснабжения осу-
ществляется не через частный водопровод, 
а через водозаборную колонку. Поскольку 
большинство таких потребителей – люди 
с низким доходом, этот источник воды жиз-
ненно важен для городов развивающегося 
мира. Около 30% семей в Нуакшоте, Мав-
ритания, и 49% семей в Бамако, Мали, берут 
воду, по их сообщениям, из колонок. В Дакаре, 
Сенегал, водозаборные колонки снабжают 
половину населения, лишенного индивиду-
ального водопровода5. Аналогичным обра-
зом, в Уагадугу муниципальное водоснабже-
ние охватывает, по расчетным данным, 80% 
семей, и две трети из них – в форме водоза-
борных колонок.

Похожая ситуация наблюдается и в дру-
гих регионах. В тех местах Южной Азии, где 
малоимущие жители имеют доступ к водо-
проводной воде, они чаще пользуются обще-
ственным водопроводом или водозаборными 
колонками, чем индивидуальными кранами 
дома. Так, например, в индийском городе 
Бангалоре Бюро водоснабжения и канализа-
ции обеспечивает водой около 80% населе-
ния, причем примерно 73% располагают ин-
дивидуальным водопроводом в домах, однако 
наиболее бедные домохозяйства регулярно 
получают воду из общественных кранов. Из 
наиболее богатых домохозяйств таким ис-
точником пользуются лишь 3%6. В Катманду, 
Непал, муниципальным водоснабжением ох-
вачено около трех четвертей населения, но по-
ловина бедняков пользуются общественным 
водопроводом7.

 Водозаборные колонки можно рассматри-
вать как пункт перепродажи муниципальной 
воды. Эти колонки могут находиться в веде-
нии совета соседской общины или других мес-
тных организаций, или в ведении отдельных 
лиц, заключивших договор с городской сетью 
водоснабжения. Однако в подавляющем боль-
шинстве случаев такие колонки представляют 

Центральную роль 

в структуре водного 

рынка играют неравные 

условия, которые зависят 

от степени благосостояния 

и местоположения
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собой только верхушку айсберга перепродаж. 
Во многих городах они имеются не во всех 
районах и недоступны жителям пригородов, 
трущоб и отдаленных местностей. Даже там, 
где население вполне обеспечено материально, 
водоснабжение порой недостаточно и неус-
тойчиво, а в засушливое время года вводится 
нормированное потребление воды. Продавцы 
воды являются важным звеном, связывающим 
бедные домохозяйства с водопроводной сетью. 
Некоторые продавцы работают через киоски, 
продавая воду, получаемую от автоцистерн, 
у других есть доступ к крану водопровода 
или коммунальной водозаборной колонке. 
В Аккре, столице Ганы и в Гуаякиле, Эква-
дор каждое утро большие флотилии автоцис-
терн направляются бедные поселения, где они 
продают воду домохозяйствам или посредни-
кам. Другие торговцы возят воду на велоси-
педах или запряженных осликами тележках 
в районы, где нет водопровода. Трудно найти 
точные цифры, но в городах Африки к югу от 
Сахары от 10 до 30% малообеспеченных домо-
хозяйств, по оценкам, приобретают воду у со-
седей или в киосках8.

В целом, бедные домохозяйства, имея лишь 
ограниченный доступ к официальной сети во-
доснабжения или не имея его вовсе, пользуется 
несколькими источниками. Помимо получения 
воды из рек и ручьев, они покупают ее у разно-
образных продавцов, в частности, берут ее в ав-
тоцистернах, в частных колонках, торгующих 
ею киосках и у агентов компаний-поставщиков. 
Пока продолжаются дебаты на тему о частном 
и государственном, в реальном мире бедные 
домохозяйства уже давно живут в условиях вы-
сококоммерциализированных частных рынков 
воды, – т.е. таких рынков, которые обеспечи-
вают население водой (часто плохого качества) 
по исключительно высоким ценам.

Вверх по ценовой лестнице 

в городских трущобах

Те, кто перепродает воду, обеспечивает ею жи-
телей, не охваченных системой водопровода, 
предоставляя им тем самым важную услугу, 
но они делают это за плату, и цена возрастает 
с увеличением расстояния от муниципального 
водопровода в той мере, в какой это опреде-
ляют посредники между коммунальным вод-
ным хозяйством и конечным потребителем.

Оптимальное для развития человечес-
тва обеспечение – это регулярное снабжение 
чистой водой посредством домашнего водо-
провода. Опыт разных стран показывает, что 
домохозяйства при наличии одного крана 
на участке (или на расстоянии до 100 мет-
ров) обычно потребляют около 50 л в день, 
при наличии нескольких кранов количество 

потребляемой воды возрастает до 100 лит-
ров или более9. Исследования домохозяйств 
в городских районах Кении, Танзании и 
Уганды свидетельствуют, что семьи с водо-
проводом в доме используют в среднем в три 
раза больше воды, чем семьи, не имеющие 
такого удобства10. Кроме того, имея воду 
в доме, женщины и молодые девушки осво-
бождаются от необходимости добывать ее 
в других местах.

Подключение к городскому водопровод-
ному хозяйству влечет за собой и финансо-
вые преимущества, поскольку в расчете на 
единицу измерения это в настоящее время 
самый дешевый источник. Как только начи-
нает работать сеть коммунального водоснаб-
жения, маржинальная стоимость доставки 
на каждую дополнительную единицу воды 
благодаря экономии от масштаба резко па-
дает. Другой важный источник снижения 
цен на воду – субсидии. Органы городского 
водного хозяйства обычно курируют разные 
прямые и косвенные субсидии, которые удер-
живают цену на воду на уровне намного ниже 
ее себестоимости.

Каждый шаг в сторону от водопроводного 
крана добавляет домохозяйству свой виток 
в ценовую спираль (Рис. 2.2). Поставщики 
воды часто функционируют как связующее 
звено между неподключенными к городской 
сети домохозяйствами и органом коммуналь-
ного водоснабжения. В некоторых случаях они, 
покупая воду из официального источника, 
перепродают ее домохозяйствам. Примером 
являются операторы частных водозаборных 
колонок. Иногда воду покупают у водопровод-
ной компании и перепродают посредникам, 
которые в свою очередь продают ее домохо-
зяйствам. Так, например, происходит в Аккре, 
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домохозяйства уже давно 

живут в условиях высоко 
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где обитатели трущоб получают городскую 
воду через разнообразных посредников, ку-
пивших ее у частных компаний.

По мере того как вода проходит по рыноч-
ной цепи, цены ползут вверх. Цена воды у пос-
тавщиков и владельцев водовозов в 10–20 раз 
выше, чем у городского водопровода (Табл. 2.2). 
В Барранкилье, Колумбия, средняя цена воды 
составляет 55 центов за кубический метр в сис-
теме городского водопровода и 5,5 долл. – у во-
дителей автоцистерн. Аналогичным образом, 
в трущобах Аккры и Найроби люди покупают 
воду у торговцев, как правило, в восемь раз до-
роже, чем она обходится жителям, имеющим 
доступ к официальному водопроводу.

Большая разница в цене на воду иногда 
интерпретируется как свидетельство спеку-
ляции, но эта интерпретация имеет изъяны. 
В некоторых случаях крупные компании, 
продающие воду в автоцистернах, или ком-
пании-операторы по продажи воды через ки-
оски действительно извлекают большие при-
были. Но если попытаться проследить, куда 
уходят корни различий между ценой муни-
ципальной сети водопользования и тем, что 
за нее платят бедняки, то мы выйдем на ши-
рокий круг причин структурного характера. 
Цены при перепродаже растут с увеличением 
дистанции. Транспортные расходы слишком 
велики, когда речь идет о трущобах и приго-
родных районах, расположенных далеко от 
пунктов перепродажи или в труднодоступ-
ных местах. Кроме того, на цену влияет число 
поездок посредников, поскольку каждый из 
них прибавляет к ней свои комиссионные.

У пользователей водозаборных колонок 
нет средств для противодействия ценовой 
спирали. Хотя колонки преимущественно 
используются наименее платежеспособными 
домохозяйствами, они платят за воду во много 
раз более высокую цену, чем обладатели до-
машних водопроводов. Исследователи ус-
тановили, что в Дакаре пользователи водо-

заборных колонок платят в 3,5 раза больше 
тарифной ставки, по которой платят за воду 
семьи с низким доходом, чьи дома подклю-
чены к водопроводной сети11 . Это обычная 
ситуация. Сведения, полученные из других 
стран, в том числе из Бенина, Кении, Мали и 
Уганды, свидетельствуют, что люди, берущие 
воду из колонок, как правило, платят ту же 
цену, что и крупные потребители воды. В Бе-
нине эта цена в два раза превышает оплату 
за обычную бытовую воду, в Мали – в три, 
а в Кот-д’Ивуар и Мавритании – в пять раз12.

Опасения по поводу превращения воды 
в товар вызвали сильнейшее противодействие 
приватизации или – говоря шире – коммер-
циализации водного хозяйства. В определен-
ной мере эти опасения оправданы. С водой, 
источником жизни, нельзя обращаться как 
с любым другим сырьевым товаром. Ее нельзя 
продавать на рынках, строящихся на тех же 
принципах, что и рынки шикарных автомоби-
лей или игрушек. И все же остается незыбле-
мым фактом, что миллионы беднейших и на-
иболее уязвимых людей в мире уже действуют 
на рынках, где вода рассматривается как товар 
и продается по некорректным ценам.

Почему имеют значение тарифы

Тарифы на воду формируют доступ бедных 
домохозяйств к воде. Большинство прави-
тельств регулируют тарифы, чтобы обеспе-
чить определенное равенство и эффектив-
ность в области водоснабжения. Тарифы 
составлены таким образом, чтобы цены на 
воду для домохозяйств были умеренными 
и вместе с тем приносили доход для частич-
ного или полного покрытия всех расходов на 
доставку воды. Проблема состоит в том, что 
во многих случаях структура тарифа, будучи 
предназначенной служить равенству, оказы-
вает прямо противоположное действие.

В структурах тарифов разных стран от-
мечаются существенные различия (Рис. 2.3). 

Таблица 2.2      Независимые поставщики воды: важная, но дорогостоящая услуга в городах 

Латинской Америки 

Город

Домохозяйства, 

обслуживаемые 

независимыми 

поставщиками (%)

Средняя цена (в долл. за м3)

Тип поставщика

Независимые 

поставщики Водопровод

Кордова, Аргентина 15–20 1,25–2,50 0,54 Сеть

Асунсьон, Парагвай 30 0,30–0,40 0,40 Локальная сеть

Барранкилья, 
Колумбия

20–25 5,50–6,40 0,55 Автоцистерна

Гватемала Сити >32 2,70–4,50 0,42 Автоцистерна

Лима, Перу 26–30 2,4 0,28 Автоцистерна

Источник: Solo 2003. 
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В некоторых случаях – примером служит 
Дакка, Бангладеш – для всех пользователей 
существуют аккордные ставки независимо от 
объема расходуемой воды. Такая неэконом-
ная модель, обычно вводится там, где муни-
ципальные органы водоснабжения не имеют 
возможности измерять потребление. Больше 
распространены блок-тарифы – система та-
рификации, при которой цена возрастает 
каждый раз после расходования определен-
ного порогового объема. Число порогов, под-
лежащих дополнительной оплате, как и шаг 
увеличения цены, бывают разными.

Блок-тарифы устанавливаются для того, 
чтобы способствовать достижению целого 
ряда целей государственной политики. Низ-
кие или нулевые тарифы на минимальное рас-
ходование воды призваны сделать водоснаб-
жение доступным. Так, например, в Дурбане, 
Южная Африка, 25 литров в день предостав-
ляется бесплатно13 (социальный тариф или 
тариф жизнеобеспечения), но при использо-
вании больших объемов расценки резко воз-
растают. Это – важный элемент юридичес-
кого обоснования права на воду, о котором 
говорится в Главе 1. Большие объемы должны 
позволить коммунальным службам увеличить 
эффективность водоснабжения, препятствуя 
чрезмерному расходованию воды, и мобили-
зовать доход для покрытия расходов. Таким 
образом, блок-тарифы создают потенциал 
для выравнивания доходов соответственно 
затратам, выстраивают твердую финансо-
вую модель и в то же время удовлетворяют 
основные потребности населения в воде по 
цене ниже себестоимости и технического 
обслуживания.

Многие страны применяют низкий тариф 
для минимального объема получаемой воды, 
но редко кто следует примеру Южной Африки, 
придерживающейся политики бесплатного 
водопользования. Размер исходной ставки и 
надбавок за большие объемы варьируется от 
страны к стране. Надбавки особенно велики 
в таких странах, как Буркина-Фасо и Сенегал, 
в то время как в Бангалоре, Индия, даже для 
больших объемов использования воды цена 
увеличивается весьма умеренно.

При нормальных условиях возрастаю-
щие блок-тарифы способствуют увеличению 
доступности воды и равенству в водоснаб-
жении. Но конечный результат подвержен 
влиянию целого ряда факторов. Многие 
коммунальные службы устанавливают плату 
гораздо ниже того уровня, который необхо-
дим для покрытия расходов на работу систем 
и их техническое обслуживание. Таким об-
разом, все домохозяйства, живущие в домах 
с индивидуальным водопроводом, получают 

субсидии. С другой стороны, разница между 
доходами и затратами отражается на государс-
твенных дотациях, увеличивая долг, сокра-
щая средства на техническое обслуживание, 
а иногда происходит и то, и другое, и третье 
одновременно. Насколько прогрессивна сис-
тема таких субсидий, зависит от количества 
домохозяйств, которые подключены к обще-
ственному водопроводу: чем меньше среди 
них бедных семей, тем менее прогрессивны 
субсидии. Предоставление субсидированных 
социальных объемов воды можно считать эф-
фективной стратегией охвата семей с низким 
доходом только в том случае, если они имеют 
муниципальный водопровод. Субсидии, пос-
тупающие от тех, кто потребляет большие ко-
личества (жители с высоким доходом), жите-
лям, потребляющим малые объемы (с низким 
доходом), имеют смысл только при условии, 
что достаточное число пользователей расхо-
дуют воду в количествах, предусматривающих 
высокие расценки. Очевидная опасность со-
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стоит в том, что слишком высокие цены могут 
побудить пользователей прибегнуть к альтер-
нативным источникам снабжения.

Из-за блок-тарифов бедняки могут ока-
заться в неблагоприятном положении, по-
тому что частные операторы и посредники, 
обеспечивающие водой жителей, лишенных 
индивидуального водопровода, как правило, 
покупают воду оптом, а поскольку объем их 
закупок велик, то и платить им приходится 
по самым высоким ценам в рамках данного 
тарифа. Таким образом, операторы водоза-
борных колонок, торговцы и владельцы ав-
тоцистерн предоставляют жителям самую 
дорогостоящую воду, полученную ими от 
коммунальных служб. Такой же результат по-
лучается, когда малоимущие домохозяйства 
объединяются для совместной оплаты водо-
провода, что часто практикуется во многих 
странах. Общий объем их потребления вы-
растает, соответственно вырастает и оплата 
за единицу объема воды.

Но если неформальные рынки воды ста-
вят бедняков в такие невыгодные условия, 
почему спрос не переключается с посредни-
ков на поставщиков официальной водопро-
водной сети? Частично это можно объяснить 
платой, взимаемой за само подсоединение к 
городской сети. Стоимость подсоединения 
различается, но в среднем составляет около 
41 долл. в Южной Азии и 128 долл. в Латин-
ской Америке. В странах Африки к югу от 
Сахары, таких как Бенин, Кения и Уганда, 
плата за подключение превышает 100 долл.14 

По мере удаления от сети плата возрастает. 
Для бедных семей, не имеющих возможности 
пользоваться кредитом, цены такого масш-
таба представляют собой непреодолимый ба-
рьер. Средняя стоимость подключения для 
домохозяйств из числа беднейших 20% насе-
ления варьируется от трехмесячного дохода 
в Маниле до шестимесячного дохода в Кении 
и превышает годовой доход в Уганде.

К финансовым барьерам добавляются 
юридические. Многие органы коммуналь-
ного водоснабжения, стремясь компенси-
ровать свои инвестиции в расширение сети, 
предоставляют свои услуги только домохо-
зяйствам, располагающим формальными 
правами собственности. Однако в развиваю-
щихся странах более миллиарда людей живут 
в неформальных городских и пригородных 
районах. В этих урбанизированных поселе-
ниях развивающихся стран рост населения 
ожидается в пределах 80–90%, и это затруд-
няет проблему водоснабжения, которую со 
временем будет решить еще труднее. В Абид-
жане, Кот-д’Ивуар, самом процветающем го-
роде Западной Африки, 80 с лишним районов 
заселены нелегально. По расчетным данным, 
четверть населения Уагадугу живут в сти-
хийно заселенных районах, что не позволяет 
им получить базовые услуги по водоснабже-
нию15. Поскольку урбанизация выталкивает 
людей из сельской местности в неформаль-
ные поселения, то невозможность для них 
добиться признания прав на жительство 
может стать серьезным барьером на пути до-
стижения Целей развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия в отношении 
воды. В некоторых городах это обстоятельс-
тво уже сказалось на снижении охвата жите-
лей водоснабжением (см. Главу 1). 

Кроме очевидных препятствий сущест-
вуют и более фундаментальные ограничения. 
По сравнению с богатыми государствами 
в развивающихся странах сеть водоснабже-
ния имеет ограниченный охват. Системы 
водоснабжения и канализации не были рас-
считаны ни на охват беднейших частей горо-
дов, ни на всеобщий доступ (Вставка 2.1). Их 
проектировали в расчете на удовлетворение 
интересов элиты.

Разрушать анклавную модель, унасле-
дованную от колониальных времен, удается 
с переменным успехом. Но есть непрехо-
дящие проблемы. Многие коммунальные 
службы часто не в состоянии выбраться из 
порочного круга дефицита финансирования, 
недостаточного технического обслуживания 
и невозможности увеличить охват населения. 
Если установленных тарифом доходов не хва-
тает на то, чтобы поддерживать систему в ра-

Историческое наследие в развивающихся странах не определяет нынешнее состояние 

инфраструктуры водоснабжения и канализации, но его влияние велико. В Европе и 

Северной Америке стояла политическая задача – быстро добиться всеобщей доступ-

ности этих систем. Для этого были мобилизованы финансовые и технические ресурсы. 

В большой части развивающегося мира дело обстоит по-другому.

Возьмем для примера Лагос, Нигерия. В начале ХХ столетия европейская полити-

ческая и бизнес-элита вкладывала средства в инфраструктуру водоснабжения и ка-

нализации города, но эти системы были сосредоточены в богатых анклавах. Первона-

чальные попытки охватить неимущее население быстро прекратились из-за роста цен, 

и как следствие, политики сегрегации. Такая же тенденция включения и исключения 

определенных слоев населения была характерна для разных городов – от Пуэбло до 

Джакарты и Алжира. Эта модель развития не только не привела к всеобщей доступ-

ности общественных благ, но вместо этого породила сегрегацию и создала районы, где 

элита наслаждалась водной безопасностью.

Финансирование развивалось аналогичным образом. Элиты в Латинской Америке 

финансировали инвестиции в водоснабжение и канализацию из налоговых поступлений, 

устанавливая тарифы, не превышавшие операционных расходов. В одном из исследова-

ний это описывается как «система структурного дефицита, работавшая по принципу ad 

hoc, предусматривавшая лишь незначительные и случайные вмешательства, использо-

вавшая займы и субсидии со стороны правительства, штата и международных организа-

ций. С самого начала высокая стоимость городских инженерных сооружений требовала 

высокого уровня финансирования (обычно внешнего), в то время как по политическим и 

экономическим соображениям нужны были низкие цены на воду». 

Источник: Gandy 2006; Bakker and others 2006; Swyngedouw 2006; Chikhr Sa di 2001.

Вставка 2.1    Бремя истории: многие сети не были рассчитаны на бедняков

Водоснабжение – это тот 

сектор, где и беднота 

и состоятельные люди 

одинаково заинтересованы 

в инвестициях для 

расширения сети, 

увеличения ее 

эффективности 

и регулярности 

подачи воды
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бочем состоянии, то финансировать расши-
рение сети для обеспечения домохозяйств, не 
имеющих водопровода, просто нечем. Перед 
многими развивающимися странами остро 
стоит вопрос, который стоял перед богатыми 
государствами более века назад: как расши-
рить доступность воды для семей с низким 
доходом, не поднимая расценки до запредель-
ного уровня. В отличие от богатых стран в ре-
шающем периоде их развития, у большинства 
развивающихся стран даже при наличии по-
литической воли нет бюджетных средств для 
решения такой задачи. 

Хотя данный раздел сосредоточен на 
специфических проблемах, стоящих перед 
бедными домохозяйствами, они – не единс-
твенный контингент, который испытывает 
затруднения с водой. Во многих развиваю-
щихся странах домохозяйства имеющие водо-
провод и номинально располагающие досту-
пом к дешевой воде, сталкиваются с острой 
проблемой нерегулярности ее подачи. Такое 
положение увеличивает число семей со сред-
ним достатком, обращающихся к неформаль-
ным водным рынкам и самообеспечению. 

В области водоснабжения, вероятно, более, 
чем в других секторах, интересы бедноты и 
состоятельных людей совпадают – они заин-
тересованы в инвестициях для расширения 
сети, увеличения эффективности и регуляр-
ности подачи воды.

Сельские бедняки – 

последние в очереди

Как в городских, так и в сельских районах, бе-
зопасная, доступная и недорогая вода несет с 
собой целый ряд преимуществ, касающихся 
здоровья человека, его образования и средств 
к существованию. Еще более ценной она явля-
ется для обеспечения равенства полов в сель-
ской местности, так как женщины и молодые 
девушки в сельских районах проводят много 
времени, добывая воду для семьи, особенно во 
время засушливых сезонов. Мало с чем может 
сравниться значение инвестиций в сельское 
водоснабжение с точки зрения развития и 
улучшения жизни бедного населения, и все 
же в большей части развивающихся стран 
сельские районы гораздо меньше охвачены 
такими системами. Почему же так трудно 

Одним из важнейших результатов обеспечения доступа к улучшенным 

источникам воды является экономия времени женщин и девушек и рас-

ширение их возможностей. Сбор воды – это часть гендерного разде-

ления труда, усугубляющего неравенство внутри домохозяйств, спо-

собствует бедности от нехватки времени и препятствует перспективам 

развития для значительной части населения мира.

На разделение труда в домохозяйстве влияют общественные и куль-

турные нормы. В развивающихся странах главным образом женщины 

присматривают за детьми, заботятся о больных и престарелых, готовят 

пищу, добывают воду и топливо. В этом случае нормы превращаются 

в неравномерное рабочее время для мужчин и для женщин: опросы 

о рабочем времени, проведенные в Бенине, на Мадагаскаре, в Маври-

тании и Южной Африке, показывают, что за неделю разница в рабочем 

времени между мужчиной и женщиной достигает 5–7 часов.

Доставка воды составляет часть гендерного неравенства. В сель-

ских местностях Бенина девочки от 6 до 14 лет носят воду в среднем 1 

час в день, в то время как их братья посвящают этому занятию только 

25 минут. В Малави время на сбор воды колеблется в зависимости от 

сезона, однако женщины постоянно тратят на него в четыре-пять раз 

больше времени, чем мужчины.

Почему это имеет значение для развития человека? Время пред-

ставляет собой важный ресурс с точки зрения развития человеческого 

потенциала. Чрезмерные временные затраты ведут к истощению сил, 

оставляя меньше времени для отдыха и воспитания детей, и ограни-

чивают возможности женщин, уменьшая их самостоятельность и сво-

боду. Они также ставят перед женщиной дилеммы, которые не имеют 

решения. Что лучше – посидеть с больным ребенком или провести два 

часа за сбором воды? Можно ли не посылать девочку в школу, чтобы 

она приносила воду, освободив таким образом мать, которой надо за-

ниматься огородом или зарабатывать деньги? И не стоит ли лучше по-

сылать детей в школу, чтобы они чему-нибудь научились и вырвались 

из бедности? 

Бедность из-за недостатка времени способствует также нищете 

по доходам. Она сокращает время, которое можно было бы потратить 

на заработки, ограничивает возможность для женщин воспользо-

ваться преимуществами рынка и мешает развитию их потенциала и 

приобретению навыков, негативно влияя на будущие материальные 

перспективы.

Вставка 2.2    Вода, гендерное неравенство и бедность, обусловленная недостатком времени

Источник: Wodon and Blackden 2006.

Женщины несут более тяжелое бремя времени по сбору воды, особенно в сельских районах (минуты в сутки)

Бенин, 1998 Гана, 1998/99 Гвинея, 2002/03 Мадагаскар, 2001

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Село 16 6 33 31 10  3 16 10

Город 62 16 44 34 28 6 32 8

В стране в целом 45 12 41 33 23 5 27 9
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ликвидировать различие между городом и де-
ревней, о котором идет речь в Главе 1?

Финансовые затраты не являются самым 
очевидным барьером. Затраты на обеспечение 
чистой воды на душу населения выше всего 
в городах и сельской местности с разбро-
санным населением. Но средние затраты на 
увеличение охвата в сельских районах ниже, 
чем в плотно населенных городских районах. 
Низкие показатели охвата в сельской мест-
ности помогают объяснить три особенности 
водоснабжения:

Дефицит воды на местах. В общена-
циональном масштабе дефицит воды редко 
является проблемой, но малоимущие сель-
ские жители обычно обитают в засушливых 
местах, подверженных сезонному дефициту 
воды. В Северной Кении, в зоне Сахеля или 
в засушливых районах Гуджарата, Индия, 
колодцы долго стоят без воды. В сухие се-
зоны в полубезводных местностях Западной 
Нигерии сбор воды занимает до семи часов 
вместо четырех в другие периоды. Нехватка 
времени – одно из последствий сезонного де-
фицита (Вставка 2.2).

Общины и торговцы. В большинстве сель-
ских районов общины самостоятельно со-
держат, обслуживают и расширяют системы 
водопользования. В засушливых и полуза-
сушливых районах это требует от общины вы-
сокого уровня мобилизации. Часто именно 
органы местной власти, а не крупные муни-
ципальные поставщики, контролируют сква-
жины и ручные насосы. От степени подот-
четности этих органов и от силы сообщества 
водопользователей зависит степень охвата 
водоснабжением.

Политика и бедность. Помимо финансо-
вых и технических проблем, сельскому на-
селению приходится нести двойное бремя 
крайней нищеты и практического отсутствия 
политического влияния. Рассредоточенное 
сельское население, особенно в маргиналь-
ных областях, не может оказывать значитель-
ного влияния на институциональный выбор, 
формирующий решения и выбирающий при-
оритеты в деле распределения ресурсов.

Большинство неимущих сельских домо-
хозяйств получают воду из разных источни-
ков. Чаще всего это неулучшенные источ-
ники – озера, ручьи, реки. Из улучшенных 
источников наиболее распространены кры-
тые деревенские колодцы. Расширить охват 
водоснабжением стремятся за счет скважин и 
насосов. Успех в сельских районах в большей 
мере, чем в городах, зависит от желания и воз-
можности данной группы населения вложить 
свой труд и деньги в техническое обслужива-
ние систем, а также от готовности поставщи-

ков предоставить соответствующие техниче-
ские средства.

Как и в городских районах, данные об ис-
пользовании улучшенных технологий значи-
тельно преувеличивают реальный охват. Неа-
декватное техническое обслуживание систем, 
недостаточная подготовка персонала, осу-
ществляющего ремонт, и нехватка финансовых 
средств для поддержания их в рабочем состо-
янии во многих странах разрушают инфра-
структуру. Один из примеров – Эфиопия, где, 
по данным исследования 29% ручных насосов 
и 33% механизированных скважин в сельских 
районах не функционировали из-за проблем 
с техническим обслуживанием16. В Руанде, по 
расчетным данным, одна треть сельских сис-
тем водоснабжения требует срочного восста-
новления. Помимо технических трудностей, 
основной источник нехватки водоснабжения 
в сельских районах – отсутствие участия сель-
ских общин, особенно женщин, в выборе, оп-
ределении места для установки модернизиро-
ванных устройств и управлении ими.

Если безопасная вода в сельских районах 
остается пока редкостью, то бесплатная безо-
пасная вода – редкость еще бóльшая. Для ис-
пользования деревенских пунктов использо-
вания воды водные комитеты требуют, чтобы 
жители вкладывали свой труд (рытье колод-
цев) и вносили наличные деньги для покры-
тия расходов на содержание и приобретение 
насосов, а также строительных материалов 
для колодцев. Как правило, деревенский ко-
митет мобилизует фонды для бурения сква-
жины и покупки ручного насоса. Чтобы по-
лучить право брать из колодца воду, нужно 
заплатить вступительный взнос, а затем пла-
тить определенную сумму ежемесячно.

Человеческая цена и экономические за-
траты, недостаточного охвата водоснабже-
нием сельских районов, велики, что отра-
жает большое значение воды для развития 
человека. Улучшить этот показатель, значит, 
снизить заболеваемость диареей и другими 
болезнями. В индийском штате Керала были 
проведены исследования после осуществле-
ния семи проектов сельского водоснабжения. 
Оказалось, что частотность заболеваний, пе-
редаваемых через воду, снизилась наполовину 
в течение пяти лет после сооружения глубо-
ких колодцев, в то время как в районах, в ко-
торых не осуществлялся этот проект, измене-
ний в заболеваемости не произошло17. В ходе 
этого же исследования выявилось снижение 
расходов домохозяйств на приобретение воды 
у продавцов, а между тем около половины до-
мохозяйств, охваченных проектами, в сред-
нем тратили на покупку воды 12% своего 
дохода, находясь на грани бедности. После 

Доступ к безопасной воде 

освобождает для женщин 

время и открывает для 

них возможность занятий, 

приносящих доход
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осуществления проекта средний показатель 
снизился до 4%, высвободив ресурсы семей 
для удовлетворения других нужд.

Кроме непосредственно финансовых пре-
имуществ, более легкий доступ к безопас-
ной воде освобождает для женщин время и 

открывает для них возможность занятий, 
приносящих доход. В Шри-Ланке сельские 
домохозяйства, охваченные программой, фи-
нансируемой донором, сообщили, что эконо-
мят до 30 часов в месяц, т.е. время трехднев-
ной работы в типичной деревне18.

Системы водоснабжения являются драгоцен-
ными ресурсами любой страны, и то, как они 
работают и управляются, имеет критическое 
значение для развития человека, особенно 
в странах, оказавшихся перед лицом такой 
серьезной задачи, как обеспечение безопас-
ности воды. Во многих из беднейших госу-
дарств мира коммунальные сети водоснаб-
жения охватывают только малую часть самых 
неимущих слоев населения. Систематическая 
нехватка финансирования, низкая эффектив-
ность и ограниченные средства для расшире-
ния системы приводят к тому, что она оста-
ется в состоянии анклава.

В последние годы вопрос о соотношении 
участия частного и государственного сектора 
в водоснабжении стал предметом горячих 
споров. Некоторые считают, что более широ-
кое вовлечение частного сектора автоматиче-
ски открывает дорогу более интенсивному и 
качественному обслуживанию, а также более 
полной отчетности и прозрачности. Другие 
утверждают, что вода является важным обще-
ственным благом и что рыночные принципы 
глубоко чужды праву человека на воду.

Факты подводят нас к некоторым более 
прозаическим выводам. Участие частного сек-
тора не определяет успех или неудачу в деле 
водоснабжения. Не гарантирует оно и эффек-
тивность рынка. Водопровод – это естествен-
ная монополия, сокращающая преимущества 
эффективности, достигаемой за счет конку-
ренции и превращающая в императивную 
потребность охрану интересов пользователя. 
Ключевая роль регулирования в этом контек-
сте заключается в создании конкурентного 
давления, установлении цен и стандартов 
качества, определении объектов для капита-
ловложений и технического обслуживания и 
обеспечении того, чтобы потребители выиг-
рывали от увеличения эффективности. При 

нормальных институциональных условиях 
частный сектор может предоставлять методы, 
людей, обладающих соответствующими на-
выками, и ресурсы для улучшения доступ-
ности воды. Однако создание таких условий 
путем эффективного управления со стороны 
регулирующих институтов – непростое дело, 
и оно не сводится к формулированию новых 
законов и усваиванию моделей, заимствован-
ных в других странах.

Решения о том, каким должно быть пра-
вильное сочетание государственного и ча-
стного, следует принимать в каждом кон-
кретном случае с учетом местных условий и 
конкретной системы ценностей. Все постав-
щики, как государственные, так и частные, 
должны стремиться расширить доступ к воде 
и преодолеть ценовое неравенство, от кото-
рого страдают бедняки.

Государственные поставщики – ключ 

к обеспечению и финансированию 

водоснабжения

Современные споры о водоснабжении имеют 
длинную историю. В начале XIX в. в Европе и 
США основными поставщиками воды были 
частные компании. Господствовала идея о 
том, что государство должно находиться в сто-
роне от служб водоснабжения, чтобы не увели-
чивать налоги с населения. К концу столетия 
частные операторы были оттеснены муници-
пальными поставщиками и стали объектом 
строгого контроля19. Воду стали рассматри-
вать как национальное достояние, слишком 
важное для здоровья людей и прогресса че-
ловечества, чтобы за нее отвечали компании, 
стремящиеся к получению прибыли, а не к до-
стижению общественного блага.

В последнее время роли государственных 
и частных поставщиков водоснабжения, хотя 
и являлись источником горячих обществен-

Все поставщики, 

как государственные, 

так и частные, должны 

стремиться расширить доступ 

к воде и преодолеть ценовое 

неравенство, от которого 

страдают бедняки
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ных дебатов, но они все-таки не были такими 
острыми. В некотором отношении эти интен-
сивные споры, как ни странно, оказывались 
в противоречии с реальностью. В то время как 
количество людей, обслуживаемое частными 
компаниями, возросло с 51 млн в 1990 г. при-
мерно до 300 млн в 2002 г., капиталовложения 
государственных компаний составляют более 
70% всех затрат на этот сектор в глобальном 
масштабе, и менее 3% населения в развиваю-
щихся странах частично или полностью поль-
зуются частными системами водоснабжения и 
канализации20. В Бразилии 25 из 27 админис-
тративных центров штатов обслуживались го-
сударственными компаниями и только два – 
частично приватизированными21 .

Слабость государственных поставщиков во 
многих странах, несомненно, составляет часть 
проблемы водоснабжения. Источники этой 
слабости могут быть самые разные, хотя общей 
темой является плохое управление и упадок 
инфраструктуры из-за недостатка средств. 
Структуры управления играют при этом цен-
тральную роль. Многие государственные сис-
темы водоснабжения работают по модели об-
служивания «сверху вниз». Такая модель не 
является ни прозрачной, ни чуткой к нуждам 
пользователей. В той степени, в какой вообще 
можно говорить о той или иной степени по-
дотчетности, эти системы водоснабжения ра-

ботают в интересах политических дельцов, а не 
тех общин, которых они обслуживают (или не 
обслуживают). Во многих случаях неравенство 
сочетается с отсутствием эффективности. Не-
редко вода, предоставляемая государственным 
поставщиком, не учитывается либо из-за худых 
труб, либо из-за отсутствия системы учета.

Низкие доходы, в свою очередь, создают 
порочный круг разрушения активов, потерь 
воды, низкого сбора оплаты, низких инвес-
тиций и дальнейшей порчи инфраструктуры. 
В таких городах, как Дели, Дакка22 и Мехико23, 
около 40% воды, накачиваемой в систему, выте-
кает из ржавых трубопроводов или продается 
нелегально. Утраченная вода превращается 
в утраченные доходы, предназначенные для 
технического обслуживания или расширения 
сетей. Тем не менее ни одна из этих проблем не 
ограничивается государственным сектором. 
В Великобритании, например, частные пос-
тавщики неоднократно облагаются штрафом 
за то, что они не снижают уровень утечки. Не-
хватка финансовых вложений – источник неэ-
ффективности не только в бедных странах. По 
расчетным данным Агентства США по охране 
окружающей среды, в течение двух ближай-
ших десятилетий понадобится 68 млрд долл. 
только для того, чтобы восстановить и подде-
ржать существующие в крупных городах ак-
тивы коммунальных служб 24.

В Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, где 

живут 1,4 млн человек, младенческая смертность находится на одном 

из самых низких уровней в стране (14 случаев на 1 000 живорожден-

ных, тогда как общенациональный уровень составляет 65 случаев), 

а индекс развития человеческого потенциала сравним с показателем 

в богатых странах. Большую роль в этих достижениях играет эффек-

тивное руководство городских властей.

Муниципальные поставщики воды добились всеобщего охвата 

водопроводной системой. Цена литра воды составляет 0,30 долл. и 

находится на одном из самых низких уровней в стране. Между тем об-

работка сточных вод увеличилась с 2% в 1990 г. до почти 30% в насто-

ящее время, причем ставится задача повысить этот показатель до 77% 

через пять лет. По эффективности водоснабжение не уступает миро-

вым системам, находящимся в ведении лучших частных компаний. Со-

отношение численности обслуживающего персонала и численности 

подключений домохозяйств, известное как индекс эффективности – 

составляет 3:1000. В Дели это соотношение равно 20, у частных ком-

паний в Маниле – 5.

Условия работы Городского отдела водоснабжения и канализации, 

являющегося собственностью муниципалитета Порту-Алегри, помо-

гают понять, в чем секрет успеха:

Будучи юридическим лицом, этот отдел пользуется полной эксплу-

атационной и финансовой самостоятельностью.

При своей самостоятельности он не получает субсидий и отлича-

ется финансовой самообеспеченностью.

Финансовая независимость дает ему возможность занимать средс-

тва для осуществления инвестиций без муниципальной поддержки.

Его операционный мандат исходит из сочетания социальных и 

коммерческих целей. Коммунальная служба не ставит своей целью вы-

плату дивидендов: все доходы реинвестируются в систему. Поскольку 

он не облагается налогами, то способен удерживать плату за воду на 

низком уровне. Не менее четверти годового дохода этот орган обязан 

вкладывать в инфраструктуру водоснабжения.

Каким образом в Порту-Алегри удалось добиться всеобщего до-

ступа к воде, несмотря на высокий процент бедняков среди пользова-

телей? Частично в силу низких в среднем цен, а частично из-за того, 

что с малоимущих семей, учреждений социального обеспечения и жи-

телей, населяющих дома для людей с низким доходом, построенные 

с финансовой помощью штата и муниципалитета, взимается менее 

половины базовой платы. Система управления, которое осуществляет 

орган водоснабжения, сочетает в себе надзор властей, с одной сто-

роны, и активное участие общественности – с другой. Генеральный 

директор назначается мэром города, но существует совещательный 

совет, в который входят инженеры, медики, экологи и представители 

широкого круга организаций гражданского общества, который осу-

ществляет надзор за управлением системой, и наделен правом вме-

шиваться во все важнейшие решения.

Бюджетирование в Порту-Алегри представляет собой демокра-

тический процесс, предусматривающий ежегодное проведение 44 

собраний в 16 районах города. Участники голосуют согласно своим 

приоритетным нуждам и выслушивают аргументацию менеджеров по 

шести основным секторам хозяйства, в том числе по водоснабжению. 

В общественных местах на досках объявлений заранее вывешивают 

сведения о затраченных средствах в сопоставлении с плановыми 

расходами и план инвестиций на будущее. Информирование обще-

ственности о муниципальном бюджете и то большое значение, кото-

рое придается воде, стимулируют высококачественное обслуживание 

горожан.

Источник: Viero 2003; Maltz 2005.

Вставка 2.3    Государственные системы могут работать – пример: отдел водоснабжения и канализации Порту-Алегри 
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Ценообразование в коммунальной сис-
теме является центральной частью проблемы 
финансирования во многих развивающихся 
странах. Тарифы обычно позволяют покрыть 
только малую часть операционных расходов. 
В ходе исследования в конце 1990-х годов вы-
яснилось, что операционные доходы 35 из 49 
поставщиков воды в Азии недостаточны для 
того, чтобы покрыть потребности техничес-
кого обслуживания и эксплуатации сетей25. 
Таким образом, без государственных капита-
ловложений, которые могли бы компенсиро-
вать эту нехватку, создается предпосылка для 
разрушения систем. Увеличение возмещения 
затрат от платежеспособных домохозяйств 
мобилизует доходы для технического обслу-
живания и соответственного повышения эф-
фективности систем, создавая одновременно 
фонды для удовлетворения спроса тех домо-
хозяйств, которые не в состоянии платить. 
Однако слишком часто государственные ор-
ганы больше заботятся о том, чтобы предо-
ставить дешевую воду состоятельным слоям 
населения, чем обеспечить ею бедняков по 
умеренной цене.

Нельзя рассматривать государственное 
водоснабжение в отрыве от всего политичес-
кого фона, поскольку общая культура предо-
ставления услуг и политика инвестирования 
в широком аспекте определяют степень, в 
какой государственные поставщики соот-
ветствуют нормам эффективности, равенства 
и подотчетности. В большинстве благополуч-
ных стран вложения в систему водоснабже-

ния поступают от муниципальных или час-
тных источников при наличии гарантий от 
правительства. В ряде развивающихся стран 
неэффективность сектора водоснабжения 
частично объясняется длящимся годы хро-
ническим недофинансированием систем.

Признание неспособности некоторых 
государственных коммунальных служб обес-
печить адекватное водоснабжение не озна-
чает, что для успеха нужно участие частного 
сектора. Некоторые государственные ор-
ганы водоснабжения в развивающихся стра-
нах справляются со своей задачей не хуже, 
а иногда и лучше самых эффективных частных 
компаний. Государственные системы в Син-
гапуре теряют меньше воды, чем частные 
в Великобритании. В Порту-Алегри, Брази-
лия, была осуществлена реформа коммуналь-
ной службы, повысившая эффективность во-
доснабжения и демократичность отчетности 
(Вставка 2.3). Городской департамент водо-
снабжения, которым владеет муниципалитет, 
обеспечивает население всеобщим доступом 
к безопасной воде по доступной цене, сумев 
резко увеличить выручку и снизить утечки. 
Огромное значение для этого успеха имела 
политическая и финансовая автономность и 
прозрачность.

Как показывает опыт Порту-Алегри, ре-
формирование коммунальной службы может 
улучшить ее работу без изменения права 
собственности. И это не единственный при-
мер. Национальный комитет водоснабжения 
и дренажных систем в Шри-Ланке, возник-

Вариант Собственность Менеджмент Инвестиции Риск

Длительность

(годы) Примеры

Контракт 
на обслуживание

Общественная Совместное Общественная Общественная 1–2
Махараштра (Индия), 

Финляндия

Контракт 
на управление

Общественная Частная Общественная Общественная 3–5
Йоханнесбург (ЮАР), 
Монагас (Венесуэла), 

Атланта (США)

Аренда Общественная Частная Общественная Совместное 8–15
Абиджан (Кот-д’Ивуар), 

Дакар (Сенегал)

Концессия Общественная Частная Частная Частная 20–30

Манила (Филиппины), 
Буэнос-Айрес (Аргентина), 

Дурбан (ЮАР). 
Ла-Пас–Эль Альто (Боливия), 

Джакарта (Индонезия)

Приватизация Частная Частная Частная Частная Не ограничена Чили, Великобритания

Источник: Jaglin 2005.

Таблица 2.3    Участие частного капитала в сетях водоснабжения принимает разные формы

Разнообразие существующих 

форм государственно-

частных партнерств 

предостерегает от сведения 

всех форм участия 

частного сектора к той, 

что осуществляется под 

лозунгом «приватизации»
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ший после реформы управления, оказался 
высокоэффективным поставщиком воды, 
который улучшил координацию среди раз-
ных агентств, упорядочил тарификацию и 
финансирование26. Органы водоснабжения 
в Индии иногда огульно характеризуются 
как неэффективные, но в Хайдарабаде ком-
мунальной службе удалось увеличить охват 
населения и добиться успехов в получении 
доходов, производстве ремонтных работ и 
обслуживании населения27. В эффективности 
государственного сектора многих стран от-
мечается большая разница. Так, в Колумбии 
коммунальные службы Боготы и Медельина 
отвечают высоким требованиям обслужива-
ния населения, в то время как коммунальные 
службы в городах на побережье Карибского 
моря по эффективности находятся на проти-
воположном конце диапазона. 

Каковы же ключевые требования к рефор-
мам коммунальных служб?

Обстоятельства могут быть разными, но 
успешно работающие коммунальные службы, 
как правило, функционируют в рамках такой 
государственной политики, которая отвечает 
четырем основным условиям:

 Самостоятельность и финансовая авто-
номность, не допускающие политического 
вмешательства в распоряжение ресурсами.

 Демократичность и прозрачность политики, 
позволяющие обеспечить подотчетность.

Отделение служб обеспечения водой 
от административных служб, которые осу-
ществляют надзор за управлением и публи-
куют четко сформулированные стандарты 
снабжения.

 Адекватное государственное финансиро-
вание в целях расширения системы водоснаб-
жения вместе с выполнением национальной 
стратегии движения к воде для всех.

Эти условия так же актуальны для част-
ных компаний, как и для государственных 
служб. Как мы покажем ниже, создать такие 
условия нелегко, однако важнейшую роль в 
этом может сыграть привлечение самих гра-
ждан на законной основе.

Частные поставщики, 

что стоит за концессиями

Создание конкурентной среды в рамках сети 
обеспечения водой стало центральным пунк-
том реформ во многих развивающихся стра-
нах. Образование концессий было основным 
моментом, по которому шли дебаты. Однако 
в целом участие частного капитала в системе 
водоснабжения выходит далеко за рамки этих 
дискуссий.

Разнообразие существующих форм госу-
дарственно-частных партнерств предостере-

гает от сведения всех форм участия частного 
сектора к той, что осуществляется под лозун-
гом «приватизации». 

Конкретные условия доступа частного 
сектора на водные рынки имеют значение 
на нескольких уровнях. Существует целый 
набор возможных решений для рынка (Таб-
лица 2.3). Эти решения накладывают отпе-
чаток на права собственности только в случае 
полномасштабной приватизации. По общему 
правилу, условия, на которых правительства 
заключают соглашения с частным сектором, 
влияют на структуры управления, инвести-
ционные процессы и распределение возмож-
ных рисков. Концессии передают управление, 
риск и ответственность за осуществление ин-
вестиций частному сектору, в то время как 
другие формы соглашений о государственно-
частном партнерстве предполагают, что за 
рамками соглашений остаются некоторые 
аспекты менеджмента и деятельности сетей 
водоснабжения. 

Приватизация (полная продажа 

госсобственности) осуществляется редко

Не так много стран – одна из них Франция – 
могут похвастаться длинной историей част-
ного управления водными ресурсами. В Чили 
приватизация прошла в 1980-е годы, но лишь 
после того, как доступ населения к воде стал 
практически всеобщим. С тех пор показатели 
эффективности и равенства по распределе-
нию воды в стране существенно улучшились. 
Великобритания провела приватизацию 
поздно, – общественная собственность была 
распродана лишь в конце 1980-х, что в свою 
очередь пробудило интерес к приватизации 
в этой отрасли во многих развивающихся 
странах. 

С тех пор процесс носил неоднозначный 
характер. В течение десятилетия после прива-
тизации компании, занимающиеся водоснаб-
жением в Великобритании, заработали на этом 
существенно больше, чем ожидалось, выпла-
тив дивиденды, намного превышавшие сред-
ние по рынку. Таким образом, были потрачены 
дефицитные ресурсы капитала, необходимые 
для развития. Отсутствие четкого механизма 
по распределению выгод – в том числе и тех, 
что предстали в виде сверхприбылей – между 
акционерами и потребителями, вызвало кри-
тику. Это также привело к появлению силь-
ного и независимого регулятивного органа, 
созданного для защиты интересов потребите-
лей, определения целей инвестирования и от-
слеживания получаемых при повышении эф-
фективности выгод28. Тем не менее серьезные 
проблемы остаются нерешенными в результате 
неадекватных инвестиций и высокого уровня 

В развивающихся странах 

инфраструктура зачастую 

не развита или разрушена, 

а низкий уровень 

масштабов подключения 

к сети населения вкупе 

с высоким уровнем бедности 

обостряет противоречие 

между коммерческой 

жизнеспособностью проекта 

и задачей предоставить 

воду всему населению 

по доступным ценам
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потерь воды. Опыт Великобритании показы-
вает, что разработка и проведение регулятив-
ной реформы – непростая задача, даже в стра-
нах с высоким уровнем институционального 
развития. Из-за стремления как можно скорее 
продать общественную собственность постра-
дали общественные интересы, хотя оптимиза-
ция регулирования и смогла компенсировать 
некоторые издержки приватизации. 

Было много попыток применить 

и проверить работоспособность 

концессий, но их результаты 

неоднозначны

В 1990-е годы концессии были основным 
способом привлечения частного капитала в 
отрасль водоснабжения, – на иностранные 
и национальные частные компании возлага-
лась ответственность за финансирование и 
оперативное управление системами. Некото-
рые из концессий привели к повышению эф-
фективности, снижению потерь воды, росту 
поставок, увеличению площади охвата водо-
проводной сети и увеличению доходов. В Ма-
рокко, где с 1997 по 2002 г. были созданы 
четыре концессии, увеличилась область об-
служивания (концессии на сегодняшний 
день обслуживают около половины населе-

ния страны), равно как и степень удовлетво-
рения качеством предоставляемых услуг со 
стороны потребителей29. В восточной части 
Манилы заключение концессионного согла-
шения привело к увеличению доли населе-
ния, имеющего круглосуточный доступ к во-
доснабжению, с 15–20% в 1997 г. до более чем 
60% в 2000-м, а общая площадь охвата увели-
чилась с 65% до 88%. В рамках программы по 
обеспечению водой всей ЮАР водные соору-
жения были переданы в концессию. Несмотря 
на изначальные сомнения в отношении спра-
ведливости в распределении, в аспекте до-
ступности воды для бедных домохозяйств 
отмечалось улучшение. 

Противопоставить этим примерам можно 
несколько весьма масштабных провалов30. 
В 2000 г. в Кочабамбе, Боливия, концесси-
онное соглашение было сорвано полити-
ческими протестами. В Аргентине в 2001 г. 
30-летняя концессия рухнула вместе с эконо-
микой страны. Та же участь постигла концес-
сию западной части Манилы, прекращенную 
в 2003 г. В 2004 г. концессия в Джакарте за-
кончилась судом между компанией и муници-
пальными властями. Концессионный энтузи-
азм остыл до той точки, когда частный сектор 
уже не желает вступать ни в какие сделки. 

Эффект домино, наблюдавшийся при крушении концессий, вызвал 

жаркие споры о роли частного сектора в решении проблем поставок 

воды в прошлом, настоящем и будущем. Хотя факторы, игравшие роль 

при разрушении концессий, были разными, из этого опыта все-таки 

можно извлечь поучительные уроки, проявившиеся в трех наиболее 

характерных случаях:

• Кочабамба. Представляет интерес соглашение от 1999 г., по которому 

правительство Боливии предоставляло на 40 лет концессию группе 

иностранных компаний. По Закону о питьевой воде и канализации от 

1999 г. правительство разрешило приватизацию отрасли водоснабже-

ния и прекратило ее субсидирование. В результате не только выросла 

плата за воду для потребителей, но крестьян из окрестных районов 

обязали теперь платить за воду, которую раньше они получали из 

общественных колонок совершенно бесплатно. Предполагалось, что 

повышение цен поможет изыскать средства для строительства новой 

дамбы и очистных сооружений. Протесты привели к аннулированию 

закона 1999 г., распаду концессии и судебному процессу, иницииро-

ванному одной из компаний против правительства Боливии. 

• Манила. Действие концессий, сформированных в Маниле в 1997 

году сроком на 25 лет, было прекращено в 2003 г. Ключевым фак-

тором для этого стала внешняя задолженность. В течение первых 

5 лет концессии фирма «Мейнилэд», совместное предприятие 

транснациональной компании «Ондео» и группы филиппинских 

предпринимателей, работало в убыток, и его задолженность на 

конец этого периода составила 800 млн долл. Площадь охвата во-

доснабжением увеличилась с 58 до 84%, однако финансовый кри-

зис в Юго-Восточной Азии усугубил ситуацию с задолженностью 

компании. После того как Столичная водопроводная и канализаци-

онная система отказалась санкционировать повышение тарифов, 

для покрытия убытков компании, концессия была прекращена.

• Буэнос-Айрес. Концессия сроком на 30 лет, предоставленная кон-

сорциуму иностранных компаний в 1993 г., завершилась в связи 

с экономическим кризисом в Аргентине. Во время тендера консор-

циум объявил о намерении снизить тарифы на 29%, однако опера-

ционные убытки привели к росту цен и пересмотру контракта. Не 

было сделано ничего, чтобы приспособиться к обвалу валютного 

курса, поэтому консорциум оказался в полной мере подвержен 

всем рискам, связанным с тяжелой внешней задолженностью. 

Из этого можно извлечь, по меньшей мере, три важных урока. 

Первый, наиболее ярко продемонстрированный в Кочабамбе, пока-

зывает значение прозрачности. Ни правительством, ни компаниями, ни 

донорами, ни международными финансовыми институтами, поддержи-

вавшими сделку, не было предпринято попыток учесть общественное 

мнение или принять во внимание точку зрения бедноты. Последствием 

такого подхода стало то, что никто не попробовал защитить тради-

ционные права очень уязвимых групп коренного населения – и этот 

фактор стал политически взрывоопасным. 

Второй урок состоит в противоречии между коммерческими и 

социальными стремлениями. Компании вступают в концессии, чтобы 

приносить акционерам прибыль. Однако подъем тарифов для получе-

ния прибыли и осуществления инвестиций может повлиять на уровень 

доступности воды для беднейших домохозяйств. Такое положение 

также повышает вероятность появления политического сопротивле-

ния, отражающего чрезвычайную важность воды для общины. Усилия, 

предпринимаемые для обеспечения прибыли путем подъема тарифов 

для покрытия задолженностей (вызванных займами в твердой валюте 

и обесценением национальной валюты), вели к социальной и полити-

ческой нестабильности. 

Третий урок, возможно, наиболее важен. Была допущена серьез-

ная недооценка многоплановости доступа к воде для бедных людей. 

Если бы к решению проблемы подошли надлежащим образом, то зна-

чительно большее внимание уделили бы государственному финанси-

рованию и субсидированию подключений к водопроводной сети. 

Вставка 2.4    В чем проблема концессий? Три провала и три урока

Источник: Slattery 2003; Castro 2004.

075_108.indd   93075_108.indd   93 15.10.2006   14:23:4515.10.2006   14:23:45



 94 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

2

Â
î
ä
à
 ä

ëÿ
 ï

î
òð

å
á
ë
å
í
è
ÿ

Крупные международные компании, такие 
как Суэц (крупнейшая мировая водная ком-
пания), Вэолия Энвайоронмент и Тэмз Уотер 
выходят из концессий в развивающихся стра-
нах, иногда под воздействием давления со 
стороны правительств. К примеру, в 2004 г. 
Тэмз Уотер свернула деятельность предпри-
ятия в Китае, через 2 года после того, как пра-
вительство Китая постановило, что прибыль, 
получаемая ею, слишком высока31. 

Что же пошло не так? Когда частные ком-
пании приходят на рынок развитых стран 
как поставщики услуг, они получают в поль-
зование обширную инфраструктуру (создан-
ную до них), предоставляющую всеобщий 
доступ к воде и обеспечивающую достаточно 
высокие доходы. В развивающихся странах 
инфраструктура зачастую не развита или раз-
рушена, а низкий уровень масштабов подклю-
чения к сети населения вкупе с высоким уров-
нем бедности обостряет противоречие между 
коммерческой жизнеспособностью проекта и 
задачей предоставить воду всему населению 
по доступным ценам. К обострению проти-
воречия могут привести три стандартные 
ситуации, связанные с регулированием, фи-
нансовой устойчивостью и прозрачностью 
контрактов (Вставка 2.4):
• Расширение сети. Первоочередной целью 

правительств, предоставляющих кон-
цессию, является расширение сетей. 
В Буэнос-Айресской концессии число 
потребителей сети увеличилось, однако 
фактические объемы были меньше, чем 
оговоренные в контракте. Медленнее 
всего процесс продвигался в беднейших 
кварталах города32. В Джакарте не менее 

трех четвертей всех новых подключений 
в рамках концессии осуществлялись для 
населения со средними и высокими дохо-
дами, а также для правительственных и 
коммерческих учреждений. 

• Пересмотр тарифов. Тарифы на воду пред-
ставляют собой политический вопрос. 
С коммерческой точки зрения доходы 
от тарифов создают прибыль для акцио-
неров и капитал для дальнейшего реин-
вестирования. Однако тарифные сетки, 
разработанные для максимизации при-
былей, могут ударить по общественному 
благосостоянию и вызвать политическую 
нестабильность. В Кочабамбе концессио-
нер повысил тарификацию, чтобы пере-
ложить часть стоимости развертывания 
инфраструктуры на существующих пот-
ребителей, что имело взрывные последс-
твия. В Буэнос-Айресе тарифы вначале 
были снижены, а затем шесть раз повы-
шались в период с 1993 по 2002 г., почти 
удвоившись в реальном выражении, пос-
кольку оператор сети пытался совместить 
обеспечение выполнения поставленных 
целей и прибыльность предприятия. 

• Финансирование. Масштабность инвес-
тиций в водное хозяйство делает кредит 
чрезвычайно важным для расширения 
сети. Концессии в западной части Ма-
нилы и в Буэнос-Айресе сопровождались 
крупными внешними займами. В Буэ-
нос-Айресе инвестиции осуществлялись 
в основном за счет займов и накопленных 
прибылей, поскольку доходы на акцию со-
ставляли менее 5%. Из-за того что внешнее 
заимствование производилось в долла-

Ценовые стратегии могут иметь значительное воздействие на доступ-

ность водных ресурсов. Частная компания, обслуживавшая Абиджан, 

Водопроводная компания Кот-д’Ивуара (SODECI), разработала не-

сколько инновационных стратегий для расширения доступа к воде. За 

последние 10 лет площадь охвата водоснабжением, как в Абиджане, 

так и в других частях страны постоянно росла. 

SODECI использует три механизма по расширению доступа к воде 

для бедного населения: субсидируемые подключения, прогрессивную 

тарификацию и лицензирование деятельности торговцев водой в не-

формальных поселениях. Субсидирование подключения домохозяйств 

поступает из добавочного налога на водоснабжение, осуществляемого 

государственным органом – Фондом развития водных ресурсов (FDE). 

SODECI взимает с беднейших домохозяйств за подключение 40 долл. 

вместо 150. Эта субсидия, финансируемая из внутренних источников, 

снижает зависимость от внешних вложений и увеличивает долгосроч-

ную стабильность. 

Прогрессивный тариф субсидирует семьи с меньшим потребле-

нием (бедных) и снижает количество воды, растрачиваемой впустую. 

Для крупных потребителей установлены умеренные цены за единицу 

объема поставляемой воды, чтобы сохранить их как пользователей 

в системе. Чтобы решить проблему неформальных поселений, где 

SODECI не имеет права действовать, коммунальная служба продает 

лицензии на право перепродажи воды. Такие продавцы покупают воду 

по обычному тарифу, внося депозит (300 долл.) для снижения риска не-

уплаты. Торговцы, занимающиеся перепродажей, обязуются инвести-

ровать в расширение сети в своем районе и им позволено возмещать 

свои расходы из выручки за продажу воды. Хотя такой способ эффек-

тивно увеличивает площадь охвата водоснабжением, бедные семьи, 

которые являются клиентами торговцев водой, вынуждены платить за 

расширение сети дважды: первый раз по тарифу, выплачиваемому 

компанией-посредником за получение воды, а второй раз – оконча-

тельную цену, также включающую расходы на инвестирование в обес-

печение работоспособности сети. 

Из опыта SODECI можно извлечь четыре основных урока:

• Стратегии по поддержке бедных нуждаются в адекватной 

координации

• Перекрестное субсидирование может помочь бедным

• Управленческий и финансовый потенциал компании важнее чем 

то, является она частной или государственной

• Высокое качество управления может помочь оптимально исполь-

зовать сильные и слабые стороны государственного и частного 

акторов. 

Вставка 2.5    Установление цен на воду в интересах бедных в Кот-д’Ивуаре

Источник: Collignon 2002.
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рах, а выручка поступала в национальной 
валюте, конечный результат оказывался 
зависимым от колебаний валютных кур-
сов. Восточноазиатский и аргентинский 
финансовые кризисы привели к тому, что 
бремя долгов и концессии Западной Ма-
нилы, и концессии в Буэнос-Айресе стало 
слишком тяжелым. В 2002 г. концессио-
нер в Буэнос-Айресе зафиксировал чис-
тый убыток в размере 1,6 млрд долл., что 
почти полностью явилось результатом 
девальвации, утроившей задолженность 
компании.

Другие формы участия 

частного сектора

Хотя частные компании выходят из концес-
сий, они продолжают участвовать в целом 
ряде видов деятельности, связанных с пос-
тавкой воды. Государственно-частное управ-
ление остается главной темой в управлении 
водными ресурсами. 

Аренда – одна из типичных форм госу-
дарственно-частного партнерства. В рамках 
этой модели правительство предоставляет 
право на управление оказанием обществен-
ных услуг частной компании в обмен на опре-
деленную плату, обычно исчисляемую на базе 
объема проданной воды, в то время как право 
собственности сохраняется за компанией, 
принадлежащей правительству. Националь-
ная компания по воде и очистке (ONEA) Бур-
кина-Фасо работает по договорам аренды, по 
которым водой обеспечивается 36 городов по 
всей стране. Такая же модель аренды исполь-
зуется в Абиджане, Кот-д’Ивуаре и в Сенегале, 
где поставки воды в городах управляются Се-
негальской национальной водной компанией 
(SONES), имеющей право владения, и Сене-
гальским водоснабжением (SDE), частным 
подрядчиком, имеющим право управления 
системой. 

Аренда дала положительные результаты в 
странах, где правительства четко определили 
цели и обосновали их в соответствующей 
нормативной базе. ONEA – одна из немногих 
компаний в Центральной Африке, которая 
разработала стратегию, по которой водоза-
борные колонки станут источником воды для 
бедных слоев населения. Цены на воду из ко-
лонок существенно ниже максимального та-
рифа (хотя и выше минимального). В Сенегале 
в арендном контракте оговариваются целевые 
объемы воды, которые должны поставляться 
из колонок. Цель – обеспечить водой из коло-
нок 30% населения Дакара и 50% населения 
в других городах, при норме обеспечения 
20 литров на человека. В Абиджане арендное 
соглашение привело к увеличению площади 

охвата водоснабжением, притом, что адми-
нистрирование осуществляется через про-
зрачную регулирующую структуру (Вставка 
2.5). В каждом из этих случаев с проведением 
реформ в жизнь были серьезные проблемы. 
К примеру, установление социальных цен и 
субсидирование в Кот-д’Ивуаре и Сенегале 
имели противоречивые последствия для бед-
нейших домохозяйств. Несмотря на это, такие 
примеры демонстрируют стратегии, которые 
другие правительства могут взять на воору-
жение и применить на практике.

Контракты на управление – еще одна 
форма государственно-частного партнерства. 
Это такие договоры, по которым муниципа-
литет или местное правительство приобре-
тают управленческие услуги частной компа-
нии. В 2005 г. в Гане был принят новый закон 
по использованию водных ресурсов, обязав-
ший правительство расширять участие част-
ных операторов в поставке воды через кон-
тракты на управление. В рамках реформы в 
конце 2005 г. был выбран оператор для управ-
ления в течение пяти лет водными сооруже-
ниями Аккры и других крупных городов. Из-
за недофинансирования, неэффективности 
и неравного механизма формирования цен, 
принадлежащая государству Ганская водная 
компания не справилась со своими задачами 
предоставления воды в городах страны, и 
контракты теперь представляются частью ре-
шения проблемы. 

Окажется ли новый проект работоспо-
собным? Некоторые из поставленных задач 
обнадеживают. Для Аккры предусмотрено 
подключение 50 тыс. домашних хозяйств и 
восстановление постоянных поставок воды 
уже подключенным потребителям. Про-
грамма также предусматривает создание 
350 общественных водозаборных колонок 
в год для неподключенных к водопроводу 
городских районов33. Конечный результат 
будет зависеть от прозрачности заключенных 
контрактов и от регулирования. Возможны 
проблемы с неадекватным финансированием 
и стратегиями подключения беднейших до-
мохозяйств. Кроме того, не все ясно с тем, как 
именно будут устанавливаться цены для водо-
заборных колонок и бедных районов. 

Очевидно, что контракты на управление 
не являются простым решением глубоких 
проблем водоснабжения. Например, с 1998 г. в 
Мавритании идет серия структурных реформ. 
Только в 2001 г. были созданы четыре новых 
учреждения по водоснабжению и управле-
нию канализацией. В сельской местности и 
небольших городах новая стратегия привела 
к существенному увеличению роли частного 
сектора. Было подписано более 350 контрак-

Контракты на управление не 

могут быть эффективными 

без адекватного 

финансирования и 

четких задач
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тов по сетевому обеспечению водой, притом 
две трети контрактов было подписано с част-
ными операторами. Однако новый общегосу-
дарственный орган по надзору за управлением 
и финансированием инфраструктуры, а также 
отслеживанием прогресса был создан только 
в 2005 г. – им стало Национальное агентство 
по питьевой воде и канализации. Задачи и це-
новые стратегии для заключаемых арендных 
соглашений до сих пор остаются нечеткими, а 
планы развития отдельных секторов практи-
чески не финансируются. В то время как для 
достижения Цели развития тысячелетия не-
обходимо выделить из бюджета около 65 млн 
долл., фактические расходы составляют лишь 
5 млн долл. Контракты на управление не могут 
быть эффективными без адекватного финан-
сирования и четких задач. 

Создание институциональных условий 
для успешного выполнения управленческих 
контрактов – само по себе сложная задача. 
Исследование соглашений такого типа, за-
ключенных в Йоханнесбурге, Южно-Афри-
канская Республика, и Монагасе, Венесуэла, 
выявило две сложности. Во-первых, выпол-
нение услуг и подконтрольность могут быть 
затруднены двойным делегированием пол-
номочий – передачей прав на управление от 
местных властей компании и от компании 
третьим фирмам. Это обстоятельство может 
помешать потребителям выявить институци-
ональный узел, в котором находится источ-
ник определенных проблем. Во-вторых, мес-
тные власти нередко являются и акционером 
компании, и ее регулятором. Совмещение 
этих двух ролей – непростая задача, прежде 
всего потому, что это может втянуть компа-
нию в политику местных властей. Междуна-
родная практика наглядно показывает, что 
наиболее эффективен независимый регули-
рующий орган34. 

Комплексность – другая проблема управ-
ленческих контрактов, особенно в странах 
со слабым административным потенциалом. 
Проведение переговоров о заключении кон-
тракта, описание ответственности компании, 
достижение целей и штрафы за их невыпол-
нение – сами по себе представляют задачу 
большой сложности. Это верно даже для бо-
гатых стран с большим административным 
потенциалом. В 1999 г. в Атланте, США, был 
заключен 20-летний контракт на управление 
и обслуживание с консорциумом фирм. На 
этот шаг местные власти пошли отчасти из-за 
штрафов, наложенных Агентством по защите 
окружающей среды. Штрафы были вызваны 
нарушением стандартов качества воды по 
причине износа инфраструктуры. Контракт 
был прекращен через 4 года; городские власти 

объяснили это тем, что компания не смогла 
обеспечить соответствия стандартам выпол-
нения. Но прекращение контракта вызвало 
череду судебных исков с обеих сторон. 

Другой способ, с помощью которого му-
ниципалитеты могут повысить эффектив-
ность – сервисные контракты. В этом случае 
поставками услуг занимается компания, не 
принимающая непосредственного участия в 
управлении или в финансировании развития 
инфраструктуры. Этот способ все шире при-
меняется в развитых и развивающихся стра-
нах. Такие контракты в некоторых случаях 
оказались весьма эффективны. Исследование, 
проведенное в Махараштре, Индия, показы-
вает, что аутсорсинг обслуживания систем 
оплаты, ремонта, очистки воды и улучшения 
инфраструктуры может улучшить качество 
предоставляемых услуг. Опросы потребите-
лей показали, что уровень их удовлетворе-
ния растет35. Однако успеха можно добиться 
только при наличии мощного регулирующего 
потенциала. 

В Финляндии применяется система раз-
витого аутсорсинга вспомогательных услуг 
водоснабжения; обеспечивающих 60–80% 
денежных потоков муниципальных водопро-
водных компаний36. Чаще всего на аутсорсинг 
выводятся проектирование, строительство, 
очистка сточных вод, поставка оборудования 
и материалов, ремонт и лабораторные услуги. 
Небольшая группа частных компаний и госу-
дарственная коммунальная служба Хельсинк-
ский водопровод, не так давно стали предла-
гать и услуги по управлению. Рынок, однако, 
все еще ограничен, и лишь три частных ком-
пании предоставляют услуги в основном по 
очистке сточных вод. 

Не важно, кто работает – частные 

или государственные компании – 

некоторые проблемы остаются

Возможно, наиболее очевидным уроком, ко-
торый можно вынести из знакомства с опы-
том водоснабжения частными и государс-
твенными компаниями, является то, что не 
существует однозначных и простых решений 
проблем, одинаково применимых во всех 
странах. В числе первоклассных провайде-
ров услуг есть и государственные компании 
(Порту-Алегри) и некоторые приватизи-
рованные фирмы (Чили). Руководствуясь 
вполне разумными критериями, мы должны 
признать, что многие государственные сети 
водоснабжения не в состоянии обслуживать 
бедное население, и это связано с недофи-
нансированием или низким качеством уп-
равления. Но было бы неверным думать, что 
провалы государственных компаний можно 

Без целостного 

общенационального 

плана и финансовой 

стратегии достижения 

всеобщего водоснабжения, 

ни государственный, 

ни частный сектор 

по отдельности не смогут 

преодолеть существующей 

анклавной модели
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права человека мало чего стоят, если они отде-
лены от практической политики по их защите 
и расширению сферы применения или если 
они отделены от механизмов подотчетности, 
которые наделяют бедных способностью тре-
бовать соблюдения своих прав. Если человек 
имеет право доступа к чистой и доступной 
воде, то на ком лежит обязанность предоста-
вить ему эту услугу? И каким образом следует 
осуществлять финансирование инфраструк-
туры, от которой зависит доставка воды? 
О воде говорят – «дар Божий», – но кто-то в 
любом случае должен будет заплатить за про-
кладку труб под землей, установку насосов и 
очистку воды. Сложной политической про-
блемой остается финансирование и обеспе-
чение услуг по доставке воды, доступной для 
бедных, и предоставляемых поставщиками, 
чьи организации прозрачны, а деятельность 
легальна. То, как эта проблема будет решаться 
в предстоящие годы, будет иметь огромное 
влияние на безопасность людей и развитие 
человека. 

Отправную точку для ускорения разви-
тия водного хозяйства, можно описать двумя 
словами: национальная стратегия. Как было 
предложено в Главе 1, каждой стране следует 
выработать национальный план по водоснаб-
жению и канализации. Планы будут разли-
чаться, однако есть четыре главных компо-
нента, ведущих к успеху:
• Установка четких целей и ориентиров из-

мерения прогресса в национальной вод-
ной политике.

• Подкрепление планов по водохозяйс-
твенному сектору надежным финансиро-
ванием, зафиксированным в ежегодном 
бюджете, и в среднесрочной перспективе. 

• Разработка четких стратегий по преодо-
лению структурных диспропорций, свя-
занных с богатством, местом проживания 

и другими факторами потенциального 
неравноправия.

• Создание систем управления, в рамках 
которых как правительства, так и про-
вайдеры водоснабжения будут нести от-
ветственность за достижение целей, за-
фиксированных в общегосударственной 
стратегии. 
В контексте этой схемы реформу водной 

политики следует рассматривать как неотъ-
емлемую часть национальной стратегии по 
снижению бедности. В Главе 1 были опреде-
лены некоторые институциональные требо-
вания к этой структуре. Здесь мы рассмотрим 
требования для водного сектора. 

Государственное финансирование 

и доступ для городской бедноты 

Финансирование услуг в сфере водоснабжения 
является ключом к расширению самой сферы 
и ее доступности. С коммерческой точки 
зрения для поставщиков важно получить 
доходы в объемах, покрывающих текущие 
расходы, а капитальные затраты на развитие 
инфраструктуры покрывать из смешанного 
источника – государственных расходов и ин-
вестиций провайдеров услуг. С точки зрения 
развития человека для компенсации расходов 
через повышение тарифов существует огра-
ничение – точка, в которой вода становится 
недоступна бедным домохозяйствам.

Устойчивое и равное 

возмещение затрат

Ориентация на полную компенсацию рас-
ходов привела бы к тому, что миллионы 
людей не смогли бы получить доступ к воде. 
363  млн человек, не имеющих доступа к чис-
той воде, живут менее чем на один доллар 
в день. А 729 млн живут менее чем на два дол-
лара в день. Бедность является естественным 
ограничителем для уровня оплаты за воду. 

быстро восполнить частными концессиями, 
которые обладают априорными преимущест-
вами с точки зрения эффективности, подкон-
трольности и финансовой обеспеченности, 
что и было доказано на примере Кочабамбы, 
Буэнос-Айреса и Западной Манилы. Без це-

лостного общенационального плана и финан-
совой стратегии достижения всеобщего водо-
снабжения ни государственный, ни частный 
сектор по отдельности не смогут преодолеть 
существующей анклавной модели. 

Реформу водной политики 

следует рассматривать 

как неотъемлемую часть 

национальной стратегии 

по снижению бедности

Èòîãè äåÿòåëüíîñòè. Ïîëèòèêà
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Исследование, проведенное в Латинской 
Америке, показало, что тарифы, обеспечива-
ющие полную компенсацию расходов, будут 
недоступны каждому пятому домохозяйству 
в регионе. Для некоторых стран, среди ко-
торых Боливия, Гондурас, Никарагуа и Па-
рагвай – установление цен на уровне полной 
компенсации означало бы возникновение 
проблем с доступностью воды для практи-
чески половины населения. Доступность яв-
ляется не менее серьезной проблемой в Аф-
рике к югу от Сахары и Индии, где примерно 
70% домохозяйств столкнулись бы с серьез-
ными проблемами, если бы поставщики воды 
имели перед собой цель полной компенсации 
своих расходов37. 

Помимо определенных проблем для до-
машних хозяйств, такая компенсация мгно-
венно уменьшила бы эффективность усилий 
по снижению бедности. При установлении 
таких тарифов бедность в Латинской Аме-
рике повысилась бы примерно на 1% в стра-
нах со средним уровнем доходов и до 2% для 
стран региона с низким уровнем доходов. 
Это воздействие оказалось бы еще более се-
рьезным в Азии и Африке, где тарифы повы-
сились бы с существенно более низкого ба-
зиса. При повышении тарифов до указанного 
уровня, в Мавритании и Мозамбике уровень 
бедности повысился бы на 7% 38.

Приведенные цифры указывают на глав-
ную роль государственных расходов в финан-
сировании расширения систем водоснабже-
ния для обеспечения бедных домохозяйств. 
Они также подчеркивают потенциально 
важную роль, которую может сыграть в уста-
новлении цен перекрестное субсидирование 
или трансферты от потребителей с высокими 
доходами к потребителям с низкими. Разные 
страны сталкиваются с различными пробле-
мами при финансировании расширения сети. 
В некоторых странах, в особенности со сред-
ним уровнем доходов, задача состоит в мо-
билизации дополнительных средств путем 
налогообложения или реструктуризации 
текущих приоритетов в инвестициях. В дру-
гих критическую роль играет финансовая 
поддержка. Но начинать деятельность всегда 
следует с вопроса о том, какой уровень цен яв-
ляется приемлемым для бедных. К примеру, 
уровень в 3% от доходов домохозяйства мог 
бы считаться приемлемым, хотя эта цифра 
может варьироваться в зависимости от самых 
разных условий.

Стремление к равенству 

через ценообразование и субсидии

Вода является одним из тех благ, совокупность 
которых определяет уровень социальной 
справедливости и подлинного гражданства. 
Один из способов выражения привержен-
ности ценностям социальной солидарности 
и совместного гражданства состоит в том, 
чтобы через ценовую политику и финансовые 
трансферты сделать воду доступной для всех. 
Для достижения поставленных целей требу-
ется сочетание политики в области ценооб-
разования и доступности воды, включающей 
целевое субсидирование. 

Субсидии на подключение. Субсидирование 
подключений бедных домашних хозяйств к 
сети водоснабжения может устранить важное 
препятствие на пути к всеобщему доступу к 
воде. Этому же служат и новые стратегии оп-
латы. В Джакарте коммунальными службами 
была предложена стратегия поэтапной оп-
латы. В Кот-д’Ивуаре дополнительный налог 
Фонда развития водных ресурсов включается 
в счета, и 40% полученных средств идет на суб-
сидирование новых подключений. Однако 
это субсидирование рассчитано не только на 
бедных. В некоторых случаях коммунальные 
службы используют систему прогрессивной 
ставки оплаты. Лишь 20% домашних хозяйств 
в Эль-Альто, Боливия, подключающихся к 
сети водоснабжения, в течение первого года 
эксплуатации платят по полной ставке. Важное 
нововведение позволило домашним хозяйс-
твам самим принимать участие в подключении 

Приватизированная система водоснабжения в Чили работает в условиях жесткого 

режима регулирования, обеспечивающего высокую эффективность снабжения и столь 

же высокий уровень равенства в доступе к воде для потребителей. Этому способство-

вали многие факторы. Среди них – существовавший еще до приватизации практически 

всеобщий охват сетью водоснабжения и высокий уровень ее развития. Важную роль 

сыграли также устойчивый экономический рост и целевое субсидирование. 

В начале 1990-х, до приватизации компаний, занимавшихся водоснабжением, в 

Чили была введена система субсидирования потребления воды, имевшая задачей га-

рантировать доступность для домохозяйств с низкими доходами. Субсидия покрывает 

25–85% ежемесячных расходов домохозяйств при объеме потребления до 15 м3 в месяц. 

Государство возмещает компаниям расходы на базе действительного объема потреб-

ленной воды. Субсидирование целиком финансируется из центрального бюджета. До-

мохозяйства для получения субсидии должны обратиться в муниципалитет, который 

определит, подпадают ли они под действие программы. Субсидирование может рас-

сматриваться как повышающийся тариф, при котором уровень субсидии находится в 

обратной зависимости от дохода домохозяйства: поддержка снижается по мере пре-

вышения определенного минимального уровня доходов. 

В 1998 г. примерно 13% чилийских домашних хозяйств – около 450 тыс. чел. – полу-

чали субсидии общим объемом в 33,6 млн долл. Эта схема позволила повысить тарифы, 

мобилизовать ресурсы для ремонта и расширения сети, снизив при этом до минимума 

негативное воздействие на бедные слои населения. 

Ключом к успеху этой модели в Чили стали два фактора, любой из которых в других 

развивающихся странах повторить будет непросто – схема требует, во-первых, способ-

ности определить нуждающиеся в поддержке домохозяйства и направить им эту подде-

ржку, а во-вторых, в каждом доме должен быть установлен счетчик расхода воды. 

Вставка 2.6     Субсидирование потребления воды в Чили – 

повышение эффективности, стремление к равенству

Источник: Alegría Calvo and Celedón Cariola 2004; Gómez-Lobo and Contreras 2003; Paredes 

2001; Serra 2000.

Еще один способ повышения 

доступности для бедных 

домохозяйств состоит 

в предоставлении некоторого 

объема воды, достаточного 

для обеспечения базовых 

потребностей, по низкой 

цене или бесплатно
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(например, рыть канавы для прокладки труб), 
при этом коммунальное хозяйство учитывало 
это как одну из форм оплаты39. Здесь, однако, 
правила также не были разработаны как часть 
интегрированной стратегии по достижению 
определенных количественных показателей по 
подключению беднейших слоев населения. 

Целевое субсидирование. Некоторые страны 
финансируют потребление водных ресурсов 
группами населения с низкими доходами 
через целевое субсидирование. В Чили цены 
на воду были повышены до уровня полного 
покрытия расходов без ущерба поставленным 
задачам по расширению сети. Субсидирова-
нием было покрыто 25–85% издержек домаш-
них хозяйств, с использованием скользящей 
шкалы оплаты для отобранных домохозяйств 
с низким уровнем доходов (Вставка 2.6). Одно 
из условий успеха чилийской модели состоит 
в умении государственных органов выделить 
из общей массы более бедные домохозяйства 
и осуществить трансферт субсидий, значи-
тельная часть которых при этом не переходит 
к хозяйствам с нормальным достатком; это 
умение стало результатом долгого опыта ра-
боты в рамках современной системы социаль-
ного обеспечения. 

Тарифы на уровне жизнеобеспечения. Еще 
один способ повышения доступности для бед-
ных домохозяйств состоит в предоставлении 
некоторого объема воды, достаточного для 
обеспечения базовых потребностей, по низкой 
цене или бесплатно. Блок-тарифы используются 
в большинстве стран, но коэффициенты везде 
разные. Необходимый для жизнеобеспечения 
минимум, бесплатно предоставляемый в ЮАР, 
составляет 25 литров, и такого рода практику 
можно применять гораздо шире. Но такая мо-
дель имеет две особенности. Во-первых, в стра-
нах с низкими показателями подключения 
домохозяйств к сети водоснабжения, тарифы, 
обеспечивающие необходимое минимальное 
количество воды, не приносят никакой пользы 
домохозяйствам, не подключенным к сети. Это 
стало проблемой даже в ЮАР, где охват сетью 
водоснабжения не повсеместный. Неподклю-
ченные хозяйства часто вынуждены покупать 
воду у оптовых продавцов, которые приоб-
ретают ее у организации по водоснабжению 
по самой высокой цене. Во-вторых, эта модель 
требует установления измерительных прибо-
ров, а их в бедных районах мало. 

Специальные подходы к неформальным по-
селениям. Во многих странах большая часть 
домохозяйств, не имеющих доступа к водо-
проводной воде, расположена в неформаль-
ных поселениях. Миллионы людей, живущих 
на этих территориях, проявляют горячую 
заинтересованность в обретении доступа к 

воде – они участвуют в прокладке километров 
труб, траншей и готовы к кооперации в общих 
интересах. Однако одной такой инициативы 
мало, чтобы решить проблему. Коммуналь-
ные службы не идут на расширение сетей в 
направлении поселений, не имеющих юриди-
ческого статуса, опасаясь, что не смогут полу-
чить оплату за услуги. Сегодня нужны новые 
подходы. Власти могут предоставить полные 
или частичные права на проживание людям 
в сложившихся неформальных поселениях. 
Они также могут потребовать от организа-
ций предоставлять доступ к воде всем вне 
зависимости от местонахождения, при необ-
ходимости предоставляя финансовые или ин-
вестиционные гарантии. Инициативы самих 
организаций также могут внести изменения в 
ситуацию. Одна из компаний из Манилы рас-
ширила сеть подземных трубопроводов в на-
правлении трущоб и позволила домохозяйс-
твам подключаться к ним с использованием 
пластиковых труб малого сечения, обору-
дованных счетчиками, эксплуатацией кото-
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рых занимаются местное самоуправление и 
неправительственные организации. Такие 
меры способствуют достижению равенства 
(действия этой компании в Маниле снизили 
расходы на воду в зоне обслуживания в бед-
ных районах на 25%) и повышению эффектив-
ности (они снизили потери, связанные с неле-
гальными подключениями).

Перекрестное субсидирование. Перекрест-
ное субсидирование со стороны потребите-
лей с более высокими доходами – еще один 
способ сделать воду более доступной для 
бедных. В Колумбии перекрестное субсиди-
рование описано в законе об общественных 
услугах для граждан от 1994 г., и обозна-
чены районы его применения40. Применение 
схемы повысило доступность воды для бед-
нейших 20% населения, что позволило стране 
перейти порог, обозначенный в Целях разви-
тия тысячелетия. 

Субсидии могут приносить немалые вы-
годы обществу и частным лицам. Помимо 
создания возможностей для улучшения здо-
ровья нации и благосостояния людей, они 
могут снизить уровень неравноправия в до-
ступе к воде, описанный в Главе 1. Но не все 
субсидии имеют одинаковые результаты: не-
которые более эффективны в плане достиже-
ния равенства, чем другие. 

Субсидии в водном хозяйстве основы-
ваются на простой идее. Если существенная 
часть населения не может оплатить стоимость 
предоставления услуг, в то время как их оказа-
ние диктуется потребностями человеческого 
развития, то это можно сделать за счет пере-
крестного субсидирования, прогрессивной 
шкалы ценообразования и бюджетных транс-
фертов. В результате такие меры помогают 
финансировать потребности домохозяйств, 
которые в противном случае остались бы вне 
сети обслуживания по причине бедности. Но 
не все субсидии приводят к положительным 
результатам для бедных. Целью Фонда разви-
тия водных ресурсов в Кот-д’Ивуаре было фи-
нансовое обеспечение бедных домохозяйств, 
однако программа обошла стороной бедней-
шие районы города, поскольку поселения, не 
имеющие официального статуса, не подпа-
дают под ее действие. Более того, поскольку 
стоимость подключения резко возрастает по 
мере удаления от основной сети (вследствие 
более высоких издержек на подключение), 
некоторые бедные домохозяйства не смогли 
позволить себе подключиться даже при на-
личии субсидий. 

Субсидии, предоставляемые через тариф 
на воду, могут давать неоднозначные резуль-
таты (Рис. 2.4). Если количество подключе-
ний невелико, а большинство домохозяйств, 
не имеющих водопровода, бедны, социальная 
ставка тарифа может и не привести к положи-
тельным результатам. К примеру, в Банга-
лоре, Индия, и Катманду, Непал, была при-
менена такая методика тарификации, однако 
субсидии привели к улучшению положения 
среднеобеспеченных хозяйств, а не бедных41. 
В Бангалоре 20% самых богатых хозяйств по-
лучают 30% субсидий, при том что 20% бед-
нейших получают 10,5% 42. В Бангалоре сред-
нее обеспеченное домохозяйство получает 
субсидий на 44% больше, чем среднее бедное 
домохозяйство43.

В отличие от приведенных примеров, не-
которые схемы субсидирования оказались 
высокоэффективными. В Чили практикуется 
изучение доходов для идентификации нужда-
ющихся в субсидиях, и государство компен-
сирует расходы компаний, занимающихся 
поставкой воды. В Колумбии для выделения 

Колонки могут предоставить бедным домашним хозяйствам доступ к дешевой воде. 

Они также могут быть целью правительственных программ по поддержке бедных, пос-

кольку используются практически исключительно представителями бедноты. Однако 

практика показывает, что достигнутые результаты неоднозначны. 

В Сенегале партнерство между частной компанией по поставке воды, Националь-

ной водной службой и национальной неправительственной организацией привело 

к предоставлению 500 тыс. чел. в бедных районах доступа к воде через водозаборные 

колонки. Субсидии предоставляются для установки общественных колонок и подклю-

чения их к сети. Это расширило их доступность, но, поскольку пользователи колонок 

платят за воду по более высоким ценам, цена за единицу объема воды все еще в три 

раза превышает самый низкий бытовой тариф. 

Сходные проблемы имели место на Филиппинах. Частные компании в Маниле рас-

ширили свою сеть, предоставив доступ к воде 50 тыс. бедным домохозяйствам в густо-

населенных бедных районах путем установки колонок, при этом в роли посредников 

выступали общественные организации. Получение воды из источника, на котором 

установлен счетчик, позволяет снизить цену примерно на четверть. Однако оконча-

тельная цена все равно более чем вдвое превышает минимальную цену на бытовое 

пользование. 

Если субсидирование нацелить на водозаборные колонки, то можно повысить до-

ступность водных ресурсов и укрепить равенство. Побочным эффектом такого пере-

нацеливания субсидий может стать снижение цен у частных поставщиков. 

Источник: WUP 2003; McIntosh 2003.

Вставка 2.7     Водозаборные колонки – источник воды 

для бедных, но часто слишком дорогой
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бедных домохозяйств используются соци-
альные коэффициенты. В обоих случаях бед-
ные домохозяйства получают большую долю 
субсидий на водоснабжение. Точно так же 
в Дурбане, ЮАР, применение тарифов мини-
мального жизнеобеспечения привело к про-
грессивному распределению воды, поскольку 
98% бедных домохозяйств подключены к во-
допроводу (Рис. 2.5). В других районах про-
винции Квазулу-Наталь субсидии были менее 
эффективными, поскольку меньшее число 
бедных домохозяйств было подключено к во-
доснабжению. Практика наглядно показы-
вает: успех субсидирования через установле-
ние специальных тарифов помогает бедным 
домохозяйствам в той степени, в какой они 
подключены к водоснабжению. 

Субсидирование используемых бедными 
средств обслуживания сулит потенциальное 
расширение возможностей доступа к воде. 
Очевидно, что надо начинать с водозаборных 
колонок. Конечной целью является индиви-
дуальное подключение каждого домохозяйс-
тва, однако во многих странах достичь этой 
цели в ближайшем будущем нереально. Ко-
лонки – основной источник воды для мил-
лионов бедных домохозяйств, и это означает, 
что субсидировать их установку – это луч-
шее из того, что можно сделать для улучше-
ния водоснабжения (Вставка 2.7). Однако во 
многих странах пользователи колонок приоб-
ретают воду по самому высокому уровню в та-
рифной сетке, тем самым субсидируя потреб-
ление в домохозяйствах с высоким уровнем 
доходов и индивидуальным доступом к воде. 
В некоторых странах сумели этого избежать. 
В Бангалоре только 14% субсидий, направ-
ленных на финансирование водозаборных 
колонок, не доходят до бедных, в то время как 
для индивидуальных подключений к водо-
проводу эта цифра составляет 73%44. В Бур-
кина-Фасо бедные домохозяйства могут при-
обретать воду из колонок едва ли не по самым 
низким в Центральной Африке ценам. 

Регулирование 

имеет решающее значение

Регулирование имеет решающее значение для 
реализации права человека на воду и защиты 
государственных интересов в обеспечении 
водой. Поскольку на этом рынке конкурен-
ция носит ограниченный характер, а сам 
товар критически важен для жизни людей, 
регулирующие органы власти должны до-
биваться, чтобы контроль за поставщиками 
обеспечивал и эффективность, и равноправие 
потребителей. 

Во многих странах отсутствуют эффектив-
ные регулирующие институты. В Буэнос-Ай-

ресе для контроля за водной концессией был 
создан специальный регулирующий орган. 
Тем не менее в систему его работы был изна-
чально встроен ослабляющий его элемент. 
Орган был высоко политизирован, среди его 
участников были представители аппарата пре-
зидента, провинциальных властей и муници-
палитетов, т.е. конкурирующих политических 
партий. А интересы потребителей никто не 
представлял. Переговоры по многим аспектам 
контракта на концессию велись втайне, при ог-
раниченном доступе к правительственной ин-
формации и сведениям от компаний. 

В опыте Буэнос-Айреса мы не находим 
некоторых ключевых черт, свойственных ра-
боте более успешных регулирующих органов 
Великобритании, США, Чили и некоторых 
других стран: 
• Политическая независимость, при нали-

чии устойчивой культуры защиты обще-
ственных интересов.

• Наличие полномочий на проведение рас-
следований и наложение штрафов, когда 
регулятивный орган имеет право требо-
вать сведения от компаний по широкому 
спектру показателей качественного ис-
полнения их функций, имея возможность 
штрафовать за плохое качество работы и 
ограничивать рост цен. Не так давно чи-
лийская регулирующая организация пот-
ребовала у компании сводку о налогах, 
чтобы исследовать схему трансфертного 
ценообразования и провести расследова-
ние по вопросу занижения прибыли. 

• Предоставление общественности инфор-
мации о ценах, качестве воды и структуре 
цены. 

• Общественное участие для обеспечения 
представительства интересов потребите-
лей. Гражданские советы пользователей 
коммунальных служб в США представ-
ляют собой форум потребителей, отсле-
живающий деятельность поставщиков 
воды. Регулирующий орган Великобрита-
нии, Бюро услуг водоснабжения (Ofwat), 
дает возможность участвовать в своей ра-
боте групп потребителей услуг.
Проблемой многих развивающихся стран 

являются ограничения, накладываемые на ре-
гулирующие организации законодательством. 
Ресурсов для эффективного регулирования 
часто недостает, как не хватает и законодатель-
ной базы, четко разграничивающей полномо-
чия правительства и регулирующих органов. 
То есть, там, где механизмы демократической 
подотчетности слабы, слабнут и позиции регу-
лирующего органа, поскольку нет давления на 
правительство и компании с требованием рас-
крывать информацию об их работе.
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В тех странах, где отсутствует достаточ-
ный административный потенциал и инс-
титуты для эффективного регулирования, 
именно прозрачность и общественные дейс-
твия граждан могут снизу создать импульс 
для регулирования. Общественные действия 
со стороны организованных инициативных 
групп из числа представителей общин сыг-
рали важную роль в развивающихся странах 
в снижении ущерба для окружающей среды 
от деятельности компаний, вынудив их соот-
ветствовать стандартам и предоставлять све-
дения о своей деятельности. Проявляет ак-
тивность и гражданское общество, оказывая 
давление на коммунальные службы, принуж-
дая их давать больше информации, придавая 
гласности факты плохой работы. Использо-
вание специальных отчетных карточек в Бан-
галоре, Индия, дало ассоциациям жителей и 
представителям общин возможность участ-
вовать в реформировании организаций во-
доснабжения, повышая их подотчетность за 
счет проведения независимых экспертиз и 
публикации сведений о качестве работы ком-
мунальных служб (Вставка 2.8). Эта модель 
широко применяется и в других странах. Там, 
где менеджеры компаний и представители 
местных властей шли на конструктивный 
диалог, удалось достичь существенного по-
вышения качества обслуживания.

Инициативы «снизу» важны, однако они 
имеют и некоторые ограничения. Группы 
граждан, гражданское общество и объедине-
ния потребителей воды работают не в ваку-
уме, их деятельность находится под влиянием 
государственной политики и институтов, 
в особенности нормативной и законодатель-
ной базы, и в том политическом пространс-
тве, что создает правительство. В Южно-Аф-
риканской Республике после апартеида был 
принят правовой подход к предоставлению 
услуг водоснабжения, который создал четкую 
законодательную основу для работы комму-
нальных служб. Очень важно, что такой под-
ход создал у граждан ощущение собственных 
полномочий, которое подвигло общины тре-
бовать отчета у местных органов власти, част-
ных компаний по водоснабжению и даже у на-
ционального правительства. Право человека 
на воду в Южно-Африканской Республике 
неизбежно продолжает оставаться спорной 
политической территорией, о чем свидетель-
ствуют доходящие до деталей дискуссии об 
обеспечении водой, установлении цен и по-
роговых значений для бесплатного снабже-
ния водой. В данном случае важно то, что 
законодательное обеспечение прав человека 
предоставило гражданам реальную возмож-
ность выражать свое мнение о политике в об-
ласти водоснабжения. В случае с водой, как и 
в других вопросах, эффективность давления 
снизу зависит, как минимум отчасти, от зако-
нодательства, устанавливающего и подтверж-
дающего права людей на контроль над компа-
ниями и государственными коммунальными 
службами45. Активность гражданского насе-
ления – сама по себе является мощной силой, 
ведущей к переменам, но она может быть уси-
лена, а может быть, и ослаблена политикой 
правительства. 

Другой проблемой современных под-
ходов  к регулированию является тот факт, 
что правительственная поддержка распро-
страняется лишь на формальные сети водо-
снабжения. Не сли  шком логичным в таком 
случае представляется стремление прави-
тельства регулировать цены, контролиро-
вать качество и ритмичность поставок воды 
в сети в целом. Гораздо меньше внимания 
уделяется уличным торговцам, хозяевам ав-
тоцистерн и другим поставщикам воды. Это 
упущение в регулировании весьма сущест-
венно, в особенности с точки зрения бедных 
домохозяйств и неформальных поселений. 
Приоритетным делом является ликвидация 
этого упущения на уровне государственного 
вмешательства в вопросы количества, каче-
ства и цены на воду, поставляемой вне рамок 
обычной сети водоснабжения. Одним из на-

Компании, занимающиеся водоснабжением, как государственные, так и частные, не-

редко располагаются вдали от области, которую они обслуживают, не несут достаточ-

ной ответственности, непрозрачны и не реагируют на запросы общества. Изменить эту 

ситуацию можно, дав потребителям право голоса в управляющей структуре. 

Десять лет назад Центр общественных отношений – индийская неправительствен-

ная организация, базирующаяся в Бангалоре, – разработал новый подход к организа-

ции работы регули  рующего органа. Используя общественные собрания и анкетные 

опросы, Центр осуществил масштабный аудит общественного восприятия качества 

услуг, предоставляемых муниципальными властями, включая Бюро по водоснабжению 

и канализации Бангалора. Исследование, обобщив данные карточек отчета граждан, 

выявило слабую ориентацию на нужды потребителя, высокий уровень коррупции и ха-

рактерное для обслуживания сочетание высоких цен и низкого качества услуг. 

После второго этапа аудита, проведенного в 1999 г., правительство штата и му-

ниципальные агентства приступили к структурированным консультациям. Бюро по во-

доснабжению и канализации Бангалора совместно с местными группами граждан и 

ассоциациями жителей начало осуществлять совместные программы по улучшению 

обслуживания, расширению сети водоснабжения в бедных районах и обсуждению 

вариантов реформ. Были приняты новые процедуры рассмотрения жалоб на факты 

коррупции. К 2003 г. общественный аудит зафиксировал реальные улучшения, притом 

что бедные домохозяйства отметили резкое снижение числа взяток за подключение, 

а также повышение эффективности работы. 

После одобрения такой общественный аудит стал проводиться в городских и сель-

ских районах 23 индийских штатов. Этот метод применяется также во Вьетнаме, в Тан-

зании, Украине и на Филиппинах. В середине 2005 г. три кенийских города – Кисуму, 

Момбаса и Найроби – приступили к проведению социального аудита по водоснабжению 

и канализации, объединившую ассоциации жителей, неправительственные организа-

ции и поставщиков услуг. 

Вставка 2.8    Карточки отчета граждан: гласность как средство перемен

Источник: Paul 2005; Adikeshavalu 2004.
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иболее эффективных инструментов для реше-
ния этой проблемы является предоставление 
воды в общественный доступ через водоза-
борные колонки по ценам, на уровне нижних 
порогов блоковых тарифов, применяемых 
коммунальными службами. Это вынудит час-
тных операторов, уличных торговцев и другие 
мелкие компании подстроиться под цену, оп-
ределяемую политикой правительства. 

Доступ к воде для бедноты

Медленное продвижение в сельской мест-
ности представляет угрозу для достижения 
задач Целей развития тысячелетия. Во мно-
гих странах сеть водоснабжения расширяется 
существенно медленнее, чем требуется, и уже 
сейчас наблюдаемые значительные расхож-
дения только увеличиваются. Однако опыт 
показывает, что быстрый прогресс все же 
возможен. 

Участие общин требует 

добротной системы управления

Сельское население стало объектом слишком 
многих экспериментов в области развития. 
Вода часто поставлялась правительственными 
организациями по модели «сверху-вниз» 
с использованием неподходящих и слишком 
дорогих технологий, не соответствовавших 
местным нуждам. Ответом на необходимость 
обеспечения водой сельских районов в пос-
леднее время все чаще становится участие 
в этом деле местных сообществ и использова-
ние адекватных технологий. Однако во многих 
случаях участие общин предстает как инстру-
мент проведения политики правительства, 
получения финансовых средств и преодоле-
ния технических трудностей, а не как способ 
вовлечения людей в процесс управления или 
предоставления им возможности высказать 
свои требования. Наличие сегодня огромного 
количества сельских пунктов доступа к воде со 
сломанным оборудованием во многих разви-
вающихся странах является ярким свидетель-
ством провала действовавшей модели. 

Изменения в принципах управления вод-
ными ресурсами стали происходить в ином, 
более правильном направлении, одновре-
менно с признанием того, что специфичес-
кие сельские проблемы и весьма важная роль 
местных общин в предоставлении услуг, ста-
вят особые проблемы на институциональном 
уровне. Общины не станут участвовать во 
внедрении технологий, которые сочтут неа-
декватными или не соответствующими мест-
ным условиям. Не станут они, как показывает 
опыт, выступать в качестве проводников стра-
тегий, выработанных какими-то удаленными 
от них, неподотчетными и непонятными 

им планирующими организациями. Сила 
общин может стать катализатором ускоре-
ния прогресса, но, чтобы что-то начало про-
исходить, требуется ответственная система 
управления. 

Правительства и доноры сегодня делают 
акцент на повышенном внимании к нуждам 
людей. На базовом уровне это означает лишь 
то, что при предоставлении доступа к воде 
следует сосредоточиться на том, что нужно 
потребителям, на технологиях, за которые 
они способны и готовы платить и поддержи-
вать их в дальнейшем. Отправной точкой 
может стать участие общин в процессе раз-
работки планов или самостоятельная выра-
ботка ими проектов и коллективное приня-
тие решений о типе и уровне обслуживания, 
который им требуется. Естественно, этот про-
цесс не лишен трудностей. Сельские общины 
неоднородны, и участие общин может скрыть 
исключение женщин и бедняков из процесса 
принятия решений. Но участие общин дает 
определенный базис для прогресса. 

Создать условия для успешного примене-
ния отзывчивых к реальным потребностям 
подходов трудно. Децентрализация полно-
мочий и их делегирование местным властям 
представляется важным шагом, но он не 
всегда приводит к желаемому результату. 
В Эфиопии путем децентрализации сущест-
венная часть полномочий была передана орга-
нам власти на районном и деревенском уров-
нях. Но финансовые и человеческие ресурсы 
как были слабыми, так и остались. К тому же 
в ряде областей полномочия деревенских ко-
митетов по водоснабжению и канализации 
не признаны46. Это ослабляет способность 
общин к продвижению своих требований 
через органы местного управления. В других 
случаях эффективность управления водными 
ресурсами и расширения сети увеличилась 
путем сочетания децентрализации и повыше-
ния приоритетов в политической и финансо-
вой сферах. Децентрализация, проведенная 
в Гане, представляет собой наглядный при-
мер подхода, который работает (Вставка 2.9).

Стратегии национального планирования и 

снижения бедности в аспекте 

водоснабжения дали неоднозначные 

результаты

Документы о стратегиях по снижению мас-
штабов бедности (ДССН) являются важным 
подтверждением политического намерения и 
основой для международного сотрудничества. 
Страны с четко определенной стратегией по до-
ступу к воде и канализации демонстрируют, что 
политическая воля, подкрепленная финансовой 
помощью, может привести к весьма заметным 
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результатам47. С другой стороны, трудность со-
стоит в том, что большинство таких стратегий 
страдают от общей проблемы для отрасли – от-
ношение к ней как второстепенной. 

Некоторые страны использовали при-
нципы Целей развития тысячелетия и ДССН 
для того, чтобы сделать поставку воды в сель-
скую местность основным элементом наци-
ональных планов по снижению бедности. 
В Бенине Национальный водный комитет, 
организация высокого уровня, определила 
сельскую местность и малые города как сре-
доточие национальной стратегии по дости-
жению результатов в рамках Целей развития 
тысячелетия. Программа бюджетирования 
водоснабжения, начатая в 2001 г., предостав-
ляет стабильную финансовую основу и четко 
определяет условия финансирования для 
каждого региона страны. В Сенегале канали-
зация и водоснабжение были также названы 
приоритетными направлениями стратегии по 
снижению бедности. В 2004 г. была организо-
вана национальная программа по координа-
ции деятельности различных агентств под 
контролем национального органа высокого 
уровня. Конкретные задачи включают в себя 
расширение сети водоснабжения на 3 300 по-
селений дополнительно посредством масш-
табной государственной программы по буре-
нию скважин. Детальный расчет стоимости 
сделал возможным определение потенциаль-
ных финансовых разрывов. В проекте зало-

жены затраты на водоснабжение в сельской 
местности в размере 42 млн долл., при этом 
дефицит составляет 22 млн48. Успешность 
водной стратегии Сенегала будет в решающей 
степени зависеть от финансовой помощи до-
норов; однако законодательная база и основы 
для развития – залог успеха – уже созданы.

Опыт показывает, что быстрый прогресс 
возможен. Правительство Уганды имеет 
сильную национальную стратегию с четкими 
целями, поддерживаемыми финансовыми 
средствами (Вставка 2.10). Решающее значе-
ние имело включение финансирования задач, 
связанных с водными ресурсами, в систему 
принципов среднесрочного государствен-
ного финансового планирования, закрепив 
политические обязательства в бюджете. Тан-
зания находится на начальном этапе реформ, 
и их ход обнадеживает. С 1999 г. еще 2 млн 
чел. получили доступ к воде, и правительство 
поставило целью обеспечить водой 85% сель-
ских районов к 2010 г.49 Тем не менее охват во-
доснабжением неравномерен: в 76 из 113 сель-
ских районов, сосредоточенных в центре и на 
юго-востоке страны, водоснабжением охва-
чено 50% населения. В районах Руфиджи и 
Ливале на юго-востоке уровень охвата состав-
ляет менее 10% 50. Дальнейшие успехи будут 
зависеть от действий по преодолению такого 
неравенства.

Для этого донорам потребуется также пе-
ресмотреть свои стратегии субсидирования. 

Менее чем за десять лет Гана преобразовала систему обеспечения 

сельской местности водой, расширив территорию охвата благодаря 

использованию опиравшихся на участие населения – и следовательно 

более эффективных – систем доставки. 

Перемены были резкими. В начале 1990-х водоснабжение сель-

ской местности в Гане управлялось компанией Ганское водоснабжение 

и канализация, общественной организацией, ответственной за пла-

нирование, постройку и эксплуатацию сетей водоснабжения. Водные 

скважины, которые бурились в Гане, были одними из самых дорогих 

в мире, а из-за плохого обслуживания работало лишь 40% из имею-

щихся ручных насосов. 

Сейчас ежегодно доступ к воде получает около 200 тыс. чел. Пло-

щадь охвата сети водоснабжения увеличилась с 55% в 1990 г. до 75% 

в 2004-м, причем существенную часть составляют сельские терри-

тории. Этот прогресс был достигнут за счет коренной реформы сис-

темы, которая была чрезмерно вертикально интегрирована, негибка 

и неэффективна. 

Ответственность за поставку воды в сельскую местность была 

передана местным властям и сельским общинам. Координирование и 

обеспечение национальной стратегии водоснабжения в общественном 

управлении и систем очистки были переданы Общественному агентс-

тву по воде и очистке – в высокой степени децентрализированному ор-

гану с персоналом, работающим в 10 провинциях страны. Региональ-

ные команды предоставляют услуги непосредственной поддержки 

районным властям в вопросах планирования и управления сервисами 

водоснабжения и очистными сооружениями. 

Новые политические структуры управления водоснабжением 

были разработаны как часть более широкой программы децентрали-

зации. Региональные собрания – важная часть избираемого правле-

ния на местах – ответственны за обработку заявок на поставку воды и 

определение приоритетности их выполнения, за выполнение подряд-

ных работ на колодцы и постройку туалетов. Они также предоставляют 

финансирование водных сооружений в объеме 5%. 

Сельские структуры являются частью новой системы. Чтобы по-

дать заявку на выдачу гранта, общины должны сформировать сель-

ские водные комитеты и составить план, описывающий, как они на-

мерены управлять этими системами, изыскать средства на покрытие 

5% общих издержек и финансово обеспечить эксплуатацию готовых 

систем. 

Заключение, сделанное в 2000 г., выявило существенные 

улучшения: 

•  Более 90% населения удовлетворены расположением источни-

ков, количеством и качеством воды.

•  Подавляющее большинство людей вложило средства в фонды 

покрытия общих издержек, при этом 85% также вложили средс-

тва в оплату стоимости управления и эксплуатации систем. 

Большинство полагало, что система оплаты честна и намерева-

лись продолжать платить.

•  Более 90% комитетов по воде и очистке занялись образова-

нием, открыли банковские счета и организовывали регулярные 

собрания. Женщины играли в этих комитетах активную и дейс-

твенную роль.

Вставка 2.9     Поставка воды на село в Гане: подход, предусматривающий участие, работает

Источник: Lane 2004; WSP–AF 2002; таблица показателей № 7.
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Расширение охвата водоснабжением в сель-
ских районах является четко определенным 
приоритетом в сокращении бедности в Тан-
зании. Но в 2002–2003 гг. городские районы 
получали более 60% всего бюджета финанси-
рования развития. Одной причиной такого 
положения является то, что субсидирование 
обеспечивает более половины бюджета вод-
ного сектора; существует заметное предпоч-
тение программ водного восстановления со 
значительно более высокими возможностями 
возмещения издержек и самофинансирова-
ния51. К тому же политическая децентрализа-
ция обогнала финансовую децентрализацию, 
оставив местным властям в сельских районах 
лишь ограниченный контроль над ресурсами. 
Несмотря на то что доноры часто весьма кри-
тически относятся к тому, что они восприни-
мают уклоном в пользу города, они нередко в 
своих программах сами допускают такой же 
уклон.

Некоторые страны поставили впечатля-
ющие цели по расширению доступа к воде 
в сельских районах, но не смогли разработать 
стратегии их достижения. Финансирование 
не соответствовало задачам. Но не только 
водные ресурсы постоянно получают недоста-
точное финансирование; в некоторых странах 
разрыв между бюджетными ассигнованиями 
и действительными государственными капи-
таловложениями вообще очень велик. В Зам-

бии в 1999 и 2000 гг. было истрачено менее 5% 
бюджетных ассигнований на воду, а перед вы-
борами в 2001 г. – до 30%. Несмотря на общее 
улучшение исполнения бюджета, ассигнова-
ния и уровень субсидий не соответствуют и 
половине финансовых потребностей для до-
стижения целей, поставленных националь-
ной стратегией Замбии.

Плохое управление бюджетом может со-
здать порочный круг. В Малави национальная 
стратегия лишена связных целей, стратегий и 
финансирования; что является следствием 
длительного периода плохого управления 
водным сектором и слабым управлением 
бюджетом. Недоверие между правительством 
и донорами достигло такой степени, что до-
норы создали свои параллельные системы, ра-
ботающие независимо от правительственных 
программ. Министерство развития водоснаб-
жения контролирует менее 12% сметы расхо-
дов на развитие, в то время как доноры управ-
ляют остальными посредством собственных 
программ. Внебюджетные расходы примерно 
в три раза больше бюджетных. Более того, 
потоки ассигнований снизились от 14 млн 
долл. в 2003 г. до 2 млн долл. в 2005 г., что от-
ражает заинтересованность доноров в управ-
лении бюджетом и неспособность установить 
приоритетное положение водоснабжения 
в ДССН. Малави наглядно демонстрирует 
последствия низкой способности государства 

Уганда является мировым лидером в реформировании водного сек-

тора. Последовательная стратегия и финансирующие структуры раз-

рабатывались с середины 1990-х, когда была определена приори-

тетная роль воды в национальной стратегии сокращения бедности. 

Программа по водным ресурсам 1999 г. устанавливает стратегию и 

инвестиционный план, нацеленный на достижение 100% охвата водо-

снабжением к 2015 г. Организующим принципом было: «Пусть немного, 

но для всех, а не все для немногих». 

Политическое обязательство означало финансирование. Бюджет-

ные ассигнования на воду выросли с 0,5% государственных расходов 

в 1997 г. до 2,8% в 2002 г. Внешняя помощь, вошедшая в состав общего 

бюджета, подкрепила этот рост. Управление и ресурсы были переданы 

на уровень районов. Уровни охвата выросли с 39% в 1996 г. до 51% 

в 2003 г. Это равно тому, что еще 5,3 млн чел. получили доступ к безо-

пасной питьевой воде, в основном в сельских районах.

Водные ресурсы и канализация определены как приоритетные 

сферы Плана действий по искоренению нищеты Уганды. В промежу-

точные задачи входило увеличение числа людей, имеющих чистую 

воду, на 3,9 млн и людей, имеющих канализацию, на 4,4 млн к 2009 г. 

Планы районов включают ассигнования на распространение удовлет-

ворительной канализации и воды на 75% школ к тому же сроку, со зна-

чительными улучшениями в соотношении числа учащихся и уборных 

в сельских районах. Ассоциации водопользователей, половину членов 

которых составляют женщины, избраны в качестве фокусных точек 

обучения и управления.

Уганда справедливо считается лидером по водным ресурсам и ка-

нализации. Страна разработала добротный процесс планирования, 

включающий хорошо разработанные механизмы координации для 

каждого сектора, задачи, обеспеченные среднесрочными ассигно-

ваниями на финансирование, и ежегодный отчет о достижениях. Но 

успехи в прошлом не означают, что Уганда преодолела дефицит воды 

и канализации; осуществление стратегии сталкивается с рядом про-

блем. В сельских районах охват находится в прочной связи с соци-

ально-экономическим статусом. Государственная стратегия по вод-

ным ресурсам устанавливает, что каждый пункт водозабора должно 

обслуживать 300 человек, что означает 3,3 пункта водозабора на 1 000 

человек. Но в области Тороро в Восточной Уганде количество пунктов 

водозабора колеблется от менее 1 на 1 000 человек в двух подрайонах 

до более 3, что характерно лишь для двух наилучшим образом обеспе-

ченных подрайонов. Охват водоснабжением связан с социально-эко-

номическим статусом общин, причем о бедных забывают.

Это неравенство помогает объяснить, почему среднее время 

водосбора для сельских жителей, несмотря на расширение охвата, 

не снизилось значительно. В сочетании с медленным прогрессом в 

развитии канализации, это помогает объяснить одну из аномалий 

процесса развития человека в Уганде: отсутствие снижения уровня 

детской смертности при уменьшении нищеты по доходам и высоком 

экономическом росте. Было установлено, что узким местом является 

слабое сотрудничество между местными органами планирования в не-

которых из беднейших сельских областей. Чтобы решить проблему, 

надо наделить местные власти полномочиями и придать большее зна-

чение голосам бедных областей.

Вставка 2.10     «Пусть немного, но для всех, а не все для немногих» в Уганде

Источник: Slaymaker and Newborne 2004; Uganda 2004; AfDB 2005a, b.
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осуществлять программы, отсутствия после-
довательной системы планирования и обес-
покоенность доноров коррупцией52. В этой 
ситуации нет победителей: правительства 
сталкиваются с более высокими транзакци-
онными издержками (ввиду необходимости 
отчета перед многочисленными донорами), 
эффективность субсидий уменьшается и сель-
ские бедняки несут убытки от малой доступ-
ности воды.

Те правительства, что идут впереди, соче-
тают четкую структуру стратегии и обязатель-
ства по государственным капиталовложениям 
с реформами управления, направленными на 
создание спроса снизу. Это особенно необ-
ходимо в сельских районах, где управление 
со стороны общин важно для обслуживания 
водной инфраструктуры (Вставка 2.11).

Партнерство между государством и насе-
лением может стать действенным катализа-
тором изменений. Такое партнерство можно 
выстроить на основе инициативы с мест, при-
давая ей масштаб для расширения охвата во-
доснабжением. В 1980-х преимущественно 
сельская община Олаванна в индийском 
штате Керала первой проложила небольшую 
систему водоснабжения в деревне, что сти-
мулировало реформирование сельской про-
граммы водоснабжения и канализации Ке-

ралы53. Теперь уже в четырех районах власти 
штата и местные органы сотрудничают с де-
ревнями стремясь распространить этот под-
ход. По модели Олаванны чистую питьевую 
воду получают 93 тыс. домохозяйств – 60% 
которых живут ниже уровня бедности. Как 
и в других успешных моделях, порожден-
ных спросом, капитальные затраты покрыва-
ются государством, тогда как обслуживание 
и управление передается местным органам 
сообщества.

Международная помощь 

для местного финансирования

Сегодняшние богатые страны могли финан-
сировать государственные капиталовложения 
для обеспечения всеобщего доступа к воде и 
канализации, тратя на это государственные 
средства и создавая государственный долг. 
Низкие доходы и незначительная выручка 
ограничивают возможности многих стран 
расходовать государственные средства, что 
является причиной для увеличения внешней 
помощи, как это показано в Главе 1. Во многих 
странах также ограничен и доступ к кредиту 
из-за слабости местных фондовых рынков и 
их репутации как рискованных. В мобилиза-
ции кредитных ресурсов международная по-
мощь может помочь так же, как она помогает 
в преодолении финансовых барьеров.

Как наглядно демонстрирует опыт прова-
лившихся концессионных проектов, во избе-
жание валютных рисков важно мобилизовать 
кредит на местных фондовых рынках. Новый 
поток выручки для разовых инвестиций 
может дать коммунальным службам капитал 
для внедрения новой и улучшения старой ин-
фраструктуры, что создает основу для буду-
щих потоков доходов. Международная подде-
ржка может помочь преодолеть препятствия 
и улучшить доступ к фондовым рынкам для 
субъектов государственного управления – 
таких как муниципалитеты и коммунальные 
службы, принадлежащие государству, снижая 
тем самым риски54.
• Частичные гарантии. В 2002 г. муници-

пальные власти Йоханнесбурга подпи-
сали долговое обязательство на 153 млн 
долл. Международная финансовая корпо-
рация и Банк развития Южно-Африканс-
кой Республики предоставили частичные 
гарантии по кредиту, которые подняли 
кредитный рейтинг этого обязательства 
и продлили срок его погашения до 12 лет. 
В 2003 г. в Мексике муниципалитет Тла-
непантла подписал долговое обязатель-
ство сроком на 10 лет, гарантированное 
самим муниципалитетом и его компанией 

Цели развития тысячелетия 

предоставляют один набор 

задач для расширения 

охвата. Но национальные 

планы по водным ресурсам 

должны также включать 

четко определенные 

цели справедливости

Предоставление услуг связано не только с финансированием, инфраструктурой и тех-

нологией. Оно также связано с расширением полномочий – как показывает Программа 

водоснабжения для сельского населения в Марокко (PAGER).

Десять лет назад в Марокко сельские районы значительно отставали от городских 

по обеспечению питьевой водой. Менее одного человека из пяти имели доступ к воде 

в сельской местности, по сравнению с 9 из 10 в городах. Женщины и дети в сухой пе-

риод, как правило, проходили по 10 и более километров, чтобы принести воды. Пос-

кольку в основном использовались незащищенные источники воды, такие как реки, 

наблюдались частые случаи бильгарциоза, диареи и холеры. Национальное планиро-

вание не было цельным, и не существовало четкой стратегии для обеспечения водо-

снабжением разбросанных сельских поселений. 

Все изменилось с принятием PAGER. В 1995 г. новая программа децентрализо-

вала водоснабжение, создав при этом строгую систему национального планирования. 

Местные власти должны были провести оценку потребностей, работая через органи-

зации гражданского общества. Примерно 80% бюджета на обеспечение поступает от 

центрального правительства, 15% – от ассоциаций общин и 5% – от бенефициариев. 

Управление инфраструктурой было передано местным общинам, которых обеспечили 

помощью инженеров и технических специалистов.

За прошедшее десятилетие еще 4 млн сельских жителей получили доступ к чис-

той питьевой воде, что довело до 50% охват в сельских районах. Помимо сокращения 

затрачиваемого времени для женщин, это имело другие значительные дополнительные 

эффекты. В период между 1999 и 2003 гг. посещаемость сельских начальных школ 

среди девочек увеличилось с 30 до 51%. Также произошли заметные улучшения в здра-

воохранении. Водные ресурсы стали катализатором для более широких общественных 

сдвигов. Децентрализация и ассоциации водопользователей превратили общины из 

пассивных получателей государственных услуг в поборников изменений. Значитель-

ную роль в этих позитивных изменениях сыграли расширившиеся возможности для 

женщин, выступивших в качестве агентов преобразований.

Вставка 2.11      Наделение полномочиями сельских жителей в Марокко – 

спрос на местах ведет к расширению охвата водоснабжением

Источник: Dubreuil and Van Hofwegen 2006.
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по водоснабжению на фондовых рынках 
Мексики. Частичные гарантии по кре-
диту, предоставленные Международной 
финансовой корпорацией, подняли кре-
дитный рейтинг этого обязательства до 
уровня ААА. Повышение кредитного 
рейтинга заемщика повысило доверие к 
займам и снизило стоимость финансиро-
вания водоснабжения и канализации.

• Объединение ресурсов в пул. Сотрудничес-
тво муниципалитета и частных постав-
щиков может стимулировать мобилиза-
цию ресурсов. Фонд городского развития 
Тамилнаду, учрежденный властями в 
1996 г., разработал Объединенный фонд 
водных ресурсов и канализации с 300 млн 
рупий, получаемых посредством рынка 
облигаций для 14 мелких муниципали-
тетов, и частичной гарантией по кредиту 
Агентства Соединенных Штатов по меж-
дународному развитию. Благодаря этому 
успеху опыт перенял штат Карнатака при 
поддержке правительства Индии пос-
редством объединенного финансового 
фонда развития.

• Децентрализованное сотрудничество. 
Связи между муниципалитетами в бога-
тых странах и городскими поставщиками 
в развивающихся странах создали новые 
потоки финансирования. Правительс-
тво провинции Дренте, Нидерланды и 
11 муниципалитетов создали некоммер-
ческую организацию и заключили конт-
ракты о совместном предприятии с мес-
тными правительствами в Индонезии. 
Эта некоммерческая организация дейс-
твует путем приобретения контрольного 
пакета акций в местном коммунальном 
водоснабжении Индонезии, улучшая эф-
фективность работы и снова продавая 
акции местным правительствам. Дру-
гие национальные инициативы появля-
ются вне традиционной системы ассиг-
нований. Децентрализованный подход 
к международному финансированию, 
разработанный во Франции, является 
тому примером. В 2005 г. новое зако-
нодательство  – Закон Одэна – создало 
систему децентрализованного сотруд-
ничества в обеспечении водой и канали-
зацией шести французских бассейновых 
агентств. Теперь местные власти могут 
передавать до 1% бюджета на водные ре-
сурсы и канализацию международным 
программам развития. В 2005 г. было 
вложено примерно 37 млн долл. Если бы 
другие страны с высоким уровнем дохода 
обязались принять эту систему, это могло 
бы давать, по одной оценке, около 3 млрд 

долл. в год, что было бы важным новым 
потоком финансирования водных ресур-
сов и канализации55.

* * *
Обязательство государств работать над пол-
ным осуществлением права доступа к чистой 
недорогой питьевой воде в качестве базо-
вого права человека и предоставлять своим 
гражданам соответствующие услуги, связано 
с разнообразными финансовыми, институци-
ональными и техническими сложностями.

Как доказывается в Главе 1, большинству 
государств необходимо увеличить бюджетные 
ресурсы, выделяемые для водного сектора в 
контексте национальных стратегий плани-
рования, которые направлены на взаимосвя-
занные проблемы бедности и неравенства. 
Цели развития тысячелетия предоставляют 
один набор задач для расширения охвата. Но 
национальные планы по водным ресурсам 
должны способствовать большему равенству. 
В дополнение к задаче Целей развития тыся-
челетия снизить вдвое количество людей, не 
имеющих доступа к чистой питьевой воде, 
подходящей отправной точкой может стать 
такая цель: уменьшить вдвое разницу в обес-
печении водоснабжением 20% самых бедных 
и 20% самых богатых людей или между город-
скими и сельскими районами к 2010 г. Такое 
обязательство могут принять даже те страны, 
которые не отстают от выполнения целей 
к 2015 г.

Специальные стратегии осуществления 
права человека на воду различны в разных 
странах. Уровень охвата, особые структуры 
неравенства, состояние институтов и уровни 
доходов взаимодействуют в определении па-
раметров разработки стратегии. Тем не менее 
при анализе в настоящей главе выделяются 
некоторые общие подходы:
• Надо законодательно признать, что вода 

является правом человека. Иметь консти-
туционное право на воду важно, но еще 
важнее в законном порядке установить 
обязательство государства и водоснаб-
жающих компаний обеспечить это право 
на практике. Отправной точкой является 
инвестирование, ценообразование и от-
слеживание выполнения соглашений о 
расширении права на воду до обязатель-
ного минимума в 20 литров воды для каж-
дого гражданина.

• Вода должна быть в центре стратегий 
сокращения бедности и планирования 
бюджета. Наличие последовательного 
плана по водным ресурсам является пер-
вым шагом. Обоснование этого плана 
в стратегиях сокращения бедности и 

Внешняя помощь крайне 

важна для ликвидации 

дефицита финансирования, 

который угрожает Целям 

развития тысячелетия 

по водным ресурсам, 

особенно в странах 

с низким уровнем 

дохода
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чрезвычайного неравенства и в предо-
ставлении среднесрочного финансиро-
вания является вторым шагом – и тре-
бованием для стабильного прогресса. 
Слишком часто смелые планы по водным 
ресурсам страдают от синдрома «задач 
без финансирования».

• Расширение капиталовложений, предна-
значенных для улучшения положения бед-
ных слоев. Водоснабжение недостаточно 
финансируется. Дефицит финансирова-
ния больше всего наблюдается в сельских 
районах и неформальных городских посе-
лениях. Для ликвидации этого дефицита 
требуется повышенное финансирование 
и перепрофилирование государственных 
расходов на сельские общины через обес-
печение рытья колодцев и бурения сква-
жин, а также на районы городских трущоб 
посредством устройства водозаборных 
колонок.

• Расширение использования тарифа жиз-
необеспечения. Обеспечение минимума 
основных потребностей в воде для всех 
домохозяйств, бесплатное для бедных, 
должно быть встроено в национальные 
стратегии обеспечения всех водой.

• Переосмысление и пересмотр перекрест-
ного субсидирования. Перекрестное суб-
сидирование может сыграть решающую 
роль в обеспечении доступной водой бед-
ных. Вместо этого оно слишком часто дает 
крупные финансовые выгоды тем, кто не 
беден, в то время как бедные домохозяйс-
тва, использующие коммунальные краны, 
сталкиваются с очень высокими тарифами. 
Использование перекрестного субсидиро-
вания для поддержки пользователей водо-
заборных колонок там, где уровень охвата 
водоснабжением низок, было бы шагом в 
правильном направлении. Понимание 
того, что водозаборные колонки являются 
доступным источником питьевой воды, 
должно быть необходимым элементом на-
циональных стратегий.

• Установить четкие цели – и заставить 
поставщиков отчитаться. Контракт-
ные договоренности в рамках соглаше-
ний об управлении между государством 
и частным сектором должны установить 
четкие цели по расширению доступа для 
бедных домохозяйств в трущобах, огово-
рить точные количественные ориентиры 
для достижения, уровни инвестиций и 
соглашения по ценообразованию. Невы-
полнение должно влечь за собой финан-

совые наказания. Эти же правила должны 
распространяться на государственных 
поставщиков, и невыполнение должно 
караться посредством систем материаль-
ного поощрения.

• Разработка и распространение норматив-
ной базы. Создание независимого регуля-
тивного органа для контроля над водо-
проводными компаниями необходимо, 
поскольку предоставление воды отражает 
интересы общества. В то же время сфера 
действия регулирования должна быть 
расширена, чтобы охватывать не только 
крупных сетевых поставщиков, но и пос-
редников, обслуживающих бедных.

• Приоритетность сельского сектора. Сель-
ское водоснабжение создает особые про-
блемы. Основываясь на успешных приме-
рах использования опыта, когда главным 
является спрос, государствам необходимо 
повысить чуткость поставщиков услуг 
к общинам, которые они обслуживают, 
и подотчетность им. Децентрализация 
управления водными ресурсами может 
сыграть важную роль при условии, что 
децентрализованные органы будут иметь 
технический и финансовый потенциал 
для оказания услуги. 
Внешняя помощь крайне важна для лик-

видации дефицита финансирования, кото-
рый угрожает Целям развития тысячелетия 
по водным ресурсам, особенно в странах 
с низким уровнем дохода. Но многим стра-
нам необходимо мобилизовать ресурсы на 
рынках частного капитала. Институциональ-
ная проблема в этом случае носит локальный 
характер, но решить ее можно при условии 
глобального партнерства, способного по-
мочь коммунальным службам включиться 
в финансовые потоки. Разработка соглаше-
ний о кредитных гарантиях может помочь 
муниципалитетам и коммунальным службам 
мобилизовать капитал, необходимый для 
расширения сети. Европейский союз мог бы 
сделать многое, увеличив масштабы передо-
вых моделей финансирования некоторых го-
сударств–членов ЕС. К примеру, распростра-
нение французского Закона Одэна в качестве 
модели в Европе могло бы создать структуру 
для разработки потенциала в бедных стра-
нах. Конечно, на пути будут юридические и 
финансовые препятствия. Но такое движе-
ние весомо обозначило бы приверженность 
Европы глобальной социальной справед-
ливости и стало бы мощным стимулом для 
Целей развития тысячелетия. 
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«В истории клоак рождается история человечества. Клоака – это совесть го-
рода»1, – писал Виктор Гюго в романе «Отверженные». Для него парижская 
клоака (канализация) середины XIX столетия была метафорой, характеризу-
ющей состояние города. Однако смысл этой фразы, как ее понимал Гюго, шире 
и заключается в том, что состояние канализации говорит о состоянии города 
или народа, и шире – об уровне человеческого развития.

Как всемирное сообщество мы стоим перед 
лицом громадного дефицита систем канализации, 
который наиболее остро проявляется в развива-
ющихся странах. Сегодня почти каждый второй 
житель развивающегося мира не имеет доступа к 
улучшенным системам канализации. Еще большее 
число людей вообще лишено доступа к качествен-
ной канализации. Хотя начиная с 1970-х годов, 
охват канализацией всего населения являлся клю-
чевой целью развития, с тех пор процесс засто-
порился. Показатели охвата улучшаются. Но без 
быстрого увеличения масштабов и повышения 
эффективности программ развития канализации 
контрольный показатель Целей ООН в области 
развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия (ЦРДТ), запланированный на 2015 г., 
в значительной степени не будет достигнут.

Это может привести к серьезному регрессу 
в области развития человека. Каждый процент 
отставания фактических результатов от контроль-
ного показателя ЦРДТ – это десятки миллионов 
больных и десятки тысяч детских смертей, кото-
рых можно было бы избежать. Доступ к базовому 
уровню канализации уже сам по себе является жиз-
ненно важной целью развития человека: ведь для 
миллионов людей отсутствие индивидуального, 
безопасного и удобного туалета – это ежедневный 
источник унижения, а равно и угроза благополу-
чию. Но канализация – это еще и средство, спо-
собствующее достижению более масштабных задач 
развития человека. Отсутствие базового уровня ка-
нализации снижает преимущества доступа к чис-
той воде, а неравенство по гендерному признаку, 
показателям медицинского обслуживания и др., 
связанное с дефицитом систем канализации, сис-
тематически ведет к замедлению темпов прогресса 
в сферах образования, снижения уровня бедности 
и повышения благосостояния.

Меры по улучшению санитарно-гигиеничес-
ких условий могут способствовать расширению 
реальных возможностей людей и их фактичес-
ких свобод, действуя как катализатор широкого 
диапазона выгод в сфере развития человека. Они 
способны защитить людей – особенно детей – от 
болезней. Они могут вырвать людей из пучины 
бедности, снижая уровень рисков и уязвимость, 
способствующие воспроизведению цикла обез-
доленности. Они способны повысить произво-
дительность, помочь экономическому росту и 
увеличению занятости. Они могут также спо-
собствовать усилению чувства гордости людей 
за свои дома и общины. 

В этой главе раскрываются масштабы гло-
бального дефицита систем канализации. После 
краткой оценки размеров дефицита в ней за-
дается вопрос: почему так низки темпы его 
сокращения, и определяется ряд структурных 
факторов, которыми объясняется то, почему 
успехи в водоотведении отстают от успехов 
в водоснабжении. Центральную часть про-
блемы составляет неспособность преодолеть 
неравенство и создать возможности выбора 
для беднейших слоев общества. В главе рас-
смотрен ряд стратегий и политических мероп-
риятий, способствовавших созданию условий 
для ускорения прогресса. Меры, осуществлен-
ные обитателями трущоб и сельской беднотой, 
показывают, каких результатов можно достичь 
с помощью таких действий на уровне общины 
при правильных институциональных условиях. 
Но воздействия снизу недостаточно для быст-
рого прогресса. Ключ к повышению масштаб-
ности результатов состоит в развитии партнер-
ских отношений между общинами и местными 
органами власти в рамках эффективных обще-
национальных стратегий.

Доступ к базовому уровню 

канализации уже сам по себе 

является жизненно важной 

целью развития человека… 

Но канализация – это еще и 

средство, способствующее 

достижению более масштабных 

задач развития человека
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Для ускорения глобального прогресса сис-
тем канализации необходимо преодолеть мно-
жество препятствий. Возможно самое большое 
препятствие из всех – это клеймо позора. Очень 
много написано о чувстве стыда, испытываемого 
людьми, не имеющими доступа к средствам ка-
нализации. На высоких политических уровнях 
наблюдается явственная тенденция рассматри-
вать канализацию как проблему, которая должна 
быть скрыта от всеобщего обозрения. Реаль-
ность, при которой более половины населения 
развивающихся стран открыто справляет нужду, 
и связанный с этим ущерб для человеческого и 
национального экономического развития не по-
буждают политических лидеров к тому, чтобы 
назначать министров или создавать комиссии 
высокого уровня для преодоления того, что  яв-
ляется настоящим национальным бедствием. 
Вместо этого вопросы развития систем канали-
зации отодвинуты на задворки политики.

В этой связи поучительным и ошеломляю-
щим выглядит сравнение с проблемой ВИЧ/
СПИДа. ВИЧ/СПИД рассматривался как 
тема, которую следует замалчивать. Мир до сих 
пор платит дорогую цену за нежелание лидеров 
принять действенные меры тогда, когда сущест-
вовала возможность обратить пандемию вспять 
на раннем этапе. В случае же с канализацией 
миллионы людей ежедневно расплачиваются – 
многие, особенно дети из бедных домохозяйств, 
своими жизнями – за неспособность решить 
проблему недостаточного охвата населения. 
Проблема ВИЧ/СПИДа заняла важное место в 
политической повестке дня и вызвала эффектив-
ную политическую реакцию только тогда, когда 
политические лидеры, организации гражданс-
кого общества, СМИ и простые люди  открыто 
заговорили о ней. Привести к аналогичным пе-
ременам – вот то, что необходимо теперь сделать 
сторонникам развития канализации. 

2,6 ìèëëèàðäà ëþäåé áåç êàíàëèçàöèè

Международные данные по канализации, как и 
по водоснабжению, не позволяют точно оценить 
ситуацию с обеспеченностью услугами. Важным 
аспектом предоставления услуг являются техно-
логии, но простые различия между «улучшен-
ными» и «неулучшенными» технологиями 
имеют тенденцию приуменьшать масштабы де-
фицита – и искажать его природу.

Возможно, наиболее устрашающий аспект де-
фицита систем канализации – это его масштаб. Как 
говорилось в Главе 1, приблизительно 2,6 млрд чел. 
лишены доступа к улучшенным системам канали-
зации – это в два с половиной раза превышает мас-
штабы дефицита доступа к чистой воде. Само по 
себе достижение контрольного показателя ЦРДТ 
по уменьшению глобального дефицита в два раза 
по сравнению с уровнем 1990 г. потребует  еже-
годно в период до 2015 г. обеспечивать улучшен-
ными системами канализации более 120 млн чел. 
Даже если эта задача будет решена, 1,8 млрд чел. 
по-прежнему не будут иметь доступа.

Когда люди в богатых странах думают о ба-
зовом уровне канализации, их восприятие сфор-
мировано историческим опытом, описанным 
в Главе 1. Почти каждый, кто живет в развитом 
мире, имеет доступ к домашнему туалету со слив-
ным бачком, к которому непрерывно подводится 
водопроводная вода, – с водопроводным краном 
и унитазом в непосредственной близости. С точки 
зрения перспективы сохранения здоровья это оп-

тимально. Сточные воды направляются по трубам 
в системы канализации и очистные сооружения, 
что гарантирует отделение питьевой воды от бо-
лезнетворных микроорганизмов, содержащихся в 
фекалиях. Таким образом, водопроводные краны, 
установленные в сантехнических сооружениях, 
позволяют людям поддерживать личную гигиену. 

На другом конце спектра канализации – 
миллионы людей, вынужденные испражняться 
в пакеты, ведра, на полях или в придорожных 
канавах. Если бы точкой отсчета была модель 
развитых стран, то число людей, не имеющих 
доступа к системам канализации, было бы на-
много выше, чем по данным, приводимым Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
и Детским фондом Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ). Цифра, характеризующая 
глобальный дефицит, стремительно возросла бы 
с 2,6 млрд чел. до приблизительно 4 млрд2. 

Разрыв в сфере канализации между развитыми 
и развивающимися странами представляет собой 
вопиющий пример неравенства в развитии чело-
века. Конечно, недостаток финансовых ресурсов 
и технических возможностей, в ряде случаев со-
четающийся с нехваткой воды, делает нереаль-
ным предположение, что модель развитой страны 
могла бы быть быстро распространена на страны 
развивающегося мира. Важно, однако, не огра-
ничиваться горизонтом минимального уровня 
обеспеченности, предусмотренного контрольным 

Простые различия 

между «улучшенными» 

и «неулучшенными» 

технологиями имеют 

тенденцию приуменьшать 

масштабы дефицита 

канализации
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показателем ЦРДТ. В 1840-х годах социальные ре-
форматоры в Великобритании приводили доводы 
в пользу государственной политики, которая бы 
гарантировала, что каждый дом будет иметь до-
ступ к чистой воде и стационарный туалет. По 
прошествии более чем 150 лет эта цель остается 
недосягаемой для большого количества людей 
в развивающемся мире.

На разных ступеньках 

«канализационной лестницы» 

Широкая категория «улучшенного» обеспече-
ния может рассматриваться как своего рода ка-
нализационная «лестница», ступени которой 
ведут от уборных с выгребной ямой – элементар-
ных и улучшенного типа – к традиционным кана-
лизационным коллекторам и далее – к туалетам 
сливного типа, которые соединены с проточными 
и септическими резервуарами (Рис. 3.1). Движе-
ние вверх по лестнице связано с финансовыми за-
тратами. Так, оснащение дома современной сис-
темой канализации обходится приблизительно 
в 20 раз дороже, чем стоимость элементарной 
уборной с выгребной ямой. 

Концепция «канализационной лестницы» 
привлекает внимание к важной проблеме госу-
дарственной политики, которой обычно пренеб-
регают. Большинство расчетов по определению 
затрат на осуществление ЦРДТ, включая те, что 
приводятся в Главе 1, исходят из определения фи-
нансовых требований, позволяющих достигнуть 
ближайшей нижней ступеньки лестницы. Цена 
в 10 млрд долл., установленная за достижение кон-
трольного показателя ЦРДТ по развитию систем 
канализации, предполагает переход к начальной 
ступени «канализационной лестницы» – элемен-
тарным уборным с выгребной ямой. Аналогичный 
расчет для верхних ступеней лестницы, включая 
подсоединение домов к канализационным соору-
жениям и обеспечение муниципальной очистки 
сточных вод, увеличил бы стоимость до 34 млрд 
долл.3 Таким образом, подъем по ступеням кана-
лизационной лестницы сулит колоссальные вы-
годы для здоровья, но предполагает изменение 
объема затрат. Поскольку даже самое элементар-
ное улучшение санитарно-гигиенических условий 
приносит выгоду, рентабельность мероприятий 
для развития человека пропорционально возрас-
тает на каждой последующей ступени. Здесь важна 
трезвая финансовая оценка. В городских районах 
Перу, например, наличие в доме уборной с вы-
гребной ямой снижает вероятность заболевания 
диареей на 50%, в то время как наличие туалета 
сливного типа уменьшает этот риск на 70%.

Продвижение от отправной точки – откры-
той дефекации – к безопасному сбору, хранению и 
утилизации человеческих экскрементов и очистке 
или рециклированию сточных вод ставит в разных 
условиях различные задачи. В сельских районах 

сети канализации часто недоступны. Улучшенная 
система канализации здесь обычно подразуме-
вает  эволюцию уборных с выгребными ямами, 
при которой разумным вариантом является убор-
ная сливного типа или туалет с септическим ре-
зервуаром. В городах наблюдается более пестрая 
картина. Для городов с высокой плотностью на-
селения системы канализационных коллекторов 
имеют очевидное преимущество. Подсоедине-
ние к канализационно-очистным сооружениям 
и системам канализации с выводными мощнос-
тями – самый безопасный способ предотвратить 
контакт людей и питьевой воды с бытовыми сто-
ками. Это извечная проблема человеческого раз-
вития. Но там, где доступ к канализационной сети 
ограничен, и население, не имеющее его, велико, 
капитальные затраты на развитие системы кана-
лизации, объединяющей все дома, могут стать не-
померно высокими. При таких условиях локаль-
ная канализация или общественные сооружения 
могут быть самым предпочтительным вариантом 
как на кратковременный период, так и в долго-
срочной перспективе.

За стенами уборной

Существующее многообразие моделей обеспе-
чения услугами канализации позволяет сделать 
вывод о нецелесообразности универсальных по-
литических решений. Большая часть стран Аф-
рики к югу от Сахары имеет низкий охват сетями 
канализации, к которым подключено менее 10% 
городского населения. То же самое характерно и 
для стран с более высоким средним доходом. В та-
ких городах, как Джакарта и Манила, охват сетями 
канализации (8–10%) ниже, чем в городах Запад-
ной Африки, таких как Дакар и Абиджан. Там, 
где уровень охвата низок, но в городах имеются 
обширные системы канализации с выводными 
мощностями, затраты на подсоединение домаш-
них хозяйств к канализационно-очистным систе-
мам, возможно, не будут серьезным препятствием. 
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Для людей с ограниченными физическими возможностями само по 

себе наличие улучшенного санитарно-технического оборудования 

еще не означает возможности доступа к нему. В домохозяйствах, где 

отсутствует улучшенное канализационное оборудование, инвалиды 

сталкиваются с особыми трудностями.

Ограниченные физические возможности – не второстепенный 

вопрос в разработке мероприятий в области канализации. По оценкам 

ВОЗ, приблизительно 10% населения планеты имеет те или иные физи-

ческие недостатки, ограничивающие мобильность. Эта цифра растет 

из-за общего старения народонаселения и роста числа хронических 

заболеваний, дорожно-транспортных происшествий и ранений в ре-

зультате вооруженных конфликтов. Человеческие последствия инва-

лидности часто более серьезны в развивающихся странах из-за широ-

кого распространения бедности и ограниченного масштаба программ 

социального обеспечения.

Инвалиды относятся к числу беднейших и наиболее уязвимых чле-

нов общества. Порочный круг связывает инвалидность с хронической 

бедностью: если ты беден, то, скорее всего, станешь инвалидом, а 

если ты инвалид, то, скорее всего, обеднеешь. В Эквадоре 50% людей 

с ограниченными возможностями принадлежат к низшим 40% населе-

ния по распределению дохода. Аналогичным образом, обследование 

условий жизни инвалидов в Малави, Намибии и Зимбабве показывает, 

что они живут в домохозяйствах с доходом ниже среднего. В Намибии 

в 56% домохозяйств, где имеются инвалиды, ни один из членов домо-

хозяйства не работает по найму в формальном секторе, в то время как 

среди домохозяйств, где инвалидов нет, эта цифра составляет 41%. 

Некоторые обследования домохозяйств зафиксировали особые 

неудобства, с которыми сталкиваются инвалиды при пользовании сан-

техническим оборудованием. В Намибии домохозяйства, где имеются 

инвалиды, реже имеют доступ к индивидуальному туалету сливного 

типа и гораздо чаще для удовлетворения естественной потребности 

используют кусты. Невозможность пользоваться туалетом в общест-

венных местах, таких как школы и больницы, способна повлиять на 

доступ к образовательным или медицинским услугам.

Недоступность туалетов в общественных местах, например в шко-

лах и больницах, может отразиться на доступе к образованию и меди-

цинскому обслуживанию. По данным Организации ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 90% детей с ограниченными 

возможностями в развивающихся странах не посещает школу частично 

из-за недоступности туалетов. Рассказывает отец ребенка-инвалида из 

Уганды, который так страстно желал ходить в школу, что согласен был не 

пить и не есть до вечера, чтобы не возникало желания пойти в туалет:

Мой сын, которого вы видите здесь сегодня, сильно страдает. Он 
никогда не завтракает и не ест пищу в школе, пока не вернется 
домой. Школьные туалеты невообразимо грязны. То обстоятель-
ство, что он не имеет инвалидного кресла и вынужден передви-
гаться ползком, заставляет его бояться посещать грязный туалет. 
К тому же туалеты даже не имеют достаточно широких дверей, 
чтобы позволить ему въехать туда на обычном трехколесном ве-
лосипеде. Так целый день он и ходит без пищи, пока не возвра-
щается домой. 
Существует широко распространенное мнение, что для решения 

проблем инвалидов потребуются инвестиции и специальные техно-

логии, недоступные домохозяйствам и поставщикам услуг. Но часто 

необходимы лишь незначительные усилия, чтобы обеспечить инвали-

дам доступ к обычной воде и услугам канализации. Дополнительные 

затраты минимальны: исследование показывает, что включение тре-

бования общедоступности на начальном этапе проектирования, уве-

личивает стоимость проекта всего на 1%. Эта цифра незначительна 

по сравнению с гораздо более высокими расходами на ремонт или 

модернизацию существующего оборудования. Результаты пяти про-

веденных в ЮАР социологических исследований, обобщающих зна-

чительное число коммерческих предложений от поставщиков услуг, 

показывают, что затраты на обеспечение доступа для всех может не 

превышать 0,5–1% стоимости проекта. В Общинном центре Иквези 

в Гугулету (восточный район Кейптауна), дополнительные затраты на 

обеспечение общедоступности сантехнического оборудования соста-

вили 0,31%. 

Однако затраты быстро увеличиваются там, где 
подключение домохозяйств требует больших ин-
вестиций в развитие систем канализации с вывод-
ными мощностями.

В некоторых городах показатели охвата 
высоки, но системы канализации находятся в 
чрезвычайно плохом состоянии. Дели обладает 
многими из атрибутов системы канализации 
развитой страны, но за красивым фасадом скры-
вается ряд серьезных проблем. Значительная 
часть городских канализационно-очистных сис-
тем (общая длина которых составляет 5 600 км) 
засорена, и нормально функционирует менее 
15%. Обслуживающие город 17 очистных стан-
ций имеют мощности, позволяющие перера-
ботать менее половины сбрасываемых сточных 
вод; при этом загрузка большинства из них ниже 
проектной. В результате очистку проходит менее 
1/5 городских сточных вод, сбрасываемых в реку 
Ямуна, что представляет опасность для тех, кто 
пользуется водой ниже по течению4. В Латин-
ской Америке много городов имеют канализа-
ционно-очистные системы с выводными мощ-
ностями, которые обслуживают большую часть 
населения. Но мощности очистных сооружений 

весьма ограничены: например, в Бразилии и 
Мексике очищается менее 1/5 сточных вод5.

Инфраструктура канализации отнюдь не огра-
ничивается  канализационными трубами. В таких 
городах, как Джакарта и Манила, ограниченный 
охват системой канализации дал толчок появле-
нию высокоразвитой инфраструктуры туалетов с 
выгребными ямами. Такая инфраструктура позво-
ляет удалять отходы из домохозяйств, но большая 
их часть при этом сбрасывается в реки. Выгребные 
ямы и септические резервуары должны регулярно 
опорожняться, иначе они переполняются, блоки-
руют дренажные каналы и вызывают острые про-
блемы для системы канализации. Проблема в Ма-
ниле состоит в том, что инфраструктура уборных 
с выгребными ямами развита лучше, чем система 
очистки сточных вод и инфраструктура отводных 
сооружений. Многие города в странах Африки к 
югу от Сахары стоят перед той же самой пробле-
мой. Например, по имеющимся оценкам, прибли-
зительно 13% уборных в Кибере – трущобном 
районе Найроби – являются непригодными для 
использования, так как они переполнены6. Очис-
тка уборных в густонаселенных городских районах 
требует обширной обслуживающей инфраструк-

Вставка 3.1 Инвалиды и канализация 

Источник: CONADIS and others 2004; SINTEF Unimed 2002, 2003a,b; Jones and Reed 2005; Metts 2000; Metts 2000, annex I.
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туры. Отстой должен удаляться вручную или с 
помощью насосов и на грузовых машинах достав-
ляться на участки утилизации отходов. Если эти 
участки содержатся не в надлежащем состоянии, 
отходы могут просочиться в грунтовые воды и по-
пасть в ручьи и реки, угрожая здоровью людей. 

Количественная оценка качества 

и справедливости

Статистические данные о системах канализации 
оставляют желать лучшего. Некоторые страны 
(назовем в качестве примера Кению и Танзанию) 
показывают невероятно высокие цифры охвата 
населения системой канализации, в то время как 
в других (Бразилия) реальные показатели охвата 
значительно выше, чем сообщается в статистике 
ВОЗ/ЮНИСЕФ 7. Кроме того, данные об охвате 
ничего не говорят о качестве. Учет неисправных 
или плохо функционирующих улучшенных убор-
ных с выгребными ямами в качестве действующих 
способен значительно улучшить статистику ох-
вата, но в реальности именно эти уборные создают 
огромный риск для общественного здоровья – как 
для отдельных домохозяйств, так и для общин. 

Хотя неудовлетворительно функционирую-
щая система канализации способствует возникно-
вению угроз для здоровья и унижает достоинство 
всех, кто ею пользуется, с особыми трудностями 
сталкиваются инвалиды. В большинстве стран с 
низким доходом благодаря национальным перепи-
сям населения и обследованиям домохозяйств соз-
дана достаточно надежная информационная база, 
позволяющая оценить проблемы качества и охвата. 
Тем не менее эти данные редко содержат детально 
проработанную информацию, позволяющую диф-
ференцировать области, микрорайоны, уровень до-
ходов населения и другие отличительные признаки 
неблагополучия, которые должны иметь в своем 
распоряжении правительственные структуры и 
поставщики услуг, чтобы составить карту районов, 
не охваченных услугами.  Это важно, так как рас-
пределение неблагоприятных факторов влияет на 
разработку государственной политики. Особую 
ценность статистические данные и политические 
решения имеют при разработке мер, относящихся 
к инвалидам (Вставка 3.1).

Взаимосвязь преимуществ 

водоснабжения, канализации 

и гигиены 

Восхождение по «канализационной лестнице» 
в перспективе может принести большую пользу 
общественному здравоохранению. Но успехи в 
области развития систем канализации не могут 
быть достигнуты без прогресса в области водо-
снабжения и гигиены.

Межстрановые исследования показывают, 
что способ утилизации экскрементов является 
одним из решающих факторов выживания детей. 

В среднем переход от неулучшенной к улучшен-
ной системе канализации сопровождается сокра-
щением детской смертности более чем на 30%. 
При этом использование туалетов сливного типа 
связано с гораздо более значительным сниже-
нием смертности, чем использование уборных 
с выгребными ямами8.

Система канализации улучшенного типа 
позволяет перекрыть фекально-оральный путь 
передачи инфекции, который создает проблемы 
здравоохранения, рассмотренные в Главе 1. На-
личие канализации приносит двойную выгоду 
для здоровья. Домохозяйство, которое вкла-
дывает средства в постройку уборной, обеспе-
чивает себе много преимуществ, но, возможно, 
самая большая выгода достается общине. 

Это можно проиллюстрировать данными о 
жителях фавел [трущобных пригородов. – Примеч. 
пер.] Сальвадора и Бразилии (Рис. 3.2). Заболева-
емость диареей вдвое выше у детей в домохозяйс-
твах без туалета, чем в домохозяйствах с туалетом, 
и в три раза выше у детей в общинах без канали-
зационной инфраструктуры, чем в общинах, где 
имеются дренажная система и канализационные 
коллекторы9. Таким образом, отсутствие мер по 
развитию инфраструктуры канализации спо-
собно снизить преимущества, связанные с ин-
вестициями домохозяйств в канализацию10. И 
наоборот, когда домохозяйство строит уборную, 
это не только защищает его членов от контакта 
с собственными испражнениями, но и помогает 
защитить соседей. Наличие значительных экстер-
налий, связанных с инвестициями индивидов и 
общины в развитие канализации, является убе-
дительным аргументом в пользу таких форм го-
сударственной политики, как правительственные 
расходы, субсидии и регулирование, которые 
способствуют подобным инвестициям. 

Переход от неулучшенной 

к улучшенной системе 

канализации сопровождается 

сокращением детской 

смертности более чем на 30%
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Классная комната — одно из лучших мест для того, чтобы вызвать положительные изменения в сфере 

гигиены. Приучение детей к мытью рук и другим хорошим гигиеническим привычкам защищает их здоровье 

и способствует использованию приобретенных навыков вне школы. В Мозамбике в рамках национальной 

кампании детей учили передавать другим детям навыки мытья рук и пользования канализацией. В Китае и 

Нигерии поддержанные ЮНИСЕФ проекты гигиены на базе школ позволили повысить долю тех, кто моет 

руки с мылом, на 75–80%.

В некоторых странах гигиена и санитария были включены в национальные учебные планы. В Таджики-

стане более 11 тыс. студентов заняты в пропагандистской программе за развитие санитарии. В Бангладеш 

учебные заведения и неправительственные организации формируют ученические бригады, чтобы переда-

вать другим знания в области гигиены и санитарии, полученные в учебных заведениях.

Подобные программы на уровне школ предусматривают наличие адекватных систем водоснабжения 

и канализации и раздельные туалеты для мальчиков и девочек.

Гигиена – еще один важный фактор, опреде-
ляющий состояние общественного здравоохране-
ния. Через руки болезнетворные микроорганизмы 
попадают в еду и питье, а затем и в рот бацилло-
носителю. Поскольку заболевание диареей имеет 
фекальное происхождение, мытье рук с мылом и 
водой рассматривается как один из основных фак-
торов снижения детской смертности, наряду с ме-
рами, которые препятствуют попаданию испраж-
нений в среду обитания детей11.

Опыт Буркина-Фасо наглядно демонстрирует 
взаимосвязь между функционированием системы 
канализации и гигиеной. В середине 1990-х гг. вто-
рой по величине город страны – Бобо-Дьюласо 
располагал хорошо организованной системой во-
доснабжения, а большинство домашних хозяйств 
имело уборные с выгребными ямами, но дети по-
прежнему подвергались риску из-за неудовлетвори-
тельной гигиены. Министерство здравоохранения 
и группы на уровне общин провели ряд меропри-
ятий, направленных на изменение поведенческих 
стереотипов, благодаря которым удалось снизить 
уровень распространенности диареи, в частности, 
поощрялись матери, моющие руки с мылом и 
водой после смены подгузников. За три года осу-
ществления этой программы было предотвращено 
около 9 тыс. случаев заболевания диареей, 800 амбу-
латорных посещений, 300 направлений в больницы 
и 100 смертельных случаев, что в денежном эквива-
ленте составляет 0,30 долл. на одного жителя12.

 Поведенческие факторы – важная состав-
ляющая гигиены, но доступ к чистой воде имеет 
первостепенное значение. Исследование, прове-
денное в деревнях Киргизстана, установило, что 
здесь мало кто моет руки и что члены почти по-
ловины домохозяйств привыкли испражняться в 
садах или на улицах13. Проблема состояла не в том, 
что они были невежественны в вопросах гигиены; 
а лишь в том, что они не имели возможности при-
менять эти навыки на практике в домохозяйствах, 
где ощущалась нехватка воды и не было денег, 
чтобы купить мыло. Количество тех, кто моет 

руки, было в три раза выше в домах с водопрово-
дом и умывальниками.

Попытки разделить воздействие водоснаб-
жения, канализации и гигиены общеизвестны, 
но бесполезны. В сегодняшних богатых странах 
основными среди крупных общественных работ 
были программы по прокладке водопроводов и 
модернизации в области систем канализации – 
трубопроводов, канализационных коллекторов, 
систем фильтрации воды и очистных сооружений. 
Произошли изменения в сфере государственного 
здравоохранения на микроуровне, поощряемые 
развитием образования. Кампании, направлен-
ные на пропаганду мытья рук, соблюдения гигие-
нических мер при кормлении грудью и кипячения 
питьевой воды для младенцев, позволили увели-
чить рентабельность общественных работ. Важно, 
чтобы благодаря государственной политике рас-
ширялся доступ к инфраструктуре и устранялись 
искусственные барьеры между водоснабжением, 
гигиеной и канализацией. В качестве наиболее эф-
фективных проводников перемен в данном случае 
выступают дети (Вставка 3.2).

Чистая вода, удаление экскрементов через кана-
лизацию и личная гигиена – три базовых принципа 
любой стратегии повышения качества государс-
твенного здравоохранения. Все вместе, они явля-
ются самым мощным средством противодействия 
распространению паразитарных болезней и других 
инфекций, передаваемых с мухами и других пере-
носчиками заболеваний, уносящих так много жиз-
ней в районах, где для питья, приготовления пищи 
и мытья используется в основном стоячая вода. В 
то время как чистая вода и личная гигиена уже сами 
по себе могут способствовать переменам к лучшему, 
без соответствующей канализации, дренажной 
системы и более широкой инфраструктуры утили-
зации экскрементов выгоды для государственного 
здравоохранения снижаются. Именно поэтому го-
сударственная политика, направленная на развитие 
водоснабжения и канализации, должна рассматри-
ваться как часть единой стратегии.

Всего несколько поколений 

назад люди, населяющие 

крупные города Европы 

и США, сталкивались 

с серьезной угрозой 

общественному здоровью 

по причинам грязной воды 

и плохой канализации

Вставка 3.2 Дети как проводники перемен

Источник: IRC International Water and Sanitation Centre 2004; International Training Network Centre 2003; UNICEF 

and IRC International Water and Sanitation Centre 2005; UNICEF 2005a, 2006a.
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Судьба ребенка, страдающего от болезни, которую можно предотвратить, вызывает тревогу 

Права на медицинское обслуживание и на безопасную, чистую, питьевую воду являются фунда-

ментальными для достойной жизни и защищены международным правом. И все же миллионы людей 

ежегодно умирают от болезней, связанных с водой, и еще большее число людей испытывают страда-

ния. Никто из нас не должен закрывать глаза на шокирующие последствия недостаточного доступа 

к чистой воде и канализации, изложенные в этом Докладе. 

Масштаб проблемы в области водоснабжения и канализации принимает устрашающие размеры, 

но решить ее можно. Всего несколько поколений назад люди, населяющие крупные города Европы 

и США, сталкивались с серьезной угрозой общественному здоровью по причинам грязной воды и 

плохой канализации. В конце XIX столетия совместные политические усилия на национальном уровне 

были направлены на борьбу с этой угрозой. В начале XXI столетия мы должны расширить масштаб 

действий, которые привели к успеху в современных богатых странах, до всемирного уровня.

Мои коллеги из Центра Картера и я работаем над тем, чтобы уничтожить болезнь, вызывае-

мую риштой («гвинейским червем»), – дракункулез – и сдержать распространение трахомы. Эти два 

ужасных недуга могут быть предотвращены путем обеспечения доступа к чистой воде, канализации 

и медицинскому обслуживанию. 

Лишь 50 лет назад трахома, которая является главной причиной, вызывающей слепоту в мире, 

была распространена в некоторых районах США, включая мой родной город Плейнс в штате Джорд-

жия. Хотя сегодня мы знаем, как избежать таких болезней, свыше 1,4 млн детей все еще умирает 

каждый год от кишечных паразитов, а миллионы людей повсюду в развивающемся мире продолжают 

страдать от трахомы. Но прогресс наметился. 

Дракункулез – паразитарное заболевание, передающееся через воду, – станет первой болезнью, 

которая должна быть искоренена без применения специальной вакцины или лечения. Распростране-

ние дракункулеза в какой-либо географической зоне указывает на ужасающую бедность, включая 

отсутствие безопасной питьевой воды. Заболевание настолько болезненно и изнурительно, что его 

влияние выходит далеко за пределы самой жертвы, нанося вред сельскохозяйственному производс-

тву и сокращая число посещающих школу. Это опустошает уже доведенные до нищеты сообщества 

и мешает им достигать хорошего здоровья и экономического процветания.

Дракункулез – вторая по счету болезнь, задача искоренения которой поставлена в период осущест-

вления программы Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981–1990). 

В 1986 г. Центр Картера, Центры контроля и профилактики заболеваний США, Детский фонд Организа-

ции Объединенных Наций, Всемирная организация здравоохранения и страны, затронутые болезнью, 

вызываемой риштой, обратились к проблеме искоренения этого заболевания.

Когда началась реализация программы, насчитывалось приблизительно 3,5 млн случаев забо-

леваний, наносящих вред миллионам людей в 20 странах Африки и Азии. С тех пор болезнь, вы-

зываемая риштой, сократилась более чем на 99,7%. В 2005 г. сообщалось только о 10 674 случаях 

дракункулеза в девяти странах – все в Африке. Сегодня партнеры коалиции в сотрудничестве с 

тысячами работников службы общественного здравоохранения, посвятивших себя этой проблеме, 

продолжают наращивать усилия, поскольку мы боремся с последними остатками последнего про-

цента дракункулеза.

 Как активный участник кампании по искоренению дракункулеза, я считаю своей основной целью  

уничтожение этого ужасного бича. Наше продвижение к этой цели дает мне веру, что вместе мы смо-

жем устранить эту болезнь еще при моей жизни. 

Многое должно быть сделано, чтобы окончательно уничтожить болезнь, вызываемую риштой, но 

еще большая задача состоит в том, чтобы обеспечить всех безопасной питьевой водой и канализа-

цией. Первый шаг – к 2015 г. сократить наполовину численность людей, испытывающих недостаток 

в воде и канализации, как предусмотрено Целями ООН в области развития, сформулированными 

в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Неудача в достижении этой цели задержала бы весь проект ЦРДТ. 

Без прогресса в области водоснабжения и канализации мы не сможем ускорить социальный про-

гресс в других областях, таких как детское выживание, доступ к образованию и сокращение чрез-

вычайной нищеты. 

 В соответствии с этим и учитывая, что мы приближаемся к уничтожению дракункулеза, полным ходом 

развертывается другое главное международное направление работ – обеспечить постоянный доступ 

к источнику чистой питьевой воды 1,1 млрд чел. и обеспечить доступ к улучшенным системам канализации 

2,6 млрд чел. Эти благородные усилия помогут решить самую главную задачу нашего времени – перебро-

сить мост через расширившуюся пропасть между богатыми и бедными в нашем мире. 

Джимми Картер

39-й президент Соединенных Штатов Америки,

основатель Центра Картера,

лауреат Нобелевской премии мира 2002

Авторская вставка Водоснабжение и канализация – устрашающая проблема, но решить ее можно
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Применительно к системам 

канализации отсутствие 

эффективной национальной 

политики бросается 

в глаза еще сильнее, чем 

в области водоснабжения

Устрашающий масштаб страданий людей, 
коренящийся в глобальном дефиците систем 
канализации, может произвести впечатление 
непреодолимой проблемы. Но это впечатле-
ние ошибочно. Один из уроков прошлого де-
сятилетия состоит в том, что согласованные 
действия на национальном и международном 
уровне способны изменить ситуацию к луч-
шему. Двадцать лет назад болезнь, вызываемая 
риштой, была главной причиной страданий и 
нищеты на огромной территории стран Аф-
рики к югу от Сахары. В середине 1980-х годов 
около 3,5 млн чел. было заражено дракункуле-
зом – заболеванием, распространяемым риш-
той, гвинейским червем-паразитом, который 
проникает в тело, когда люди пьют воду из сто-
ячих водоемов, в которой содержатся личинки 
червя. В теле человека паразит может вырасти 
до размеров более одного метра. Когда черви 
покидают тело, они вызывают интенсивное об-
разование волдырей и часто калечат человека. 
Сегодня, после вмешательства мирового со-
общества, включая ЮНИСЕФ, ВОЗ и Центр 

Картера, дракункулез почти канул в прошлое 
(см. Авторскую вставку бывшего президента 
США Джимми Картера). Болезнь была ликви-
дирована в 11 странах, в том числе восьми афри-
канских. Несмотря на то что главные очаги ин-
фекции сохранились (особенно в Судане), это 
сражение против болезней, вызванных стоячей 
водой и плохой санитарией почти выиграно. 

Успех в сражении против дракункулеза, рас-
ширил человеческие возможности для многих 
миллионов людей. Необходимы дальнейшие, 
более настойчивые усилия, чтобы заняться та-
кими проблемами, как трахома и другие парази-
тарные инфекции. Однако, в конечном счете, для 
достижения оптимальных результатов глобаль-
ные инициативы должны опираться на разви-
тие инфраструктуры, которая снабжает жилища 
чистой водой и услугами канализации. Нацио-
нальные стратегии, поддержанные глобальным 
планом действий по мобилизации ресурсов для 
обеспечения всех чистой водой и услугами кана-
лизации, являются ключевыми на пути достиже-
ния успеха.

Ïî÷åìó ðàçâèòèå ñèñòåì êàíàëèçàöèè òàê ñèëüíî 

îòñòàåò îò ðàçâèòèÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ?

Кажется неправдоподобным, что туалеты 
могут быть катализатором прогресса разви-
тия человека, – но тому есть неоспоримые 
доказательства. Удовлетворительно функцио-
нирующая система канализации несет в себе 
потенциал получения совокупных выгод для 
общественного здравоохранения, занятости и 
экономического роста. Так почему же в начале 
XXI столетия такой большой человеческий 
потенциал тратится впустую из-за отсутствия 
простейших технологий? И почему развитие 
систем канализации отстает от развития сис-
тем водоснабжения? Сегодня эти вопросы 
столь же насущны для полемики по проблемам 
развития человека, как и более века тому назад 
в развитых странах. Ответ на них определяется 
шестью взаимосвязанными барьерами: наци-
ональной политикой, поведением,  воспри-
ятием, бедностью, гендерными проблемами и 
спецификой предложения. Ни один из этих 
шести барьеров нельзя рассматривать изолиро-
ванно от других. Но каждый из них помогает 
объяснить, почему продвижение кдавнишней 
цели – системе канализации для всех – осу-
ществляется так медленно.

Барьер национальной политики

В Главе 2 рассмотрена роль национальной поли-
тики и национального политического лидерства 
в ускоренном обеспечении доступа к водоснаб-
жению. Применительно к системам канализа-
ции отсутствие эффективной национальной 
политики бросается в глаза еще сильнее, чем 
в области водоснабжения. Состояние канализа-
ции в стране способно создать перспективы для 
развития человека, тем не менее вопросы кана-
лизации крайне редко включаются в повестку 
дня национальной политики. 

Это верно даже для стран, которые быстро 
достигли успехов в решении проблем водоснаб-
жения. Успехи ЮАР в расширении доступа 
к водоснабжению и сокращении неравенства 
в этой области не были подкреплены анало-
гичными усилиями в области развития систем 
канализации. Аналогичным образом дело об-
стоит в Марокко. В этом случае Национальное 
управление по питьевой воде добилось значи-
тельных успехов в расширении доступа к воде 
во многих городах и в сельских районах. Тем 
не менее прогресс в сфере канализации тор-
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Польза для общественного 

здравоохранения от установки 

уборной, возможно, 

не проявится, если другие 

домохозяйства не поступят 

аналогичным образом

мозился вследствие гораздо более слабой на-
циональной стратегии, фрагментации систем 
управления, неудовлетворительного финанси-
рования и недостаточного потенциала в сель-
ских муниципалитетах. 

Поведенческий барьер 

Слабость структурных рамок национальной по-
литики и низкий приоритет развития канализа-
ции, по сравнению с водоснабжением, отчасти 
подтверждается данными о домохозяйствах. 
Результаты партисипативных исследований по-
казывают, что люди склонны придавать боль-
шее значение водоснабжению, чем канализации. 
Тому есть некоторые очевидные объяснения. 
Нехватка чистой воды представляет собой 
более очевидную угрозу жизни, чем отсутствие 
туалета. Кроме того, подключение домохозяй-
ства к водопроводу немедленно приносит ощу-
тимую выгоду, выражающуюся в экономии вре-
мени и  предотвращении рисков для здоровья 
независимо от того, что происходит в других 
домохозяйствах. 

Выгоды от канализации в большей степени 
зависят от факторов, действующих за преде-
лами домохозяйства. Например, польза для 
общественного здравоохранения от установки 
уборной, возможно, не проявится, если другие 
домохозяйства не поступят аналогичным обра-
зом: установка туалета в одном домохозяйстве 
не обеспечивает защиту от экскрементов из 
других домохозяйств в трущобах с неудовлетво-
рительной дренажной системой. Кроме того, 
установка туалета может рассматриваться как 
общественное благо, поскольку выгоды для об-
щины заключаются в снижении риска для здо-
ровья, а выгоды для отдельного домохозяйства 
не столь очевидны в сравнении с прибылью от 
водоснабжения. Для конкретного домохозяй-
ства издержки, связанные с отсутствием доступа 
к чистой воде, могут казаться более обремени-
тельными, чем привычка справлять нужду в поле 
или у ручья, а преимущества улучшенной сис-
темы канализации не столь общепонятны, как 
преимущества доступа к чистой воде. 

Барьер восприятия 

Для правительств и многих организаций, занима-
ющихся проблемами развития, обоснованием го-
сударственных мероприятий по развитию систем 
канализации служит общественная выгода для здо-
ровья и благосостояния. На уровне общины часто 
дело обстоит иначе. Исследования, проведенные 
в деревнях Вьетнама, Индонезии и Камбоджи, 
последовательно показывают, что «чистый дом и 
сельская окружающая среда, свободные от непри-
ятных запахов и мух» рассматриваются домохо-
зяйствами как важнейшая выгода, за которой по 
значимости идет  комфорт. Пользу для здоровья 

ставят на третье место. В Бенине сельские жители 
также придают более важное значение состоянию 
домохозяйства – что выражается в отсутствии не-
приятных запахов – и комфорту, а не преимущес-
твам для здоровья14.

Тот факт, что домохозяйства часто рассмат-
ривают улучшение состояния канализации как 
личное удобство, приносящее индивидуальную 
выгоду, а не как общественный долг, возможно, 
способствует ослаблению политической воли 
к разработке национальных стратегий. Понима-
ние того, какую ценность в глазах людей имеет 
улучшенная система канализации и почему – вот 
первый шаг к выработке подхода, основанного на 
учете спроса. Но спрос нельзя рассматривать как 
нечто неизменное. Образование, социальный 
маркетинг и политические кампании способны 
изменить модели спроса, повышая уровень пот-
ребностей и порождая новые ожидания.

Барьер бедности 

В условиях, когда большие группы людей ли-
шены доступа, препятствием к развитию улуч-
шенных систем канализации может являться 
их стоимость. Хотя преобладание беднейших 
групп среди населения, не пользующегося систе-
мами улучшенной канализации, не столь велико, 
как в области водоснабжения, бедность оста-
ется главным фактором, ограничивающим до-
ступ. Свыше 1,4 млрд лиц, не имеющих доступа 
к системам канализации, живут меньше, чем на 
2 долл. в день. Для большинства из них даже де-
шевая улучшенная технология может быть недо-
ступна по финансовым причинам. 

109_130.indd   119109_130.indd   119 15.10.2006   14:27:0815.10.2006   14:27:08



 120 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

3

Ãð
î
ì
à
ä
í
û
é
 ä

å
ô
è
ö
è
ò 
ñ
è
ñ
òå

ì
 ê

à
í
à
ë
è
ç
à
ö
è
è

Рассмотрим Вьетнам, который уже достиг 
контрольного показателя ЦРДТ в области раз-
вития систем канализации. Охват сельского на-
селения увеличился быстро, притом что базовый 
уровень был низким. Но беднейшие домохозяйс-
тва значительно отстали (Рис. 3.3). В Камбодже 
дневная заработная плата сельскохозяйствен-
ных рабочих не покрывает основных потребнос-
тей семьи в питании, не говоря уже о здоровье, 
одежде и образовании. Чтобы приобрести про-
стую уборную с выгребной ямой, требуется зара-
ботная плата за 20 дней; этим объясняется очень 
большой разрыв в показателях охвата между бо-
гатыми и бедными (Рис. 3.4). В Кибере (одном 
из районов Найроби), постройка уборной с вы-
гребной ямой стоит около 45 долл., что соответ-
ствует двухмесячному доходу лица, получающего 
минимальную заработную плату. Чтобы помочь 
бедным домохозяйствам в вопросах финанси-
рования расходов на улучшенную канализацию, 
необходимы меры по обеспечению их субсиди-
ями или предоставлению платежей в рассрочку 
в форме микрокредитов.

Гендерный барьер

Гендерное неравенство помогает объяснить низ-
кий спрос на системы канализации во многих об-
щинах. Опыт многих стран показывает, что для 
женщин доступ к индивидуальным средствам ка-
нализации играет более важную роль, чем для муж-
чин – вывод, отражающий более значительные не-
удобства, которые испытывают женщины в плане 
отсутствия  безопасности, унижения достоинства 
и ухудшения состояния здоровья, связанных с  де-
фицитом доступа. Исследования, проведенные 
в Камбодже, Индонезии и Вьетнаме, показали, что 
женщины постоянно придают большее значение 
расходам на туалет, чем мужчины15.

Незначительная роль женщин в формиро-
вании приоритетов расходов в домохозяйстве 
означает, что контингент с наиболее ярко выра-

женным спросом на услуги канализации имеет 
незначительный контроль над расходами. По 
той же причине приоритет, который женщины 
отдают услугам канализации, редко отражается 
на принятии решений за пределами домохо-
зяйства – в политических структурах от дере-
венского до общенационального уровня, вклю-
чая местные органы власти. Расширение прав и 
полномочий женщин – возможно,  один из на-
иболее результативных механизмов повышения 
эффективного спроса.

Барьер предложения 

Перейдя от спроса к предложению, мы видим, 
что продвижению вперед препятствует не 
только отсутствие доступной по цене техноло-
гии канализации, но также и переизбыток не-
целесообразных технологий, что ведет к несо-
ответствию между желаниями людей и тем, что 
предлагается в правительственных программах. 
Например, внедрение туалетов сливного типа, 
осуществлявшееся в рамках правительственных 
программ, зачастую не находило понимания, так 
как в общинах отсутствовало стабильное водо-
снабжение. В других случаях технологии, рас-
пространявшиеся правительственными агентс-
твами, были сложны или дороги в эксплуатации. 
От этих проектов, разработанных инженерами 
без учета потребностей и приоритетов общин и 
осуществлявшиеся неподотчетными правитель-
ственными учреждениями, осталась в наследс-
тво груда никому не нужных сантехнических 
изделий. Временной диапазон – еще одна важ-
ная составляющая предложения. Опыт многих 
стран показывает, что в области канализации, 
в значительно большей степени, чем в водоснаб-
жении,  для обеспечения прогресса необходимо 
долгосрочное планирование на период в 10–15 
лет, тогда как средняя продолжительность до-
норского цикла и цикла народнохозяйственного 
планирования не превышает двух–трех лет.

Óñëóãè êàíàëèçàöèè äëÿ âñåõ

Медленный прогресс в области канализации из-
давна является предметом беспокойства. После 
более чем трех десятилетий конференций на вы-
сшем уровне, значительных сдвигов в политике и 
амбициозных, но не реализованных задач, вокруг 
показателей ЦРДТ по развитию систем канализа-
ции сложилась атмосфера скрытого пессимизма. 
Этот пессимизм столь же не обоснован, как и са-
монадеянный оптимизм на более ранних этапах.

Издали глобальная картина развития систем 
канализации выглядит унылой. Но при более 
близком рассмотрении становится заметным по-
разительно быстрый рост местных и даже наци-
ональных достижений в рамках этой большой 
картины. В некоторых случаях те, кто страдает от 
кризиса канализации, – обитатели трущоб и сель-
ские общины, не достигшие даже базового уровня 
канализации, – проводят преобразования снизу. 
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Оранги — это катчи абади, или крупное неформальное поселение лиц 

с низким доходом в Карачи (Пакистан), насчитывающее более 1 млн 

жителей. История Оранги показывает, чего может добиться община, 

стремящаяся расширить доступ к канализации.

 В 1980 г. местная неправительственная организация начала рабо-

тать в рамках экспериментального проекта «Оранги» с местными общи-

нами, чтобы решить проблему ужасного состояния канализации в посе-

лении. Главным местом событий стала небольшая улица. Путем диалога 

и просвещения жителей улицы удалось убедить их создать бригады для 

рытья канав с целью сбора и отведения нечистот от их домов. Благодаря 

сотрудничеству старших по улицам такие канавы были прорыты также 

и по соседству для сбора нечистот из многочисленных переулков. Пер-

воначально отходы стекали по канавам в ближайшую дренажную сис-

тему. Но после диалога с муниципальными властями, город согласился 

финансировать систему канализации с выводными мощностями, чтобы 

собирать сточные воды и транспортировать их из общины.

Показатели детской смертности в трущобе упали от 130 смертель-

ных случаев на 1 тыс. новорожденных в начале 1980-х гг. до менее 40 

в настоящее время. Почти 100 тыс. домохозяйств, более чем из 6 тыс. 

переулков, представляющие 90% населения, были вовлечены в этот 

проект. Обучение членов общины навыкам обслуживания системы и 

трудовая мобилизация уменьшили затраты при создании канализации 

на 1/5 стоимости официального плана, что дало возможность окупить 

расходы и сделать услугу доступной по цене.

В других случаях правительственные учреждения 
и поставщики услуг взяли на себя инициативу или 
сыграли ключевую роль в тиражировании опыта 
таких преобразований. Общими для всех этих 
«историй успеха» являются единые принципы 
распределения прав и ответственности – основ-
ные элементы, необходимые для любого социаль-
ного контракта между правительством и гражда-
нами. К числу насущных проблем в этих общих 
рамках относятся: спрос на уровне общины,  це-
лесообразная технология, подотчетное предостав-
ление услуг на базе спроса.

Инициатива снизу – залог перемен 

к лучшему

На практике принципы распределения прав и 
ответственности очень важны. В городских тру-
щобах с большой плотностью населения успех 
любой инициативы на общинном уровне зави-
сит от индивидуального участия. Особенно это 
относится к улучшению канализации. Благодаря 
воздействию снизу, экспериментальный проект 
«Оранги» в Карачи (Пакистан) развился за про-
шедшие два десятилетия в программу по обеспе-
чению услугами канализации миллионов обитате-
лей трущоб16. Почти всеобщее участие населения 
в нем явилось результатом коллективного осозна-
ния преимуществ и принятия общей ответствен-
ности за их достижение (Вставка 3.3).

Проект «Оранги», который начался как 
небольшая инициатива на уровне общины, рас-
ширился благодаря сотрудничеству с местными 
органами власти. Расширение масштабов про-
екта имеет значение, потому что маленькие изо-
лированные проекты не могут стимулировать 
развитие на национальном уровне или придать 
ему устойчивый характер. В то же время энергия 
и инициатива общины могут заставить прави-
тельственные организации начать действовать и 
проводить изменения. 

В Индии в начале 1990-х гг. Национальная фе-
дерация жителей трущоб (NSDF), неправительст-
венная организация (НПО) «Общество содей-

ствия зональным центрам ресурсов» (SPARC) со 
штаб-квартирой в Мумбаи и неформальная касса 
взаимопомощи «Махила милан», созданная 
женщинами без определенного места жительства 
и обитательницами трущоб, выступили с ориги-
нальным подходом к проектированию и обслу-
живанию общественных туалетных блоков в ответ 
на неспособность бедных домохозяйств строить 
индивидуальные туалеты в перенаселенных мик-
рорайонах. Строительству предшествовали об-
следование трущоб, мобилизация сбережений и 
создание организаций по обслуживанию туале-
тов. Новым словом в проекте стало строительство 
раздельных туалетов для мужчин и женщин. Пер-
воначально, местные власти препятствовали этим 
усилиям. Однако с тех пор модель была внедрена в 
г. Пуна с населением свыше 2 млн чел., благодаря 
сотрудничеству между муниципальными вла-
стями, NSDF, SPARC и «Махила Милан». В пе-
риод с 1999 по 2001 г. было выстроено более 440 
туалетных блоков, включавших более чем 10 тыс. 
новых туалетов. Средства были предоставлены 
правительством штата Махараштра, а проектиро-
вание и техническое обслуживание взяли на себя 
НПО. 

Очевидно, что участие общины – фактор, спо-
собный оказать наибольшее влияние на успех или 
неудачу проекта развития общественной системы 
канализации. До недавнего времени муниципаль-
ные сооружения не позволяли достичь необхо-
димого уровня обеспечения в связи с плохим об-
служиванием, неправильным местоположением и 
другими недостатками, приводящими к низкому 
общественному использованию. Эта ситуация 
начала изменяться. Городские власти в Виндхуке 
(Намибия) признали, что государственные кана-
лизационные сооружения недоступны для бед-
ных, потому что соблюдение стандартов качества 
ведет к неприемлемому завышению затрат. Во 
взаимодействии с Национальной федерацией жи-
телей лачуг муниципальные власти разработали 
новые законодательство, позволяющее органам 
самоуправления жильцов самостоятельно стро-

Вставка 3.3 Инициатива снизу — проект «Оранги»

Источник: Satterthwaite 2006; Hasan 2005; Zaidi 2001.
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ить и обслуживать  туалетные сооружения. Стан-
дарты были смягчены, и инструкции начали при-
меняться более гибко. В Читтагонге (Бангладеш) 
международная НПО Water Aid, местные НПО 
и муниципальные власти разработали проекты 
общественных туалетов для 150 домохозяйств 
при стоимости 0,60 долл. в месяц с домохозяйс-
тва17. Эти туалеты, созданные при поддержке  ор-
ганизаций на уровне общин, охватили системой 
канализации гораздо большее количество людей, 
чем это было бы возможно в результате индивиду-
ального строительства силами домохозяйств.

Неудача устаревших подходов «с позиций 
предложения» явилась причиной существенной 
переориентации политики. Одно из самых глубо-
ких ее проявлений – проводимая по инициативе 
общины кампания за всеобщий охват канализа-
цией, призванная стимулировать спрос на улуч-
шенное канализационное оборудование18. В Бан-
гладеш кампания за всеобщий охват канализацией 
была начата местными НПО, но с течением вре-
мени переросла в национальную программу. Ее 
успех помог удержать страну на пути к достиже-
нию контрольного показателя ЦРДТ по развитию 
систем канализации (Вставка 3.4).

Первый этап проведения кампании за всеоб-
щий охват канализацией состоит в оценке чле-
нами общины действующей практики канализа-
ции, которая обычно подразумевает открытую 
дефекацию19. Жители приступают к составлению 
карты домохозяйств с указанием мест, где проис-
ходит дефекация, возможных путей распростра-
нения заболеваний и вклада каждого домохозяй-
ства в эту проблему. Цель состоит в том, чтобы 
задействовать три основные движущие силы из-
менений: отвращение, личный интерес и чувство 
персональной ответственности за благосостояние 
общины. Данный подход широко разрабатывался 
и применялся с определенным успехом в таких 
странах, как Индия, Замбия, Камбоджа и Китай.

 Инновационные проекты и маркетинг спо-
собны сделать улучшенную канализацию доступ-
ной даже для наиболее обездоленных. Сошлемся 
на опыт программы Сулабх (Индия). В рамках 
этого проекта на основе принципов Ганди было 
налажено производство продукции, рассчитан-
ной на некоторые беднейшие слои индийского 
общества, включая низшие касты и рабочих-
мигрантов. Самое поразительное – это масштаб 
операции (охват приблизительно 10 млн чел. 
улучшенной системой канализации) и ее коммер-
ческий характер (Вставка 3.5). 

Ведущая роль правительства 

жизненно необходима 

Центральная роль домохозяйств в финансиро-
вании канализации, крупные неудачи при суб-
сидировании некоторых правительственных 
инициатив и определяющая роль спроса со сто-

роны домохозяйств послужили причиной того, 
что некоторые люди стали считать возможным 
реализацию проектов с минимальным участием 
правительства. Но отделение действий на уровне 
домохозяйства и общины от мероприятий госу-
дарства ошибочно и неплодотворно. В любом 
случае руководящая роль государства остается 
жизненно необходимой.

Внедрение национальных стратегий

В области канализации, так же как и в водоснаб-
жении, отправная точка для успешного расши-
рения охвата – эффективное национальное пла-
нирование. Многие страны должны изменить 
мышление, которое недооценивает развитие ка-
нализации. Такое мышление часто отражается 
в институциональном распределении ответс-
твенности за развитие канализации в прави-
тельстве. Распространенным организационным 
решением является возложение обязанностей за 
развитие канализации на одно из структурных 
подразделений Министерства здравоохранения. 
Другая проблема – фрагментация власти. В Гане 
четко распределены роли и обязанности орга-
нов власти, ответственных за водоснабжение, 
в рамках концепции национального планирова-
ния. Этого нельзя сказать про канализацию, где 
власть разделена между Министерством водных 
ресурсов, Министерством промышленного и 
жилищного строительства и целым рядом дру-
гих министерств. В Нигере вопросами канали-
зации ведает министерство водных ресурсов, но 
координация вопросов канализации осущест-
вляется через национальный комитет с ограни-
ченной властью. В любом случае, национальное 
планирование улучшилось бы, если бы во главе 
проекта стояла фигура высокого министерского 
ранга, координирующая развитие и выполнение 
стратегий в области развития канализации.

Некоторые правительства добились боль-
ших успехов в обеспечении доступа к услугам ка-
нализации. В Таиланде с 1990 г. национальный 
показатель охвата населения системами канали-
зации увеличился с 80 до 100%. Особенно замет-
ным был прогресс в сельских районах: больше 
чем 13 млн чел. получили доступ к канализа-
ционным услугам в течение двух десятилетий. 
Эти результаты отражают приоритетную роль 
развития канализации в национальном плани-
ровании20. Согласно национальной стратегии, 
каждый район был обязан установить размеры 
дефицита охвата, начиная с низового уровня де-
ревни и выше, и разрабатывать стратегии для 
того, чтобы исправить положение. Правитель-
ственные агентства в Таиланде разрабатывали 
технологии, которые были понятны и доступны 
для бедных, проводили обучение и финансиро-
вали револьверные фонды, чтобы покрыть капи-
тальные затраты. Программы, направленные на 

Отделение действий на 

уровне домохозяйства и 

общины от мероприятий 

государства ошибочно и 

неплодотворно. В любом 

случае руководящая роль 

государства остается 

жизненно необходимой
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Десять лет назад в Бангладеш, одной из беднейших стран мира, был один из самых низких уровней охвата 

сельского населения системами канализации. Сегодня эта страна вынашивает честолюбивые планы дос-

тигнуть полного охвата населения системами канализации к 2010 г. Эти планы, решительно поддержанные 

партнерами страны, оказывающими ей экономическую помощь, ориентируются на вполне достижимые 

темпы увеличения охвата населения услугами канализации: 2,4 млн домохозяйств в год.

Кампания за всеобщий охват населения системами канализации – основной фактор успеха Бангла-

деш. Начатая одной из бангладешских НПО в конце 1990-х гг., она в настоящее время объединяет усилия 

более 600 НПО, которые взаимодействуют с местными органами власти в округах в области продвижения 

идей улучшенных технологий канализации.

 Отправная точка – сотрудничество с местными общинами при определении проблем, связанных с от-

крытой дефекацией, путем подсчета испражнений, оставленных в окружающей среде деревни, нанесения 

на карту «грязных зон», установления путей передачи диареи и выявления более общих проблем здра-

воохранения. «Дорога позора» к зонам дефекации и «подсчет испражнений» – это два способа, которые 

позволяют с самого начала сделать проблему предметом общей заботы. В общинах обсуждаются и фик-

сируются случаи открытой дефекации и рассматриваются ее последствия для состояния здоровья. Как 

только возник интерес, появляется стимул для сельских домохозяйств начать работать с правительствен-

ными учреждениями, НПО, религиозными и другими организациями, организовать форумы в поддержку 

канализации и обозначить проблемы.

По мере того как кампания набрала обороты, а потребность в канализации увеличилась, появился 

активно функционирующий сектор малого бизнеса. В настоящее время Бангладеш – мировой лидер в раз-

работке, продвижении и эксплуатации дешевых туалетов. В конце 2000 г. было зарегистрировано 2,4 тыс. 

мелких центров по производству туалетов. Сейчас эта цифра увеличилась до 3 тыс., что в очередной раз 

демонстрирует потенциал мелких поставщиков, способных удовлетворить спрос на локальном рынке. Сто-

имость туалетов резко упала. Тем временем усилия сельчан получили поддержку со стороны НПО путем 

применения схем микрофинансирования, мобилизации сбережений и обеспечение ссудами.

 Хотя программа опиралась на подходы, учитывающие спрос, важную роль играла также общена-

циональная политика. Ряд сменявших друг друга администраций сделал развитие сельской канализации 

приоритетным направлением работы. Национальная стратегия в области водоснабжения и канализации, 

разработанная в 1998 г., устанавливает политические рамки партнерских отношений малых предприни-

мателей с представителями общин и обеспечивает поддержку маркетингу и обучению через местные и 

национальные правительственные агентства.

Чтобы оценить эффективность такого партнерства, сравните Бангладеш и Индию. Десять лет назад 

перед этими двумя странами стояли общие проблемы. С тех пор экономическое развитие Индии про-

исходило значительно более быстрыми темпами, что увеличивало разрыв в доходах между этими двумя 

странами. Но в вопросе сельской канализации Индия отстала от Бангладеш (см. Таблицу), даже притом 

что некоторые индийские штаты достигли определенных успехов.

В течение десятилетия до 2015 г. основной задачей будет сохранение темпов, достигнутых в послед-

ние годы, и уменьшение неравенства в доступе. Хотя данные исследований разнятся, правительство Бан-

гладеш обеспокоено тем, что за улучшенными показателями охвата населения системами канализации 

в национальном масштабе может скрываться факт неспособности сельской бедноты оплачивать уста-

новку даже дешевых уборных. В качестве ответной меры правительство направляет весь объем средств 

по годовой программе  развития систем канализации на субсидирование спроса со стороны беднейших 

20% населения.

Вставка 3.4 Кампания за всеобщий охват канализацией в Бангладеш 

улучшение системы здравоохранения на уровне 
общин, помогли осознать выгоды наличия кана-
лизации для здоровья. 

Достигнутые государством успехи в некото-
рых областях могут яснее обозначить неудачи 
в других. И Колумбия, и Марокко расширили 
доступ к улучшенным системам канализации для 

некоторых беднейших групп в обществе. Пока-
затели охвата в Колумбии (приблизительно 86% 
в 2005 г.) намного выше, чем можно было пред-
положить, исходя из ее национального дохода 
(Рис. 3.5). А средний показатель охвата бедней-
ших 40% населения Колумбии выше, чем анало-
гичный показатель в Мексике, стране с намного 

Совершенствование систем канализации и детская смертность: 

Бангладеш и Индия, 1990—2004

Бангладеш Индия

Показатель 1990 2004 Изменение 1990 2004 Изменение

Канализация, в целом по стране (%) 20 39 19 14 33 19

Сельская канализация (%) 12 35 23 3 22 19

Детская смертность (на 1 тыс. новорожденных) 96 56 –40 84 62 –22

Источник: Показатели развития человека, табл. 10; WHO and UNICEF 2006.

Источник: Bangladesh 1998, 2005; Kar and Pasteur 2005; Practical Action Consulting 2006a; VERC 2002; 

WSP-SA 2005.
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Принятая в 1970 г. для решения проблем канализации, стоящих перед низшими кастами, и населением с 

низким доходом в Индии, программа «Сулабх» возникла как одно из самых больших в мире негосударст-

венных предприятий по поставке канализационных услуг. Кроме масштаба, большой интерес представ-

ляет его коммерческая жизнеспособность, проявляющаяся в системе поставок.

 За три десятилетия с небольшим «Сулабх» из скромного проекта в штате Бихар разросся в пред-

приятие, которое охватывает 1 080 городов и поселков и 455 районов в 27 индийских штатах. На его базе 

построено более 7,5 тыс. общественных туалетов и 1,2 млн частных уборных, что создало доступ к ка-

нализации для 10 млн чел. Исследование, проведенное в Хайдарабаде, установило, что приблизительно 

половина пользователей канализационных сооружений в Сулабхе имеет заработную плату ниже порога 

бедности. Среди них преобладают мелкие торговцы, чернорабочие и большое количество работников 

неформального сектора.

«Сулабх» – это бизнес-проект, а не программа социального милосердия. В его рамках заключаются 

контракты с муниципалитетами и поставщиками общественного сектора на строительство туалетных бло-

ков с привлечением государственного капитала. Местные власти предоставляют земельные участки и фи-

нансируют начальный этап, связанный с коммунальным обслуживанием, но все текущие расходы финан-

сируются пользователями сооружений. Установленная плата приблизительно в 1 рупию (2 цента). Доступ 

свободный для детей и инвалидов и тех, кто не в состоянии заплатить. В 29 трущобах организация «Сулабх» 

построила бесплатные туалетные блоки, согласно контрактам на обслуживание с муниципалитетами.

«Сулабх» также производит уборные, стоимостью от 10 долл. до 500 долл. для реализации на рынке. 

Дешевые уборные, разработанные для домашних хозяйств с низким доходом, приобретаются с помощью 

правительственной субсидии, которая покрывает половину стоимости, и льготных кредитов, выдаваемых 

на срок от 12 до 30 лет. 

более высоким доходом. В Марокко охват бед-
нейших 20% населения с 1992 г. вырос в четыре 
раза. Но и в той, и в другой стране продвижение 
вперед отклонилось от намеченного курса из-за 
явных ошибок, которые усиливают неравенство 
между городскими и сельскими районами21.

Уклон в сторону городского населения про-
слеживается частично в планировании нацио-
нальной политики. В Колумбии ответственность 
за водоснабжение и канализацию  передана му-
ниципалитетам, добившимся больших успехов 

в сфере обслуживания. Финансовые транши 
муниципалитетам от центрального правительс-
тва составляют 2/3 инвестиций в области водо-
снабжения и канализации, причем беднейшие 
и малые муниципалитеты получают больше 
средств на душу населения22. Другие централь-
ные правительственные программы, предна-
значенные для обеспечения подключения к ка-
нализации бедных домохозяйств и выделения 
дотаций на обслуживание (см. Главу 2), предо-
ставляют малым коммунальным хозяйствам 
ссуды и техническую помощь. Это принесло ма-
териальные выгоды для бедных городских домо-
хозяйств. Также и в Марокко правительственная 
политика создала стимулы для городских комму-
нальных служб, позволяющие распространить 
обслуживание на городских жителей с низким 
доходом. Проблема в обеих странах состоит 
в том, что отсутствует эффективная националь-
ная стратегия развития канализации в сельских 
районах. Например, Национальный план раз-
вития Колумбии предусматривает увеличение 
норм охвата в городских районах, а не в сельской 
местности. Политические цели и национальные 
стандарты установлены для трубопроводов и 
канализационных сетей, но в сельских райо-
нах более приемлемы уборные с выгребными 
ямами.

В партнерстве с общинами

Создание условий, в которых развитие канали-
зации воспринимается и как обязанность домо-
хозяйства, и как право общины, может изменить 
привычки и стереотипы поведения, которые 
ограничивают прогресс. Такие условия нужда-

Вставка 3.5 Сулабх: канализация для бедных в Индии

Источник:  Bhatia 2004; Chary, Narender and Rao 2003; Patak 2006.
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положении сетей и самоорганизоваться для вы-
полнения дополнительных работ, включая стро-
ительство и обслуживание. Такая модель ныне 
является центральной частью системы канали-
зации, обслуживающей более 2 млн чел. в одной 
лишь Бразилии (Вставка 3.7).

Создание условий прогресса 

Руководящая роль правительства в создании ус-
ловий для прогресса в области развития систем 
канализации жизненно важно по некоторым 
объективным причинам. Общины или неправи-
тельственные организации, действующие в оди-
ночку, могут добиваться отдельных успехов, 
иногда даже во впечатляющем масштабе. Но до-
стижения в рамках проекта не могут заменить 
финансовых, политических и административных 
ресурсов, которыми обладают правительства. 

Рассмотрим опыт индийского штата Запад-
ная Бенгалия. С 1990 г. власти штата разраба-
тывали стратегию расширения сельской кана-
лизации на основе долгосрочного партнерства 
с такими международными агентствами, как 
ЮНИСЕФ, НПО государственного уровня 
и другими группами в рамках национальной 
кампании за всеобщий охват услугами канали-
зации в Индии25. Кампания в штате Западная 
Бенгалия была единственной в Индии, которой 
руководила структура, специально предназна-
ченная для  ее проведения, – Государственный 
институт панчаятов и сельского развития, от-
ветственный перед местным органом власти 
за мониторинг, проведение надзора и оценки, 
обеспечение поддержки и обучения. Кампания 
подчеркивает необходимость просвещения в об-
ласти гигиены и вовлечения общины, чтобы со-

Двадцать лет назад в Лесото был начат небольшой экспериментальный проект в 

области сельской канализации при финансовой поддержке ПРООН и Детского фонда 

ООН. С тех пор охват сельского населения увеличился с 15 до 32%, что больше, чем во 

многих странах с более высоким средним доходом. Сейчас выдвинута задача добиться 

полного охвата к 2010 г.

Программа создала спрос и обеспечила поддержку в сфере обучения строитель-

ству уборных. Окружные канализационные команды работают при посредстве мест-

ных общественных структур, пропагандируя  преимущества канализации и формируя 

спрос на уборные улучшенного типа. Ответная реакция проявилась со стороны неболь-

ших местных поставщиков, обучение которых было проведено учреждениями местного 

органа власти.

Интеграция просвещения в области здоровья и гигиены со строительством и тех-

ническим сопровождением поддерживается благодаря национальной координации 

между Министерством внутренних дел (курирующим главным образом вопросы тех-

нических средств) и Министерством здравоохранения. Координация с сектором водо-

снабжения также улучшилась. 

Одна целей, запланированных к 2010 г., – дойти до беднейших жителей страны. 

Политика полной окупаемости и нулевой субсидии создала стимулы для инноваций. 

Но даже элементарные уборные с выгребной ямой все еще не по средствам беднякам. 

Только недавно были приняты меры, чтобы уменьшить затраты на уборные посредством 

программ микрокредита, предлагающих увеличение периодов выплаты ссуды.

ются в динамическом взаимодействии между 
правительственными агентствами и общинами. 
Это означает необходимость привлекать соци-
альный капитал общин и воспитывать чувство 
социальной солидарности и общей гражданской 
позиции, вместе с правительствами создавать 
политическую среду, которая позволяет всем 
людям двигаться вперед к улучшенной системе 
канализации.

Некоторые из самых заметных достижений в 
области канализации – плод партнерства между 
правительствами и общинами, с широким диа-
пазоном гражданских общественных органи-
заций в качестве моста между ними. Государс-
твенная политика может сформировать спрос и 
расширить масштаб местных инициатив. Кам-
пания за всеобщий охват услугами канализации 
в Бангладеш – один из примеров этого. Другой 
пример – быстрое развитие сельской канализа-
ции в Лесото, где сильное национальное плани-
рование и наличие политического лидерства, 
делающего основной упор на вовлечение обще-
ственности, привели к реальному прогрессу23 
(Вставка 3.6).

Многие правительственные инициативы 
справедливо подвергались критике за то, что 
поставлялась несоответствующая технология, 
а достижения оказались ниже ожидаемых. 
В Бразилии муниципалитеты поддержали из-
менение направления главных усилий от обыч-
ной технологии очистки сточных вод в пользу 
более дешевой альтернативы на уровне кондо-
миниумов. Эта модель способствовала устой-
чивому росту норм охвата24.

В обычной системе канализации подразу-
мевается обеспечение обслуживания каждого 
домохозяйства. В модели кондоминиума обслу-
живание обеспечивается жилым массивам, мно-
гоквартирным домам или группам домов, что 
снижает потребность в трубах для каждой или 
почти каждой улицы в окрестности. Такая сеть 
состоит из двух частей. Система, охватывающая 
весь город, предусматривает магистраль, связан-
ную с параллельными микросистемами, в кото-
рые поступают сточные воды от домов кондоми-
ниума. Эти микросистемы учитывают местную 
топографию и различные условия дренажа, 
резко снижая длину трубопроводной системы. 
К тому же ими можно управлять независимо, до 
их подсоединения к городской магистрали с вы-
водными мощностями. 

Развитие системы кондоминиумов в Бра-
зилии связано как с политикой, так и с техно-
логией. Участие общины в принятии решения 
широко воспринято и как право, и как граждан-
ский долг; при этом кондоминиум превращается 
в социальную единицу, что облегчает принятие 
коллективных решений. Члены кондоминиума 
должны договориться о соответствующем рас-

Вставка 3.6 Лесото: прогресс в области сельской канализации

Источник:  Jenkins and Sugden 2006; World Bank 2004b.
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Разработанная в 1980-х гг. с целью обеспечить услугами канализации домохозяйства 

с низким доходом, модель кондоминиумов появилась как решение в сфере управления 

канализацией для всех городских районов, независимо от дохода. Опыт Бразильской 

компании по водоснабжению и канализации показывает, что  инновационные техноло-

гии могут развиваться от маленьких проектов до обслуживания целых городов.

В начале 1990-х гг. дефицит систем канализации в городах Бразилии и загрязнение 

озера Параноа побудили муниципальные власти начать важную программу развития 

канализации. Компания должна была расширить сеть канализации на 1,7 млн чел. Ис-

пользование обычных технологий было бы невозможным, что побудило к поиску деше-

вых альтернатив.

После предварительных исследований модель кондоминиума была принята и для при-

городов, и для более богатых столичных районов. Денежные средства поступили от Фе-

дерального банка развития и Межамериканского банка развития, с дополнительными 

вкладами от столицы и федерального округа. С 1993 до 2001 г. в федеральном округе 

было осуществлено приблизительно 188 тыс. подключений кондоминиумов к канали-

зации, что принесло пользу почти 680 тыс. человек. 

С самого начала главной составляющей было участие общин. Жителям предос-

тавлялось две возможности: выполнить работы по подключению самостоятельно при 

контроле со стороны инженерных служб или заплатить за подключение. Выплаты были 

структурированы так, чтобы нормативы затрат для домохозяйств, желающих устанав-

ливать трубы в своих дворах и нести ответственность за обслуживание системы, ис-

числялись по более низким ставкам.

Что способствовало успеху модели в Бразилии? Во-первых, коммунальные службы 

принимали окончательное политическое решение о технологии, ясно разъяснили его 

общественности и создали необходимую внутреннюю структуру. Во-вторых, децентра-

лизованная система канализации, обладающая возможностью интеграции в общего-

родскую сеть, была очень гибкой. В зависимости от требований эта система могла ис-

пользоваться для обслуживания кондоминиумов и различных микросистем. В-третьих, 

участие общины способствовало снижению затрат и повышению эффективности. 

здать спрос. Но правительственные агентства и 
НПО были также вовлечены в работу. Местные 
органы власти поддержали сеть торговых цен-
тров сельской канализации, чтобы изготовить 
дешевые плиты уборных, и наряду с правитель-
ством также поддержали обучение каменщиков 
для работы в деревнях.

Результаты были внушительны. В 1990 г., 
когда власти штата начали проводить сельскую 
канализацию в Миднапуре, самом большом тогда 
районе Индии, показатели охвата были меньше 
5%. Теперь район имеет 100%-ный охват. Всего 
в штате в построено и установлено за последние 
пять лет 2 млн туалетов, в результате чего обес-
печение населения штата услугами канализации 
возросло с 12% в 1991 г. до более 40% в настоя-
щее время. Правительственные субсидиипокры-
вают приблизительно 40% стоимости уборной, 
а большинство государственных ассигнований 
было израсходовано на проведение социальных 
маркетинговых кампаний и программ строи-
тельства уборных.

Достижения Западной Бенгалии за минув-
шие пять лет опираются на политические реше-
ния и инвестиции, осуществленные в течение 
более десятилетия. Данные из других штатов вы-
двигают на первый план задачи достижения быс-
трого прогресса без подобных инвестиций. На-
пример, штат Андхра-Прадеш начал огромную 
кампанию в области канализации в 1997 г. Но 

акцент был смещен в сторону дорогих, с трудом 
субсидируемых уборных (средняя цена которых 
в пять раз превышала аналогичные в Западной 
Бенгалии). Анализ показывает, что кампания 
почти не затронула бедняков и что многие новые 
уборные были закрыты. Проблема – не в отсутс-
твии субсидий, а в неудачном их использовании 
без формирования спроса по линии партнерств 
на уровне общины.

Высокая стоимость подключения к город-
ским коллекторам означает, что локальная ка-
нализация будет оставаться самым конкурен-
тоспособным выбором во многих областях 
с низким доходом. Общественные туалеты, раз-
работанные коллективом в рамках «Сулабха» 
и других проектов, иллюстрируют один из 
подходов для использования в зонах с высокой 
плотностью населения. Однако правительства 
могли бы сделать гораздо больше, чтобы предо-
ставить возможности для развития услуг в виде 
очистки и удаления содержимого выгребных 
ям, чего сегодня недостает в очень многих го-
родах. В результате бедные домохозяйства оп-
лачивают стоимость не только строительства 
уборных, но также и обеспечения инфраструк-
туры для утилизации экскрементов.

Государственные поставщики или смешан-
ные товарищества способны изменить ситуа-
цию. Муниципальные службы могут обеспечить 
услуги или создать условия для их развития бла-
годаря контрактам с частным сектором. В Дар-
эс-Саламе (Танзания) муниципальные власти 
выдают лицензии небольшим компаниям, чтобы 
обеспечить услуги по утилизации отходов в пре-
делах диапазона цен, доступного бедным слоям 
населения. Компании обязаны проводить за-
хоронение отходов на разрешенных для этого 
участках. Поскольку на этот рынок пришло 
большое число фирм, цены упали. Для развития 
должным образом регулируемой инфраструк-
туры утилизации отходов или сточных вод есть 
одно условие – наличие пригодных участков 
для захоронения отходов. В трущобах Киберы 
(Найроби) мелкие поставщики неофициально 
работают в течение сезона дождей, когда они из-
бавляются от жидких отходов, смывая их дожде-
вой водой. Такому решению проблемы нет ни-
какой непосредственной альтернативы, потому 
что отсутствуют специальные участки для захо-
ронения отходов или слива сточных вод.

Проблема финансирования

Как и в случае водоснабжения, жители домов, 
желающие подключиться к официальной кана-
лизационной сети, должны оплатить расходы 
по подключению и нести регулярные эксплуа-
тационные расходы. Поскольку подавляющее 
большинство домов не имеет подключения, 
постройка уборных с выгребными ямами под-

Источник:  Melo 2005.

Вставка 3.7 Подход кондоминиумов к решению проблем системы 

канализации в Бразилии: политика и технология
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разумевает как финансовые затраты, так и тру-
дозатраты. Преодоление барьера финансирова-
ния – важная часть любой стратегии ускорения 
прогресса.

При прошлых администрациях использо-
вались прямые субсидии на приобретение ста-
ционарного канализационного оборудования, 
что снижало расходы потребителей на услуги. 
Слишком часто эти субсидии распределялись 
непропорционально, принося выгоду домохо-
зяйствам с более высоким доходом, которые 
часто были единственными, кто мог позво-
лить себе канализационные сооружения, име-
ющие право на государственную поддержку. 
Эти случаи имеют место в Зимбабве, где пра-
вительственное субсидирование расходов до-
мохозяйств лишено адресной ориентации на 
беднейшие слои. Внезапное прекращение суб-
сидий привело к резким переменам в строи-
тельстве туалетов. В Мозамбике националь-
ная программа, направленная на расширение 
городской канализации и рассчитанная более 
чем на два десятилетия, застопорилась в конце 
1990-х гг., когда снижение финансовой по-
мощи привело к прекращению правительс-
твенных субсидий и росту цен на туалетные 
блоки на 400%.

Развитие быстро реагирующих рынков

При новых подходах, ориентированных на 
спрос, основной акцент сместился на стимули-
рование спроса. В некоторых случаях эти под-
ходы базировались на финансовом леверидже 
в рамках общин. Бангладеш и Лесото проводят 
политику нулевого субсидирования небедного 
населения, а наибольший объем государствен-
ной финансовой поддержки направляется на 
социальный маркетинг уборных для бедных26. 
Этот подход подразумевает, что увеличенные 
инвестиции в технологии и производство со-
бьют цены на уборные до приемлемого уровня, 
поскольку развитие рынка происходит в течение 
длительного времени. 

Данное предположение частично подтверж-
дается следующим фактом. В Бангладеш кампа-
ния за всеобщий охват услугами канализации 
способствовала развитию передовых маленьких 
фирм, специализирующихся на обеспечении 
и обслуживании дешевой канализации. В Ле-
сото общественные инвестиции в обучение и 
маркетинг вызвали сильную реакцию частного 
сектора. Цены на уборные упали, дизайн улуч-
шился, и малые фирмы получили сильную моти-
вацию для работы на местных рынках27. Но ус-
пехи рынка имеют свой предел в условиях, когда 
бедность широко распространена. И в Бангла-
деш, и в Лесото возникли трудности в решении 
проблем расширения доступа среди беднейших 
слоев населения – проблема, которая способна 

затормозить прогресс, если ей не уделять долж-
ного внимания. 

Рассмотрим поучительный опыт Вьетнама, 
страны с большими достижениями в области 
увеличения доступа населения к средствам ка-
нализации. Как уже отмечалось, национальная 
статистика скрывает факт высокого неравенства 
в охвате между богатыми и бедными, а также 
между городскими и сельскими районами. Фак-
торы стоимости помогают объяснять, почему 
это неравенство существуют. Уборные для домо-
хозяйств с низким доходом продаются в настоя-
щее время по линии программ помощи по цене 
от 35 до 90 долл.28 В среднем эти домохозяйства 
тратят 72% своего дохода на питание. Если оста-
ток их дохода пойдет на приобретение уборной, 
это будет подразумевать огромное отвлечение 
ресурсов от целей здоровья и образования. 

Некоторые правительства разработали 
инновационные стратегии, чтобы полностью 
субсидировать канализацию. В Буркина-Фасо 
предприятие коммунального обслуживания во-
доснабжения и канализации взимает небольшой 
дополнительный налог на пользователей системы 
водоснабжения и канализации; при этом поло-
вина доходов идет на финансирование социаль-
ного маркетинга канализации. Другая четверть 
налога идет на поддержку строительства объек-
тов улучшенной канализации в областях с низ-
ким доходом. Дополнительный налог использо-
вался, чтобы финансировать ввод в эксплуатацию 
объектов канализации во всех начальных школах 
в Уагадугу. Домохозяйства имеют право получать 
финансовую помощь для постройки улучшенных 
уборных с выгребными ямами и туалетов слив-
ного типа. Однако, как ожидается, домохозяйства 
будут финансировать 70–80% стоимости канали-
зационных мощностей29. Эти затраты высоки по 
сравнению с возможностями лиц с низким дохо-
дом, таким образом, беднейшие домохозяйства 
не смогут себе этого позволить.

Финансирование из средств 

домохозяйств – но не только 

Большинство стран, которые достигли быстрого 
прогресса, сумели мобилизовать ресурсы домо-
хозяйств в крупном масштабе, одновременно 
оказывая поддержку рынкам,  обеспечивающим 
предложение технологий и техобслуживание. 
В то же время существует другой решающий 
фактор успеха – национальная политическая 
стратегия. В Китае прогресс в области развития 
канализации в сельских районах сильно отста-
вал, по сравнению с городом, вплоть до середины 
1990-х гг., сдерживая развитие здравоохранения. 
С тех пор развитие сельской канализации стало 
неотъемлемой частью национальной стратегии 
укрепления здоровья. Региональные и местные 
власти контролируют ход реализации планов 

Преодоление барьера 

финансирования – 

важная часть любой 

стратегии ускорения 

прогресса
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по достижению целей, установленных централь-
ным правительством. В развитие и маркетинг 
санитарных уборных, разработанных для сель-
ских районов, инвестировались значительные 
ресурсы. Был достигнут высокий уровень по-
нимания важности проблемы, благодаря чему 
обеспечение сельского населения канализацией 
удвоилось через пять лет. Финансирование осу-
ществляется из целого ряда источников, включая 
пользователей, оплачивающих 70% стоимости, 
деревенские ассоциации (15%) и правительство 
(около 15%). Это соотношение обеспечивает 
достаточный приток средств от населения, хотя 
проблема доступности канализации для бедней-
ших слоев остается30.

Во всех развивающихся странах ресурсы до-
мохозяйств будут оставаться жизненно важным 
ресурсом инвестиций в области канализации. 
Но есть пределы уровня расходов, которые могут 
позволить себе беднейшие домохозяйства. Мно-
гие правительства и спонсоры считают нецелесо-
образным использование субсидий для развития 
бытовой канализации. Однако без субсидий соот-
ветствующая канализация, вероятно, останется 
вне досягаемости для большой части населения 
развивающихся стран, что создает угрозу для здо-
ровья и не способствует сокращению нищеты. 
Действительно, практика субсидий в сфере ка-
нализации не внушает оптимизма, что не должно 
стать поводом для прекращения инновационного 

финансирования, такого как микрокредитование 
начальных вложений с рассрочкой платежей на 
более длительный период. В Индии организация 
Water Aid сотрудничала с местными органами 
власти в развитии таких программ микрофи-
нансирования31. Инициативы такого рода могут 
быть включены в национальные программы, если 
они поддерживаются общинными структурами, 
принимающими в них участие. 

Поскольку правительства стремятся вести 
свои страны по пути достижения к 2015 г. ЦРДТ, 
внести такую задачу в повестку дня чрезвычайно 
важно. Для большой части человечества, базо-
вый уровень канализации, вероятно, останется 
недостижимым в обозримом будущем. Без фи-
нансовой поддержки беднейших домохозяйств 
чрезмерно амбициозные меры по обеспечению 
самоокупаемости и стратегия нулевых субси-
дий замедлят продвижение вперед. Часть затрат 
ляжет на группы населения, не охваченные про-
граммами, тогда как другая часть будет распре-
делена между членами общины. Необходимость 
субсидирования в области канализации, как и во-
доснабжения, частично вытекает из понимания 
того, что основные права человека являются не-
отъемлемыми для каждого гражданина, незави-
симо от его платежеспособности, а частично – из 
признания, что ущерб от обделенности выходит 
за пределы отдельных домохозяйств и распро-
страняется на общественную сферу. 

Ïóòü âïåðåä

Большое разнообразие опыта развивающихся 
стран свидетельствует против универсального 
подхода к решению проблем в области канали-
зации. В некоторых регионах прослеживаются 
очевидные параллели в развитии водоснабже-
ния и канализации. В других  при развитии кана-
лизации возникают самостоятельные проблемы, 
потому что изменения не только затрагивают ре-
форму общественной политики и финансирова-
ния, но часто вызывают весьма радикальные по-
веденческие изменения. В качестве индикаторов 
будущих успехов можно назвать четыре обшир-
ные проблемы.

Во-первых, национальная политика и поли-
тическая воля играют важную роль. В столь не-
схожих странах, как Бангладеш, Китай и Лесото, 
отмечен быстрый прогресс в деле развития кана-
лизации; при этом страны шли различными по-
литическими путями. Но в каждом случае наци-

ональные политические лидеры посылали ясный 
сигнал, что развитие системы канализации явля-
ется частью политики национального развития. 
Прогресс в Колумбии и Марокко происходил 
в городских районах, потому что в них присутс-
твуют сильные муниципальные стратегии разви-
тия канализации силами коммунальных служб; 
но в сельских районах наблюдается значитель-
ное отставание из-за более слабых политических 
структур. Документы, по стратегии сокращения 
масштабов нищеты, сосредоточивают внимание 
на общенациональном планировании. Но планы 
без длительной и действенной политической 
поддержки не принесут оптимальных результа-
тов. Укрепление политического и финансового 
авторитета отраслевых министерств и структур 
местных органов власти, имеющих дело с кана-
лизацией, – отправная точка, позволяющая пре-
одолеть текущие разногласия.

Большинство стран, которые 

достигли быстрого прогресса, 

сумели в крупном масштабе  

мобилизовать ресурсы 

домохозяйств, одновременно 

оказывая поддержку 

рынкам,  обеспечивающим 

предложение технологий 

и техобслуживание
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Во-вторых, участие государства должно 
быть частью национального планирования на 
всех уровнях. Длительная негативная история 
централизованного подхода к обеспечению 
услугами с позиции предложения, пытавше-
гося административными мерами преодолеть 
сопротивления спроса, – одно из следствий 
слабого участия общин. Привлечение местных 
общин может способствовать принятию деше-
вой, экологически целесообразной техноло-
гии, позволяющей расширить охват, как в слу-
чае с программой кондоминиумов в Бразилии 
и экспериментальным проектом «Оранги» 
в Пакистане. 

В-третьих, ускорение прогресса требует ус-
тановления того, кто именно не обслуживается 
и почему. При этом генеральная цель состоит в 
том, чтобы поставить в центр  проблемы обеспе-
чения услугами беднейшие слои населения, дав 
им возможность контролировать и дисципли-
нировать поставщиков услуг, и при этом создать 
для самих поставщиков стимулы, заставляющие 
учитывать критические замечания. Постановка 
этой насущной задачи в рамках контрольного 
показателя ЦРДТ в области канализации, свя-
занная со стремлением уменьшить неравенство, 
вызванное различиями в благосостоянии и месте 
жительства, оказалась бы полезной по двум при-
чинам: это заострило бы внимание общества на 
данной проблеме и очертило контуры проблемы 
неравенства, включив ее в политическую повес-
тку дня. Снижение вдвое уровня неравенства 
между богатейшими и беднейшими 20% насе-
ления, а также между городскими и сельскими 
районами стало бы ощутимым дополнением к 
задаче ЦРДТ, предусматривающей сокращение 
национального дефицита в уровнях охвата на-
половину. Гендерное неравенство является важ-
нейшим фактором,  сдерживающим прогресс в 
сфере канализации. Усиление голоса женщин в 
общественных политических дебатах и на рын-
ках канализационных технологий явится стиму-
лом к лучшему обеспечению услугами. Но пре-
одоление гендерного неравенства выходит за 
рамки политики в области развития канализа-
ции и затрагивает глубоко укоренившееся разде-
ление власти внутри домохозяйства. Точно так 
же стремление донести голос обитателей тру-
щоб, сельской бедноты и других обездоленных 
групп до уровня национальных политических 
дебатов требует фундаментальных политичес-
ких изменений. 

В-четвертых, сложившееся положение вещей 
могут изменить международные партнерства. В 
вопросах водоснабжения и канализации отме-
чается недостаточная и нерегулярная помощь 

со стороны партнерств, равно как и стабильное 
недофинансирование. Канализация – «бед-
ный родственник». В то время как несколько 
спонсоров финансируют инфраструктуру кана-
лизации, диалог по поводу расширения охвата 
системами канализации бедного населения не 
развивается. В области канализации, как и в во-
доснабжении, эффективная помощь партнеров, 
построенная на процессах национального пла-
нирования, может способствовать достижению 
контрольного показателя ЦРДТ. Глобальный 
план  действий, изложенный в Главе 1, может 
сыграть здесь конструктивную роль.

Три десятилетия назад на международных 
конференциях по вопросам водоснабжения и 
канализации говорилось о технологии как глав-
ном барьере на пути прогресса. По мнению ора-
торов, изобретение и развитие дешевых вариан-
тов устранило бы технологические препятствия 
на пути решения проблемы. Позднее главным 
ограничением было объявлено финансирова-
ние. Однако национальный опыт и исследова-
ния, приведенные в этой главе, показывают, что 
технологические и финансовые барьеры могут 
быть преодолены. 

Самый большой барьер в развитии кана-
лизации – нежелание национальных и меж-
дународных политических лидеров включить 
проблему экскрементов и их безопасной ути-
лизации в повестку дня международного раз-
вития. До недавнего времени другая запретная 
тема также отсутствовала в повестке дня меж-
дународного развития – ВИЧ/СПИД. Этому 
табу теперь бросили вызов во многих странах, 
где политические лидеры и целые коалиции 
ломают головы над тем, как обратить вспять 
пандемию, которая разрушила человеческое 
благосостояние в беспрецедентном масштабе. 
Итак, почему табу канализации так трудно 
преодолеть? Частично потому, что, в отличие 
от ВИЧ/СПИДа, который затрагивает бога-
тых так же, как и бедных, издержки дефицита 
канализации отражаются в подавляющем боль-
шинстве на бедняках. А частично потому, что 
человеческие издержки менее заметны. И все 
же проблема канализации похожа на ВИЧ/
СПИД в одном решающем смысле: в ней за-
ложен потенциал длительного разрушения. 
Без сильных поборников, способных расши-
рить понимание этого, мобилизовать ресурсы 
и развить партнерства для изменения сложив-
шегося положения, неудовлетворительная ка-
нализация останется одной из самых мощных 
причин бедности, плохого здоровья и неуст-
роенности – и одной из самых больших угроз 
достижению ЦРДТ.

Самый большой барьер 

в развитии канализации — 

нежелание национальных и 

международных политических 

лидеров включить проблему 

экскрементов и их безопасной 

утилизации в повестку дня 

международного развития
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Безопасность людей – это защищенность от непредсказуемых событий, разру-
шающих человеческие жизни и средства к существованию. Немногие природ-
ные богатства имеют столь непосредственное отношение к человеческой безо-
пасности, как вода. Являясь ресурсом производства, вода жизненно важна для 
обеспечения средств к существованию наименее защищенных слоев населения 
земного шара. Но вода обладает и разрушительными свойствами, о чем свиде-
тельствуют бури и наводнения. Надежность доступа к воде как входному ресур-
су производства и защищенность от уязвимости, связанной с нестабильностью 
водотока, представляют собой один из ключей к развитию человека.

Сегодня надежность водоснабжения в значи-
тельной мере рассматривается в контексте идей 
об ограниченности водных ресурсов. Дефицит 
воды воспринимается общественностью как 
определяющий фактор отсутствия надежного 
водоснабжения. Мысль о том, что в нашем мире 
«истощаются запасы воды», озвучивается все 
чаще. Однако взгляд через призму ограничен-
ности водных ресурсов искажает реальность 
и суживает поле зрения: искажает потому, что 
многое из того, что принимается за дефицит, 
является лишь следствием неправильной по-
литики использования водных ресурсов; а ог-
раничивает потому, что показатель физической 
доступности воды – лишь один из параметров, 
отсутствия надежного водоснабжения. 

Существует поразительное сходство между 
сегодняшними ощущениями мирового вод-
ного кризиса и страхами приближающегося 
голода в предыдущую эпоху. В начале XIX в. 
англичанин Томас Мальтус пророчил челове-
честву безрадостное будущее. В своем «Опыте 
о законе народонаселения» он громогласно – и 
ошибочно – предсказал, что рост численности 
населения Земли будет опережать рост произво-
дительности в сельском хозяйстве, в результате 
чего увеличится дисбаланс между количеством 
ртов, которые надо накормить, и предложе-
нием продуктов питания. Дефицит продоволь-
ствия, по мнению ученого, неизбежно приведет 
к периодическим циклам голода. Как считал 
Мальтус, «сила народонаселения настолько 
превосходит способность земли доставлять 
пропитание многим, что преждевременная 

смерть должна в той или иной форме посетить 
род человеческий»1.

Эта апокалипсическая картина гармонирует 
с некоторыми еще более пессимистическими 
оценками будущих сценариев водообеспечен-
ности. Всемирная комиссия по водным ре-
сурсам назвала «мрачную арифметику водных 
ресурсов» одной из главных угроз для челове-
чества2. «Дефицит воды, – пишет другой ком-
ментатор, – будет определять условия жизни 
многих в наступившем столетии»3. Изображе-
ния пересыхающих озер и исчезающих рек уси-
ливают ощущение того, что наш мир движется 
в направлении мальтузианского кризиса, когда 
конкуренция за все более скудные ресурсы 
будет порождать конфликты внутри стран и 
«водяные войны» между странами. 

Эта глава начинается с взгляда на про-
блему обеспеченности водой. Физическая ог-
раниченность водных ресурсов, иными сло-
вами, нехватка ресурсов для удовлетворения 
спроса, – фактор, лимитирующий надежность 
водоснабжения в ряде стран. Однако абсолют-
ная ограниченность водных ресурсов является 
исключением, а не правилом. Большинство 
стран располагает достаточным количеством 
воды для удовлетворения потребностей домо-
хозяйств, промышленности, сельского хозяйс-
тва и охраны окружающей среды. Проблема 
состоит в управлении входными ресурсами. 
Вплоть до последнего времени вода рассмат-
ривалась как неисчерпаемый ресурс, кото-
рый в целях получения выгоды можно пере-
брасывать, осушать или загрязнять. Дефицит 
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Дефицит воды – это 

результат конкретных 

политических мероприятий… 

предсказуемое 

следствие бесконечной 

погони за дешевым 

природным ресурсом
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воды  – результат конкретных политических 
мероприятий, который проистекает из глубоко 
ошибочного методологического подхода; это 
предсказуемое следствие бесконечной погони 
за дешевым природным ресурсом. Как отме-
чает с кривой усмешкой один из комментато-
ров, «если бы нашелся некто, продающий авто-
мобили «Порше» по 1 тыс. долл. за штуку, то 
их бы тоже не хватило на всех желающих»4.

Надежность водоснабжения подвергается 
риску также и по причинам, не связанным с ог-
раниченностью водных ресурсов, о чем пойдет 
речь ниже в этой главе. Начиная с древнейших 
цивилизаций и до нынешних времен, когда мир 
движется в сторону глобализации, успех – или 
провал – человеческого сообщества в исполь-
зовании производственных возможностей 
воды при одновременном ограничении ее раз-
рушительного потенциала определяет собой 
прогресс человечества. Предсказуемость и га-
рантированность доступа к водным ресурсам, 
а также защита от рисков, связанных с водой, 
имеют жизненно важное значение для благо-
получия людей. Картины страданий, вызван-
ных наводнениями в Мозамбике или Новом 
Орлеане и засухой в северных районах Кении, 
наглядно показывают, что недостаток, так же 
как избыток, чего-то хорошего (в данном слу-
чае, воды) может стать разрушительной силой. 
Прогресс частично определяется тем, как и куда 
природа поставляет воду. Однако в еще боль-
шей степени он зависит от институтов и инфра-
структуры, посредством которых люди и их со-
общества обеспечивают себе надежный доступ 
к предсказуемым источникам водоснабжения и 
защиту от связанных с ними потрясений.

Некоторые из таких шоков более предска-
зуемы, чем другие. В заключительной части дан-
ной главы обращается внимание на возможные 
последствия одного из грозящих потрясений, 
которое способно обратить вспять достиже-
ния в области развитии человека, достигнутые 
усилиями многих поколений для значительной 
части человечества. Изменение климата пред-
ставляет собой серьезную и в значительной мере 
предсказуемую угрозу надежности водоснаб-
жения для многих беднейших стран планеты и 
для миллионов беднейших домохозяйств. Разу-
меется, эта угроза не ограничивается лишь бед-
ными странами. Богатые страны также ощутят 
на себе изменение режима выпадения осадков, 
природные катаклизмы и подъем уровня Ми-
рового океана. Но у бедных стран – и у бедней-
шего населения в этих странах – отсутствуют фи-
нансовые ресурсы, которые позволяют богатым 
странам в должной мере уменьшить возможную 
опасность. Международные действия, направ-
ленные на сокращение выбросов углерода в ат-
мосферу, важны, так как они ограничат будущий 
ущерб, вызванный климатическими переменами. 
Однако опасное изменение климата все равно 
произойдет, так как нынешние концентрации 
углекислого газа в атмосфере ведут нас к гряду-
щему глобальному потеплению. Для миллио-
нов бедняков на нашей планете, которые в наи-
меньшей степени ответственны за нынешний 
уровень выбросов, важнее всего повысить свою 
способность приспосабливаться к переменам. 
К сожалению, стратегии адаптации развиты го-
раздо хуже, – как в масштабах отдельной страны, 
так и в мировом масштабе, – чем стратегии ос-
лабление последствий стихийных бедствий. 

Но насколько скудны водные ресурсы нашей 
планеты? На этот вопрос нет простого ответа. 
Ограниченность водных ресурсов может быть 
физической, экономической или институцио-
нальной, и – подобно самой воде – способна 
проявлять текучесть во времени и пространс-
тве. Наконец, ограниченность – это функция 
спроса и предложения. Однако обе части урав-
нения «спрос – предложение» формируются 
исходя из политических предпочтений и госу-
дарственной политики.

Что такое дефицит ресурсов

«Кругом вода, но не испить ни капли, ни 
глотка», – жалуется моряк в поэме Сэмюэля 
Кольриджа «Сказание о старом мореходе» [Пе-
ревод В. Левика – Примеч. ред.] Средством ос-
мысления объема ресурсов пресной воды, нахо-
дящихся в распоряжении мирового сообщества, 
могут служить в первую очередь наблюдения.

Землю можно назвать водной планетой, од-
нако 97% ее водных запасов приходится на оке-
аны5. Остальная часть водных ресурсов заклю-

Íîâûé âçãëÿä íà ïðîáëåìó îãðàíè÷åííîñòè âîäíûõ 
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Ограниченность водных 

ресурсов может быть 

физической, экономической 

или институциональной 

и, подобно самой воде, 

способна проявлять текучесть 

во времени и пространстве
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чена главным образом в ледниках Антарктиды 
или находится глубоко под землей. Так что на 
долю пресной воды рек и озер, легко доступной 
для использования человеком, остается менее 
1%. В отличие от нефти или угля, вода – беско-
нечно возобновляемый сырьевой источник. 
Находясь в природном круговороте, дождевая 
вода выпадает на землю из облаков, с потоками 
пресных рек возвращается в моря и затем с их 
поверхности испаряется в атмосферу, вновь пре-
вращаясь в облака. Этот цикл позволяет понять, 
почему мы не можем остаться без воды, однако 
ее предложение не беспредельно. Гидрологичес-
кая система планеты Земля ежегодно прокачи-
вает и переносит на сушу около 44 тыс. км3 воды, 
из которых на каждого жителя нашей планеты 
приходится 6 900 м3. Значительная часть при-
веденного объема приходится на неподвласт-
ные человеку паводковые воды или же слишком 
удаленную от него воду, которую эффективно 
использовать невозможно. Даже с этой поправ-
кой запасы воды в мире значительно превышают 
минимальный пороговый показатель 1 700 м3 

на человека, который (достаточно произвольно) 
установлен гидрологами в качестве минималь-
ного объема, необходимого для выращивания 
продовольственных сельскохозяйственных куль-
тур, промышленных нужд и сохранения окружа-
ющей среды6.

К сожалению, в данном случае международ-
ный средний показатель в значительной сте-
пени бесполезен. На первый взгляд вода в мире 
сравнима с мировым богатством. В глобальном 
аспекте ее более чем достаточно; проблема со-
стоит в том, что некоторые страны получают ее 
значительно больше, чем другие. Почти четверть 
мирового объема предложения пресной воды 
сосредоточено в озере Байкал, расположенном 
в малонаселенной Сибири7. Разница в обеспе-
ченности водой по регионам и внутри них еще 
сильнее высвечивает проблему распределения. 
К примеру, в Латинской Америке, где сосредо-
точен 31% мирового запаса пресной воды, на 
душу населения ее приходится в 12 раз больше, 
чем в Юго-Восточной Азии. В некоторых стра-
нах, таких, как Бразилия и Канада, воды намного 
больше, чем они могут использовать. В других же 
странах, скажем, на Ближнем Востоке, ее значи-
тельно меньше, чем требуется. Испытывающему 
хронический дефицит воды, или водный стресс, 
Йемену (198 м3 воды в год на человека) мало 
проку от того, что в Канаде воды хоть залейся 
(90 тыс. м3 на человека). Точно так же испытыва-
ющим водный стресс районам Китая и Индии не 
делается легче от того, что обеспеченность водой 
Ирландии более чем в 300 раз превышает порого-
вый минимум в 1 700 м3 на душу населения.

В пределах отдельных регионов зачастую 
также существует значительный дисбаланс между 

водными ресурсами и численностью населения. 
Так, регион Африки к югу от Сахары в целом 
вполне обеспечен водой. Однако при учете мест-
ных факторов картина распределения меняется. 
Более четверти регионального объема водных 
ресурсов приходится на долю Демократической 
Республики Конго, что соответствует примерно 
20 тыс. м3 на каждого ее гражданина, тогда как 
страны, подобные Кении, Малави и ЮАР, уже 
находятся ниже порога водного стресса. 

Так как вода, в отличие от продовольствия 
или нефти, не всегда поддается транспорти-
ровке в значительных объемах, то для торговых 
операций, позволяющих устранить водный 
дисбаланс, существуют значительные ограниче-
ния. Значение имеют местная обеспеченность 
водой и степень доступности водной инфра-
структуры для следующих поколений. Ска-
занное применимо также и к районам одной и 
той же страны. В северных районах Китая, на-
пример, на душу населения приходится менее 
четверти того количества воды, которое при-
ходится на душу населения в южных районах 
страны8. Национальные данные по Бразилии 
ставят эту страну почти на вершину мирового 
сообщества по обеспеченности водой. Тем не 
менее, миллионы людей, населяющих гигант-
ский «полигон засухи» – зону полупустыни, 
которая простирается по территории девяти 
бразильских штатов на северо-востоке страны, 
занимая площадь 940 тыс. км2, —регулярно 
испытывают хронический дефицит воды. 
Эфиопия, с ее крупными озерами и реками, 
обильными грунтовыми водами и большим ко-
личеством осадков, находится на грани водного 
стресса. К сожалению, выпадение осадков – яв-
ление в высшей степени сезонное и к тому же 
подверженное сильным переменам во времени 
и пространстве. В сочетании с недостаточно 
развитой инфраструктурой хранения воды и 
плохой защитой речных бассейнов подобная 
изменчивость ставит миллионы людей перед 
угрозой засух и наводнений. 

Не менее важный элемент уравнения водо-
обеспеченности – время. В странах, где обеспе-
ченность водой зависит от муссонов или корот-
ких периодов дождей, национальные средние 
показатели дают искаженное представление о 
реальной обеспеченности водными ресурсами. 
Большинство территории Азии получает почти 
90% своего годового объема осадков менее чем 
за 100 часов. Это порождает опасность крат-
ковременных, но интенсивных наводнений 
в определенные периоды и длительной засухи 
в остальное время года9. Фактическая обеспе-
ченность водой в течение года зависит не только 
от количества выпавших осадков, но и от запа-
сов воды в водохранилищах, объемов речного 
стока и пополнения запасов грунтовых вод. 

В глобальном аспекте воды 

более чем достаточно. 

Проблема состоит в том, 

что некоторые страны  

получают ее значительно 

больше, чем другие
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Усиливающийся водный стресс 

и дефицит водных ресурсов

Гидрологи, как правило, оценивают ограничен-
ность водных ресурсов на основе соотноше-
ния «вода – население». Как уже отмечалось, 
в качестве национального порога минимально 
необходимого водопотребления для нужд сель-
ского хозяйства, промышленности, энергетики 
и сохранения окружающей среды принята 
величина, равная 1700 м3 воды в год на чело-
века. При обеспеченности водой ниже уровня 
1000 м3 принято говорить о состоянии «де-
фицита водных ресурсов», а при уровне ниже 
500 м3 – об «абсолютном дефиците воды»10.

На сегодняшний день около 700 млн чел. 
в 43 странах живут в условиях ниже порога вод-
ного стресса. При годовой обеспеченности водой, 
в среднем равной 1200 м3 на человека, Ближний 
Восток является регионом мира, в наибольшей 
степени испытывающим водный стресс; лишь 
Ирак, Иран, Ливан и Турция находятся выше 
этого порога. Палестинцы, особенно живущие 
в секторе Газа, испытывают дефицит воды, один 
из наиболее сильных в мире – у них приходится 
около 320 м3 воды на человека. Африканский ре-
гион к югу от Сахары в целом неплохо обеспечен 
водой, однако в нем количество стран, испытыва-
ющих водный стресс, выше, чем в любом другом 
регионе мира. Почти четверть населения указан-
ного региона в настоящее время проживает в ус-
ловиях водного стресса. И доля такого населения 
неуклонно растет.

Наряду с тем, что в большинстве стран, ко-
торые испытывают водный стресс, наблюда-
ется очень высокий прирост населения, в них 
быстро сокращается удельная обеспеченность 
водой. Если за начало отсчета принять 1950 г., 
распределение прироста населения на нашей 
планете привело к решительному изменению 
удельной водообеспеченности. В то время как 
этот показатель в богатых странах стабилизи-
ровался в 1970-х годах, в развивающихся стра-

нах продолжалось ее падение. В особенности 
это относится к развивающимся странам с за-
сушливым климатом (Рис. 4.1).

Насколько быстрым оказалось падение во-
дообеспеченности, становится ясно, если ны-
нешние тенденции распространить на буду-
щее. К 2025 г. более 3 млрд чел. могут оказаться 
жителями стран с водным стрессом, а 14 стран 
сместятся из состояния водного стресса в об-
ласть дефицита водных ресурсов (Рис. 4.2 и 4.3). 
Изменения к 2025 г. будут включать в себя:
• Усиление водного стресса на африканских 

территориях к югу от Сахары при одновре-
менном повышении к 2025 г. доли населе-
ния стран этого региона, испытывающих 
водный, стресс, с 30% до 85%.

К 2025 г. более 

3 млрд человек могут 

оказаться жителями 

стран, охваченных водным 

стрессом, а 14 стран 

сместятся из состояния 

водного стресса в область 

дефицита водных ресурсов
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• Углубление проблем на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке при одновременном паде-
нии средней водообеспеченности более чем 
на 1/4. По имеющимся прогнозам, к 2025 г. 
средняя водообеспеченность там составит 
чуть более 500 м3 на человека, а более 90% 
населения этих регионов к 2025 г. будет жить 
в странах, испытывающих водный стресс. 

• Страны с высокой численностью населения, 
такие, как Китай и Индия, присоединятся 
ко «всемирной лиге» водного стресса.
Несмотря на мрачность приведенного 

прогноза, в нем недооценена серьезность про-
блемы. Рассмотрим это на примере Индии. Воз-
можно, эта страна движется в сторону водного 
стресса, но уже сейчас в ней 224 млн чел. прожи-
вает в бассейнах рек, где объем возобновляемых 
водных ресурсов ниже порога дефицита воды, 
составляющего 1000 м3 в год на человека. При-
чина вот в чем: более 2/3 объема возобновляемой 
воды в стране находится на территориях, где 
обитает 1/3 ее населения. Уже сейчас националь-
ный уровень удельных показателей Китая низок 
и составляет примерно 1/3 среднемировых. Но 
неравномерное распределение воды в пределах 
страны делает ситуацию куда более тревожной: 
42% населения Китая – 538 млн чел. – в его се-
верных провинциях имеют доступ лишь к 14% 
водных ресурсов страны. Если бы север Китая 
был отдельной страной, то его обеспеченность 
водой – на уровне 757 м3 на человека11 – оказа-
лась бы сравнимой с показателями ряда реги-
онов Северной Африки и была бы, например, 
ниже, чем в Марокко.

Существует немало серьезных проблем, 
связанных со средними национальными по-
роговыми значениями водного стресса. Как 
показано выше, национальные средние пока-
затели способны скрывать реальный масштаб 
водообеспеченности. Помимо неравномер-
ности распределения водных ресурсов, страны 
значительно различаются по количеству воды, 
необходимой для производства единицы про-
дукции, сохранения окружающей среды и удов-
летворения бытовых потребностей человека. 
Учитывается лишь та часть осадков, которая 
попадает в реки и пополняет грунтовые воды; 
эта величина принимается в национальных сче-
тах за объем возобновляемых водных ресурсов. 
Эта «голубая вода» составляет лишь 40% об-
щего количества осадков. Остальная часть – 
«зеленая вода» – никогда не достигает рек, а 
лишь питает почву, испаряется самостоятельно 
или передается в атмосферу растениями12. Это 
тот источник, который поддерживает неоро-
шаемое земледелие и, таким образом, является 
средством к существованию для значительной 
доли бедного населения планеты. И все же, не-
смотря на все эти проблемы и ошибки, нацио-

нальные уровни обеспеченности водой реально 
отражают в себе ряд важных граней проблемы.

Растущий спрос на воду опережает 

прирост населения 

В историческом плане некоторые аспекты во-
допотребления изменились, но другие остались 
теми же. Сегодня, как и прежде, люди в основ-
ном пользуются водой для полива. Ряд великих 
цивилизаций прошлого – древнеегипетская, 
вавилонская, древнеиндийская и древнекитай-
ская – основывались на контроле над речной 
водой, используемой для нужд сельского хозяй-
ства. Теперь, как и тогда, ирригация и земледе-
лие остаются основными пользователями воды. 
Однако с начала ХХ в. потребление воды в про-
мышленности и муниципальных образованиях 
постоянно возрастает. Соответственно, образу-
ется разрыв между приростом населения и спро-
сом на воду: по мере того как наш мир стано-
вился богаче и промышленно более развитым, 
каждый его житель потреблял больше воды13. 
Подобные тенденции придали внешнюю обос-
нованность мальтузианской озабоченности, 
связанной с грядущей нехваткой воды.

Потребление воды росло значительно быст-
рее, чем население – по крайней мере, в течение 
столетия. И такая тенденция продолжается в на-
стоящее время. За последние 100 лет население 
планеты увеличилось в четыре раза, в то время 
как потребление воды выросло в семь раз. По 
мере того как наш мир делается все богаче, его все 
сильнее обуревает жажда (Рис. 4.4). Модели во-
допользования тоже изменились. В 1900 г. про-
мышленность, по оценкам, потребляла около 6% 
мирового запаса воды. Сейчас эта доля выросла 
в четыре раза. За тот же период времени доля 
воды, используемой для муниципальных нужд, 
увеличилась втрое и достигла 9%14.

Несмотря на общий впечатляющий рост 
потребления воды в ХХ в., львиная доля этого 
потребления все еще остается за сельским хо-
зяйством. В развивающихся странах на сельское 
хозяйство по-прежнему приходится более 80% 
совокупного водопотребления (Рис. 4.5, 4.6).

Нетрудно понять, почему так происходит. 
Иногда полагают, что дефицит воды связан с 
тем, что ее недостает людям для ведения до-
машнего хозяйства или для городских нужд. 
Некоторые крупные города действительно 
сталкиваются с проблемой водного стресса, 
однако именно сельское хозяйство окажется 
перед реальной угрозой. Простые подсчеты 
объясняют суть проблемы. Человеку требу-
ется не менее 20–50 л. воды в день. Сравните 
этот показатель с 3,5 тыс. л. воды, которые не-
обходимы для производства объема продуктов 
питания, достаточного для обеспечения днев-
ного минимума в 3 000 кал. (Чтобы накор-
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мить семью из четырех человек, требуется вода 
в объеме плавательного бассейна олимпийс-
кого образца). Другими словами, на произ-
водство продуктов питания уходит примерно 
в 70 раз больше воды, чем на бытовые нужды15. 
Чтобы вырастить 1 кг риса, необходимо от 
2 тыс. до 5 тыс. л воды16. Впрочем, некоторые 
продукты питания хотят пить сильнее, чем 
другие. Например, чтобы получить тонну са-
хара, требуется в восемь раз больше воды, чем 
чтобы вырастить тонну пшеницы. Изготовле-
ние одного гамбургера забирает около 11 тыс. 
л воды – примерно такой же объем ежедневно 
потребляют 500 чел., живущие в городских 
трущобах без водопровода. Подобные факты 
помогают объяснить, почему растущие до-
ходы и меняющийся рацион питания – чем мы 
богаче, тем больше потребляем мяса и сахара – 
удерживают рост водопотребления на уровне, 
превышающем темпы прироста населения.

Понятно, что в будущем изменение модели 
спроса на воду будет продолжаться. По мере 
ускорения процессов урбанизации и темпов 
роста промышленного производства спрос на 
воду для промышленности и муниципальных 
образований будет непрерывно увеличиваться 
(см. Рис. 4.6)17. Одновременно с этим в ре-
зультате роста населения и его доходов резко 
поднимется спрос на воду для полива, чтобы 
удовлетворить потребности производства про-
дуктов питания. К 2025 г. население планеты 
составит почти 8 млрд человек. При этом доля 
развивающихся стран вырастет с 79% до 82%. 
А к 2050 г. мировой сельскохозяйственной сис-
теме потребуется дополнительно прокормить 
еще 2,4 млрд чел.

Из этих долгосрочных тенденций выте-
кают два важных следствия. Во-первых, отбор 
воды из природных источников в развиваю-
щихся странах увеличится: по расчетам, такой 
отбор в развивающихся странах к 2025 г. вы-
растет на 27%, по сравнению с серединой 
1990-х гг. Тенденция для богатых стран, ско-
рее всего, окажется обратной. В настоящее 
время в США потребляется меньше воды, чем 
три десятилетия назад, в то время как населе-
ние там возросло примерно на 40 млн чел.18 
Во-вторых, произойдет перераспределение 
используемой воды от сельского хозяйства 
к промышленности и муниципальным обра-
зованиям. Исходя из теперешней тенденции, 
следует предположить постоянное падение 
доли орошаемого земледелия в мировом пот-
реблении воды – в целом примерно до 75% 
к 2025 г.19 Однако эта глобальная оценка пре-
уменьшает масштабы перемен. В некоторых 
районах Южной Азии доля несельскохозяйс-
твенных потребителей в водопользовании 
возрастет менее чем с 5% в настоящее время 
до более 25% к 2050 г. (Табл. 4.1).

За этими цифрами стоит ряд проблем, име-
ющих большое значение для развития человека. 
Прежде всего, каким образом наш мир смо-
жет прокормить дополнительные 2,4 млрд чел., 
которые будут жить на планете к 2050 г., если 
основные водные ресурсы для производства 
продовольствия уже сейчас испытывают ос-
трый водный стресс? В мире, где примерно 
800 млн чел. в настоящее время недоедают, такой 
вопрос заслуживает пристального рассмотрения. 
Так как распределение потребляемой воды меня-
ется по секторам экономики, возникнут важные 
последствия и для распределения воды среди 
людей. Очевидная опасность состоит в том, что 
люди, чьи средства к существованию зависят от 
сельского хозяйства, но которым не хватает уста-
новленных прав, экономической власти и поли-
тического голоса, окажутся в проигрыше. К этой 
теме мы вернемся в Главе 5.
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Выход за рамки устойчивого 

потребления: проблемы, мероприятия 

и способы реагирования

На протяжении всей своей истории человечес-
кие общества в значительной степени опирались 
на реки. Исторически люди были вынуждены 
селиться вблизи источников водоснабжения, 
которые могли обеспечивать их питьевой водой, 
избавлять от бытовых отходов, давать воду для 
полива и для промышленных нужд. За послед-
ние сто лет в ходе развития промышленности 
были созданы значительные возможности для 
переброски и контроля водных ресурсов. Па-
раллельно с этим росла способность больше 
потреблять, больше тратить впустую и больше 
загрязнять. Во многих частях мира человечество 
выходит за рамки экологической устойчивости, 
что ведет к угрозам для развития человека и по-
терям для будущих поколений.

За гранью устойчивости

Что произойдет, когда будут превышены ли-
миты устойчивого потребления воды? Отвечая 
на этот вопрос, гидрологи обращаются к слож-
ным моделям, созданным для того, чтобы ох-
ватить действие экосистем в бассейнах рек. 
Наиболее простой ответ состоит в том, что 
целостность экосистем, которые обеспечивают 
водные потоки – и, в конечном счете, жизнь че-
ловека, – окажется нарушенной. 

Осмысление того, как следует обращаться 
с водными ресурсами, медленно изменялось 
с течением времени. В 1908 г. Уинстон Черчилль, 
стоя на северном берегу озера Виктория, имею-
щего второй в мире по величине сток озерной 
воды, смотрел, как водопад Оуэн низвергается 
в Нил. Впоследствии он так записал свои мысли: 
«Сколько энергии растрачивается впустую!.. Те-
ряется такой рычаг управления силами природы 
в Африке!»20 Два десятилетия спустя Иосиф 
Сталин громко сокрушался о воде, без пользы 
дела уносимой Волгой, Доном и другими ре-

ками. Так начиналась эпоха создания гигантских 
ирригационных систем и возведения огромных 
плотин, что привело к сокращению акватории 
Каспийского моря. К середине 1970-х гг. Совет-
ский Союз потреблял воды в восемь раз больше, 
чем Россия в 1913 г., в основном на орошение.

Черчилля, Сталина, как и большинство 
других политических лидеров в первые девять 
десятилетий ХХ в. роднила мысль о том, что 
водой надо пользоваться без оглядки на эко-
логическую устойчивость. Этот подход пустил 
глубокие корни в моделях управления водными 
ресурсами. В недавнем прошлом разработчики 
политики сосредоточивали внимание на трех 
основных потребителях воды: промышлен-
ности, сельском хозяйстве и домохозяйствах. 
Лишенный политического голоса четвертый 
основной потребитель воды – окружающая 
среда – не принимался в расчет. Сегодня мы на 
собственном горбу, испытывая трудности, на-
чинаем осознавать, что наши водные ресурсы, 
использованные для нужд сельского хозяйства 
и промышленного производства посредством 
вложений в инфраструктуру, никогда не были 
«балластом». Материковые водные системы, 
такие, как речные бассейны, озера и поймы 
рек – все они обеспечивают крайне необходи-
мые для нас экологические услуги, которые за-
висят от воды.

Природные водные потоки рек и воды, за-
пасенные в озерах и водоносных горизонтах, 
определяют параметры обеспеченности водой. 
Когда эти параметры нарушаются в сторону 
уменьшения, водные ресурсы истощаются. Это 
легко понять, если провести аналогию с финан-
сами. Люди и государства способны в потреб-
лении превысить объем своих текущих доходов 
путем заимствования и запуска в оборот долга, 
взятого в счет будущих доходов. Если доходы со 
временем растут достаточно быстро для того, 
чтобы покрывать расходы на текущие выплаты, 
то долг будет оставаться экономически прием-

2000 2050

Регион Объем (км3)
Доля в общем 

объеме (%) Объем (км3)
Доля в общем объеме 

(%)

Африка к югу от Сахары 10 6 60 38

Восточная Азия 101 6 511 35

Южная Азия 34 3 207 25

Центральная Азия и Восточная Европа 156 29 301 49

Латинская Америка 53 15 270 53

Ближний Восток и Северная Африка 24 6 93 28

ОЭСР 518 93 774 72

Мир в целом 897 18 2 216 41

Источник: IWMI forthcoming.

Таблица 4.1  Предполагаемый объем водопользования и отвлечения водных ресурсов 

в несельскохозяйственные сектора экономики по регионам в 2000 и 2050 гг. 
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лемым. Однако в том, что касается воды, есть 
одно очень существенное отличие от получе-
ния дохода: так как будущие водные потоки 
более или менее постоянны, избыточное пот-
ребление водных ресурсов ведет к истощению 
«активов» и возникновению экономически 
неприемлемого гидрологического «долга»21. 
В результате сегодня мы имеем дело с гидроло-
гическим долговым кризисом, развивающимся 
уже в течение нескольких десятилетий. Этот 
кризис разрастается как по масштабам, так и 
по серьезности последствий.

Гидрологическую задолженность, по опре-
делению, трудно измерить, но ее последствия 
видны невооруженным глазом во многих ре-
гионах. Международный институт управле-
ния водными ресурсами применяет шкалу из 
четырех частей для классификации стран по 
критерию устойчивости водопользования с 
учетом потребностей экосистем в воде. Эти 
потребности не являются плодом теоретичес-
ких расчетов экологов. Если не принимать во 
внимание экологические потребности, то ок-
ружающая среда, которая обеспечивает людям 
средства к существованию, разрушается, что 
в долгосрочной перспективе наносит ущерб 
развитию человека. Там, где использование вод-
ных ресурсов человеком превышает уровень, 
необходимый для поддержания экологической 
целостности бассейнов рек, возникает эколо-

гический стресс (Карта 4.1), в котором находят 
выражение симптомы гидрологического долго-
вого кризиса.

Высокий перерасход воды в наибольшей 
степени проявляется в регионах, которые 
сильно зависят от поливного земледелия – 
таких, как Индо-Гангская равнина в Южной 
Азии, Северокитайская равнина, Высокие рав-
нины в Северной Америке, а также на терри-
ториях, подвергающихся ускоренной урбани-
зации и индустриализации. По оценке, около 
1,4 млрд человек в настоящее время проживают 
в так называемых бессточных бассейнах рек, где 
потребление воды превосходит уровни ее ми-
нимального пополнения; или там, где бассейны 
рек находятся в состоянии, близком к «бес-
сточному»22. Такие речные бассейны, занимают 
более 15% поверхности земной суши. Приве-
дем несколько наиболее ярких примеров:
• В северных провинциях Китая приблизи-

тельно четверть стока реки Хуанхэ необходима 
для сохранения окружающей среды. В настоя-
щее время после отбора воды для нужд людей 
остается менее 10% стока. В 1990-е гг. река 
ежегодно пересыхала в своем нижнем тече-
нии, а в 1997 г. был установлен рекорд, когда 
в континентальных районах русло Хуанхэ в те-
чение 226 дней оставалось сухим на протяже-
нии 600 км23. В 1990-х гг. в результате обмеле-
ния реки сельскохозяйственное производство 
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сократилось на 2,7–8,5 млн т в год, благодаря 
чему в 1997 г. потери от снижения урожая 
были оценены в 1,7 млрд долл.

• В Австралии в речной системе Муррей – 
Дарлинг на цели поливного земледелия 
отбирается почти 80% водного стока. При 
объеме экологически допустимого стока 
в 30% это приводит к масштабному разруше-
нию окружающей среды, включая засоление 
почвы, загрязнение нитратами, а также ведет 
к потере пойм и заболоченных территорий. 
На этот водный бассейн приходится 2/3 всех 
поливных земель в стране. Выращенные там 
рис, хлопок, пшеница и домашний скот со-
ставляют 40% общего объема сельскохозяйс-
твенной продукции страны, что достигается 
дорогой ценой и оборачивается неустойчи-
вым состоянием окружающей среды. Фак-
тически река Муррей в последние годы ни 
капли воды не отдает в море24.

• Оранжевая река в южной части Африки – 
область усиливающегося экологического 
стресса. Отдельные участки в верховьях 
реки были настолько изменены и зарегули-
рованы, что суммарный объем водохрани-
лищ в данном бассейне превосходит годо-
вой сток его рек25. 
В то время как на пространствах, испыты-

вающих водный стресс, оказываются миллионы 
людей, бремя невосполняемого водного долга 
во всевозрастающей степени ложится на окру-
жающую среду. Например, йеменские фермеры, 
живущие вблизи Саны, за последние 12 лет были 
вынуждены углубить свои колодцы в среднем на 
50 м, в то время как количество воды, которое 
они в состоянии из них извлечь, сократилось на 
2/3

26. У некоторой части населения, проживаю-
щего в зонах водного стресса, достаточно эконо-
мических ресурсов, навыков и возможностей, 
чтобы забыть о проблемах, связанных с водой. 
Однако многомиллионная армия мелких фер-
меров, батраков и скотоводов в бедных странах 
не может себе этого позволить.

Действительно ли высокий уровень эколо-
гического стресса в водных системах подтверж-
дает мальтузианский тезис о том, что наш мир 
гибнет из-за дефицита воды? Это справедливо 
лишь при самом поверхностном рассмотрении. 
Возьмем, для примера, водную систему Мур-
рей – Дарлинг. Наличие водного стресса там 
неоспоримо. Однако этот стресс является ре-
зультатом государственной политики прошлых 
лет, когда было решено, что стоит пожертво-
вать целой экосистемой для выращивания на 
экспорт риса, хлопка и сахара – трех наиболее 
водоемких сельскохозяйственных культур. На 
территории этой водной системы находится 
крупнейшее в стране водохранилище Кубби 
Стейшн, в котором запасы воды превышают 

объем Сиднейской гавани, причем 40% этой 
воды теряется на испарение27. До недавнего 
времени водопользователи вносили ничтож-
ную плату за потребление и трату драгоценного 
достояния, тогда как австралийские налогопла-
тельщики оплачивали расходы на многомилли-
онные (в долларовом исчислении) технические 
программы по перехвату засоленных дренаж-
ных вод. Проблема водной системы Муррей – 
Дарлинг состоит не в том, что там слишком 
мало воды, а в том, что там слишком много 
хлопка, риса и крупного домашнего скота.

Правительства в регионах, страдающих от 
водного стресса, начали осознавать, что с невос-
полняемым гидрологическим долгом нужно что-
то делать. В Китае регулирование спроса играет 
все более важную роль в управлении водными 
ресурсами. Начиная с 2000 г. Комиссия по реке 
Хуанхэ ограничила забор воды для провинций, 
расположенных в верхнем течении. Это привело 
к увеличению водного потока в низовьях реки. 
Меры, исходящие из признания окружающей 
среды в качестве водопользователя, были также 
приняты в бассейне реки Хейхэ, хотя в будущем 
потребуется действовать еще жестче. Комиссия 
по речной системе Муррей – Дарлинг в Авс-
тралии обеспечивает далекоидущие институ-
циональные структурные рамки по изменению 
баланса между потребностями двух водополь-
зователей: человека и окружающей среды. Эти 
рамки предполагают установление норм водо-
забора в виде коэффициента на основе модели 
водопользования 1993 г. Впрочем, некоторые 
комментаторы считают, что эти нормы все еще 
превышают экологический лимит. В ЮАР и 
других странах приняты законы, требующие, 
чтобы выдача лицензий на водопользование 
для нужд людей производилась с учетом пот-
ребностей окружающей среды (см. Вставку 4.7). 
Каждый из этих примеров показывает, до какой 
степени нынешним правительствам приходится 
отвечать за последствия прошлых ошибок в го-
сударственной политике. Однако в будущем 
потребуется применение более радикальных 
подходов.

Симптомы стресса разрастаются 

Симптомы чрезмерного водопользования 
проявляются по-разному. К числу наименее 
заметных, но самых распространенных про-
блем относится понижение водного зеркала 
в результате того, что запасы грунтовых вод 
извлекаются быстрее, чем могут быть воспол-
нены благодаря действию гидрологического 
цикла28. В Йемене, некоторых районах Индии 
и северного Китая водное зеркало понижается 
более чем на 1 м в год. В Мексике норма добычи 
воды примерно в четверти из 459 ее водонос-
ных горизонтов более чем на 20% превосходит 

К числу наименее заметных, 

но самых распространенных 

проблем относится понижение 

водного зеркала в результате 

того, что запасы грунтовых 

вод извлекаются быстрее, 

чем могут быть восполнены 

благодаря действию 

гидрологического цикла
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Начиная с 1979 г. рост экономики 
Китая происходит самыми быс-
трыми в мире темпами. В стране 
резко снизилась бедность, и, не-
смотря на рост материального не-
равенства между людьми, порази-
тельно улучшились образование 
и здравоохранение. Однако столь 
быстрый подъем привел к напряже-
нию водных ресурсов Китая. Успехи 
в экономике страны частично были 
достигнуты за счет всевозраста-
ющего истощения окружающей 
среды, в результате чего северный 
Китай в настоящее время сталки-
вается с усиливающимся кризисом 
в управлении водными ресурсами.

Север Китая находится в эпи-
центре этого кризиса. Бассейны 
«трех рек Хэ» – Хуайхэ, Хайхэ и 
Хуанхэ – кормят почти половину 
населения страны, обеспечивают 
40% сельскохозяйственных уго-
дий, львиную долю зерна и треть 
ВВП. На этих территориях прожи-
вает около половины деревенской 
бедноты в стране. В то же время 
здесь насчитывается менее 8% 
национальных водных ресурсов. 
Таким образом, на одного жителя 
этих речных бассейнов прихо-
дится менее 500 м3 воды в год, что 
делает эти пространства зоной ос-
трого дефицита воды.

Быстрый экономический рост 
привел к увеличению спроса на 
воду. Начиная с 1980 г. годовой 
объем водозабора в бассейнах 
«трех рек Хэ» вырос на 42 млрд м3, 
что равняется общему среднего-
довому стоку реки Хайхэ. Помимо 
этого, произошел сдвиг в распре-
делении главных потребителей от 
сельского хозяйства к промышлен-
ности и муниципальным водополь-
зователям (Рис. 1). Доля промыш-
ленного водопользования с 1980 г. 
удвоилась и достигла 21%, а доля 
городского водопользования с тех 
пор утроилась.

В текущих прогнозах отме-
чается, что потребность в воде 
к 2030 г. возрастет еще на 20%, 
в результате чего возникнет уг-
роза обострения уже существую-
щего серьезного стресса, связан-
ного с качеством воды.
• Загрязнение поверхностных вод. 
Более 80% площадей бассейнов 
рек Хайхэ и Хуайхэ сильно за-
грязнены. Примерно за половину 
такого загрязнения ответственны 
сельское хозяйство и агроперера-
батывающая отрасль. Быстро раз-
вивающиеся текстильная, химичес-
кая и фармацевтическая отрасли 
дают четверть вклада, а остальной 

объем – это неочищенные фекальные воды. По оценке Государс-
твенной управления по охране окружающей среды, более 70% воды 
в бассейне «трех рек Хэ» в результате загрязнения непригодно для 
использования человеком.

• Уменьшение речного стока. По сравнению с 1956–1979 гг. сток 
в океан из «трех рек Хэ» упал на 60%. Водопользование в бас-
сейне трех рек в настоящее время значительно превышает уро-
вень экологической устойчивости. В одной из оценок дефицита 
говорится, что отбор воды, превышающий 20% наличного стока, 
является угрозой для устойчивого водопользования, а 40%-ный 
отбор – показателем крайцнего стресса (Рис. 2). В речной системе 

«трех Хэ» водозаборы варьируют от более 50% в случае Хуанхэ до 
65% для Хуайхэ и свыше 90% для бассейна Хайхэ – Луаньхэ. Это 
значительно превышает рамки устойчивости. Изменения, проис-
шедшие щза последние десятилетия, сказались на стоке реки 
Хуанхэ, некогда называвшейся «Бедствием Китая» из-за того, что 
высокий уровень ее вод служил причиной наводнений. Сегодня 
низовья реки превратились в жалкий ручеек, едва доходящий до 
моря. Периоды обмеления увеличились там с 40 дней в начале 
1990-х гг. до более 200 дней в конце текущего десятилетия. 

• Добыча грунтовых вод. Подача воды для нужд сельского хозяйс-
тва осуществлялась за счет добычи грунтовых вод, однако во-
доносные слои истощались быстрее, чем пополнялись. В бас-
сейне реки Хайхэ устойчивый объем грунтовых вод составляет 
около 17,3 млрд м3 в год, тогда как на поверхность за это время 
извлекается более 26 млрд м3 воды. На сегодняшний день уро-
вень водоносных горизонтов понизился на 50–90 м по сравнению 
с уровнем сорокалетней давности. Это способствовало засоле-
нию почвы и проседанию грунта на несколько метров в таких го-
родах, как Пекин, Шанхай и Тяньцзин (Нанкин), а также привело 
к росту стоимости выкачиваемой воды.
Это классические симптомы водного стресса. К ним следует до-

бавить растущую нагрузку на водную систему в городах по всему се-
веру страны. Проблемы, с которыми столкнулся Пекин, хорошо из-
вестны. Но в северных районах страны находятся еще семь городов 
с населением, превышающим 2 млн чел., – и все они сталкиваются 
с нехваткой воды.

Можно ли назвать такое явление кризисом дефицита воды? Не 
совсем. Уровни нынешнего стресса являются следствием действия ры-
чагов стимулирования, ведущих к моделям неустойчивого водопользо-
вания. Еще совсем недавно вода ничего не стоила потребителю. Одним 
из последствий этого было отсутствие стимулов к бережному отноше-
нию к ней. Среди выращиваемых сельскохозяйственных культур пре-
обладали малополезные и водоемкие злаки. В промышленности Китая 
затрачивается в 4–10 раз больше воды, чем на производстве аналогич-
ных изделий в промышленно развитых странах. Частично это связано 
с отсталой технологией, но играет роль и слабое воздействие ценовых 
стимулов, направленных на снижение водопользования. 

В ответ на водный кризис в Китае приняты меры как по линии 
спроса, так и по линии предложения. Что касается предложения, 
следует назвать переброску более 40 млрд м3 воды – это превышает 
общий сток североамериканской реки Колорадо – с юга на север 
страны на расстояние более 1 000 км в промышленные и городские 
регионы бассейна реки Хайхэ.

В аспекте спроса внимание сфокусировано на увязке водополь-
зования с экологическим потенциалом. Начиная с 2000 г. Комиссию 
по сохранению реки Хуанхэ наделили полномочиями по обеспечению 
стока воды в экологическую систему – шаг, вызванный периодически 
повторяющимися засухами. Были приняты эффективные меры по 
увеличению продуктивности водных ресурсов в сельском хозяйстве, 
включая внедрение передовых поливных технологий и стимулов к вы-
ращиванию более ценных в пищевом отношении злаковых культур. 
В промышленности растут цены на расходуемую воду, и вступили 
в силу новые меры по правовому регулированию.

Усилия по увязке спроса и предложения путем перераспределе-
ния воды административными методами в условиях водного стресса 
выдвигают на повеству дня следующие важнейшие проблемы госу-
дарственного управления:
• Обеспечение социальной справедливости. Государственная подде-

ржка развития передовых систем ирригации означает повышение 
платы за воду. В результате крестьяне-бедняки могут потерять до-
ступ к водным ресурсам из-за низкого дохода и высоких цен. Это 
заставит их сокращать потребление воды, отказываться от выра-
щивания более ценных зерновых культур или свертывать сельскохо-
зяйственное производство. Решению данной проблемы могла бы по-
мочь деятельность объединений водопользователей, направленная 
на обеспечение поддержки и защиты уязвимых слоев населения.

• Чрезмерная децентрализация и политика местных органов власти. 
Осуществляемая в настоящее время политика переброски водных 
ресурсов дает преимущество местным властям, которые зачастую 
руководствуются недальновидными экономическими соображени-
ями в отношении насущных государственных задач. Мониторинг за-
грязнения окружающей среды и надзор за соблюдением законов 
осуществляются выборочно. Чтобы поддержать рентабельность 
промышленных отраслей, местные власти зачастую обходят законо-
дательство, призванное обуздать загрязнение окружающей среды. 

• Слабость прав и полномочий. Зачастую крестьяне теряют прина-
длежавшие им прежде права на воду, причем, как правило, без 
всякой компенсации. Объединения водопользователей, обычно 

Вставка 4.1 Китай: управление водным кризисом в условиях быстрого роста экономики
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долго временную скорость пополнения, причем 
в большинстве случаев истощение запасов воды 
происходит в засушливых районах страны29.

Пересыхание рек – еще один из симптомов 
водного стресса. По данным доклада ООН 
Оценка экосистем на пороге тысячелетия, эко-
системы, базирующиеся на воде, в настоящее 
время являются наиболее деградирующим 
природным ресурсом в мире, что связано с раз-
рушением экологических границ30. В Китае 
низовья реки Янцзы и Хуанхэ остаются сухими 
значительную часть года. К числу речных эко-
систем, характеризуемых чрезмерным извле-
чением из них воды и сниженным водостоком, 
относятся Колорадо, Ганг, Иордан, Нил и вод-
ная система рек Тигра и Евфрата.

Озера и внутренние воды тоже являются 
индикатором истощения водных богатств. 
В 1960 г. Аральское море было размером с Бель-
гию и устойчиво поддерживало активную мес-
тную экономику. Сегодня это, по существу, 
безжизненное озеро с чрезмерно высокой со-
леностью, занимающее по площади четверть 
своего прежнего размера. Причина: плановые 
органы бывшего Советского Союза решили, 
что великие среднеазиатские реки Сырдарья и 
Амударья должны быть поставлены на службу 
человеку для создания обширного поливного 
хлопкового пояса. В результате столь необдуман-
ного подхода к водопользованию был подписан 
смертный приговор целой экологической сис-
теме, что имело опустошительные последствия 
для благополучия людей (см. Главу 6). Непомер-
ная эксплуатация способствовала сокращению 
акватории многих крупнейших африканских 
озер, включая Чад, Накивале и Накару. Озеро 
Чад уменьшилось на 20% по сравнению с пре-
жним своим объемом. Частично это произошло 
в результате изменения климата, а частично – 
из-за чрезмерного водозабора.

Количество воды – не единственный инди-
катор ее дефицита. На объем воды, пригодный 
для использования, влияет и ее качество. Мно-
гие водные бассейны, в наибольшей степени 
испытывающие водный стресс, подверглись за-

грязнению. Все 14 основных водных экосистем 
в Индии очень загрязнены. Приведем один при-
мер. В Дели в реку Ямуна ежедневно сливается 
200 млн л. фекальных вод и 20 млн л. жидких 
отходов. В Малайзии и Таиланде вода загряз-
нена до такой степени, что концентрация болез-
нетворных микробов в ней превышает допус-
тимые санитарные уровни в 30–100 раз. Река 
Тьете, протекающая по г. Сан-Паулу (Бразилия), 
постоянно загрязнена неочищенными промыш-
ленными отходами, а также свинцом, кадмием 
и другими тяжелыми металлами, которые при-
сутствуют в ней в высокой концентрации31. По-
чему все это имеет отношение к нехватке воды? 
Да потому, что загрязнение воды отрицательно 
влияет на среду обитания, представляет собой уг-
розу для здоровья общества и уменьшает приток 
воды, пригодной для использования человеком.

Различные природные проявления водного 
стресса и конкуренция между водопользовате-
лями действуют не в изоляции друг от друга. На 
примере северного Китая заметно, как различ-
ные формы водного стресса способны создавать 
порочный круг: неотвратимое и губительное 
взаимодействие сокращающихся речных сто-
ков, понижающихся водоносных горизонтов, 
возрастающего водопотребления городских и 
промышленных водопользователей и нараста-
ющего загрязнения уже породило там крупный 
водный кризис32. Этот кризис не только реально 
угрожает подорвать будущий экономический 
рост. Он представляет собой серьезную угрозу 
для продовольственной безопасности, борьбы 
с бедностью и будущей экологической устойчи-
вости. Обращение вспять этого процесса явля-
ется в настоящее время основной заботой раз-
работчиков политики в Китае (Вставка 4.1). 

Кто платит за снижение 

водоносных горизонтов? 

Интенсивное экономическое развитие и одно-
временное невосполнимое истощение водных 
ресурсов рождают выигравших и проигравших. 
При этом окружающая среда всякий раз оказы-
вается в проигрыше, – тогда как баланс расхо-

при поддержке местных властей, стремятся конкретизировать 
права и претензии на воду, связанные с ее транспортировкой Од-
нако применяемые модели перераспределения нередко являются 
отражением решений, принятых отдельными чиновниками служб 
водопользования, находящихся под прессом могущественных 
промышленных и муниципальных групп влияния. Дополнительная 
сложность заключается в том, что действующие комиссии по ох-
ране бассейнов рек подчиняются министерству водных ресурсов 
и не могут влиять на другие министерства и местные власти.

• Регулирование экологических претензий. Для местных органов 
власти задачи экономического роста продолжают оставаться 

приоритетными по сравнению с экологическими соображе-
ниями. Это грозит придать экологическому стрессу затяжной 
характер.
В настоящее время ряд провинций и муниципальных образований 

проводи реформы по объединению функций различных органов по 
водопользованию в единое Бюро по делам водных ресурсов. Такой 
орган мог бы определять гарантированные и согласованные права во-
допользования во взаимодействии с объединениями водопользовате-
лей с целью создания такой системы транспортировки воды, которая 
отвечала бы требованиям социальной справедливости и экологичес-
кой устойчивости.

Вставка 4.1 Китай: управление водным кризисом в условиях быстрого роста экономики (продолжение)

Источник: World Bank 2001; Shen and Liang 2003; CAS 2005; Cai 2006; Shalizi 2006.
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дов и доходов водопользователей неоднозначен. 
В ряде случаев увеличение краткосрочных дохо-
дов происходит таким образом, что подрывается 
будущее благополучие людей. Как и везде, исто-
щение водных ресурсов для одних дает барыши, 
а других повергает в еще большую бедность и мар-
гинализацию. Эти трудности находят отражение 
в проблеме снижения уровня грунтовых вод.

Использование грунтовых вод много дало 
для развития человека. Оно обеспечило мел-
ким землевладельцам – в одной лишь Индии 
их насчитывается 16 млн – доступ к надежному 
источнику водоснабжения для производства 
сельскохозяйственной продукции. По словам 
одного комментатора, грунтовые воды стали 
«великим проводником демократии» в сель-
скохозяйственном производстве33. В одном из 
исследований высказано предположение, что 
они ежегодно приносят азиатским сельскохо-
зяйственным экономикам 25–30 млрд долл.34 
Но что происходит, когда горизонт добываемых 
грунтовых вод опускается? Уровень водного 
зеркала понижается, добыча воды дорожает, 
а экологические проблемы, такие, как засоление 
почвы, приобретают все более широкий масш-
таб. В Пакистане истощение грунтовых вод идет 
рука об руку с засолением почвы, что уменьшает 
продуктивность в сельском хозяйстве страны, 
подрывая благосостояние сельских жителей35.

Затраты и экономические выгоды, связанные 
с невосполнимым истощением грунтовых вод 
из-за их чрезмерного использования, распреде-
лены неравномерно. В некоторых странах исто-
щение грунтовых вод связано с процессами мар-
гинализации сельского хозяйства (Вставка 4.2). 
Внутри же аграрного сектора чрезмерная экс-

плуатация грунтовых вод может привести к уси-
лению неравенства. По мере снижения уровня 
водного зеркала растет цена закачки воды на 
поверхность, а заодно увеличивается стоимость 
рытья колодцев. Так как те фермеры, что побо-
гаче, могут себе позволить забраться глубже и 
качать больше, то на некоторых территориях 
они монополизировали водные рынки. 

В индийском штате Гуджарат такая проблема 
хорошо заметна. На севере штата из-за падения 
уровня грунтовых вод возникла прямая угроза 
работе мелких собственников в молочной от-
расли, что подрывает благосостояние сотен 
тысяч социально незащищенных людей. В неко-
торых районах крупные землевладельцы, имею-
щие доступ к рынкам капитала, финансировали 
сооружение глубоких колодцев и скважин, тем 
самым лишая воды соседние деревни. «Водяные 
магнаты» в настоящее время господствуют над 
громадным рынком воды, предназначенной как 
для полива, так и для пищевых целей. Зачастую 
они продают воду тем же деревням и соседям, 
чьи колодцы они опустошили. Таким образом, 
тысячи деревень оказались без воды и сделались 
зависимыми от доставки воды в цистернах36. 

Проблема извлечения грунтовой воды со 
всей очевидностью показывает, в какой мере 
действия частных водопользователей способны 
порождать повсеместный рост цен на воду. Вода 
представляет собой инструмент трансферта из-
держек для окружающей среды, или «экстерна-
лий», что способствует искажению сигналов, 
исходящих с рынка. Возможно, индивиды реже 
допускали бы перерасход воды или ее загрязне-
ние, если бы они в полной мере несли издержки 
от своей деятельности. К примеру, на индоне-
зийском острове Ява текстильные фабрики за-
грязнили источники воды до такой степени, 
что там резко снизилась урожайность риса и 
было подорвано рыбоводство в прудах, распо-
ложенных в низовьях рек37. Однако в убытке 
оказываются фермеры, а не заводы и фабрики. 
Аналогичным образом, в индийском штате Та-
милнад реки Бхавани и Нойял в своем нижнем 
течении фактически оказались непригодными 
для водопользования в сельском хозяйстве из-
за интенсивных работ по крашению и отбели-
ванию в промышленном масштабе, которые 
ведутся выше города Тируппур38.

Дефицит воды, обусловленный 

политическими мероприятиями

Симптомы дефицита воды, по-видимому, под-
тверждают одно из худших мальтузианских 
опасений, касающихся взаимодействия между 
человеком и водной средой. Сочетание по-
следствий роста населения и увеличения водо-
потребления при неизменном объеме водных 
ресурсов создает водный стресс в невиданных 

В Йемене проблема воды и бедность тесно связаны друг с другом. В этой стране уро-
вень обеспеченности питьевой водой один из самых низких в мире – 198 м3 на человека 
в год – и один из самых высоких уровней водопользования в сельском хозяйстве. Уси-
ление дефицита воды происходит неравномерно в пространстве и времени. С учетом 
прогнозируемого удвоения населения страны к 2025 г. обеспеченность водой в расчете 
на одного человека упадет на треть. 

Природные и социальные симптомы острого водного стресса в стране уже оче-
видны. Расход грунтовой воды еще 20 лет назад начал превышать ее пополнение. 
В районе Саны темпы водозабора из водоносного горизонта в 2,5 раза превышают 
темпы его пополнения. Растущее городское водопотребление ставит барьер на пути 
сельскохозяйственного использования воды. Неконтролируемое потребление воды в 
сельских районах (где действуют 13 тыс. колодцев и скважин, из которых лишь 70 при-
надлежат государству) и развитие частных рынков по транспортировке воды городским 
пользователям в настоящее время создает серьезную угрозу для мелких производите-
лей в аграрном секторе экономики. Эта угроза усиливается благодаря неопределен-
ности прав на воду, основанных на местных обычаях. В других местах, таких, как Таиз, 
напряженное положение с водой в сфере городского водопользования и чрезмерный 
расход грунтовой воды привели к актам силового противостояния. 

Попытки пополнить водоносные горизонты подрываются их неконтролируемой 
эксплуатацией, особенно со стороны частных компаний-водоперевозчиков, которые 
доставляют в города воду в цистернах. Около 2/

3
 воды попадает в города из частных 

рук. При теперешнем уровне истощения водный стресс будет в широких масштабах 
сокращать численность сельского населения благодаря снижению его благосостояния 
ниже уровня выживания.

Вставка 4.2 Йемен в условиях водного стресса

Источник: Molle and Berkoff 2006; Grey and Sadoff 2006; SIWI, Tropp and J gerskog 2006.
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прежде масштабах. При этом зачастую недо-
оценивается роль политических мероприятий 
в порождении такого стресса, связанная со зло-
употреблениями и просчетами. 

Злоупотребления принимают различные 
формы. Среди наиболее опасных следует на-
звать неразумные стимулы к избыточному во-
допользованию. Цены на водозабор грунтовых 
вод зависят от капитальных затрат на насосное 
оборудование и действующих цен на электро-
энергию. После того, как насос установлен, 
дальнейшие затраты определяются ценой на 
электричество. Во многих случаях электроэнер-
гия для нужд сельскохозяйственных пользова-
телей подавалась бесплатно или субсидирова-
лась, что лишало людей стимулов к бережному 
использованию воды. В Индии на долю сель-
ского хозяйство приходится около трети про-
даж, осуществляемых государственными элек-
троэнергетическими компаниями, но лишь 3% 
их дохода. Согласно отчету Всемирного банка, 
субсидии на электричество в Индии соста-
вили около трети объема бюджетного дефи-
цита страны за 2001 г.39 Эти дотации сделались 
препятствием для водосбережения и стимулом 
к сохранению малопродуктивных моделей сель-
скохозяйственного производства. Так, малове-
роятно, чтобы столь водолюбивую культуру, как 
сахарный тростник, стали выращивать в ны-
нешних масштабах по всему штату Гуджарат, 
если бы на воду были установлены разумные и 
регулируемые цены40. Так как по мере роста об-
рабатываемых площадей и глубины колодцев и 
скважин растут субсидии на электричество, эти 
дотации носят сугубо регрессивный характер: 
чем богаче производитель, тем больше получае-
мая им поддержка (Вставка 4.3).

Порочная практика предоставления субси-
дий наблюдается во многих регионах планеты, 
страдающих от водного стресса. Вопиющий 
пример этого – наблюдавшаяся в прошлом прак-
тика раздачи субсидий в Саудовской Аравии, 
где доходы от продажи нефти использовались 
на выкачивание воды из не возобновляющегося 
древнего водоносного горизонта для полива 
выращиваемых в пустыне водоемких пшеницы 
и люцерны. В 1980-е гг. в стране начала осу-
ществляться программа ускоренного развития 
поливного земледелия на базе древнего водо-
носного слоя. С помощью ценовой поддержки, 
стартовых субсидий и финансовых вложений на 
развитие инфраструктуры под государственные 
гарантии Саудовская Аравия сначала смогла 
обеспечить себя пшеницей, а затем стала круп-
ным ее экспортером. Почти четверть пахотной 
земли там все еще занято под поливное возде-
лывание пшеницы, себестоимость которой, по 
оценкам, в 4—6 раз выше мировых цен – и без 
учета субсидий и истощения грунтовых вод. 

На производство каждой тонны пшеницы там 
уходит около 3 тыс. м3 воды – в три раза больше 
общемировой нормы. В 2004 г. страна приняла 
новую стратегию водосбережения, чтобы сокра-
тить потребление воды и сохранить данный во-
доносный горизонт41.

Нередко порочная система субсидий под-
крепляется ценовой политикой. Субсидии для 
производителей таких «водоемких» продуктов 
питания, как семена масличных культур, сахар, 
пшеница и говядина, создают стимул к инвести-
циям и формируют модели, ведущие к чрезмер-
ной эксплуатации водных ресурсов. В то же время 
заниженная цена на воду для полива препятст-
вует водосбережению. Даже на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, где совершенно очевиден 
дефицит воды, цена на воду установлена заметно 
ниже того уровня, при котором происходило бы 
восстановление водных источников. В Алжире 
текущие тарифы покрывают лишь от 1% до 7% 
минимальных затрат на поставку воды42. Такая 
ценовая политика препятствует эффективному 
водопользованию и угрожает устойчивости в 
экономике. Что касается Ближнего Востока и 
Северной Африки, то, по оценке специалистов, 
лишь 30% паводковой воды, используемой там 
для полива, достигает посевов43.

Будет ли ценовая политика, направленная 
на подъем производительности и экологиче-
ской устойчивости, способствовать нарушению 
социальной справедливости путем вытеснения 
бедных фермеров с водных рынков? Ответ на 
этот вопрос зависит от более широкого круга 
политических обстоятельств и диапазона рас-
пределительных факторов. Исследование, про-
веденное в Египте, позволяет сделать вывод, 
что плата за обеспечение функционирования 
и технического обслуживания системы во-
доснабжения должна быть эквивалентна 3% 
среднегодового дохода фермерского хозяйства 
(если включить сюда капитальные затраты, 
эта цифра удваивается). Это немалая сумма, 
но такая, которую могут позволить себе ком-
мерческие фирмы. Благодаря увязке затрат с 
размером хозяйства, его местоположением и 
доходностью представляется возможным ог-
раничить неблагоприятное воздействие на 
бедные хозяйства в сельской местности. Пра-
вительства зачастую оправдывают текущие 
субсидии на воду соображениями социальной 
справедливости. Однако социальный перекос 
в распределении земли в ряде стран ставит под 
вопрос подобное оправдание, поскольку во-
допользование возрастает по мере увеличения 
размера фермерского хозяйства. Например, 
в Танзании 53% землевладельцев пользуются 
лишь 9% земли. Отсюда следует вывод, что 
львиная доля субсидий на воду достается круп-
ным сельхозпроизводителям. 

Субсидии 

для производителей 

таких «водоемких» 

продуктов питания, 

как семена масличных 

культур, сахар, пшеница 

и говядина, создают 

стимул к  инвестициям и 

формируют модели, ведущие 

к чрезмерной эксплуатации 

водных ресурсов
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Порочная практика субсидий не ограни-
чивается развивающимися странами. США и 
Европа отпускают щедрые субсидии на добычу 
воды. Калифорнийские фермеры, участвующие 
в так называемом «Проекте Большой Калифор-
нийской долины» (центра по производству ос-
новных водоемких экспортных культур, таких, 
как рис и пшеница) – забирают примерно пятую 
часть всех водных ресурсов штата Калифорния. 
Причем, согласно оценкам, они платят за воду 
лишь половину ее стоимости, имея общую суб-

сидию в размере 416 млн долл. в год. Здесь также 
налицо регрессивное последствие дотаций: 10% 
наиболее крупных ферм получают две трети всех 
субсидий44. В странах Южной Европы, таких, 
как Испания, производство водоемких зерно-
вых культур служит причиной водного стресса. 
Частично это производство финансируется, но 
благодаря субсидиям, выделяемым в рамках 
Единой сельскохозяйственной политики. 

Последствия субсидий на воду в богатых 
странах сказываются за пределами их границ. 

Вода под поверхностью земли хранится в водо-

носных горизонтах. Благодаря грунтовой воде 

сохраняются заболоченные территории и созда-

ются источники воды для питья и полива. Однако 

во многих странах водоносные горизонты опусто-

шаются быстрее, чем пополняются, что ухудшает 

перспективы развития человека. Подобному из-

быточному водопользованию всемерно потворс-

твуют порочные стимулы.

Многие районы Мексики служат примером 

рачительного управления водными ресурсами. 

Однако на севере и в центре страны спрос на 

воду для полива и промышленных целей опере-

жает предложение (см. Карту). Этот разрыв пре-

одолевается за счет добычи грунтовых вод.

В Мексике 80% используемой воды идет на 

нужды сельского хозяйства. Поливное земледе-

лие дает более половины всей сельскохозяйс-

твенной продукции страны и около 3/
4
 ее экс-

порта, вкотором главенствующую роль занимают 

фрукты, овощи и откормочный скот. Приблизи-

тельно 40% всех водных ресурсов, используемых 

в сельском хозяйстве страны, составляют грунто-

вые воды. При этом 100 из 653 водоносных гори-

зонтов страны эксплуатируются сверх меры, что 

ведет к ухудшению состояния окружающей среды 

на обширных территориях и подрывает сущест-

вование мелких частных сельскохозяйственных 

производителей. 

Чрезмерное извлечение воды, поддержива-

емое субсидиями на электроэнергию, в долго-

срочной перспективе угрожает продуктивности в 

сельском хозяйстве. В штате Сонора прибрежный 

водоносный горизонт Эрмосильо в 1960-е гг. за-

легал на глубине около 11 м. В настоящее время насосы качают там воду с глубины 135 м – что без дотаций на 

электричество стало бы экономически невыгодно. Такое бесконтрольное выкачивание привело к неизбежному 

засолению почвы и потере части сельскохозяйственных угодий. Фирмы – экспортеры сельскохозяйственной 

продукции сейчас продвигаются с прибрежных земель, которые пострадали сильнее всего, вглубь страны, 

используя все новые водные источники.

Ежегодно субсидии на электричество в стране «съедают» 700 млн долл.. А так как количество израсходо-

ванной электроэнергии зависит от размеров крестьянского хозяйства, получаемые дотации регрессивны по 

своей социальной направленности (см. Рис.). Это означает, что множество тысяч крупнейших водопользова-

телей ежегодно получает в среднем по 1 800 долл., тогда как самым мелким мелиораторам достается порядка 

94 долл. Коэффициент Джини, измеряющий степень социального неравенства, составляет в сфере распреде-

ления субсидий 0,91 (коэффициент 1 соответствует абсолютному неравенству), в то время как общенациональ-

ный коэффициент Джини равен 0,54.

Дотируя потребление, субсидии на электричество искусственно поддерживают высокий спрос на воду. Эко-

нометрический анализ показывает, что отмена субсидий привела бы к тому, что 3/4 мелиораторов перешли бы на 

более эффективные методы полива – такие, как использование дождевальных машин. Кроме того, у фермеров 

появился бы стимул выращивать менее водоемкие зерновые культуры. В целом удалось бы сэкономить около 

1/5 нынешнего объема потребленияводы, что соответствует общему городскому водопотреблению страны.

Вставка 4.3 Субсидии на добычу грунтовых вод в Мексике

Источник: CNA 2004; Ezcurra 1998; Guevara-Sangin s 2006; Ponce 2005; Texas Center for Policy Studies 2002; Tuin-

hof and Heederik 2002.
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В особенности это относится к зерновым, по 
отношению к которым Европейский союз и 
США являются основными экспортерами. 
Когда США экспортируют водоемкие сель-
скохозяйственные культуры, такие, как рис, – 
страна является третьей в мире по величине его 
экспорта – они одновременно экспортируют 
огромные субсидии на «виртуальные» вод-
ные ресурсы. Производители в других странах-
экспортерах (таких, как Таиланд и Вьетнам) и 
странах-импортерах (таких, как Гана и Гонду-
рас) вынуждены конкурировать на рынках, ко-
торые деформированы этими субсидиями.

Какой бы значительный вред ни приносили 
злоупотребления, связанные с порочной прак-
тикой субсидирования, последствия ошибок, 
совершенных разработчиками политики, еще 
более серьезны. Вода бывает доступна лишь 
в ограниченных пределах – но воспринимается 
как неисчерпаемый природный ресурс. Эко-
системы, основанные на воде, создают условия 
и поддерживают процессы, обеспечивающие 
устойчивость человеческой жизни, в частности, 
путем предоставления водных ресурсов для про-
изводства. Однако эти услуги редко котируются 
на рынке, не имеют цены и не получают должной 
оценки – несмотря на то, что экосистемы, осно-
ванные на воде, вносят весьма реальный вклад 
в наше благосостояние (Вставка 4.4). 

Правила ведения национальных счетов усу-
губляют для рынка «слепое пятно» в сфере вод-
ных ресурсов. Существует явная асимметрия в 
том, как правительства измеряют и, следовательно, 
учитывают ценность финансового капитала, и ка-
питала природных ресурсов, таких, как вода. Ухуд-
шение качества или истощение водных источни-
ков не представлено в статистике национальных 
счетов как потеря или девальвация национальных 
природных богатств. Фактически добыча грунто-
вых вод, осушение озер и загрязнение рек могут 
быть извращенно представлены в официальных 
сводках как рост доходов. Если же внести поп-
равки в данные о ВВП с учетом потерь водного 
капитала, это приведет к заметному изменению 
показателей экономической эффективности для 
многих стран и одновременно будет служить сиг-
налом угрозы для будущих поколений45.

В основе идеи устойчивого использования 
природных ресурсов лежит мысль о том, что 
система производства должна быть организо-
вана таким образом, чтобы сегодня жить за счет 
наших ресурсов, не разрушая материальной 
основы, которую мы оставим будущим поколе-
ниям. Она жизненно важна для развития чело-
века. В этой идее воплощен принцип справед-
ливости распределения социальных благ при 
смене поколений, т.е. выражено убеждение, что 
мы берем на себя обязательства перед будущими 
поколениями46. Тем не менее сегодня правитель-

ства сплошь и рядом нарушают этот принцип, 
истощая национальные водные богатства.

Основной задачей управления водными ре-
сурсами является увязка водопользования со 
спросом на различных уровнях, позволяющая 
сохранять целостность среды обитания. Хотя 
содержание мероприятий будет различаться от 
страны к стране, всем необходимо придержи-
ваться пяти основных положений:
• Разработать национальную стратегию. 

Основная цель комплексного управления 
водными ресурсами заключается в том, 
чтобы адаптировать модели водопользова-
ния к уровню водообеспеченности, учитывая 
потребности окружающей среды. Для дости-
жения этой цели необходима высокая сте-
пень информированности о водных ресур-
сах. Требуется также потенциал центральных 
и местных органов власти для осуществле-
ния политики в области цен и водораспре-
деления, которая бы ограничивала потребле-
ние в рамках устойчивого воспроизводства. 
В процессе эффективного национального 
планирования среда обитания должна рас-
сматриваться как водопользователь.

• Ограничивать порочную практику субси-
дирования и пересматривать цены на водо-
пользование. Ликвидация спонсируемой го-
сударством добычи воды путем снижения 
или отмены субсидий на оплату электро-
энергии, расходуемой для полива, способно 

Сколько стоит вода? Рынки дают лишь весьма ограниченный ответ на этот вопрос, так 
как экосистемные услуги не слишком широко представлены на рынке. К тому же они 
являются общественным благом, которое с трудом поддается денежному выражению.

Экосистемы – источник огромного богатства. Они выполняют экологические ус-
луги – такие, как фильтрация воды, – и поддерживают окружающую среду в состоя-
нии, позволяющем производить жизненно важные продукты питания и иные товары. 
По оценке Международного союза охраны природы и природных ресурсов, экономи-
ческая значимость «природных услуг» на заболоченных территориях в бассейне реки 
Замбези оценивается в 63 млн долл.. Более половины этой суммы связано с очисткой 
воды и исправлением негативных последствий воздействия человека на природу. На 
заболоченных землях Хадеджья-Нгуру в Нигерии при традиционном водопользовании 
в речных поймах каждый кубометр воды, идущей на выращивание риса, позволяет 
производить сельхозпродукции на 12 долл. – по сравнению с 0,04 долл. продукции на 
каждый кубометр воды при поливных схемах земледелия. 

Кроме того, заболоченные земли играют ключевую роль для поддержания средств 
существования бедноты. В Мали на заболоченных землях в дельте Нигера кормятся 
550 тыс. чел., включая рыбаков, скотоводов и земледельцев, которые выращивают там 
половину производимого страной риса.

Город Нью-Йорк представляет собой один из наиболее ярких примеров экосервиса 
в действии. Основную часть водных ресурсов этот город берет из водных бассейнов в 
горах Катскилл. Так как данный регион промышленно развит, его городской питьевой 
воде угрожает загрязнение. Столкнувшись с проблемой выбора между строительством 
водоочистного предприятия стоимостью 6–8 млрд долл. И выделением 1,5 млрд долл. 
на восстановление среды обитания, власти города выбрали восстановление. На де-
ньги, вырученные от выпуска облигаций «экологического займа», город выкупил землю 
внутри и вокруг водораздела и создал стимулы для поддержания рационального ис-
пользования и восполнения водных запасов. 

Как отметил представитель городской комиссии Нью-Йорка по охране окружаю-
щей среды: «Полная природная фильтрация решает проблему. Предотвратить возник-
новение этой проблемы путем охраны водораздела оказывается быстрее, дешевле и 
значительно выгоднее во многих других отношениях».

Вставка 4.4 Реальная ценность экосистем, основанных на воде

Источник: Bos and Bergkamp 2001; Postel and Richter 2003; WRI 2005.
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в некоторой степени смягчить давление, 
оказываемое на водные источники. В более 
широком смысле, правительства больше не 
могут относиться к воде как к бесплатному 
ресурсу. Повышение цен при одновремен-
ном проведении политики защиты инте-
ресов беднейших фермеров обладает по-
тенциальной возможностью добиться двух 
целей: повысить продуктивность и обеспе-
чить устойчивость окружающей среды.

• Заставить платить тех, кто загрязняет 
окружающую среду. Введение финансового 
механизма, обязывающего промышленные 
предприятия платить за уборку произведен-
ных ими загрязнений, будет способствовать 
уменьшению давления на водные источники. 
Частично это вопрос государственного регу-
лирования. Благодаря введению принципа 
«загрязнил – плати» в практику налогообло-
жения и принятию строгого природоохран-
ного законодательства, правительственная 
политика может способствовать укреплению 
базы водных ресурсов. Эффективное регули-
рование способно также создавать стимулы 
к внедрению новых технологий и моделей 
вмешательства. В Индии, например, част-
ные компании уже применяют технологии, 
уменьшающие загрязнение воды и повыша-
ющие водообеспеченность пользователей 
в низовьях рек (Вставка 4.5). 

• Должным образом оценивать экологические 
услуги. Переход от принципа «платит тот, 
кто загрязняет» к принципу «платят тому, 

кто не допускает загрязнения окружающей 
среды» сулит еще большие выгоды. Так как 
значимость воды как производительного 
источника выросла, то через оплату за во-
допользование выросло также и осознание 
экономических выгод, которые связаны с 
коммерцией в сфере природопользования. 
В костариканском городе Эредия применя-
ется экологически обоснованный тариф на 
воду, что позволяет финансировать охрану 
водораздела в верховьях рек и выплачивать 
фермерам по 30—50 долл. за гектар за эффек-
тивное землепользование47. Этот подход за-
служивает более широкого распространения.

• Регулировать водозабор грунтовых вод. Грун-
товые воды – это стратегический природный 
ресурс. Пользоваться этим ресурсом, соблю-
дая интересы и человека, и окружающей 
среды – одна из наиболее значимых проблем 
начала XXI в., связанных с водной безопас-
ностью. Такие страны, как Иордания, встали 
на путь законодательного регулирования, на-
правленного на защиту грунтовых вод. Они 
провели детальное обследование бассейна 
грунтовых вод перед проведением серии ме-
роприятий как по линии предложения (упо-
рядочение посредством выдачи разрешений), 
так и по линии спроса (установка водомеров 
и более высоких цен). За этим могут после-
довать дальнейшие шаги с более широким 
варьированием применяемых стратегий мо-
ниторинга уровня грунтовых вод на местах и 
установления гибких лимитов водозабора.

Установление цены на воду на уровне, не учитывающем ограничен-
ность этого ресурса или экологические требования, способно порож-
дать скрытые стимулы к расточительному использованию и загрязне-
нию воды. Создание же правильных стимулов может способствовать 
радикальному увеличению обеспеченности водой. Опыт Индии де-
монстрирует миру одновременно как саму проблему, так и потенци-
альные возможности для ее решения.

Закон 1993 г., по которому были введены штрафы с целью контроля 
над загрязнением, оказался неэффективным. В бюджете большинства 
загрязняющих окружающую среду промышленных предприятий эти вы-
платы составляли крайне незначительную долю. Для теплоэнергетики, 
целлюлозно-бумажной отрасли и металлургии они составляли порядка 
0,1–0,5% текущих эксплуатационных расходов. Столь же неэффектив-
ными были и тарифы на водоснабжение. Многие предприятия сами 
обеспечивали себя водой, выкачивая ее из грунта. Там же, где платили 
по государственным расценкам, тарифы, как правило, основывались 
на усредненном значении и не отражали предельных издержек. Кроме 
того, они игнорировали эффект негативного воздействия на природу.

Дефицит водных ресурсов привел к обновлению технологичес-
ких процессов. Эксплуатационные расходы на их обеспечение стали 
более конкурентоспособными по сравнению с повысившимися ценами 
на воду в зонах, испытывавших дефицит воды. Например, в Ченнаи 
(Мадрасе) стоимость обработки городских сточных вод с помощью 
процесса обратного осмоса составляет от 25 до 50 рупий за м3, что со-
ответствует размеру тарифа на питьевую воду, взимаемого с пользова-
телей Мадрасским управлением по водоснабжению и канализации. 

Ряд примеров эффективного водопользования в Индии демонс-
трируют регионы, испытывающие нехватку воды. Это хорошо видно 

на примере Ченнаи – города с одним из наиболее высоких уровней 
водного стресса. Ряд местных промышленных предприятий вложил 
средства в очистку воды по схеме обратного осмоса и технологии 
повторного использования воды, что позволяет эффективно филь-
тровать сточные воды. Произведя начальное вложение капитала на 
сумму менее 3 млн долл., компания Madras Fertilisers, в которой еже-
дневный расход воды составляет 15,12 млн л, рециклирует более 80% 
этого объема в своих градирнях. Компания ежедневно поставляет го-
роду Ченнаи 3 млн л. питьевой воды. 

Более эффективно вода стала использоваться и в других частях 
страны. Одна из самых «водоэффективных» компаний целлюлозно-
бумажной отрасли – J.K. Papers – расположена в округе Райягада 
штата Орисса, характеризующемся нехваткой воды. В сахаропе-
рерабатывающей отрасли наибольших успехов в эффективном 
использовании воды добилась компания Natural Sugar and Allied 
Industry, расположенная в страдающем от дефицита воды округе 
Латур в штате Махараштра. А первой в стране текстильной фаб-
рикой с безотходным производственным циклом стала Arvind Mills 
в г. Сантедж (штат Гуджарат), где периодически случаются перебои 
с водой. 

Приведенные примеры достигнутых успехов наглядно демонстри-
руют, в какой мере стимулы и передовые технологии способны изме-
нить ситуацию с нехваткой воды. Большинство инноваций появилось 
благодаря усилиям частного сектора экономики. Вглядываясь в буду-
щее, можно оценить границы применимости налоговых и других сти-
мулов, направленных на поддержку распространения водосберегаю-
щих технологий в целях более полного удовлетворения потребностей 
общества.

Вставка 4.5 Увеличение предложения путем снижения загрязнения: рынки и технология

Источник: Bhushan 2004.
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Увеличение предложения: 

возможности и барьеры

С незапамятных времен правительства реаги-
ровали на несоответствие между предложением 
и спросом на воду для производственных нужд, 
воздействуя на предложение. Свидетельством 
этого подхода являются построенные в ХХ в. 
крупные гидротехнические сооружения. Од-
нако способно ли увеличение предложения 
разрешить водные проблемы XXI в.?

Переброска рек

Некоторые правительства до сих пор рассматри-
вают поворот рек, ставший одним из гигантских 
вторжений ХХ в. в гидрологию, как частичное 
решение проблемы водного стресса. Китайский 
проект переброски речных вод с юга на север – 
одна из величайших в мире программ изменения 
инфраструктуры. При заявленной проектной 
стоимости 40–60 млрд долл., эта программа за-
тмевает собой даже издержки на возведение пло-
тины «Трех ущелий». Цель программы – пустить 
по иному пути около 60 млрд м3 воды в год: воды 
из реки Янцзы в Северокитайскую долину и го-
рода-мегаполисы на севере страны. Такой объем 
перемещаемой воды равен стоку другой великой 
китайской реки – Хуанхэ. Китайский проект – не 
исключение. В Индии существует захватывающий 
дух своими масштабами «Проект соединения 
рек», который предусматривает перекройку всей 
гидрологической карты страны. Согласно этому 
проекту, воды таких огромных и не пересыхающих 
в течение года муссонных северных рек как Брах-
мапутра и Ганг, должны подпитывать такие реки 
юга, как Кавери и Кришна, которые полностью 
или частично пересыхают в летнее время года. Од-
нако реализация данного проекта была проведена 
в сокращенном варианте из-за большого оттока 
денег на финансирование сельского хозяйства, 
промышленности и городских центров.

Если измерять результат лишь голыми циф-
рами, то поворот рек сулит кратковременное ре-
шение долговременной проблемы. Он не явля-
ется панацеей от перерасхода водных ресурсов. 
Более того, любой поворот рек влечет за собой 
риск будущих огромных социальных и эколо-
гических издержек и возникновения новых 
препятствий, связанных с окружающей средой. 
В Испании проект поворота реки Эбро с севера 
к югу, на богатые урожаями сельскохозяйствен-
ные земли был «положен на полку» – частично 
из-за политической переоценки величины пред-
полагаемых затрат, а частично из-за того, что он 
шел вразрез с рекомендациями по устойчивому 
природопользованию, которые содержатся в 
Водной директиве ЕС. В Китае наиболее амби-
циозная часть проекта переброски вод с юга на 
север предусматривает водозабор из леднико-
вого, главного водосбора реки Янцзы в Тибете и 

перенос воды в реку Хуанхэ. Однако глобальное 
потепление ставит под вопрос объемы и перио-
дичность будущего стока ледниковых вод.

Обессоливание

«Если бы в конкурентной борьбе мы когда-
нибудь сможем дешево получать пресную воду 
из морской, это послужит долгосрочным инте-
ресам человечества. По сравнению с этим до-
стижением любое другое научное свершение 
покажется незначительным», – заметил как-то 
президент США Джон Ф. Кеннеди. Приме-
нявшееся еще с библейских времен получение 
пресной воды путем извлечения соли из морс-
кой воды – не новое для человечества дело. Но 
способно ли оно предложить решение проблем 
водного стресса и дефицита пресной воды?

Основным препятствием на пути постановки 
обессоливания на коммерческую основу всегда 
были энергетические затраты. По мере развития 
новых технологий обратного осмоса, производс-
твенные затраты резко сократились, а выход про-
дукта увеличился. В Израиле – одном из мировых 
лидеров данного производства – обессоливание 
кубометра воды обходится примерно в ту же цену, 
что и очистка такого объема на предприятиях по 
традиционной подаче воды. Однако сильная зави-
симость производственных затрат от энергетичес-
ких, которые связаны с перекачкой воды на значи-
тельные расстояния, порождает существенные 
ограничения. Что касается стран, богатых нефтью, 
и относительно богатых приморских городов, то 
для них обессоливание обещает стать источником 
воды, идущей на коммунально-бытовые нужды. 
Однако для бедных городов в странах с низким 
доходом потенциальные возможности подобного 
решения проблемы весьма ограничены – и мало-
вероятно, что обессоливание способно устранить 
несоответствие между предложением и спро-
сом на воду. В настоящее время вода, полученная 
таким способом, составляет лишь 0,2% от общего 
ее мирового потребления и обладает ограничен-
ным потенциалом для нужд сельского хозяйства 
или промышленности (Вставка 4.6)48.

Виртуальная вода

Импорт виртуальной (т.е. скрытой в конеч-
ном продукте. – Примеч. пер.) воды является 
еще одной возможностью смягчения водного 
стресса в аспекте спроса. Когда страны импор-
тируют зерновые и другие сельскохозяйствен-
ные продукты, они одновременно с этим как бы 
импортируют и водные ресурсы, использован-
ные при их производстве. Торговля виртуаль-
ной водой способствует сбережению водных 
ресурсов странами-импортерами, а также эко-
номии воды в глобальном масштабе – благодаря 
разнице в продуктивности воды между стра-
нами-экспортерами и странами-импортерами. 

Поворот рек сулит 

кратковременное решение 

долговременной проблемы. 

Он не является панацеей 

от перерасхода 

водных ресурсов
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Торговля виртуальной водой нарастает по 
экспоненте по мере роста торговли продуктами 
питания. В мировом масштабе такая торговля 
в 2000 г. оценивалась примерно в 1 340 млрд м3 
воды, что втрое превышало уровень торговли 
виртуальной водой 1960 г. В данном контексте 
это означает, что в 2000 г. было импортировано 
около четверти того количества воды, которое 
потребовалось для выращивания продуктов 
питания на всей планете. Некоторые аналитики 
рассматривают торговлю виртуальной водой 
как возможность для стран, испытывающих 
дефицит воды, экономить собственные водные 
ресурсы, экспортируя воду из стран, где альтер-
нативные издержки водопользования ниже, 
а продуктивность воды выше. С этой точки 
зрения торговля виртуальной водой рассмат-
ривается как реализация сравнительного пре-
имущества, которая способствует снижению 
ограничений на торговлю водой как таковой49. 

Предлагает ли сельскохозяйственная тор-
говля выход из состояния водного стресса? 
Для некоторых стран, особенно на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, торговля вир-
туальной водой стала неотъемлемой составной 
частью стратегии национальной продовольс-
твенной безопасности50. Египту для того, чтобы 
произвести зерновых в объеме, эквивалентном 
национальному импорту продовольствия, пот-

ребовалась бы одна шестая часть всей воды, 
сосредоточенной в озере Насер, главном водо-
хранилище Асуанской плотины. Для развиваю-
щихся стран, вместе взятых, импорт виртуаль-
ной воды в 2025 г. намечается в размере 12% 
количества воды, расходуемой в этих странах 
на полив. Однако значимость расширения тор-
говли виртуальными водными ресурсами для 
уменьшения водного стресса была завышена, и 
не в последнюю очередь с точки зрения разви-
тия человека.

Сначала рассмотрим утверждение о том, что 
торговля виртуальной водой представляет собой 
реализацию сравнительного преимущества. На 
богатые страны приходится более 60% миро-
вого экспорта сельскохозяйственной продукции. 
Принимая во внимание, что эти страны на под-
держку своего сельского хозяйства в 2005 г. выде-
лили более 280 млрд долл., получается, что рынки 
виртуальной воды страдают от тех же самых пе-
рекосов, что и рынки готовой продукции, спо-
собствующей водному обмену51. Что касается 
альтернативных затрат, связанных с величиной 
водопотребления, то не очевидно, что основные 
экспортеры водоемких продуктов питания, таких, 
как хлопок или рис, – например, Австралия и 
США – причастны к нанесению вреда окружаю-
щей среде (или виртуальным водным субсидиям) 
посредством своих экспортных цен.

Процесс обессоливания – это техническая возможность получения 
пресной воды из морской. Перегонка морской воды путем кипячения 
и сбора пара – вчерашний день. Усилия инженеров уже более 20 лет 
назад переключились на разработку новых технических решений. Но 
у всех у них на сегодня ограниченные возможности.

В 2002 г. объем мирового рынка обессоливания составлял около 
35 млрд долл. В настоящее время в этом бизнесе занято более 12,5 тыс. 
предприятий в 120 странах. Обычно обессоливание осуществляют с 
помощью теплового процесса с применением нефтепродуктов. Наибо-
лее современные предприятия заменили такую технологию обратным 
осмосом, когда вода «продавливается» через мембрану, захватывая мо-
лекулы соли. Стоимость производства пресной воды по этой технологии 
сейчас резко упала: если десять лет назад она превышала 1 долл. за 
1 м3, то сейчас снизилась более чем вдвое. Значительная часть этих рас-
ходов приходится на энергозатраты по прогону воды сквозь мембрану. 

Израилю принадлежит «золотой стандарт» в обессоливании воды. 
Осуществляя стратегическую программу «Мастер-план обессолива-
ния», начавшую действовать в 2000 г., страна на сегодняшний день 
производит около четверти своей питьевой воды, которая идет на 
коммунально-бытовые нужды, путем обессоливания. Завод в Ашке-
лоне стоимостью 250 млн долл., вступивший в строй в 2005 г., имеет 
производственные мощности, самые большие в мире по величине и 
самые совершенные по технологии обратного осмоса. Этот завод от-
пускает свою продукцию по цене 0,52 долл. за 1 м3 питьевой воды и 
обеспечивает около 15% используемой в стране питьевой воды для 
коммунально-бытовых нужд. Сегодняшние планы предусматривают 
увеличение выхода продукции на предприятиях по обессоливанию с 
нынешних 700 млн м3 до 750 млн м3 к 2020 г. . 

В настоящее время производственные мощности по обессолива-
нию воды в значительной степени сконцентрированы территориально. 
Страны Персидского залива обладают львиной долей таких мощнос-
тей, причем на Саудовскую Аравию приходится десятая часть всего 
объема этой продукции. Если говорить о других частях планеты, то в 

США на обратном осмосе стали работать заводы в гг. Тампа-Бэй (штат 
Флорида) и Санта-Крус (штат Калифорния), а в Китае объявили о планах 
по созданию завода в Тяньцзине, третьем по величине городе страны. 
Новое правительство Испании отклонило план перекачки воды из за-
болоченных областей на севере страны в засушливые южные районы, 
предполагающий строительство 20 заводов, работающих на обратном 
осмосе (и способных удовлетворить потребность страны в воде на 
1%). Впрочем, цены на обессоленную воду вряд ли соблазнят ферме-
ров отказаться от их теперешних источников грунтовых вод, которые 
используются для полива. В Великобритании предприятия водоснабже-
ния, обслуживающие Лондон, будут иметь в своем распоряжении завод 
с циклом обратного осмоса, который вступит в строй в 2007 г.

Приведенные примеры освещают как потенциальные возмож-
ности обессоливания, так и границы этих возможностей. В то время 
как цены (на конечный продукт) падают, капитальные затраты на со-
оружение новых заводов значительные, а текущие эксплуатационные 
расходы очень сильно зависят от цен на энергоносители. Это видно 
на примере недавних проектов в Израиле и других странах, где в кон-
курсных заявках на поставку цены поднимаются до 0,8–1,0 долл. за 
1 м3 воды. Кроме того, стоимость перекачки воды резко увеличивается 
с расстоянием. Так что города, удаленные от моря, столкнутся с еще 
более высокими ценами. Указанные факторы помогают объяснить, по-
чему основными пользователями обессоленной воды, скорее всего, 
останутся страны, богатые нефтью, и прибрежные города – и те и дру-
гие в зонах водного стресса. 

Глобальные модели водопользования, по всей вероятности, будут 
медленно изменяться. Можно полагать, что в ряде стран обессоливание 
внесет свою долю в рост коммунально-бытового и промышленного водо-
пользования. На муниципальные образования в настоящее время прихо-
дится 2/3, а на долю промышленности – 1/4 потребляемой воды. Возмож-
ности водопотребления в сельском хозяйстве ограничены ценами на воду. 
Последнее утверждение в особенности относится к производителям ос-
новных водоемких зерновых культур с низкой добавленной стоимостью.

Источник: Rosegrant and Cline 2003; Schenkeveld and others 2004; Rijsberman 2004a; BESA 2000; Water-Technology.net 2006.

Вставка 4.6 Обессоливание: пределы применимости
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Еще одной проблемой является сложное вза-
имодействие между импортом продовольствия 
и его экономической безопасностью. Серьезные 
проблемы, связанные с продовольственной безо-
пасностью, могут возникнуть, когда импорт про-
довольствия является результатом медленного 
экономического роста и падением продуктив-
ности в сельском хозяйстве, что и происходит 
во многих африканских странах к югу от Са-
хары. К примеру, импорт продуктов земледелия 
к 2025 г. там запланировано более чем утроить, 
доведя его до 35 млн т52. Вряд ли данный регион 
сможет профинансировать эти импортные пос-
тавки на предсказуемой и устойчивой основе, 
так как предполагается растущая зависимость 
региона от продовольственной помощи. Более 
того, когда страны импортируют виртуальную 
воду, они также импортируют непрямые и пря-
мые субсидии, с которыми их собственные фер-
меры вынуждены вести конкурентную борьбу 
на местных рынках. Эти субсидии способны 
понизить цены и уменьшить долю на рынке, тем 
самым препятствуя усилиям по снижению бед-
ности сельского населения.

Рециклирование сточных вод

Некоторые простые стратегии управления вод-
ными ресурсами, применяемые в сочетании 
с соответствующей технологией, способны по-
мочь уменьшению диспропорции между спро-
сом и предложением на воду. Одним из приме-
ров этого служит рециклирование сточных вод 
путем их обработки до такой степени, когда те 
можно безопасно спускать в реки, применять 
для полива или промышленных нужд.

Рециклирование сточных вод для приго-
родного сельского хозяйства уже в значитель-
ной мере происходит. По оценкам, сточными 
водами – напрямую или косвенно – на земном 
шаре орошают около 20 млн га земли, т.е. при-
мерно 7% всей орошаемой территории53. В мек-
сиканской долине Мескиталь около полумил-
лиона сельских домохозяйств пользуются для 
полива необработанной сточной водой. В Гане 
в окрестностях Кумаси крестьяне используют 
сточные воды на 12 тыс. га, что вдвое превышает 
площадь, на которой официально применяется 
орошение в масштабах всей страны. По оцен-
кам, орошение сточными водами в сухой период 
года в Кумаси увеличивает доходы сельхозпро-
изводителей в среднем на 40–50%. Использу-
емые там сточные воды обладают свойством 
стабильной доставки и высокого содержания 
питательных веществ, что позволяет местным 
фермерам выходить со своей продукцией на 
более прибыльные овощные рынки54.

Расширяя возможности рециклирования 
сточных вод путем увеличения поставляемого 
количества и качества этой воды, можно создать 

разнообразные выгоды для бедных и социально 
наименее защищенных сельских производите-
лей. Кроме того, сточные воды можно исполь-
зовать для пополнения водоносных горизонтов, 
что позволяет смягчить проблемы, связанные 
с истощением грунтовых вод. С учетом ожидае-
мого к 2050 г. удвоения городского и промыш-
ленного водопользования, сточные воды могли 
бы оказаться надежным источником с расширяю-
щимися возможностями: то, что однажды вошло 
в город, должно снова в него вернуться в той или 
иной форме. Однако пользование источниками 
сточной воды без надежных мер безопасности 
может подвергнуть сельскохозяйственных про-
изводителей и пригородные территории серь-
езному риску для здоровья. В одном из исследо-
ваний, проведенных в Харунабаде (Пакистан), 
было выявлено, что частота заболевания диареей 
и заражения глистами нематода среди фермеров, 
которые пользовались для полива сточными во-
дами, была вдвое выше, чем у фермеров, пользо-
вавшихся водой из оросительных каналов55.

Регулируемое использование обработанной 
сточной воды способно в значительной мере 
смягчить существующие сейчас проблемы, свя-
занные с нехваткой воды в сельском хозяйстве. 
Израиль демонстрирует такие возможности. 
Более 2/3 ежегодно производимых в этой стране 
сточных вод проходит обработку и применяется 
в сельском хозяйстве для полива. Больше всего 
такой воды поставляет национальная водопро-
водная компания. Она установила весьма стро-
гие правила для использования воды в зависи-
мости от степени ее обработки: сточная вода 
с низким качеством очистки имеет отношение 
к устойчивым (по отношению к водным загряз-
нениям. – Примеч. пер.) сельскохозяйственным 
культурам, таким, как хлопок; вода, очищенная 
по более высоким стандартам, применима для 
полива овощных культур или для пополнения 
грунтовых вод56. Таким образом, тель-авивские 
сточные воды поддерживают поливное земле-
делие в этом засушливом южном регионе. Дру-
гие страны идут по стопам Израиля. Города, 
расположенные в тех частях Калифорнии, где 
есть дефицит воды, делают значительные ин-
вестиции в предприятия, которые обрабаты-
вают все бытовые и промышленные стоки до 
высокого стандарта, повторно используя воду 
в сельском хозяйстве и в целях охлаждения для 
промышленных нужд. В мексиканском городе 
Сан-Луис-Потоси рециклируют 60% городских 
сточных вод и по выходе с современного очист-
ного предприятия направляют фермерам.

Многие развивающиеся страны стартуют 
с позиции значительного отставания в разра-
ботке такого ресурса, как сточные воды. Во 
многих городах развивающихся стран с низким 
доходом возможности обработки сточных вод 

Регулируемое использование 

обработанной сточной воды 

способно в значительной 

мере смягчить существующие 

сейчас проблемы, 

связанные с нехваткой 

воды в сельском хозяйств
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минимальны или равны нулю. Помимо этого, 
в противоположность Израилю или штату Ка-
лифорния, у них не хватает технических возмож-
ностей для разделения сточных вод по степени 
их очистки и по направлениям дальнейшего ис-
пользования. Можно ли сказать, что это явля-
ется существенным препятствием для стимули-
рования пользования сточными водами?

Даже при условии очень скудных водных запа-
сов может быть сделано значительно больше. Не-
доразвитость потенциала сточных вод в ряде стран 
является результатом неполноценного, фрагмен-
тированного планирования. Многие правитель-
ства рассматривают инвестиции в строительство 
водоочистных предприятий как непозволитель-
ную роскошь, однако если учесть все составляю-
щие потенциально высоких экономических и со-
циальных результатов, то это неминуемо привело 
бы к изменению в балансе «издержки—доходы». 
Когда местные управления по водоснабжению и 
здравоохранению обращаются в ирригационные 
управления, то за этим почти наверняка следует 
рост инвестиций в данной местности. В то время 
когда лишь немногие страны могут себе позво-
лить повторить израильскую систему применения 
сточных вод, нехитрые приемы способны дать за-
метные результаты. К примеру, Мексика считает 
целесообразным запретить использование сточ-
ных вод для выращивания фруктов и овощей. 
Иордания и Тунис разработали исключительно 
новаторские общественные образовательные 
программы для сельских производителей с целью 
донести до них стратегии поведения, которые поз-
воляют уменьшить риск для здоровья, связанный 
с использованием сточных вод.

Регулирование спроса в условиях 

нехватки водных ресурсов 

«Когда колодцы пусты, – заметил Бенджамин 
Франклин, один из создателей американской 
«Декларации о независимости», – мы пони-
маем истинную цену воды». Сегодня народы 
и правительства по всей планете начинают от-
крывать для себя истинную значимость воды 
и платить по счетам за небрежное к ней отно-
шение в прошлом. Нынешняя государственная 
политика берет на себя бремя прежнего факти-
ческого отношения к воде, как к ресурсу, у ко-
торого нет эксплуатационных границ. 

Однако понимание значимости воды росло, 
и вместе с этим росло желание поднять ее продук-
тивность. Что это означает на практике? Сущес-
твуют два основных подхода к понятию «про-
изводительность воды», которые и фигурируют 
в дискуссиях по водопользованию, хотя их зачас-
тую путают. Один из этих подходов подчеркивает 
важность увеличения природной продуктив-
ности, что проявляется в росте величины отно-
шения «количество зерен на количество капель». 

При другом подходе, имеющем хождение наравне 
с первым, все внимание уделяется повышению 
продуктивности, которая измеряется величиной 
добавочной стоимости: вода – это дефицитный 
основной капитал, и его следует вкладывать туда, 
где он приносит наибольшую прибыль.

Повышение урожайности на единицу 

водопотребления

Что в перспективе значат эти сдвиги для разви-
тия человека? Аргументы в пользу увеличения 
продуктивности водных ресурсов в категориях 
повышения урожайности на единицу потреб-
ленной воды ошеломляющи. Удовлетворение 
водных потребностей растущего населения 
при одновременной защите естественных эко-
систем, от которых зависит существование 
самой жизни, является совершенно необхо-
димым условием для устойчивого поступа-
тельного развития человека. Стремление ре-
шить такую задачу с неизбежностью заставит 
перейти к более экономному и рачительному 
водопользованию, заменяющему развитие тех-
нологии и знаний о воде.

Повышение продуктивности водных ресур-
сов – один из путей снижения остроты водного 
стресса, открывающий широчайшие перспек-
тивы роста урожайности на единицу водопот-
ребления. Хорошей новостью служит впечатля-
ющий рост продуктивности воды, отмеченный 
за последние десятилетия. Количество воды, иду-
щей на производство зерновых продуктов в рас-
чете на рацион одного человека, по сравнению 
с 1960 г. сократилось вдвое. Плохая новость со-
стоит в том, что во многих мировых водных бас-
сейнах, которые в наибольшей степени подвер-
жены водному стрессу, продуктивность остается 
очень низкой. Сравнение между разными стра-
нами красноречиво свидетельствует о широте 
возможностей повышения продуктивности вод-
ных ресурсов в аспекте повышения урожайности 
на единицу потребления воды. В Калифорнии на 
1 т воды выход составляет 1,3 кг пшеницы. В Па-
кистане выход этого конечного продукта вдвое 
ниже57. Во Франции на производство тонны ку-
курузы (маиса) расходуется менее половины того 
количества воды, которое расходуется в Китае. 
Столь же велики различия в методах полива для 
развивающихся стран: например, в Китае при 
том же количестве расходуемой воды урожай-
ность риса более чем вдвое превышает урожай-
ность этой культуры в Индии.

Ориентиром повышения эффективности 
использования водных ресурсов в сельском хо-
зяйстве служит применение капельного ороше-
ния – метода, при котором вода доставляется 
непосредственно к корневой системе посе-
вов58. В Иордании такой метод полива позво-
лил сократить водопользование примерно на 
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треть. Однако Иордания является исключе-
нием из правил. В мире капельная технология 
сейчас применяется менее чем на 1% орошае-
мых земель, причем 90% ее охвата приходится 
на развитые страны59. Глобальное сотрудниче-
ство в деле передачи этой технологии при ус-
ловии оказания международной помощи могло 
бы изменить ситуацию к лучшему.

С точки зрения развития человека представ-
ляется очевидным более широкое распростра-
нение капельного орошения и новых агротехни-
ческих приемов. Новые технологии способны 
уравновесить соотношение спроса и предложе-
ния при одновременном сокращении уровня 
потребления воды. Однако распределение тех-
нологий редко бывает нейтральным. В миро-
вом масштабе технологии консервации воды со-
средоточены в богатых странах – отчасти из-за 
связанных с их внедрением капитальных затрат. 
Внутри стран доступ к водосберегающим инно-
вациям требует доступа к финансам и знаниям, 
а также более развитой инфраструктуры. Бедные 
сельские труженики, и в особенности женская 
часть крестьянства, в отсталых районах вряд ли 
смогут приобщиться ко всем этим богатствам. 
Опасность заключается в том, что по мере роста 
продуктивности воды и снижения водопользо-
вания новые водные технологии помогут раз-
решить один аспект водного кризиса, тогда как 
одновременно будет разрастаться социальное и 
экономическое неравенство. Но такой результат 
не является неизбежным: как показано в Главе 5, 
капельные технологии становятся доступными 
для постоянно расширяющегося круга людей. 

Использование водных ресурсов, 

способствующее, созданию добавленной 

стоимости

Аналогичные проблемы связаны с привлечением 
водных ресурсов в сферы, где создается значи-
тельный объем добавленной стоимости. В этом 
состоит одна из основных рекомендаций, фор-
мулируемых сторонниками «мягкого лечения» 
водного стресса. Они считают, что лучше доби-
ваться не увеличения показателя урожайности 
на единицу потребления воды, а другой цели – 
грубо говоря, получения больших барышей на 
каждый истраченный кубометр воды. В основе 
такой концепции лежит идея о том, что вода, 
являясь ресурсом с быстро нарастающей его не-
хваткой, должна в полной мере использоваться 
там, где это дает наибольшую отдачу60.

На первый взгляд, такой подход представля-
ется совершенно обоснованным. Если обратиться 
к Калифорнии, где вода применяется, скажем, при 
изготовлении интегральных схем и обеспечивает 
там больший доход и более высокий уровень за-
нятости, чем в дотационном и капиталоинтен-
сивном производстве риса и хлопка, то вывод 

для разработчиков политики напрашивается сам 
собой. На практике, однако, адвокаты «мягкого 
пути» переоценивают его значимость и не учиты-
вают требований справедливости. Их доводы пре-
увеличены по двум позициям. Во-первых, трудно 
вычленить роль воды из совокупности других со-
ставляющих при промышленном способе произ-
водства высокорентабельных товаров. Во-вторых, 
и это важнее, существует поразительно мало сви-
детельств в пользу того, что развитие более рента-
бельных отраслей промышленности было каким-
либо образом задержано из-за борьбы с сельским 
хозяйством за воду. В большинстве случаев сель-
ское хозяйство в любом соревновании оказыва-
ется в проигрыше (см. Главу 5).

Недооценка требований справедливости ме-
шает увидеть во всей полноте последствия пере-
распределения водных ресурсов. Не вызывает 
сомнений, что существует огромный разброс ве-
личин добавочной стоимости при водопользо-
вании в сельском хозяйстве. Одно из исследова-
ний методов полива, проведенное по всей стране 
в 40 государствах, обнаружило десятикратную 
разницу в валовой стоимости произведенной про-
дукции на единицу использованной воды60. При 
равенстве других показателей можно ожидать, что 
одно и то же количество воды принесет больший 
доход в том случае, если вода будет использоваться 
для выращивания высокоприбыльных фруктов 
или овощей, либо получения мяса и молока, а не 
для производства массовых продуктов питания, 
каким является, скажем, рис61. То же самое спра-
ведливо и для высокоприбыльных промышлен-
ных отраслей. Однако в тех странах, где условия 
жизни для подавляющего большинства населения 
зависят от сельского хозяйства и где производство 
основных продуктов питания является основным 
источником существования и занятости для бед-
ных хозяйств на селе, потери водных источников 
могут трансформироваться в основную угрозу для 
развития человека. Очевидная опасность состоит 
в том, что передача воды от одних пользователей 
к другим, с одной стороны, создает богатство, но, 
с другой стороны, разрушает источник существо-
вания той части населения, которая в социальном 
отношении наиболее уязвима.

Интегрированное управление водными 

ресурсами 

Проблемы распределения водных ресурсов 
рассмотрены в Главе 5. Впрочем, на горизонте 
появляется некий общественный консенсус 
по данному вопросу. На Всемирном саммите 
по устойчивому развитию, который состоялся 
в 2002 г., было решено, что Интегрированное 
управление водными ресурсами становится 
моделью будущего развития. Такая модель под-
черкивает необходимость рачительного водорас-
пределения в пределах его экологической обес-
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Согласованное развитие и управление пользованием водой, землей 
и связанными с ними ресурсами в целях достижения максимально 
возможного экономического и социального благоденствия справед-
ливым путем и без риска нанесения непоправимого ущерба жизненно 
важным экосистемам.

Такова заявленная цель Интегрированного управления водными 
ресурсами. Данная концепция была принята Всемирным саммитом по 
устойчивому развитию, состоявшемуся в Йоханнесбурге в 2002 г., как 
часть более широкой международной стратегии под названием «Цели 
ООН в области развития, сформулированные в Декларации тысяче-
летия». В ней отмечены все последние наработки, связанные с разви-
тием управления в деле водопользования, которые были разработаны 
после Международной конференции по водным ресурсам, проведен-
ной в 1992 г. На этой конференции были сформулированы три ключе-
вых принципа эффективного государственного управления:
• Экологический принцип для объединения водохозяйственных меро-

приятий в пользу речных бассейнов, а не в интересах независимых 
институциональных водопользователей, когда управление пользо-
ванием землей и водой объединено в природоохранных целях. 

• Институциональный принцип управления ресурсами водных бас-
сейнов на основе диалога между всеми заинтересованными сто-
ронами при прозрачном и подотчетном посредничестве органи-
заций, которые подчиняются принципу субсидиарности – власть 
передается на самый нижний соответствующий уровень, от групп 
пользователей у основания к местному правительству и исполни-
тельным органам власти в речном бассейне. 

• Экономический принцип в целях более полного использования 
стимулов и рыночных рычагов для повышения продуктивности 
воды как ресурса со все возрастающим дефицитом.
Эти четко выраженные принципы служат надежным основанием 

для любой схемы управления водопользованием. Отправной точкой 
для Интегрированного управления водными ресурсами является идея 
о том, что вся вода должна рассматриваться как единый природный 
ресурс и распределяться между основными группами водопользо-
вателей – сельским хозяйством, промышленностью и домохозяйс-
твами – в согласованных рамках государственной политики. Опираясь 
на фактор устойчивого развития, данная модель также признает, что 
существуют экологические пределы водопользования и что окружа-
ющую среду необходимо рассматривать в качестве одного из поль-
зователей, который наделен своими собственными правами. Перевод 
этих принципов в русло государственной политики представляется 
более проблематичным.

Возможно, наиболее часто цитируемым примером удачного прак-
тического применения Интегрированного управления водными ресур-
сами на уровне речного бассейна является так называемая «Иници-
атива в бассейне рек Муррей – Дарлинг» на юго-востоке Австралии, 
который охватывает 20 рек и большое количество разветвленных грун-
товых вод на территории пяти штатов. В данном бассейне находится три 
четверти всех австралийских площадей, занятых под поливное земле-
делие; более четверти животноводческих ферм и половина всех паст-
бищ и пахотных земель. «Инициатива» является коллективным ответом 
на кризис, вызванный жестокой экологической разрухой и чрезмерным 
использованием воды для полива в этом полузасушливом регионе.

Размах этого взаимодействия поистине впечатляет. «Комиссия 
бассейна рек Муррей – Дарлинг», учрежденная в 1998 г., установила 
верхний предел водопотребления, приняв во внимание экологические 
требования, соблюдение которых необходимо для поддержания целос-
тности всей системы. Права на водопользование в их количественном 
выражении для различных групп пользователей были установлены 
государством. Споры разгорелись по организационной процедуре 
в отношении обеспечения прав на куплю-продажу водопользования, 
предоставляемых штатам и отдельным гражданам.

Общественное участие в управлении со временем расширилось 
до включения в этот процесс групп экологов, комитетов по водосбору, 
фермерских организаций и других представителей заинтересован-
ных групп, которые были вовлечены в консультационный процесс. 
Общинный консультативный комитет доводит до сведения всех заин-
тересованных лиц техническую информацию по водораспределению. 
Политическое руководство «Комиссии бассейна рек…» опирается на 
институциональную структуру, которая делегирует этой Комиссии пол-
номочия Министерского совета высшего уровня. 

Воспроизвести подобные условия в развивающихся странах не 
легко. Структура управления распределением воды в ЮАР в период 
после ликвидации апартеида имеет некоторые институциональные 
черты, присущие Инициативе Муррей – Дарлинг. Национальное планиро-
вание по воде там сильно децентрализовано. Сильная верховная власть 
сводит воедино деятельность всех министерств, вовлеченных в распре-
деление воды. Процедура распределения воды предоставляет окружа-

ющей среде также права пользователя, которые принимают форму без-
условного резерва, устанавливаемого правительством для того, чтобы 
обеспечить количество, качество и надежность поставки воды, требуе-
мой для поддержания целостности экологических систем. В процессе 
ежегодного планирования лицензия на пользование водой не выдается 
до тех пор, пока не будет обеспечен экологический резерв воды.

Однако, чтобы пройти институциональный путь развития, требу-
ется время. Бразильский путь иногда называют моделью для неко-
торых аспектов проведения Интегрированного управления водными 
бассейнами. Но даже в штате Сеара, имеющем, возможно, наилуч-
шие показатели, для претворения в жизнь модели Интегрированного 
управления водными ресурсами понадобилось более десяти лет. 

Национальный закон о воде 1997 г. произвел переворот в бразиль-
ском водопользовании. Закон был одобрен после конструктивного пя-
тилетнего общенационального диалога с проведением тысяч собраний 
и общественных слушаний. Децентрализация в управлении водой там 
возникла как насущная политическая задача вместе с признанием вод-
ных бассейнов как субъекта власти переходного периода. На всех уров-
нях управления были созданы новые институты. В руководящий орган 
вошли представители всех министерств, обладающих распорядитель-
ными функциями в области водопользования, представители штатов, 
водопользователи и неправительственные организации. 

Реформы в штате Сеара оказались в числе наиболее успешных. 
Расположенный в подверженном засухам полузасушливом регионе 
северо-востока страны, этот штат является одним из беднейших в Бра-
зилии. Здесь более 70% сельских домохозяйств находятся за чертой 
бедности. В штате Сеара пять огромных речных бассейнов, но нет рек, 
пересыхающих летом. Конфликт внутри этих бассейнов разросся, 
когда растущие потребности в воде промышленных пользователей 
и муниципальных образований в столице штата, городе Форталеза, 
вошли в противоречие с интересами земледельцев на поливных зем-
лях, которые поглощали более 80% имевшейся там воды. 

Водная реформа в штате Сеара явилась частью более широкого 
процесса демократизации и децентрализации. Его примером может 
служить механизм водопользования в нижнем течении р. Жагуарибу. 
Государственное агентство «Компания по управлению водными ресур-
сами штата Сеара» (КУВРС) провела совещание 180 групп водопользо-
вателей, на котором были представлены промышленность, коммерчес-
кие фермеры, сельскохозяйственные профсоюзы и кооперативы. Был 
разработан оперативный план управляемого водопользования в речном 
бассейне – с учетом технических рекомендаций, сформулированных 
гидрологами КУВРС. Координация выполнения плана была возложена 
на Комитет представителей, избранный на совещании. По итогам за-
сушливого 2000 г. состоялось заседание Комиссии водопользователей, 
на утверждение которой была вынесена стратегия сокращения стока. 

Успех стал возможным благодаря высокому уровню участия поль-
зователей и публичному обсуждению в рамках Комиссии водопользо-
вателей. Такое обсуждение помогло наделить статусом закона правила 
деловой конкуренции. Работа сильного технического консультативного 
органа, который выслушивал мнения как специалистов, так и групп, 
независимых от интересов отдельных пользователей, также оказалась 
очень важной. А многосторонняя поддержка деятельности КУВРС и вне-
дрение аналогичных партисипативных процедур принятия управленче-
ских решений в здравоохранении и образовании способствовало де-
политизации некоторых аспектов менеджмента водных ресурсов.

Опыт проведения аналогичных преобразований в других мес-
тах оказался неоднозначным. Саммит в Йоханнесбурге призвал все 
страны создать планы Интегрированного управления своими водными 
ресурсами в течение последующих пяти лет. Срок был нереальный, и с 
тех пор пересмотрен под влиянием сильных сдерживающих факторов. 
В конце 2005 года лишь 20 из 95 стран, входящих во Всемирное водное 
партнерство, представили такой план либо он у них был в стадии за-
вершения. В этой двадцатке оказалось всего лишь пять стран Африки 
к югу от Сахары и одна латиноамериканская страна (Бразилия). 

В разных странах прилагались громадные усилия по разработке 
планов, которые не дали ощутимых результатов. Например, в Никара-
гуа потратили два года на составление 13-томного плана, но не смогли 
прописать действенные механизмы для его реализации. Однако не-
удачи не могут поставить под сомнение то продвижение вперед, ко-
торое было проделано. Такие слаборазвитые страны, как Бангладеш, 
Буркина-Фасо, Намибия и Уганда, предприняли важные институцио-
нальные реформы, хотя в процессе выполнения их ожидает серьезное 
испытание. 

Для интегрированного управления водными ресурсами нужны 
организационные формы, на разработку которых уходит несколько 
лет – даже при сильной политической поддержке. К тому же не суще-
ствует готовых решений для ряда классических проблем в управле-
нии водой. Формально план Интегрированного управления водными 

Вставка 4.7 Интегрированное управление водными ресурсами
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ресурсами мало говорит о том, чьим интересам он служит и чей голос 
был им услышан. Во многих случаях Интегрированное управление вод-
ными ресурсами концентрируется на решении узкотехнических задач. 
Куда больше внимания в нем уделяется повышению эффективности 

водопользования путем передачи воды землям, дающим наибольшую 
прибыль, или же новым технологиям, а не вопросам экономической 
и социальной справедливости, которые являются центральными для 
поступательного развития человека (см. главу 5).

Вставка 4.7 Интегрированное управление водными ресурсами (продолжение)

Источник: GWP 2000, 2004, 2006a; Biswas 2004; Shah 2005; Haisman 2005; Kemper, Dinar and Bloomquist 2005; Muller 2006; Lemos and de Oliveira 2005; Tor-

tajada 2006a; Rogers 2002. 

печенности с опорой на трех китов: социальную 
справедливость, производительность и устойчи-
вость окружающей среды (Вставка 4.7). На прак-
тике трудно уравновесить конкурирующие между 
собой устремления различных пользователей та-
кого ресурса, который задевает глубинные инте-
ресы общества, а также вопросы политического 
влияния и институциональной подотчетности.

Более сложной задачей является разработка 
новой морали, подкрепленной взятым на себя 
обязательством бороться с укоренившимися 
проявлениями неравенства, которые влекут за 
собой опасность в сфере водопользования. Этот 
центральный вопрос был удачно сформулиро-
ван Сандрой Постел и Брайаном Рихтером63.

«Пора уже нам прекратить спрашивать, 
каким образом будем в дальнейшем управ-
лять реками, озерами и ручьями для удов-
летворения наших ненасытных потребнос-
тей. Вместо этого давайте лучше спросим, 
каким образом мы сможем наилучшим обра-
зом ответить на запросы людей, выполняя 
экологические требования для создания вод-
ных систем, безопасных для здоровья. Это 
неизбежно приведет нас к более глубоким 
вопросам, связанным с общечеловеческими 
ценностями – в частности, как сузить не-
померно большой разрыв между имущими и 
неимущими».

Фактическая доступность воды – лишь одна 
сторона ее дефицита. Однако во всех странах 
в отношениях между водной безопасностью и 
доступностью воды находится посредник в виде 
инфраструктуры и учреждений, занятых распре-
делением воды. Страны разительно отличаются 
по своим возможностям в этих областях, что 
в результате отражается на надежности водоснаб-
жения. Нигде эти последствия не проявляются 
с большей очевидностью, чем в угрозе глобаль-
ного потепления – угрозе, которая может быть 
устранена лишь посредством прочной инфра-
структурной базы, способствующей адаптации.

Ключевая роль инфраструктуры

В водной инфраструктуре существует огромное 
неравенство в глобальном масштабе. Во всех про-
мышленно-развитых странах речные потоки заре-
гулированы и управляемы, причем вода запасается 
для множественных целей. Мало кто из людей 
в этих странах осведомлен о том, каким образом 
инвестиции в водную инфраструктуру создают ус-
ловия для надежности водоснабжения, экономи-
ческого роста и занятости населения – или каким 
образом они защищают от разрушительной вод-
ной стихии при наводнениях и засухе. Состояние 

водной инфраструктуры лишь в периоды кризи-
сов становится предметом политических дебатов. 
Ураган «Катрина» в США стал трагическим 
напоминанием о важности инфраструктуры – и 
о хрупкости человеческой жизни. Это событие 
произвело такой шок отчасти потому, что разру-
шения и человеческие жертвы были столь внезап-
ными В противоположность этому, большинство 
развивающихся стран ежедневно платит дорогой 
ценой за слабость инфраструктуры и незащищен-
ность от ударов водной стихии.

Механизмы предотвращения риска 

в богатых странах

Масштабные инвестиции в водную инфраструк-
туру в богатых странах не всегда встречают по-
ложительный отклик. В ряде случаев такие ин-
вестиции наносят природе огромный ущерб, но 
одновременно с этим поддерживают экономи-
ческое процветание и социальный прогресс.

В истории США многие инвестиции на фе-
деральном уровне были сделаны для создания 
водного запаса, используемого для нужд элек-
троэнергетики и предотвращения возможных 
паводковых наводнений. По одной из оценок, 
Корпус военных инженеров, начиная с 1920 г., 

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ ÐÈÑÊÀ, ÓßÇÂÈÌÎÑÒÈ È ÍÅÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÎÑÒÈ

131_170.indd   155131_170.indd   155 14.10.2006   21:00:0614.10.2006   21:00:06



 156 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

4

Ä
å
ô
è
ö
è
ò 
â
î
ä
í
û
õ 
ð
å
ñ
óð

ñ
î
â
, 
ð
è
ñ
ê 

è
 ó

ÿ
ç
â
è
ì
î
ñ
òü

лишь на борьбу с наводнениями и на устране-
ние их последствий истратила 200 млрд долл. (в 
конечном итоге это дало около 700 млрд долл. 
прибыли)64. Независимая государственная кор-
порация «Управление ресурсами бассейна Тен-
несси», которая была основана в 1933 г. во ис-
полнение части Нового курса президента США 
Ф.Д. Рузвельта для строительства плотин, объ-
ектов гидроэнергетики и водохранилищ, пре-
вратила долину реки Теннесси – из подвержен-
ной затоплениям и доведенной до нищеты части 
Района пыльных бурь, где были худшие в стране 
показатели по условиям жизни, – в территорию 
с процветающим сельским хозяйством. Сельская 
бедность, задевающая более 2 млн чел. в одном 
из беднейших регионов США, была искоренена 
в течение срока жизни одного поколения65 .

Смягчение последствий от овеществления 
рисков в управлении водными ресурсами пос-
редством создания систем борьбы с наводне-
ниями и благодаря развитию экономической 
инфраструктуры стало основополагающим фак-
тором человеческого прогресса во многих бога-
тых странах. Нигде это не проявилось с такой 
очевидностью, как в Японии. Там огромные 
послевоенные инвестиции в инфраструктуру 
поддержали быстрое развитие гидроэнерге-
тики, меры по борьбе с наводнениями и поли-
вное земледелие. До Второй мировой войны 
наводнения, вызванные сильными сезонными 
ливнями и тайфунами, оказывали чрезвычайно 
отрицательное воздействие на японскую эконо-
мику, когда потери иногда превышали 20% ее 
валового национального дохода (ВНД). Начи-
ная с 1970-х гг. пагубное воздействие наводне-
ний там ни разу не превысило 1% ВНД66. Боль-
шинство японцев и 60% их производительных 
активов находятся в низинах, географически 
подверженных затоплению. Однако инфра-
структура и водное управление уменьшили риск 
от негативных последствий наводнений в сред-
нем примерно на 9 млрд долл. в год.

Дефицит инфраструктуры в бедных странах

Водная инфраструктура распределена по пла-
нете обратно пропорционально глобальному 
распределению рисков, связанных с ненадежно-
стью водоснабжения. Сезонные климатические 
изменения, неустойчивость количества выпа-
дающих осадков, а также риски от наводнений 
и засух в бедных странах представляют собой 
большую угрозу, чем в странах богатых, тогда 
как официальные организации и инфраструк-
тура, призванные обеспечивать водную безо-
пасность, в бедных странах намного слабее67.

Засухи с поразительной наглядностью де-
монстрируют, чего стоит слабая инфраструктура. 
Когда нет дождей, истощаются водные бассейны, 
пахотные земли и пастбища, почва теряет плодо-

родие, и гибнут посевы. От Района пыльных бурь 
на западе США в 1930-х гг. до стран Африки 
к югу от Сахары 1970-х гг. и Восточной Африки 
сегодняшнего дня, засухи показали свою огром-
ную способность разрушать и пускать по ветру то, 
что люди создавали себе во благо годами тяжкого 
труда. Засухи ударяют по сельской бедноте за счет 
уменьшения производства, потерь численности 
поголовья скота и плодородия почвы, а также 
чрезвычайного недостатка питьевой воды. Когда 
происходит падеж скота и гибнут посевы, бедные 
крестьянские хозяйства лишаются дохода и пита-
ние их ухудшается. На восстановление хозяйства 
им могут понадобиться годы. 

Африка к югу от Сахары – регион, который 
страдает сильнее других. В 2005 г. на терри-
тории одного лишь Африканского Рога более 
20 млн чел. оказались перед лицом опасности, 
исходящей от засухи. Для большей части тер-
ритории сахеля, Восточной и Южной Африки 
засухи эндемичны и мощно заявляют о себе 
каждые 3—5 лет. Но Африка к югу от Сахары – 
не единственный регион, подверженный засу-
хам. В Южной Азии около 15% людей живут 
на территориях, которые пострадали от засухи 
за прошедшие два года. Участившиеся и более 
продолжительные засухи были также отмечены 
на Ближнем Востоке. В Марокко обширная за-
суха в середине 1990-х гг. снизила производс-
тво сельскохозяйственной продукции на 45%, 
а труженики села: батраки и владельцы/арен-
даторы земельных участков, по оценкам, по-
теряли на сельскохозяйственных работах при-
мерно 100 млн человеко-дней67. 

Водная инфраструктура 

распределена по планете 

обратно пропорционально 

глобальному распределению 

рисков, связанных 

с ненадежностью 

водоснабжения
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Невозможность снизить риски, которые 
связаны с непостоянством предложения водных 
ресурсов, – еще одна основная причина неста-
бильности водоснабжения – как для людей, так 
и для национальных экономик. Рассмотрим это 
на примере Эфиопии, которая водой обеспе-
чена лучше, чем большинство стран, подвержен-
ных засухе. На эту страну приходится 12 вод-
ных бассейнов и более 1 600 л пресной воды 
на человека в год69. Проблемой для Эфионии, 
в которой средства к существованию для боль-
шинства людей зависят от неполивного земле-
делия, является нестабильность. Из-за перепа-
дов объема осадков во второй половине 1990-х 
гг. там, по имеющимся оценкам, 12 млн чел. до-
полнительно оказались за чертой абсолютной 
бедности. Если учесть, что более 80% населе-
ния этой страны живет в сельской местности и 
половина из них недоедает, понятно, что вода 
для эфиопских домашних хозяйств – ключ к их 
будущему развитию. Вот почему сами бедняки 
считают нестабильность осадков наибольшей 
угрозой для пропитания. Но как и в других пре-
имущественно аграрных странах, невыпадение 
осадков в Эфиопии наносит удар за ударом по 
средствам существования отдельных людей и 
по всей экономике страны (Рис. 4.7). Даже при 
частоте засух раз в 12 лет, это снизит ее ВВП 
на 7–10% и увеличит уровень бедности на 12–
14%. Моделирование, проведенное Всемирным 
банком, показывает, что неспособность страны 
смягчить последствия от нестабильности осад-
ков снижает на треть потенциал Эфиопии для 
экономического роста – с очевидными последс-
твиями для борьбы с бедностью70. По оценкам 

специалистов, гидрологическая изменчивость 
приведет там в 2015 г. к росту уровня бедности 
на четверть или на треть от нынешнего, т. е. кос-
нется примерно 11 млн чел.

Водная инфраструктура является основным 
фактором, который влияет на уязвимость и спо-
собность единоличных хозяйств противостоять 
ударам стихии. В Индонезии ежегодные потери, 
связанные с засухой, оцениваются в 25 тыс. чело-
веческих жизней – тогда как в Австралии, где ана-
логичная степень риска от засухи, людские потери 
равны нулю. В Японии благодаря инвестициям 
воздействие наводнений снижено настолько, что 
ущерб для этой страны, причиняемый наводнени-
ями, редко превышает 0,5% ее ВНД, а человечес-
кие жертвы редки. Но когда наводнения в 2000 г. 
обрушились на Мозамбик, там погибло 700 чел., 
и полмиллиона человек лишились крова. Посевы 
были уничтожены, а инфраструктура повреждена. 
Суммарные потери тогда были оценены в 20% 
ВНД, а экономический рост страны упал с 8% 
в 1999 г. до 2% в 2000 г. Помимо этого, наводне-
ния повредили или уничтожили 500 начальных 
и 7 средних школ71. 

Приведенный в качестве частного эпизода, 
опыт Мозамбика подчеркивает, насколько сильно 
природные явления способны уничтожить то, 
что было достигнуто страной в самых разных 
сферах. Однако во многих случаях страны спо-
собны справляться с идущими друг за другом или 
даже одновременно наводнениями и засухами 
(Вставка 4.8). Неизменным остается одно: при 
слабой инфраструктуре бедные подвергаются 
наибольшему риску. В Мозамбике бедные домо-
хозяйства, расположенные в низинах по берегам 

Засуха в районах Уаджир и Туркана на северо-востоке Кении стала 
гуманитарной катастрофой. Масштаб трагедии привлек внимание ми-
ровых СМИ, однако случившееся не является для нее чем-то необыч-
ным. Кения подверглась целому ряду последовательных засух и навод-
нений, начиная с середины 1990-х гг. За наводнениями 1997–1998 гг. 
немедленно последовала засуха, длившаяся с 1998 по 2000 г. Нынеш-
няя засуха на северо-востоке страны является всего лишь продол-
жением предыдущей, и сейчас более чем 3 миллионам человек там 
угрожает голод.

Помимо человеческих страданий, ущерб оказался огромным. 
Целые общины в сельских районах лишились скота и имущества, их 
уязвимость возросла. Огромные экономические потери свели на нет 
экономический рост целой страны и ее усилия уменьшить бедность.

Наводнение 1997/1998 г, связанное с явлением Эль-Ниньо, на-
несло ущерб, величина которого оценивается в 11% ВВП (см. Табл.). 
Засухи 1998/1999 и 1999/2000 гг. привели к ущербу в размере, превос-
ходящем 16% ВВП. На промышленность и гидроэнергетику пришлось 
80% этих потерь. Суммарные экономические потери, вероятно, значи-
тельно больше, поскольку в приведенных цифрах не учитывался эф-
фект ухудшения качества питания, снижения инвестиций в сельское 
хозяйство и потери инвестиций в промышленность. 

Потери зерна и поголовья представляют относительно малую 
долю совокупных потерь и составляют менее 16% величины общего 
ущерба. Однако они оказали катастрофическое воздействие на бед-
нейшие слои населения, которое выражается в широкомасштабном 

недоедании, истощении денежных и материальных накоплений и воз-
росшей уязвимости по отношению к будущим рискам. 

Вставка 4.8 Засухи, наводнения и нестабильность водных ресурсов в Кении

Направление воздействия

Сумма

(млн. долл. США)

Доля от общей 

величины (%)

Наводнение 1997/1998 гг.

Транспортная инфраструктура 777 88

Инфраструктура водоснабжения 45 5

Здравоохранение 56 6

Всего 878

Доля ВВП (%) 11

Засуха 1997/1998 гг.

Потери в гидроэнергетике 640 26

Потери промышленного производства 1 400 58

Потери сельскохозяйственного производства 240 10

Потери поголовья скота 137 6

Всего: 2 417

Доля ВВП (%) 16

Потери от наводнений и засухи в Кении, 1997—2000 гг.

Источник: World Bank 2004c, 2006e.
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рек, принимают на себя главный удар водной сти-
хии. В Новом Орлеане ураган «Катрина» опус-
тошил весь город, но больше всего пострадали 
бедные районы с чернокожим населением. Хотя 
последствия от чрезвычайных погодных явлений 
приносят вред всему обществу, бедные домашние 
хозяйства подвержены наибольшему риску, и они 
же в наименьшей степени способны уменьшить 
такой риск при помощи страхования или денеж-
ных сбережений.

Неравенство водных активов проявляется 
в виде человеческих и экономических потерь, 
связанных с чрезвычайными погодными явле-
ниями. Переизбыток воды, как и ее чрезмерный 
недостаток, служат причиной наиболее крупных 
бедствий природного происхождения. Периоди-
чески действующие факторы и изменение кли-
мата сочетаются, в результате чего возрастает час-
тота экстремальных погодных явлений – таких, 
как засухи и наводнения. От них страдают все 
страны. Однако богатые страны могут защитить 
своих граждан и их экономическое положение 
посредством обширной водной инфраструк-
туры. Объем запасенной воды является одним из 
надежных показателей при сравнении возмож-
ностей инфраструктуры разных стран (Рис. 4.8). 
В водохранилищах США содержится 6 тыс. м3 
воды на человека, Австралия – около 5 тыс. м3. 
Для сравнения: удельный объем запасенной воды 
в Эфиопии составляет 43 м3 на человека; объем 
воды в реке Колорадо соответствует 1 400 дням 
хранения, а в реке Ганг – примерно 30 дням72. 

Разница в приведенных величинах порази-
тельная. Сравнения водных запасов по террито-
рии страны позволяют проникнуть мысленным 
взором в один из аспектов возможностей для сни-
жения риска. В таких странах, как Гана и Замбия, 
очень высокие уровни запаса воды на душу насе-
ления – фактически выше, чем в США, но у них 
ограниченные возможности для снижения риска. 
Большинство водных запасов там привязано 
к производству электроэнергии, тогда как инфра-
структура для мелких землевладельцев очень огра-
ничена. Это – оборотная сторона крупномасштаб-
ной водной инфраструктуры, проблемы которой 
находят отражение в непрекращающейся дискус-
сии о возможных масштабах мер вмешательства.

В такой дискуссии видная роль отводится 
крупным плотинам – и это справедливо. По оцен-
кам, за последние 50 лет от 40 до 80 млн чел. было 
перемещено в результате осуществления непро-
думанных проектов возведения плотин73, причем 
многие из них не получили удовлетворительной 
компенсации. Из-за поспешности при создании 
крупномасштабной инфраструктуры орошения 
или гидроэнергетики, многие правительства про-
игнорировали права и призывы общественности 
к проведению переговоров. При этом жители на 
местах строительства оказались в числе наиболее 

пострадавших. Кроме того, многие плотины на-
несли поразительный социальный и экологичес-
кий ущерб. В верховьях это привело к заилению 
рек, засолению почвы и обезлесению территории; 
в низовьях эффект простирался от уменьшения 
рыбных запасов и нанесения вреда заболоченных 
землям до понижения уровня осадочных пород 
и снижения поставок продовольствия. В отде-
льных случаях экономические выгоды оказались 
огромными. Повышение продуктивности в вер-
ховьях компенсировалось отрицательными пос-
ледствиями в низовьях и переменами во множес-
тве экосистем. Всемирная комиссия по плотинам 
и дамбам обнаружила системную ошибку, связан-
ную с недооценкой капитальных затрат на возве-
дение плотин (в среднем на 47%) и завышенной 
оценкой экономической отдачи от крупномасш-
табного орошения74.

На этом фоне становится понятно, что значи-
тельные инфраструктурные программы должны 
быть подвергнуты тщательной экспертизе на 
предмет негативного воздействия на окружаю-
щую среду и беднейшие слои населения. В то же 
время нельзя недооценивать вклад крупномас-
штабной инфраструктуры в человеческий про-
гресс. Во многих странах такая инфраструктура 
обеспечивает подачу воды для полива, умень-
шая, таким образом, нестабильность ее получе-
ния пользователями-производителями и снижая 
вероятность перебоев в водоснабжении, вызы-
ваемых динамикой выпадения осадков. Доступ 
к ирригации – одна из наиболее фундаменталь-
ных стратегий предотвращения перебоев в водо-
снабжении75 . В Азии бедность в домохозяйствах, 
не охваченных системой поливного земледелия, 
распространена на 20–40% шире, чем в рамках 
этой системы сферы (см. Главу 5). Кроме того, 
водная инфраструктура служит важным источ-
ником возобновляемой энергии, обеспечивая, 
например, 22% электроэнергии, производимой 
в африканских странах к югу от Сахары.

Нельзя недооценивать вклад крупномасштаб-
ной инфраструктуры в орошение и производство 
электроэнергии, но нельзя недооценивать и по-
тенциальные возможности вклада мелкомасш-
табной инфраструктуры. Организованный даже 
в небольших масштабах сбор воды в принципе 
способен не только эффективно запасать воду, тем 
самым снижая водный риск, но и хранить воду 
вблизи от людей, которые испытывают в ней пот-
ребность. Тот факт, что огромные объемы воды 
запасены в водохранилище Кариба в Замбии, нис-
колько не помогает мелким фермерам, которые 
живут в частях страны, подверженных засухам. 

Горячие споры, в которых высказываются 
прямо противоположные мнения о значимости 
крупномасштабной и мелкомасштабной инфра-
структуры, уводят в сторону от существа дела. 
Разумное сочетание того и другого – вот лучшее 

131_170.indd   158131_170.indd   158 14.10.2006   21:00:0914.10.2006   21:00:09



 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 159

4

Ä
å
ô
è
ö
è
ò â

î
ä
í
û
õ ð

å
ñ
óð

ñ
î
â
, ð

è
ñ
ê è

 óÿ
ç
â
è
ì
î
ñ
òü

решение проблемы на общенациональном и 
местном уровнях, которое должно достигаться 
посредством диалога между правительствами и 
людьми. Однако в реальной жизни обычно не 
приходится делать выбор между малым и боль-
шим. Большинству развивающихся стран не 
нужно больше одного и меньше другого – им 
нужно больше и того, и другого.

Глобальное потепление – 

предсказуемое бедствие 

Всемирный саммит 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
принял Рамочное соглашение по изменению 
климата, где изложены основные причины, по-
чему выброс в атмосферу газов, способствующих 
созданию парникового эффекта, должен быть ус-
тановлен на уровне, который смог бы предотвра-
тить влияние человека на климат в планетарном 
масштабе. Это Соглашение призвало развитые 
страны к 2000 г. довести их выбросы в атмос-
феру до уровня 1990 г. Соглашение также утвер-
дило превентивный подход, предупредив о том, 
что «в тех случаях, когда существует риск нане-
сения природе серьезного и необратимого вреда, 
отсутствие полной научной определенности не 
оправдывает медлительности»76.

Эти немногочисленные предупреждения 
были откровенно проигнорированы. Измене-
ние климата в настоящее время принимает такую 
форму, которая может представлять беспрецеден-
тную угрозу для развития человека. Значитель-
ная часть этой угрозы будет распространяться 
путем изменения гидрологических циклов и 
картин выпадения осадков, а также благодаря 
неблагоприятному воздействию более высокой 
температуры земной поверхности на испарение 
воды. Суммарный эффект будет состоять в том, 
что возрастет риск и наша уязвимость, что будет 
угрожать средствам к существованию, здоровью 
и безопасности миллионов людей.

Моделирование климатических процессов 
указывает на запутанный клубок возможных по-
следствий изменения климата. Если отбросить в 
сторону сложности, то останутся два без конца 
повторяющихся мотива. Во-первых, то, что 
сухие земли станут еще суше, а влажные – влаж-
нее. И это будет иметь важные последствия для 
распределения сельскохозяйственного произ-
водства. Во-вторых, то, что возрастет непредска-
зуемость водных потоков, которая связана с уча-
стившимися ударами стихии. Хотя значимость 
таких явлений будет широко разниться по регио-
нам и внутри каждой отдельно взятой страны, 
можно предсказать ряд общих последствий:
• Сельское хозяйство и сельскохозяйственное раз-

витие примут на себя бремя климатических 
рисков. Это утверждение служит отправной 
точкой, поскольку около трех четвертей на-
селения, занятого в аграрном секторе эконо-

мики, живет на 1 долл. в день или того меньше 
и где-то от четверти до двух третей ВНД при-
ходится на этот сектор в странах с низким до-
ходом. В некоторых регионах – из-за падения 
обеспеченности водой в сочетании со сдви-
гом в выпадении осадков – урожаи к 2050 г. 
могут сократиться на треть, угрожая благопо-
лучию миллионов сельских жителей77. 

• Получат распространение чрезвычайная бед-
ность и недоедание в результате увеличения 
водных рисков. Предпринимались попытки 
оценить относительное воздействие клима-
тических перемен на безопасность пищи и 
на питание. И всегда эти оценки приводили 
к плачевным результатам, хоть и с большим 
разбросом, поскольку изменение климата за-
висит от многих переменных величин и тен-
денций. Так или иначе, но подобное модели-
рование со всей очевидностью выдает сигнал 
об опасности. Получается, что в результате 
изменения климата недоедание в глобаль-
ном масштабе возрастет на 15—26%, доведя 
численность населения, не получающего 
удовлетворительного питания, до 120 млн 
к 2080 г.78 Однако гораздо большее число 
людей окажется охваченным систематичес-
кими проявлениями бедности. Падение аг-
рарного производства будет иметь эффект 
умножения, который перейдет целиком на 
все сектора экономики, распространяя бед-
ность из сельских районов в городские.

• Рост числа экстремальных погодных яв-
лений увеличит риск для людей и их уязви-
мость. Изменение климата усилит муссоны 
в Азии и разрушительное действие урага-
нов, что будет иметь серьезные последствия 
для сельскохозяйственного производства. 
Со временем возрастет чувствительность и 
по отношению к засухам и наводнениям79. 
Таяние ледников и подъем уровня мирового 

океана создаст дополнительные риски для гума-
нитарной безопасности. Отступление ледников 
угрожает краткосрочным затоплением, а в дол-
госрочной перспективе снижением водообес-
печенности по всей Азии, Латинской Америке 
и в отдельных частях Восточной Африки80. 
Подъем уровня морей уменьшит обеспечен-
ность пресной водой, что коснется миллионов 
людей в низинных странах и в дельтах рек81 .

Для значительной части населения развива-
ющихся стран климатические изменения явля-
ются отправной точкой для ухудшения условий 
их жизни, большей подверженности голоду и 
бедности, усиления социального неравенства и 
дальнейшего ухудшения качества окружающей 
среды. Изменение климата – в отличие от цунами 
в Индийском океане или землетрясения в Каш-
мире – угрожает не единовременной катастро-
фой, а медленно разворачивающимся бедствием. 

Для значительной части 

населения развивающихся 

стран климатические 

изменения являются 

отправной точкой для 

ухудшения условий их жизни, 

большей подверженности 

голоду и бедности, усиления 

социального неравенства 

и дальнейшего ухудшения 

качества окружающей среды
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Если мы сумеем ограничить масштабы будущих 
климатических изменений, то избежим неотвра-
тимых перемен. Но в настоящее время опасные 
изменения климата неизбежны. И чем уязвимее 
категория населения, тем большему разрушитель-
ному воздействию этого бедствия она потенци-
ально подвержена. Поэтому то, каким образом 
мировое сообщество отреагирует на климатичес-
кие перемены, определит перспективы развития 
для нынешнего и будущих его поколений. В на-
стоящий момент важнее всего дополнить стра-
тегию смягчения последствий климатических 
изменений мероприятиями, содействующими 
адаптации населения к неизбежным климатичес-
ким сдвигам.

Наш все более разогревающийся мир

Деятельность человека в ХХ в. привела к росту 
концентрации парниковых газов – в основном 
это углекислый газ (диоксид углерода), метан и 
озон – в земной атмосфере на 30% по сравнению 
с доиндустриальными уровнями. Такое развитие 

событий будет иметь важные последствия для 
человечества в наступившем XXI в. и далее.

Уже становятся очевидными последствия 
избытка парниковых газов. За последние сто 
лет поверхность Земли потеплела на 0,7 ºС, 
и поступь этих перемен ускоряется. Десять на-
иболее теплых лет на планете зарегистрированы 
после 1994 г. Последнее десятилетие ХХ в. 
стало самым жарким из тех, что отмечены на-
чиная с XIV в. Площадь ледников сокращается, 
и уровни морей поднимаются намного быст-
рей, чем предсказывали климатические «моде-
льеры» всего-навсего десять лет назад.

Концентрации диоксида углерода – основ-
ного парникового газа – неизменно идут вверх. 
В настоящее время его выбросы составляют 
около 7 млрд т в год, что приводит к атмосферной 
концентрации, которая достигает 380 ppm. Что 
будет с такими выбросами в дальнейшем, зависит 
от многих причин – включая рост численности 
населения, экономический рост, технологичес-
кие перемены, цены на природное топливо и, 
самое важное, действия правительств. Но совер-
шенно ясно, что в целом траектория движения 
двуокиси углерода направлена вверх. Издание 
«Перспективы мировых энергоресурсов» (World 
Energy Outlook) предсказывает, что выбросы уг-
лекислого газа к 2030 г. вырастут на 63% по срав-
нению с уровнем 2002 г.82 

Что это значит для будущих уровней выброса 
и для изменения климата? Даже в том случае, 
если завтра выбросы вдруг прекратятся, темпе-
ратура продолжит повышаться еще в течение 
некоторого времени из-за эффекта задержки 
действия прошлых выбросов. Если же тенден-
ция по выбросам последних пятидесяти лет про-
должится, то уровни концентрации углекислого 
газа к середине XXI в. вырастут до 550 ppm, и 
этот рост будет продолжаться и далее.

Международные органы, такие как Межпра-
вительственная группа по климатическим изме-
нениям (МПКИ), более двух десятилетий ук-
репляли научную базу для осмысления перемены 
климата83. Разработанные ими сценарии для ус-
ловий отсутствия мер по смягчению последствий 
изменения климата предполагают, что нынешние 

Цель – обеспечение 
стабилизации (концентрация 

эквивалентна диоксида 
углерода, ppm)

Период времени, когда 
глобальные выбросы должны 
стать ниже уровня 1990 г., что-
бы добиться стабильности (гг.)

Изменение глобальных 
выбросов к 2050 г. 

по сравнению с 1990 г. (%)

Изменение температуры 
по климатическим моделям 

МПКИ  (°С)

400 2020–2030 от –40% до –55% 1,2–2,5

450 2030–2040 от –15% до –40% 1,3–2,7

550 2045–2065 от –10% до +10% 1,5–3,2

Примечание: По стабилизационному сценарию МПКИ участвуют все парниковые газы, они представлены эквивалентной величи-

ной углекислого газа.

Источник: Stern Review on the Economics of Climate Change 2006.

Таблица 4.2 Пороговые значения глобального потепления и целевые показатели
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тенденции выброса способны к 2100 г. привести 
к росту температуры на величину, колеблющуюся 
от 1,4 ºС до 5,8 ºС. Для более благоприятного 
сценария, при стабилизации выбросов на уровне 
450 ppm, наш мир все же столкнется с ростом 
на 2 градуса (Рис. 4.9 и Табл. 4.2)84. Все эти сце-
нарные наработки свидетельствуют о том, что 
нынешние концентрации атмосферных и океа-
нических парниковых газов затянут нас в круго-
верть климатических изменений.

Хотя анализ перспектив достижения стабили-
зации при различных уровнях выброса в данном 
обзоре не приводится, два содержащихся в нем 
замечания имеют непосредственное отношение 
к водной безопасности. Первое замечание каса-
ется того, что рамки нынешнего многосторон-
него сокращения выбросов находятся недалеко 
от требуемых. Киотский протокол предписывает 
странам, его подписавшим, сократить к 2012 г. 
выброс углекислого газа на 5% по сравнению 
с 1990 г. Однако две крупные индустриально 
развитые страны – Австралия и США – не рати-
фицировали этот протокол, и к развивающимся 
странам он не применим. Вывод: в настоящее 
время под действие Протокола подпадает менее 
трети всех мировых выбросов.

Второе замечание состоит в том, что для под-
держания атмосферной концентрации парнико-
вых газов на неизменном уровне 550 ppm или 
ниже потребуется невиданный уровень между-
народного сотрудничества. Пока что выбросы 
растут, и для удержания концентрации на уровне 
550 ppm необходимо повернуть этот процесс 
вспять – так, чтобы к 2050 г. величина выбро-
сов вернулась к их нынешнему значению и про-
должила падать от этой точки к значению, близ-
кому к нулю; а чтобы снизить концентрацию до 
450 ppm (речь по-прежнему идет об опасном сце-
нарии изменения климата), необходимо к 2050 г. 
довести объем глобальных выбросов диоксида 
углерода примерно до половины его нынешнего 
уровня. Разрыв между сегодняшней реальностью 
и сценариями развития МПКИ говорит об объ-
еме тех проблем, с которыми в настоящее время 
столкнулось мировое сообщество (Рис. 4.10).

Чтобы подступиться к решению столь слож-
ной задачи, потребуется выйти далеко за рамки 
Киотского протокола. Правительства ряда 
развитых стран «продавливают» принятие 
следующего протокола, где бы стабилизацион-
ный предел концентрации находился вблизи 
550 ppm – почти вдвое выше доиндустриальных 
уровней. Другие страны – включая ЕС – приво-
дят доводы в пользу того, что цель следует фор-
мулировать на температурной основе следующим 
образом: повышение температуры не должно 
превышать доиндустриальные уровни больше, 
чем на 2 ºС. Это вынудило бы развитые страны 
к 2020 г. сократить выбросы в атмосферу до 

уровня, который был бы на 15–30% ниже уровня 
1990 года, а к 2050 г. такое относительное сниже-
ние составило бы 80%.85 Чтобы стала понятной 
масштабность задачи, нужно отметить: в случае 
успеха выбросы – в пересчете на одного чело-
века – в целом по планете должны сократиться 
с нынешних 4 т диоксида углерода до 1,2–2,8 т 
к 2050 г. Чем дольше затягивать выход на пико-
вые значения выбросов, тем решительней в даль-
нейшем потребуется их урезать86 .

Для успешного смягчения последствий 
климатических перемен нужны новые много-
сторонние подходы. Нынешняя международ-
ная структура признает основополагающим 
принцип «общей, но дифференцированной 
ответственности» между развитыми и разви-
вающимися странами. Очевидно, что богатые 
страны должны внести больший склад в «обе-
зуглероживание» своих экономик. В то же 
время нельзя оставлять без внимания все более 
усиливающееся экологическое воздействие раз-
вивающихся стран. Вот почему любому преем-
нику Киотского протокола потребуется вов-
лечь в свой круг не одни лишь богатые страны, 
но также и большинство развивающихся стран, 
таких как Бразилия, Индия и Китай. Финанси-
рование, передача технологий и честное разделе-
ние бремени – вот ключ к тому, чтобы включить 
все страны в многогранную систему, способную 
добиться действенного смягчения последствий 
от эффекта глобального потепления.

Гораздо более сильное 

потепление, по прогнозам, 

ожидает нас в XXI веке, 

и оно принесет обширные 

изменения в испарении 

влаги и выпадении осадков, 

что связано с увеличением 

непредсказуемости 

гидрологического цикла
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Изменение климата и водная безопасность 

Глобальное потепление на планете, возможно, 
уже началось, однако гораздо более сильное по-
тепление, по прогнозам, ожидает нас в XXI в., 
и оно принесет обширные изменения в испаре-
нии влаги и выпадении осадков, что связано с 
увеличением непредсказуемости гидрологичес-
кого цикла. Повышенные температуры воздуха 
вызовут рост испарения воды с поверхности 
мирового океана, увеличивая активность вод-
ного цикла. Одновременно с этим и с повер-
хности земли вода будет быстрей испаряться. 
Таким образом, меньше дождевой воды станет 
поступать в реки. Все эти изменения будут со-
четаться с новой картиной выпадения осадков 
и более свирепыми погодными явлениями, 
включая наводнения и засухи.

Что будут значить такие изменения для вод-
ной безопасности и эволюции человечества на 
примере беднейших стран планеты? В каждой 
отдельно взятой стране могут произойти много-
численные сдвиги в проявлении гидрологичес-
ких циклов, которые связаны с микроклиматом. 
Кроме того, некоторые гидрологи отмечают вы-
сокий потенциал «эффекта сброса», когда изме-
нение климата порождает новые, все менее пред-
сказуемые циклы перемен87. Ускоренное таяние 
арктического ледникового щита, например, 
способно послужить запалом для целого спек-

тра непредсказуемых гидрологических событий. 
С уверенностью можно предсказать лишь одно: 
широкое распространение нарастающего вод-
ного стресса среди большой группы стран.

Можно указать на еще один совершенно 
очевидный вывод относительно водообеспечен-
ности к 2050 г., который основан на разработках 
эволюционных моделей МПКИ (Карта 4.2). 
Это предсказание того, что поверхностный 
сток, обусловленный выпадением осадков, сни-
зится на 30% или более в подавляющем числе 
развивающихся стран, включая:
• Подверженные засухам страны южной части 

Африки, в том числе Анголу, Малави, Зам-
бию и Зимбабве. Этот регион сталкивается 
с одними из наиболее тяжких мировых про-
блем, которые связаны с продовольственной 
безопасностью. В их числе высокий уровень 
бедности, недоедание и затянувшийся кризис 
в земледелии, питаемом дождевой водой.

• Длинную полосу стран, тянущуюся от Сене-
гала и Мавритании через многие страны Се-
верной Африки и Ближнего Востока. В этих 
странах живут народы, испытывающие силь-
нейший на земле водный стресс в сочетании 
с высоким приростом населения и низкой 
водообеспеченностью, которая уже сейчас 
находится в центре основных проблем, свя-
занных с водной безопасностью. 
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• Значительную часть Бразилии с ее полуза-
сушливыми регионами на северо-востоке, 
а также частично Венесуэлу и Колумбию.
В некоторых важных аспектах прогнозы 

поверхностного стока, подобные тому, кото-
рый представлен на Карте 4.2, недооценивают 
серьезность проблемы. На водообеспеченность 
будут влиять также изменения температуры и 
длительность дождевых потоков. В некоторых 
странах Африки к югу от Сахары – включая 
область сахеля и Восточную Африку – поверх-
ностный сток будет повышаться, однако обес-
печенность водой там уменьшится в результате 
возросшего ее испарения. Точно так же, зна-
чительная часть Южной Азии окажется перед 
лицом увеличения среднегодового стока при 
уменьшении количества дождливых дней. От-
сюда вывод: усилятся муссоны, поскольку за 
счет более высокой температуры станет больше 
воды высасываться из океанов при новом гид-
рологическом цикле.

Экстраполяция тенденций в области водо-
обеспеченности на объем средств к существо-
ванию затруднительна, однако три общих за-
ключения можно сделать. Первое состоит в том, 
что сельскохозяйственное производство, завися-
щее от дождей, – которое является источником 
средств существования для большинства людей 
в наиболее бедных странах – во многих регионах 
окажется перед угрозой серьезных рисков. Осо-
бенно остро это угрожает африканским странам 
к югу от Сахары – и благодаря тому, что данный 
регион находится в потрясающей зависимости 
от дождевого земледелия, и потому, что он уяз-
вим, как всякий, кому присущ высокий уровень 
бедности. Однако масштабность угрозы, сущест-
вующей в африканских странах к югу от Сахары, 
норовит отвлечь внимание от других проблем-
ных областей. Например, прогнозы влияния 
климатических изменений на производство 
сельхозпродукции в Бразилии предсказывают 
снижение урожая на 12–55% на сухих землях в 
штатах Сеара и Пиауи, где в сельских районах 
чрезвычайно высока концентрация бедности и 
недоедания88

 .
Второе общее заключение – уязвимость и 

ненадежность водного ресурса будут увеличи-
ваться. На эффективность сельскохозяйствен-
ного производства, в особенности дождевого 
земледелия, влияют как продолжительность 
и сезонность водных потоков, так и их объем. 
Один из четких результатов, который вытекает 
из целого ряда прогнозов, сводится к тому, что 
водные потоки станут более разнообразными 
и неопределенными. Помимо этого, участятся 
экстремальные погодные явления в виде засух и 
наводнений, углубляя риски, с которыми будут 
сталкиваться люди в странах с ограниченно раз-
витой инфраструктурой, служащей для подде-

ржания приспособительных возможностей. Тре-
тий вывод, вытекающий из сценариев МПКИ, 
состоит в том, что в целом урожайность зерно-
вых в развитых странах возрастет при одновре-
менном снижении ее во многих развивающихся 
странах. Кроме того, в данном случае воздей-
ствие возросшей зависимости от импорта про-
довольствия чревато отрицательными последс-
твиями для продовольственной безопасности 
ряда стран.

Вся Африка к югу от Сахары – 

в зоне риска

Африка к югу от Сахары демонстрирует как слож-
ность, так и масштабность проблемы нарушения 
бесперебойности водоснабжения в связи с гло-
бальным изменением климата89. Любая оценка 
угрозы для африканских стран к югу от Сахары, 
исходящей от изменения климата, должна начи-
наться с высокого уровня бедности и уязвимости, 
характерных для точки отсчета. Около половины 
населения данного региона – примерно 300 млн 
чел. – живут меньше, чем на 1 долл. в день. Боль-
шинство этих людей обитают в сельской мест-
ности, где доход и занятость почти целиком зави-
сят от дождевого сельского хозяйства. В регионе 
уже сейчас климат чрезвычайно переменчив и 
непредсказуем, отчего эти земли очень уязвимы 
в отношении наводнений и засух. Треть населе-
ния региона проживает на территориях, подвер-
женных засухе, тогда как в нескольких странах 
угроза периодически исходит от наводнений. 
В условиях климатических изменений значитель-
ная часть территории региона станет засушливой, 
в результате чего доля населения, подвергающе-
гося риску голода и нищеты, возрастет на десятки 
миллионов.

Перемена климата уже оказывает влияние 
на этот регион. В сахеле снизилось количество 
выпадающих осадков, и к числу нынешних сим-
птомов болезни относятся более частые засухи 
и возросшая изменчивость погоды. Но все ука-
зывает на то, что в будущем произойдут куда 
более значимые изменения: потепление между 
0,2 ºС и 0,5 ºС за десятилетие при 10% умень-
шение количества осадков во внутренних реги-
онах – по усредненным сценариям глобального 
потепления, и водные потери из-за температур-
ного роста. Потепление окажется наибольшим 
по границе полузасушливых районов Сахары, 
вдоль границы Африки к югу от Сахары и во 
внутренних областях Южной Африки. Изме-
нение урожая зерновых и границ экосистем, 
вызванное изменением климата, в значитель-
ной мере повлияет на ряд беднейших афри-
канских народов, проживающих к югу от Са-
хары (а также на народы Латинской Америки 
и Южной Азии). Частично потому, что многие 
из них живут на землях, которые в наибольшей 

Неполивное 

сельскохозяйственное 

производство, которое 

является источником 

средств существования 

для большинства людей 

в наиболее бедных странах, 

окажется во многих регионах 

перед серьезной угрозой
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степени подвержены экстремальным климати-
ческим явлениям, и частично потому, что у этих 
людей мало возможностей приспособиться 
к изменениям за счет перехода на поливное 
земледелие, использование более качествен-
ного посевного фонда или перехода на иные 
источники средств существования.

Моделирование воздействия климатичес-
ких перемен на урожай зерновых и объем про-
изводства – рискованное дело. С самого начала 
следует признать, что полученные результаты 
нельзя назвать точной наукой. Однако резуль-
таты прежнего моделирования оказались в зна-
чительной мере провидческими и должны пос-
лужить средством раннего предупреждения. 
Пример, приведенный на карте 4.3, основан 
на одном из сценариев МПКИ, касающихся 
изменения климата, и очевидного факта взаи-
мосвязи между водообеспеченностью и про-
изводительностью в cфере выращивания зер-
новых90. Этот пример выделяет те места, где 
угроза наибольшая. К ним относится широкая 
полоса, тянущаяся через область сахеля. Она 

простирается от Мавритании и дальше через 
Нигер, Буркина-Фасо, Чад и Судан. Огром-
ные «ломти» Юга Африки оказываются перед 
лицом предстоящих резких снижений урожая 
одновременно с хроническим отсутствием пи-
щевой безопасности в таких странах, как Эфи-
опия и Сомали. Падение урожаев в сочетании 
с одновременным ростом вероятности засух 
станет переходить в углубляющуюся бедность, 
снижение заработков и падение безопасности 
в отношении средств существования, а также 
в растущую угрозу нескончаемых повторов 
голода.

Даже такой, приводящий в замешатель-
ство, безрадостный сценарий может ошибаться 
в сторону избыточного оптимизма. Более 
600 тыс. км2. сельскохозяйственных угодий, 
которые в настоящее время считаются уме-
ренно деградированными, в результате кли-
матических изменений могут оказаться очень 
сильно деградированными, в основном, в са-
хеле. Такой результат, безусловно, усилит дав-
ление на пахотную землю, приводя к росту 
нагрузок на окружающую среду и к вероятным 
конфликтам, связанным с землепользованием. 
Некоторые из основных сельскохозяйственных 
культур могут пострадать значительно сильнее, 
чем прописано в вышеприведенном сценарии. 
Проведенное исследование показывает, что 
урожайность маиса, или кукурузы – основной 
продовольственной агрокультуры данного 
региона – в высшей степени чувствительна 
к колебаниям обеспеченности водой в период 
цветения этого злака. Областные, т. е. менее 
масштабные по охвату территорий сценарии на 
среднесрочный период времени уловили ряд 
возникающих угроз:
• Восточная Африка. Оценки на 2030 г. 

указывают, что в регионе будет большей 
дождей и одновременно станет суше в ре-
зультате увеличения температуры. Для 
Танзании предсказанная величина роста 
температуры составляет от 2,5 ºС до 4,0 ºС. 
В отдельных частях этой страны количес-
тво осадков возрастет, тогда как в осталь-
ных частях – включая подверженные засухе 
южные земли – их количество сократится. 
Некоторые модели предсказывают сниже-
ние урожайности маиса на 33%91. Количе-
ство осадков в Кении в целом увеличится, 
однако в полузасушливых областях сни-
зится. Продуктивность зерновых в обеих 
странах пострадает. Урожаи основных про-
довольственных культур, плантаций кофе и 
чая – по некоторым сценарным наметкам 
МПКИ – могут упасть на треть из-за кли-
матических сдвигов92.

• Юг Африки. По среднесрочным сценариям 
глобального потепления предполагается, 
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что в среднем по региону будет отмечен 
рост температуры в диапазоне 1,5–3,0 ºС 
при уменьшении среднегодового количес-
тва осадков на 10–15%. Причем наибольшая 
часть осадков будет выпадать в вегетацион-
ный период. К 2050 г. предсказано умень-
шение стока реки Замбези на треть, а по 
всему бассейну Замбези эта цифра возрастет 
до 40% или более. Периодически повторя-
ющиеся чрезвычайные ситуации с продо-
вольствием в Малави, Мозамбике, Замбии 
и Зимбабве должны участиться. Резко упа-
дут урожаи маиса, что будет связано с рос-
том температуры на 1–2 ºС и недостатком 
воды93. 

• Сахель. За последнюю четверть века 
именно в сахеле зафиксировано самое су-
щественное и продолжительное снижение 
количества осадков, выпавших на планете. 
Это сопровождалось периодически пов-
торяющимися засухами в Буркина-Фасо, 
Мали и Нигере. В Западной Африке реч-
ной сток по сравнению с 1970-ми гг. сокра-
тился более чем на 40%. Вглядываясь в бу-
дущее, можно предсказать, что река Нигер, 
которая обеспечивает водой десять бедных 
и засушливых стран, лишится трети своего 
стока. Расчетные модели, основанные на 
обследованиях, проведенных в Судане, 
указывают на снижение производствен-
ного потенциала по сорго на 20–76% и по 
просу на 18–82%94. 

Таяние ледников

Во многих частях земного шара ледники играют 
роль долгосрочных держателей воды. Зимой 
это хранилища льда, который постепенно тает 
при повышении температуры, образуя потоки 
воды, поступающей к производителям сель-
хозпродукции в низменностях. Сегодня эти 
хранилища опустошаются со все возрастаю-
щей скоростью. И по мере отступления лед-
ников, водные запасы тоже тают в широком 
масштабе.

На обширных пространствах Латинской 
Америки, Центральной и Южной Азии жизнь 
и благосостояние сельских жителей зависят от-
ледников. Ледники в Гималаях и Тибете цели-
ком питают семь из крупнейших рек планеты: 
Брахмапутра, Ганг, Инд, Иравади, Меконг, 
Салуин и Янцзы – обеспечивая водой более 
2 млрд чел. В условиях глобального потепления 
таяние ледников ускоряется, что увеличивает 
риск весенних наводнений с последующей не-
хваткой воды в летний период. В предстоящие 
50 лет таяние ледников может превратиться 
в одну из серьезнейших угроз для прогресса и 
продовольственной безопасности человечества 
(Вставка 4.9).

Чрезвычайные климатические явления 

Место, время и длительность чрезвычайных 
климатических явлений и гуманитарных ка-
тастроф остаются непредсказуемыми. Однако 
в настоящий момент можно с определенной 
степенью достоверности предвидеть их рост. 
В жизни миллионов и миллионов людей оста-
вят свою метку крепнущие неопределенность 
и непредсказуемость водных потоков.

Помимо большого и многогранного разно-
образия воздействий на отдельные погодные 
системы, существует ряд основных, подвержен-
ных изменениям действующих сил, которые уп-
равляют каждым гидрологическим циклом. Гло-
бальное потепление – это рост температуры на 
континентах при одновременном понижении 
температуры морей за счет таяния ледников. 
Колебание между тем и другим влияет на ази-
атские муссоны. Более теплый климат означает, 
что воздух способен удерживать больше паров 
воды, поэтому летние муссонные ветры будут 
нести с собой больше влаги. Большинство кли-
матических моделей наводят на мысль о том, 
что картина муссонных дождей изменится на 
25–100%. Как известно, изменение этой кар-
тины всего лишь на 10% вызовет обширные за-
топления или засуху95. Усиление дождей может 
иметь катастрофические последствия, как по-
казало наводнение 2005 г. в Мумбаи, когда по-
гибли 500 человек. 

Простые модели предельных случаев с по-
ложительным и отрицательным исходом не ох-
ватывают реального масштаба угрозы для гид-
рологических систем, связанной с климатом. 
Частично это происходит потому, что моде-
лирование на основе статистически значимых 
перемен может не выявить больших перемен 
внутри отдельно взятой страны. Некоторые 
африканские страны к югу от Сахары – как, на-
пример, те, что находятся в зоне сахеля, – воз-
можно, станут получать больше дождевой воды, 
но еще больше воды они потеряют из-за ее ис-
парения в результате повышения температуры. 
Можно предположить, что количество влаги, 
задерживаемой в почве, уменьшится. И это 
понизит урожайность и повысит риск потери 
посевов – даже если среднегодовое количество 
осадков там увеличится.

Прогнозы для Индии на первый план вы-
двигают сложность картины климатических 
перемен (Карта 4.4). Большинство результатов 
моделирования указывают на увеличение осад-
ков в целом по стране. Однако сильнее всего это 
явление станет проявляться в период интенсив-
ных муссонов и в тех частях страны, которые и 
без того уже насыщены дождевой влагой. В то 
время как на две трети страны – включая по-
лузасушливые области в штатах Андхра-Пра-
деш, Гуджарат, Мадхья-Прадеш, Махараштра 
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и Раджастхан, – придется меньше дождливых 
дней. Это приведет к чистым потерям для вод-
ной безопасности из-за удорожания конечного 
продукта земледелия и хранение воды. Одним 
из факторов, который определяет картину вы-
игравших и проигравших, является величина 
адаптивной, или приспособительной, способ-
ности. Ирригационные системы создадут здесь 
некую защиту, и найдется немало фермеров, 
производящих продукты для рынка, которые 
будут склонны вкладывать средства в новые тех-
нологии, что позволит повысить отдачу от воды. 
Риск сместится в сторону тех производителей, 
которые зависят от дождевой воды, и у которых 
нет денег, чтобы к неблагоприятным условиям 
приспосабливаться с помощью инвестиций.

На более широкую картину выпадения осад-
ков существенное воздействие окажут также и 
меняющиеся погодные системы. Периодически 
повторяющееся в южном полушарии «Колебание 
Эль-Ниньо» характеризуется резким изменением 
интенсивности и сменой направления течений и 
ветров в Атлантике на противоположное. Это свя-
зывают с засухами в Восточной Африке, на севере 
Индии, на северо-востоке Бразилии и в Австра-
лии, а также с катастрофическими наводнениями 
и ураганами – от Нового Орлеана до Мозамбика. 
В настоящее время идут споры о том, связано ли 
и каким образом «Колебание Эль-Ниньо» с гло-
бальным потеплением. И это пока одна из самых 
больших – и самых грозных – мировых тайн в сце-
нариях климатических изменений.

Ледники – это долговременные резервуары воды. Они хранят ее в виде 
льда и снега в зимнее время года, медленно отдавая свои запасы рекам 
и озерам при повышении температуры. В результате глобального поте-
пления отмечено его сильное непосредственное воздействие на лед-
ники. В 90-ые годы двадцатого века ледниковая масса уменьшалась 
в три раза быстрее, чем в предыдущие десять лет. Это указывает на 
глобальное ускорение таяния ледников. Но самые значительные пере-
мены будут происходить в грядущие десятилетия.

Пакистан. Ледники в Гималаях дают Пакистану около 180 млрд м3 
воды ежегодно, пополняя Инд и другие речные системы. Потоки ледни-
ковой воды поддерживали сельское хозяйство самых первых челове-
ческих поселений, процветавших на берегах Инда в районе Хараппы 
и Мохенджо-Даро. В наше время эти воды поддерживают ирригацион-
ную систему Инда – крупнейшую в мире. Даже при условии, что кор-
ректирующие меры будут предприняты в масштабах всей планеты, 
отступление ледников продолжится, по крайней мере, еще ближай-
шие полстолетия. Реки станут более полноводными, увеличится веро-
ятность внезапных наводнений и осложнятся и так уже остро стоящие 
проблемы ирригационного дренажа. А во второй половине XXI в., ве-
роятно, наступит внезапное и существенное сокращение речных по-
токов – предположительно, более чем на 30% (см. Рис.) Такое крупное 

и непрекращающееся уменьшение стока будет иметь огромные пос-
ледствия для благосостояния населения в бассейне Инда и для объема 
запасов продовольствия в Пакистане.

Непал. Граница ледников в Непале за десятилетие отступает на 
30–69 метров. И теперь более 20 озер ледникового происхождения 
грозят выйти из берегов и вызвать наводнение. Чтобы справиться 
с этой угрозой, потребуются новые гигантские государственные 
капиталовложения. 

Китай. В Китае уже почти все ледники начали заметно таять. От-
ступление ледников в Тибете было названо экологической катастро-
фой, поскольку почти все ледники там исчезнут к 2100 г. И поскольку 
такая катастрофа разворачивается, Китай находится под угрозой. Од-
нажды посчитали, что отступление ледников должно помочь преодо-
леть водный стресс благодаря тому, что возросшие объемы воды будут 
поступать на засушливые север и запад страны. Однако большинство 
современных моделей развития делают вывод об иллюзорности этих 
надежд. Таяние ледников в Тибете действительно высвобождает боль-
шее количество воды, но высокие температуры ведут к тому, что почти 
весь дополнительный объем испаряется. Так что 300 млн китайских 
крестьян на засушливых западных землях, скорее всего, ожидает со-
кращение объемов доходящей до них ледниковой воды. 

Район Анд. Ледники в Андах в сухой период года являются основ-
ным источником воды для питья и полива в городах и сельской мест-
ности. Для этих ледников отмечено уменьшение массы, одно из самых 
быстрых в мире. Предсказывают полное исчезновение некоторых не-
больших и среднего размера ледников к 2010 г. В Перу за последние 
30 лет площадь, покрытая ледниками, сократилась на четверть. В крат-
косрочной перспективе управления водными ресурсами столкнутся 
с картиной быстро сокращающегося сброса воды в хранилища и ир-
ригационные системы, что будет сопровождаться повышением затрат 
городских потребителей на финансирование строительства новых во-
дохранилищ. В долгосрочной перспективе маячит сокращение объема 
воды, поступающей для нужд сельского хозяйства в сухой период.

Центральная Азия. Основная ее часть – Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – это засушливые и полуза-
сушливые зоны, где естественное испарение значительно превосхо-
дит количество выпадающих осадков. Поэтому почти вся пресная вода 
там достается от постоянных снежных полей и ледников в горах Кыр-
гызстана и Таджикистана. Вода от таяния ледников вливается в Амуда-
рью и Сырдарью. Реки и пойменное земледелие, орошаемое их водой, 
поддерживают средства существования для 22 млн чел. в Таджики-
стане, Туркменистане и Узбекистане. Орошаемое земледелие дает 
25% ВНД в Узбекистане и 39% ВНД в Туркменистане. В Кыргызстане и 
Таджикистане, расположенных в верховьях рек, тот же самый водный 
источник используется для выработки электроэнергии. Отступление 
ледников угрожает пропитанию и экономике всего этого региона. Ско-
рость ледникового отступления там нарастает. В 1949 г. ледники по-
крывали около 18 тыс. кв. км. горных районов Таджикистана. Снимки 
с искусственных спутников Земли, полученные в 2000 г., указывают, 
что данная территория сократилась до 12 тыс. кв. км. – за 50 лет паде-
ние на 33%. Если нынешняя тенденция сохранится, то в Таджикистане 
ледники полностью исчезнут в ближайшие 100 лет. 

Вставка 4.9 Истощение водных резервуаров: таяние ледников ведет к изменению стока 

Источник: Maslin 2004; UNDP 2005a; World Bank 2005c; WWF Nepal Programme 2005; World Water Assessment Programme 2006; Schneider and Lane 2006.
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На сегодня известно, что частота экстре-
мальных погодных явлений нарастает, так же 
как и растет количество людей, вовлеченных 
в круговерть этих событий. В течение 1990-х гг. 
в среднем 200 млн чел. в год в развивающихся 
странах и около 1 млн чел. в развитых странах 
подвергались воздействию катаклизмов, связан-
ных с погодными явлениями. Происходящие 
в результате этого ранения, смерти и потери 
имущества, дохода и работы подрывают усилия 
общественных объединений и правительств, 
направленные на улучшение жизни людей. 
И неизменно, сильнейший удар приходился на 
тех, кто в наибольшей степени был ограничен 
в средствах. После 2000 г. темп роста количес-
тва людей, подвергающихся воздействию бедс-
твий, которые связаны с климатом, удвоился. 
Подлинная причина этого до конца не изве стна. 
Однако существует, по крайней мере, большая 
вероятность того, что здесь не обошлось без гло-
бального потепления96. 

Подъем уровня мирового океана 

Повышение уровня мирового океана станет 
одним из определяющих факторов водной 
безопасности для значительной части насе-
ления планеты в XXI в. Возросшее засоление 
способно заметно понизить обеспеченность 
пресной водой во многих странах, в то время 
как затопление прибрежных территорий будет 
угрожать миллионам. 

Территории значительной группы стран 
подвергнутся подобным неблагоприятным 
воздействиям. В Бангладеш, Египте, Нигерии 
и Таиланде огромным массам людей, живущим 
в дельтах рек, угрожает обширное засоление 
земель. Низинные районы Бангладеш обеспе-
чивают существование более 110 млн чел. в од-
ном из наиболее плотно населенных регионов 
нашей планеты. А ведь более половины терри-
тории Бангладеш находится на высоте менее 
5 м над уровнем моря. По оценке Всемирного 
банка, уровень мирового океана к концу XXI в. 
может подняться на 1,8 м, что приведет в этой 
стране – по прогнозам с наихудшим сцена-
рием – к потере 16% суши. Это означает, что 
страна лишится земель, на которых кормится 
13% ее населения и производится 12% ВВП. 
Аналогичным образом, в Египте подъем уровня 
морей непременно ослабит защитный песча-
ный пояс в дельте Нила, что приведет там к се-
рьезным последствиям для основных запасов 
грунтовых вод, рыбного промысла в пресных 
внутренних водах и снижению плодородия 
на интенсивно обрабатываемых сельскохозяй-
ственных угодьях97.

Абсолютная шкала величин возможного 
давления на экономику еще окончательно 
не выверена. Правительства ряда богатых 

стран, – например, Нидерландов – присту-
пили к планированию инвестиционных про-
грамм, чтобы как-то оградить себя от воз-
действия климатических перемен. Все более 
видное место в национальном планировании 
в развивающихся странах занимает защита 
прибрежных низинных территорий с помо-
щью возведения дамб, а также меры по увели-
чению потенциала водохранилищ. Страховые 
компании приводят оценки риска и возмож-
ности строительства в соответствие с гря-
дущими переменами. А вот бедные страны 
сталкиваются с проблемами совсем иного 
свойства: их волнует, в какой мере постра-
дают люди и сколько будет стоить контроль 
над повышением уровня морей. Население 
этих стран сталкивается со всевозрастающим 
риском, в то время как возможности прави-
тельств по ограничению этого риска лимити-
руются финансовым потенциалом.
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Для периода после 2012 г. 

необходим ряд хорошо 

проработанных, амбициозных 

целей, которые создали 

бы четкий набор рыночных 

сигналов и структурные 

рамки для действий 

центральных правительств, 

промышленных предприятий 

и домохозяйств

Международный ответ: слабый уровень 

адаптации

У любой стратегии по обузданию угрозы, ис-
ходящей от изменения климата, есть два бе-
рега: смягчение угрозы и адаптация к ней. Под 
смягчением угрозы подразумеваются действия, 
способные свести к минимуму последствия бу-
дущего изменения климата путем ослабления 
связи между величинами экономического роста 
и углеродных выбросов. Под адаптацией пони-
мается стремление как-то примириться и при-
способиться к тому, что изменение климата не-
избежно и что многие страны, подверженные 
наибольшей угрозе, имеют минимальные воз-
можности для такой адаптации. Ответ мирового 
сообщества на обоих этих берегах был неадеква-
тен исходящей угрозе – особенно наглядно это 
проявилось в отношении адаптации.

За последние годы в многосторонней реак-
ции на климатические перемены сделан большой 
шаг вперед. Киотский протокол, который всту-
пил в силу в 2005 г. и был поддержан 130 стра-
нами (Австралия и США не поддержали его), 
представляет собой всеобъемлющую попытку 
ввести обязательные ограничения на атмосфер-
ные выбросы. Этот протокол включает в себя 
гибкие механизмы. Они позволяют странам 
торговать выбросами углерода и вводить в дейс-
твие Экологически чистый механизм развития 
(ЭЧМР), предоставляющий развитым странам 
возможность увеличить свою долю выбросов за 
счет финансирования в развивающихся странах 
таких проектов, которые ведут к снижению вы-
бросов парниковых газов. Число проектов внед-
рения ЭЧМР, хотя и ограничено индивидуаль-
ными проектами, непрерывно растет98. Помимо 
Киото, на разных уровнях появляются важные 
стратегии смягчения. Связана с Киотским про-
токолом, хотя и независима от него, торговля 
между 25 странами ЕС по «модели торговли 
выбросами». Семь северо-восточных американ-
ских штатов также участвуют в торговле по реко-
мендуемой схеме под названием «Региональная 
инициатива по парниковым газам», которая 
осуществляется с конца 2005 г. Тем временем 
28 штатов США разработали программы дейс-
твий по снижению выбросов парниковых газов. 
В штате Калифорния утверждена революцион-
ная программа снижения выбросов диоксида уг-
лерода до лимитных уровней.

Киотский протокол в его нынешней форме 
страдает от суженных временных границ (что 
ограничило развитие рынка «углеродной тор-
говли»), неучастия в нем основных развитых 
стран и исключения «из игры» развивающихся 
стран. В результате сфера его действия простира-
ется на незначительную и сокращающуюся часть 
углеродных выбросов и других разновидностей 
парниковых газов, приводящих к глобальному 

потеплению. Расширение сферы действия вы-
двигает ряд важных вопросов, связанных с обес-
печением справедливости и распределением 
бремени обязательств. Богатые страны, состав-
ляющие около 12% численности населения пла-
неты, производят половину глобального объема 
выбросов. «Углеродный след», оставляемый их 
гражданами, гораздо более глубок. Среднедуше-
вой объем выбросов колеблется от 10 т эквива-
лента диоксида углерода в Европейском союзе до 
20 т в США. Для Индии показатель эквивалента 
составляет 1,2 т, а для Китая – 2,7 т. Конечно, зна-
чительный экономический рост в таких странах, 
как Индия и Китай, мог бы привести к повыше-
нию доли углеродных выбросов, производимых 
развивающимся миром, с половины в настоящее 
время до примерно двух третей в 2015 г. Для того 
чтобы наметить траекторию роста, которая бы 
обеспечивала повышение уровня жизни и сокра-
щение нищеты в развивающихся странах в тесной 
увязке с глобальной стратегией сдерживания гло-
бального потепления, потребуется радикальный 
сдвиг в национальной политике, способствую-
щий распространению экологически чистых тех-
нологий на базе международного сотрудничества. 
Для периода после 2012 г. необходим ряд хорошо 
проработанных, амбициозных целей, которые 
создали бы четкий набор рыночных сигналов и 
структурные рамки для действий центральных 
правительств, промышленных предприятий и до-
мохозяйств. «Потолком» для таких планов могло 
бы стать повышение температуры не более чем на 
2 ºС по сравнению с уровнем 1990 г. Чтобы такое 
могло случиться, общемировые выбросы в 2050 г. 
должны оказаться ниже их значений в 1990 г. (то 
есть на 13% ниже их теперешнего уровня) при 
стабилизации концентраций парниковых газов 
(в эквиваленте по двуокиси углерода) на уровне 
порядка 450 ppm. Для решения этой задачи не-
обходимы коренные преобразования в мировой 
экономической политике. Среди политических 
инструментов при проведении такой реформы 
находятся налоги на углеродный выброс, акти-
визация рынка купли-продажи лицензий на вы-
бросы, стимулы для развития «чистых» техно-
логий и – что критически значимо – стратегии 
по передаче технологий развивающимся стра-
нам. Вопреки утверждениям некоторых, про-
цесс установления экономического равновесия 
не станет угрожать перспективам роста в бога-
тых странах. Ведь ежегодная цена за достижение 
в конце пути желанных 450 ppm для развитых 
стран составляет примерно 0,02–0,10% их ВНД, 
что несравнимо меньше, чем ежегодный прирост 
ВНД этих стран, который в среднем составляет 
2–3%99.   Для развивающихся стран перспектива 
устойчивого роста в многосторонних структур-
ных рамках ограничения климатических изме-
нений потребует финансирования передачи тех-

´
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нологии в объемах, значительно превышающих 
нынешние рамки ЭЧМР.

Помимо задач смягчения угрозы, помощь 
в адаптации к изменению климата в развиваю-
щихся странах осуществляется в незначитель-
ном объеме и фрагментарно. Прискорбно, но 
многосторонний отклик был неадекватен про-
блеме. Он лишь высветил наиболее крупные 
провалы на том пути, по которому движутся 
мировые системы управления, реагируя на гло-
бальные проблемы. Сказанное в равной степени 
относится и к внутригосударственному уровню. 
Лишь очень немногие страны отдают приори-
тет адаптационным процессам в ключевых до-
кументах системы планирования, таких, как 
Документы по стратегии сокращения бедности, 
или даже в документах, относящихся к интегри-
рованному управлению водными ресурсами.

Проблема обеспечения финансовой адапта-
ции – вопрос особый. Были предложены и ис-
пробованы различные финансовые механизмы 
для проведения адаптации, но привлеченные 
денежные средства для этого ограничены. Ки-
отский протокол предусматривает учреждение 
адаптационного фонда. Финансирование на эти 
цели поступает от небольшого налога (не пре-
вышающего 2%) на покупку кредитов под про-
граммы ЭЧМР. По текущим оценкам Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, 
к 2012 г. величина полученных средств составит 
около 20 млн долл. Основным многогранным 
механизмом финансовой адаптации служит Гло-
бальный экологический фонд (ГЭФ). Но и здесь 
параметры финансирования вполне скромные: 
на 2005–2007 гг. было выделено 50 млн долл. 
на поддержку адаптационных мер, приносящих 
глобальную пользу окружающей среде. По ка-
налам особого «Специального фонда климати-
ческих перемен» организации-доноры в 2004 г. 
обещали внести еще 34 млн долл., хотя к на-
стоящему времени из обещанных денег дошло 
только 5,6 млн долл. В 2001 г. под покровитель-
ством ГЭФ и при поддержке 12 финансовых до-
норов для национальных адаптационных про-
грамм был создан специальный Малый фонд 
развитых стран. Но так как к началу 2005 г. на 
проекты в 43 странах было истрачено всего 

лишь 9 млн долл., то это весьма ограниченный 
отклик100.

Быть может, двусторонняя помощь пок-
рывает неудачи многосторонней системы? 
Нет, если за точку отсчета принять подде-
ржку адаптационным процессам в сельском 
хозяйстве – именно в том секторе, который 
сталкивается с тяжелейшими угрозами. Перед 
сектором стоит трудная двойственная задача: 
создать инфраструктуру для смягчения риска 
и стратегию снижения бедности для укрепле-
ния адаптационных возможностей на уровне 
семьи. Помощь развитию здесь играет пер-
востепенную роль. Особенно это относится 
к африканским странам к югу от Сахары. Од-
нако помощь, оказываемая сельскому хозяйс-
тву за счет финансовых вливаний, упала от 
среднегодовых 4,9 млрд долл. в начале 90-х гг. 
до нынешних 3,2 млрд долл. – с 12% до 3,5% 
от общей величины оказываемой помощи. От 
сокращения помощи там пострадали все реги-
оны: в период с 1990 по 2004 г. помощь сель-
скому хозяйству стран Африки к югу от Сахары 
сократилась в реальном исчислении с 1,7 млрд 
долл. до менее 1 млрд долл. Страны «Большой 
восьмерки» за тот же период времени урезали 
оказываемую ими помощь сельскому хозяйству 
данного региона на 590 млн долл. – более чем 
вдвое (Рис. 4.11)101. Это как раз противопо-
ложно тому, что должно происходить в интере-
сах долгосрочного развития человека.

Конечно, надо признать, что будущее воз-
действие на нас со стороны природы весьма не-
определенно. Но неопределенность – это палка 
о двух концах, так что результаты могут оказаться 
гораздо более плачевными, чем в прогнозах. Ус-
пешные адаптационные стратегии, способные 
принести успех, придется развивать в едином 
пакете с обширными стратегиями, которые на-
целены на устойчивое развитие – включая меры 
по уменьшению уязвимости в отношении потря-
сений разного рода и стрессов. Это означает, что 
адаптация – вещь чрезвычайно специфическая, 
и что национальное планирование, основанное 
на собственных силах, служит ключом к успеху. 
В то же время, международная поддержка явля-
ется предпосылкой для успешной адаптации. 

Ïóòü âïåðåä

Наш мир не остается без воды. Но у многих стран 
нет времени медлить с ответом на насущные про-
блемы водного стресса. На национальном уровне 
следует исходить из того, что вода относится к 

истощаемым ресурсам. При этом больший упор 
должен быть сделан на управляемом потреблении 
в пределах границ экологической устойчивости. 
Интегрированное управление водными ресур-

131_170.indd   169131_170.indd   169 14.10.2006   21:00:1914.10.2006   21:00:19



 170 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

4

Ä
å
ô
è
ö
è
ò 
â
î
ä
í
û
õ 
ð
å
ñ
óð

ñ
î
â
, 
ð
è
ñ
ê 

è
 ó

ÿ
ç
â
è
ì
î
ñ
òü

сами предоставляет правительствам широкие пол-
номочия для приведения водопользования в соот-
ветствие со спросом и предложением различных 
групп пользователей, включая и окружающую 
среду (см. Вставку 4.7). Государственная политика, 
которая улавливает рыночные сигналы и меняет 
ценовые стимулы, чтобы придать большее значе-
ние сохранению воды, увеличению соотношения 
урожайности на объем потраченной воды и сни-
жению загрязняющих выбросов, – такая политика 
одновременно является и насущно необходимой.

Системы экологической отчетности, рассмат-
ривающие воду как один из природных активов, 
а ее истощение – как убытки, способны помочь 
разработчикам решений изменить подход к вод-
ным ресурсам. В докладе Всемирной инициативы 
по оценке окружающей среды тот факт, что эко-
системы оценивались как дополнительный фак-
тор экологической деградации, назван провалом 
рынка и системы национальных счетов. Нигде 
эта ошибка не заметна столь явно, как на примере 
с водой, где истощение ее запасов считается вкла-
дом в рост благосостояния. Эконлогическая от-
четность, уделяющая должное внимание базирую-
щимся на воде экосистемам, будет способствовать 
развитию политических дебатов о ценах на воду, ее 
размещении и потребностях среды обитания102. 

Интегрированное управление водными ре-
сурсами являет собой ценный инструмент рас-
ширения реформ, притом что рамки конкретной 
национальной политики неизбежно будут разли-
чаться. Ключевые требования включают в себя:
• Разработку национальных водных страте-

гий, которые отслеживают водообеспечен-
ность, устанавливают пределы устойчивого 
водопользования и регулируют водозабор, 
ограниченный этими пределами; 

• Принятие стратегий ценообразования, ко-
торые отражают реальную стоимость воды 
в условиях ее нехватки и одновременно 
поддерживают социальную справедливость 
среди пользователей;

• Уменьшение порочных субсидий, которые 
способствуют перерасходу воды, и введе-
ние платы за загрязнение, которая взима-
ется с тех, кто загрязняет, а также создание 
стимулов для предотвращения загрязнения 
окружающей среды;

• Проведение государственного мониторинга 
степени восстановления грунтовых вод и 
скорости их извлечения, а также введение 
ценовых и регулятивных мер для предо-
твращения избыточного водопользования; 

• Оценку экологической полезности заболо-
ченных территорий и других водных систем.
Изменение климата ставит перед нами про-

блемы различного свойства. Смягчение нега-
тивных последствий – одна из важнейших. Если 
мировое сообщество не справится с этой задачей, 

то прогрессу человечества в ХХI в. грозит серь-
езный откат. Крупные цели, включая установле-
ние стабильной концентрации парниковых газов 
в атмосфере на уровне 450 ppm (в эквиваленте по 
диоксиду углерода), должны быть поддержаны 
с помощью долгосрочных стратегий торговли уг-
леродными выбросами, стимулов для внедрения 
«чистых» технологий и финансирования пере-
дачи этих технологий развивающимся странам.

Помимо смягчения последствий климати-
ческих изменений, разработка стратегий адап-
тации к ним должна рассматриваться в качестве 
главного приоритета. Это в равной мере отно-
сится как к двусторонним, так и многосторон-
ним инициативам. Отправной точкой здесь 
опять-таки служит национальное планирование. 
Стесненные ограниченными возможностями, 
а иногда и слабым управлением, немногие раз-
вивающиеся страны уже взялись за разработку 
государственных адаптационных стратегий. 

Международной помощи принадлежит ос-
новная роль в поддержке адаптационных про-
цессов – особенно тех, что происходят в сель-
ском хозяйстве. На практике бывает трудно 
отделить эффекты, связанные с изменением 
климата, от более широкого круга проблем, с ко-
торыми сталкиваются сельские производители 
в развивающихся странах. Однако необходимо 
направлять дополнительные средства на реше-
ние проблем, вызванных водным стрессом, кото-
рый будет сопровождать климатические измене-
ния. Увеличение помощи, выделяемой сельскому 
хозяйству, с нынешнего уровня в 3 млрд долл. 
в год до 10 млрд долл. к 2010 г. должно рассмат-
риваться в качестве минимальной потребности.

В первую очередь в помощи нуждаются аф-
риканские страны к югу от Сахары. Тогда как 
финансовые вливания в другие регионы должны 
отражать то, в какой мере национальное плани-
рование оценивает необходимость финансовой 
помощи сельскому хозяйству. «Комплексная 
программа развития сельского хозяйства Аф-
рики» (КПРСХА), разработанная Африканс-
ким союзом и Новым партнерством для разви-
тия Африки, предлагает структуру и рамки такой 
помощи. КПРСХА – это среднесрочная финан-
совая стратегия, целью которой является созда-
ние инфраструктуры, необходимой для подъ-
ема производительности и борьбы с голодом, и 
где упор сделан на развитие устойчивых водных 
систем. Механизм финансирования потребует 
увеличения размеров помощи первичному сель-
скому хозяйству с нынешних 0,9 млрд долл. до 
2,1 млрд долл. к 2010 г. Приведенные цифры со-
гласуются с величиной роста, одобренной стра-
нами «Большой восьмерки» в Глениглсе. Но для 
благополучия миллионов малоимущих фермеров 
важно, чтобы слова о благих намерениях, произ-
несенные в их адрес, были подкреплены делами.

Системы экологической 

отчетности, 

рассматривающие воду 

как один из природных 

активов, а ее истощение – 

как убытки, способны 

помочь разработчикам 

решений изменить подход 

к водным ресурсам
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Сто лет назад Уильям Малхолланд, управляющий Департамента водоснабже-
ния Лос-Анджелеса (ДВЛА), познакомил Калифорнию с новой концепцией 
в политике штата – с захватом воды. Столкнувшись с необходимостью обеспе-
чить водой небольшой, но быстро растущий город в пустыне, Малхолланд тихо 
скупил права на воду в долине реки Оуэнс, находящейся в более чем 200 милях 
к северу, построил акведук через засушливую пустыню Мохаве и доставил воду 
в центральную часть Лос-Анджелеса. Последовали яростные протесты. Вла-
дельцы ранчо из долины Оуэнс попытались взорвать акведук, на что Департа-
мент водоснабжения ответил внушительной демонстрацией вооруженной силы. 
Переброска воды с севера проложила путь к быстрому росту Лос-Анджелеса. 
Городские пользователи получили воду в неограниченном количестве, а круп-
ные фермеры, работавшие на рынок, получили воду для ирригации; в результате 
пустыня расцвела, покрывшись посевами хлопка и других водолюбивых сель-
скохозяйственных культур. Фермеры долины Оуэнс проиграли.
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Времена меняются, но некоторые вещи оста-
ются неизменными. Теперь калифорнийцы, 
проживающие на юге штата, разрешают свои 
споры из-за воды в суде, а не c помощью ди-
намита и ружей. Но эпизод, связанный с име-
нем Малхолланда, указывает на существование 
двух непреходящих особенностей управления 
водными ресурсами. Во-первых, вода означает 
власть, и когда воды поставляется мало, именно 
властные отношения определяют, кто получит 
доступ к воде и на каких условиях. Во-вторых, 
когда нехватка воды усиливается, первыми ее 
ощущают на себе те, кто не имеют возможности 
влиять на принятие решений о перераспределе-
нии водных ресурсов.

В течение ближайших нескольких десятиле-
тий многие развивающиеся страны столкнутся 
с перспективой более ожесточенной конку-
ренции за обладание водой. Экономический 
рост, растущие доходы населения, меняющаяся 
структура питания, урбанизация и развитие 
промышленности увеличивают потребность 
в обеспечении постоянного снабжения водой. 
Там, где использование бассейнов речных сис-
тем уже превышает уровень их естественного 

восстановления, там будут расти требования 
ограничить потребление, невзирая на достиже-
ния в деле эффективного использования воды. 
И в первую очередь эти требования будут ка-
саться сельского хозяйства – главного потре-
бителя воды и поставщика продовольствия 
для растущего населения. В этом заключается 
суть дела в условиях роста напряженности. 
Распределение власти и степень свободы вы-
ражения собственного мнения повлияют на то, 
насколько процесс ограничения потребления 
воды затронет интересы бедняков.

В то время как опасения по поводу нехватки 
воды росли, глобальные дебаты по проблемам 
управления водными ресурсами сконцентри-
ровались на продовольственной безопасности. 
Обычно вопрос ставят так: а достаточно ли 
в мире воды для удовлетворения потребнос-
тей растущего населения в продовольствии. 
Гораздо меньше внимания обращают на другой 
вопрос, имеющий столь же важные последс-
твия для развития человека и сокращения гло-
бальной нищеты, а именно: как нужно управ-
лять водными ресурсами, чтобы удовлетворить 
растущие потребности в продовольствии при 

Вопрос, имеющий важные 

последствия для развития 

человека и сокращения 

глобальной нищеты, состоит 

в следующем: как управлять 

водными ресурсами, 

чтобы удовлетворить 

растущие потребности 

в продовольствии, 

при одновременном 

обеспечении доступа к воде 

бедных и уязвимых слоев 

населения, для которых 

она – условие поддержания 

средств существования 
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одновременном обеспечении доступа к воде, 
обеспечивающей средствами существования 
бедные и уязвимые слои населения.

Этот вопрос имеет непосредственное отно-
шение не только к перспективам достижения 
ЦРДТ к 2015 г., но и к благосостоянию буду-
щих поколений. Мир может и продолжать про-
цесс урбанизации, но большая часть бедного 
и плохо питающегося населения все еще живет 
в сельских районах и зависит от сельскохозяйс-
твенного производства как способа занятости, 
получения дохода и пищи. Водная безопас-
ность жизненно важна для сохранения этими 
людьми средств к существованию, а также для 
ликвидации нищеты в будущем. Угроза исходит 
от быстро растущих городов и от увеличиваю-
щей потребление воды промышленности, рас-
ширяющей свое гидрологическое проникно-
вение в сельские районы, сокращая тем самым 
доступ бедных хозяйств к главному ресурсу их 
жизнеобеспечения.

Приспособление к конкуренции из-за воды 
уже происходит. Во многих странах домини-
рующей моделью управления является линия 
наименьшего сопротивления, когда мощные 
промышленные предприятия, компании из до-
ходных секторов сельского хозяйства и круп-

ные муниципалитеты хитростью отнимают 
воду у тех, кто не обладает громким политичес-
ким голосом и большим влиянием, в том числе 
у сельской бедноты. Несправедливые результаты 
приспособления к растущей конкуренции отра-
жают получившее широкое распространение 
неравенство, основанное на владении землей, 
богатстве, гендерных различиях и политичес-
ком влиянии. Системы власти могут компенси-
ровать такое неравенство, но чаще всего они усу-
губляют его, как это случилось в долине Оуэнс.

В этой главе в самой общей форме про-
слеживаются связи между водой и средствами 
к существованию в сельских районах, а также 
возможные сценарии использования воды, ко-
торые могут повлиять на эти связи. Далее в ней 
рассматриваются три темы, имеющие решаю-
щее значение для выяснения того, как функци-
онирует управление конкуренцией в области 
водоснабжения, а именно, способствует оно 
или препятствует сокращению бедности и пре-
одолению неравенства. Эти темы:
• конкуренция, права и борьба за воду;
• улучшение управления ирригационными 

системами;
• увеличение эффективности использования 

воды в интересах бедных.

Бедные люди, занятые в сельском хозяй-
стве, знают по опыту о непосредственной связи 
между водой и развитием человека. Министр 
финансов Индии однажды сделал громкое за-
явление о том, что бюджет его страны представ-
ляет собой «рискованную игру со ставкой на 
дожди»1. Для миллионов мелких фермеров, 
скотоводов и сельскохозяйственных рабочих 
ставки в этой игре гораздо выше. Различные 
вариации количества осадков или срыв водо-
снабжения могут означать либо нормальное 
питание либо голод, здоровье или болезнь и, 
в конечном счете, жизнь или смерть.

Водная безопасность в сельском хозяйстве 
охватывает все аспекты развития человека. 
Земля и вода – два ключевых актива, от кото-
рых зависят средства к существованию бедных 
людей, причем зависят намного больше, чем бла-
госостояние людей состоятельных. Воду нельзя 

рассматривать в отрыве от более широкого круга 
жизненно важных возможностей, таких как здо-
ровье и образование, доступ к другим произво-
дительным активам, включая землю, капиталы и 
инфраструктуру. Отсутствие водной безопасно-
сти представляет собой мощный фактор риска 
для тех, кто беден и уязвим.

Средства к существованию охватывают все 
возможности и активы, которые нужны людям, 
чтобы зарабатывать на жизнь и поддерживать 
свое благосостояние. В сельских районах вода иг-
рает решающую роль по некоторым очевидным 
причинам. Как и земля, вода является частью ес-
тественного капитала, которая лежит в основе 
системы производства поддерживающей благо-
состояние. Доступ к надежному водоснабжению 
дает возможность людям разнообразить свои 
средства к существованию, увеличивать произ-
водительность труда и снижать риски, связанные 

Âîäà è ðàçâèòèå ÷åëîâåêà – 

ñâÿçü ñî ñðåäñòâàìè ê ñóùåñòâîâàíèþ

Земля и вода – два ключевых 

актива, от которых зависят 

средства к существованию 

бедных людей, причем 

зависят намного больше, 

чем благосостояние 

людей состоятельных 
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с засухой. Такой доступ позволяет производи-
телям проникать в отрасли производства с бо-
лее высокой добавленной стоимостью, создает 
новые источники дохода и расширяет занятость; 
он создает у людей уверенность позволяющую 
делать инвестиции (см. Рис. 5.1). Совершенно 
очевидна связь между средствами существования 
на селе, водой и попытками уменьшить бедность 
в глобальном масштабе. Около трех четвертей 
населения планеты, живущего на менее чем один 
доллар в день, живут в сельских районах, где их 
благосостояние зависит от сельского хозяйства. 
Мелкие фермеры и сельскохозяйственные рабо-
чие составляют 2/3 тех 830 млн, страдающих от 
недоедания. Связь между водной безопасностью 
и благосостоянием помогает объяснить повсе-
местно наблюдаемую взаимосвязь между водой и 
нищетой. В Эфиопии расстояние до источника 
воды является одним из наиболее точных пока-
зателей уязвимости и бедности2.

Предсказуемость снабжения водой и устой-
чивость водных экосистем являются решаю-
щими измерениями понятия водная безопас-
ность. Предсказуемость помогает объяснить, 
почему там, где доступность систем орошения 
выше, бедность распространена меньше, а ее тя-
готы не столь тяжелы. Межстрановые исследо-
вания показывают, что уровень бедности в рай-

онах с ирригационными системами часто ниже 
на 20–30%, нежели в районах, где отсутствуют 
такие системы3. Орошение позволяет восполь-
зоваться целым рядом положительных сторон 
водной безопасности, способствующих сокра-
щению масштабов бедности, начиная с увели-
чения производства продуктов питания, повы-
шения реальных доходов и роста занятости и 
до снижения цен на продовольствие. Однако 
степень взаимосвязи между ирригацией и бед-
ностью обусловлена широким кругом институ-
циональных факторов, включая эффективность 
и справедливость распределения земли.

Сельское хозяйство в трудном 

положении – появление новых 

сценариев развития

Облик будущего управления водными ресур-
сами в сельском хозяйстве формируется под дву-
сторонним воздействием. Со стороны спроса на 
воду индустриализация, урбанизация и меняю-
щиеся рационы питания увеличивают спрос на 
продовольствие и на объемы воды для его произ-
водства. Что касается предложения, то с этой сто-
роны масштабы расширения доступа к воде для 
орошения земли строго ограничены. Именно 
дисбаланс между спросом и предложением по-
рождает затруднения в процессе регулирования.
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Управление водными ресурсами в сельском 
хозяйстве в будущем будет совсем другим, чем 
раньше. Взглянем на историю ирригации в не-
давнем прошлом. За последние 40 лет площадь 
орошаемых земель в мире удвоилась. В соче-
тании с ростом производительности, которая 
лежит в основе зеленой революции, расширение 
границ орошения позволило сельскому хозяй-
ству прокормить растущее население. В Южной 
Азии ежегодный урожай зерновых на душу на-
селения вырос со 162 килограммов в середине 
60-х годов прошлого века до 182 килограммов 
в середине 1990-х 4. Производство главных оро-
шаемых сельскохозяйственных культур, таких 
как рис и пшеница, выросло в два–четыре раза, 
причем более двух третей прироста дало увели-
чение урожайности. Эти масштабные достиже-
ния в производстве стали ключевым элементом 
укрепления продовольственной безопасности и 
уменьшения масштабов голода в мире. Без рас-
ширения площадей орошения состояние дел с 
бедностью сельского населения и продовольст-
венная безопасность в мире выглядели сейчас 
бы по-другому. Весьма показателен контраст с 
положением дел в Африке к югу от Сахары, где 
увеличение производительности труда едва по-
спевало за ростом населения.

Глядя в будущее, становится очевидно, что 
перспективы расширения площади орошения 
весьма ограничены, в то время как давление 
спроса со стороны промышленности и домаш-
него хозяйства растет. Новые источники воды 
для целей ирригации становятся все дороже, 
а их эксплуатация в экологическом смысле все 
опаснее, ограничивая тем самым возможности 
продолжения того типа расширения орошае-
мых земель, который был свойственен для де-
сятилетий после 1960 г. С 1980 г. реальная сто-
имость проведения оросительных работ в таких 
странах, как Индия, Индонезия и Пакистан, 
более чем удвоилась5. Тем не менее во многих 
развивающихся странах в ближайшие 40 лет 
в сельском хозяйстве будет наблюдаться высоко-
конкурентная ситуация в водных бассейнах, где 
перерасход воды уже приводит к закрытию или 
полузакрытию оросительных систем. При том 
что использование воды во многих случаях уже 
превысило минимально допустимый уровень 
восстановления. На значительных территориях 
Китая, Южной Азии и Ближнего Востока сис-
тема ирригации в настоящее время поддержива-
ется благодаря подземным источникам или с по-
мощью чрезмерного забора воды из рек. Темп 
роста расхода подземных вод в Китае составляет 
более 25%, а в некоторых частях Индии 56%6. 
Чтобы скорректировать этот перерасход, пот-
ребуется сократить использование подземных 
вод с 817 млрд м3 до 753 млрд м3, резко сокра-
тив количество воды для орошения во многих 

районах7. Проблема использования подземных 
вод в настоящее время создает рискованную 
ситуацию для производства продовольствия 
в больших группах стран развивающегося мира, 
и соответственно для средств к существованию 
сельских жителей.

Недавние исследования возможных сцена-
риев использования воды, проведенные Между-
народным институтом по изучению продовольст-
венной политики, Международным институтом 
управления водными ресурсами и Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации 
ООН, отличаются друг от друга, но имеют схо-
жие темы. Вот основные характерные черты сце-
нария на ближайшие четыре десятилетия8.
• Продолжающийся рост народонаселения 

и быстрая урбанизация. Население стран 
мира будет увеличиваться почти на 80 млн 
чел. в год на протяжении ближайших 30 лет, 
достигнув 9 млрд чел. к 2050 г. Почти весь 
прирост населения придется на развиваю-
щиеся страны. Рост народонаселения будет 
сопровождаться быстрой урбанизацией. 
В 1960 г. две трети населения мира про-
живали в сельских районах. С тех пор эта 
доля населения сократилась наполовину, и 
к 2050 г. две трети населения Земли будет 
жить в городах. Для сохранения поставок 
продовольствия потребуется огромное уве-
личение производительности труда, чтобы 
обеспечить потребности растущего городс-
кого населения при меньшем числе сельских 
производителей. 

• Растущие потребности в воде. Проектиру-
емый забор воды в развивающихся странах 
будет в 2025 г. выше на 27%, чем в 1995-м. 
Использование воды не на цели орошения 
увеличится в два раза, тогда как потребление 
воды на цели орошения увеличится всего 
лишь на 4%. Как показано в Главе 4, проек-
тируемое используемое количество воды для 
орошения будет расти гораздо медленнее, 
чем потребление воды в промышленности, 
в городских центрах и в животноводстве.

• Рост спроса на воду при замедлении поста-
вок воды для ирригации. Растущий спрос 
на продовольствие в развивающихся стра-
нах потребует увеличения производства 
сельскохозяйственных культур в среднем 
на 1,4% в год, а в странах Африки к югу 
от Сахары на 2,5%. Потребность в продо-
вольствии потребует более интенсивного 
использования воды в связи с ростом дохо-
дов. Между тем темп увеличения площади 
орошаемых земель замедляется самым дра-
матичным образом. Забор воды на нужды 
ирригации увечится к 2030 г. всего на 14%. 
В некоторых регионах нехватка воды станет 
гораздо более острой. В Азии использова-

Перспективы расширения 

площади орошения весьма 

ограничены, в то время 

как давление спроса со 

стороны промышленности и 

домашнего хозяйства растет 
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ние воды в целях орошения вырастет на 1%, 
в то время как использование воды в других 
целях вырастет на 14%.

• Повышение уровня производства является 
настоятельной необходимостью. Каким об-
разом мир может удовлетворить растущий 
спрос на продовольствие? Для этого, по оцен-
кам Продовольственной и сельскохозяйс-
твенной организации ООН, урожаи зерно-
вых на орошаемых землях в развивающихся 
странах должны вырасти почти на 1/3 (т.е. 
достичь более высокого уровня, чем в разви-
тых странах в настоящее время) при общем 
росте производства на две трети. Неороша-
емое земледелие должно дать до 47% общего 
роста производства зерновых культур, при 
этом решающее значение следует придать 
поддержке повышения продуктивности «зе-
леной воды» (т.е. воды, впитываемой поч-
вой и испаряемой растениями) с помощью 
усиленного удержания влаги и улучшенной 
обработки почвы. Производство дождевых 
неорошаемых культур весьма значительно и 
имеет большой потенциал для дальнейшего 
развития. Оно охватывает около двух третей 
производства зерновых. Однако урожай-
ность в расчете на один гектар дает в среднем 
лишь половину урожайности зерновых на 
орошаемых землях, составляя 3,2 тонны.
Таковы общие прогнозы в глобальном мас-

штабе. Они не учитывают факторы распределе-
ния, которые определяют реальную продоволь-
ственную безопасность в отличие от общего 
наличия продуктов питания. Не учитывают эти 
прогнозы значительных различий как между 
регионами, так и внутри них. В то же время они 
указывают на возрастающее давление на черес-
чур эксплуатируемые водные ресурсы. Возьмем 
в качестве примера Индию. В городах здесь 
будет жить в 2025 г. на 270 млн чел. больше, чем 
в 1995 г. Многие из этих людей будут заняты 
в трудоемких и водоемких отраслях промыш-
ленности, действующих в тех частях страны, 
которые испытывают недостаток воды.

Страны Африки к югу от Сахары сталки-
ваются с особыми проблемами. Для них глав-
ным приоритетом будет управление «зеленой 
водой», поскольку это как раз тот регион раз-
вивающегося мира, который наиболее сильно 
зависит от выращивания дождевых неорошае-
мых культур, (Рис. 5.2). В этом регионе распо-
ложено менее 5% глобальной орошаемой земли 
(Рис. 5.3), а 2/3 систем ирригации находятся 
в двух странах (Южная Африка и Мадагаскар). 
Мозамбик и Танзания орошают лишь 5–10% 
возможной площади орошения9. Все большее 
число правительств региона и организаций-до-
норов рассматривают развитие ирригации как 
путь к повышению производительности труда и 

укреплению продовольственной безопасности. 
Комиссия по Африке рекомендует удвоить пло-
щадь под орошением в течение ближайшего де-
сятилетия, прибавив более 7 млн га к 2010 г.10 
Успехи в этом направлении могут позитивно 
повлиять на развитие человека: так, исследо-
вание положения с производством риса в Тан-
зании позволило сделать вывод, что орошение 
земли может ежегодно увеличивать урожайность 
на 5%. Однако конечные результаты зависят от 
распределения полученных выгод, а это уже воп-
рос управления, о чем будет рассказано ниже.

Неустранимые препятствия 

и непреодолимые силы

В ближайшие сорок лет управление водными ре-
сурсами будет проходить в пространстве между 
неустранимыми препятствиями и непреодоли-
мыми силами. Неустранимое препятствие есть 
экологический лимит на использование воды. 
Непреодолимая сила выражается в растущем 
спросе на воду со стороны промышленности и 
со стороны городского населения – на продо-
вольствие. Построенные на статистических дан-
ных сценарии развития скрывают некоторые из 
важных вопросов развития человека, которые 
поставят неизбежные будущие ограничения.

171_200.indd   177171_200.indd   177 14.10.2006   22:10:5114.10.2006   22:10:51



 178 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

5

Ê
î
í
ê
óð

å
í
ö
è
ÿ 

ç
à
 â

î
ä
ó 
â 

ñ
å
ë
üñ

êî
ì
 õ
î
ç
ÿ
é
ñ
òâ

å

Во многих странах эксплуатируемые водные 
ресурсы используются почти полностью. При 
росте финансовых, экологических и политических 
затрат, связанных с разработкой новых водных 
ресурсов, конкуренция за источники воды между 
потреблением и потребителями будет постоянно 
усиливаться. В результате торт будет разделен на 
неравные куски, а кому-то не достанется ничего. 
На этом фоне одной из важнейших проблем 
развития человечества в XXI в., вероятно, ста-
нет межотраслевая переброска воды. Дискуссии 
в основном концентрируются на экономической 
эффективности и технологии. Меньше внимания 
уделяется вопросам равенства и возможных пос-
ледствий для уязвимых слоев населения, живущих 
в сельской местности, несмотря на то что эти пос-
ледствия будут, вероятно, глубокими.

Поскольку внутри стран конкуренция за 
воду будет расти, то люди, неспособные все-
рьез защитить свои права – мелкие фермеры и 
женщины, станут свидетелями захвата доступа 
к воде теми, кто сильнее.

Последствия конкуренции являются не 
просто политическим результатом вероятных 
будущих сценариев развития. Эти последствия 
уже стали очевидными, вследствие растущего 
числа конфликтов, сопровождающих регули-
рование дефицита воды во многих странах. Рас-
смотрим некоторые из последних по времени 
конфликтов11:
• Во многих частях Индии наблюдается эска-

лация конкуренции за воду. Ченнаи в штате 
Тамилнад представляет собой типичную 
модель города, испытывающего нехватку 
воды, и который в пределах досягаемости 
расширяет гидрологические исследования. 
Завершается строительство трубопровода 
длиной в 230 км, который доставит воду из 
бассейна реки Каувери, который является 
одним из наиболее скудных водных бассей-
нов в Индии и источником длительного 
спора между штатами Тамилнад и Карна-
така. Интенсивность конкуренции между 
потребителями повсеместно растет. В округе 
Паллакад, штат Керала, извлечение под-
земных вод усилиями многонациональной 
компании, производящей безалкогольные 
напитки, истощило водоносный слой, вы-
сушило несколько колодцев и причинило 
серьезный экологический ущерб12. Настоя-
щую бурю протестов со стороны фермеров 
вызвали действия той же самой компании на 
окраинах города Мумбаи, где она выкачивала 
воду для производства минеральной воды, 
пользующейся растущим спросом среднего 
класса в этом городе13. В штатах Гуджарат и 
Раджастхан также имели место неоднократ-
ные вспышки насилия на почве конфликтов 
из-за использования воды.

• Серьезное противодействие со стороны 
крестьян встретила программа китайского 
правительства общей стоимостью в 2,7 млрд 
долл. по отводу воды от орошаемых райо-
нов в провинциях Шаньси и Хэбэй. На всем 
протяжении Хуанхэ (Желтой реки) и на всех 
бедных водой северных равнинах власти вы-
нуждены улаживать конфликты из-за воды 
между крестьянами, муниципалитетами и 
промышленными предприятиями. В июле 
2000 г. произошли яростные протестные 
выступления, ставшие ответом на обнародо-
вание плана по перераспределению воды из 
водохранилища, обслуживающего сельское 
хозяйство региона в пользу для снабжения 
промышленности в провинции Шаньдун, 
последней из провинций, которые Желтая 
река пересекает перед впадением в море.

• В Таиланде сельскохозяйственные произво-
дители в районе ирригационной системы Маэ 
Тенг протестуют против переброски воды в 
район города Чиангмай, муниципальные вла-
сти которого в свою очередь борются за то, 
чтобы удовлетворить растущие требования 
горожан и промышленных потребителей.

• В Йемене крестьяне протестуют против пере-
броски воды из сельского хозяйства в быстро 
растущие городские центры Таиз и Сана.

• В пакистанской провинции Синд сотни 
крестьян, проживающие в «хвостовой» 
части канала ирригационной системы, не-
однократно протестовали против дефицита 
воды и против такого управления ирригаци-
онной системой, которое покровительствует 
производству водоемких сельскохозяйствен-
ных культур в регионе, расположенном выше 
по течению реки. Все более частым явлением 
являются споры из-за доступа к ирригацион-
ным каналам. В июне 2006 г. в районе Кар-
рума было убито 14 человек в ходе деревен-
ских споров, последовавших за оскудением 
воды в ирригационных каналах14.
В то время как международные обозреватели 

обсуждают возможности войн из-за воды между 
странами, число конфликтов подобных тем, что 
здесь описаны, растет с пугающей скоростью. На-
силие все больше и больше становится обычным 
делом во многих странах, и по мере усиления 
конкуренции потенциал конфликтов неизбежно 
увеличится. Приспособление к сценариям, опи-
санным выше, породит выигравших и проиграв-
ших. Причем определение того, кому кем быть, 
будет производиться не с помощью простого 
расчета предложения и спроса, а через институ-
ционализированные системы прав и требований, 
которые определяют права на обладание водой. 
И то, каким образом производится управление 
этими системами, предопределит конечные ре-
зультаты для развития человека (см. Главу 6).

Гарантированные права 

на водопользование могут 

расширить возможности 

бедняков избавиться от 

нищеты. Наоборот, отсутствие 

гарантированных прав 

создает опасность, что людям 

не удастся отстоять свои 

требования перед лицом 

острой конкуренции 
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Чили часто ставят в пример, потому что здесь удалось включить решение проблемы 
использования воды в более широкую стратегию устойчивого управления ресурсами 
и ускоренного экономического роста. Рыночные механизмы занимают центральное 
место в государственной политике. Однако экономическая эффективность и справед-
ливость иногда расходятся между собой.

Возможность продавать права на водопользование были организационно оформ-
лены принятым в 1981 г. Национальным законом о воде в качестве составной части 
программы либерализации экономики. Появились частные рынки, и права водополь-
зования стали продаваться и покупаться как товар. Землевладельцы смогли теперь 
торговать водой за деньги. Передача прав через рынки по торговле водой помогла 
поддержать быстрый рост производства водоемких сельскохозяйственных продуктов, 
таких как фрукты, овощи, вина, а также производство целлюлозы и меди (добываемой 
и обрабатываемой в пустыне Атакама).

Реформы увеличили дефицит воды и создали стимулы для инвестиций в целях 
повышения эффективности. Детально проработанные системы управления водой в 
экспортном секторе сельского хозяйства выдвинули Чили в первые ряды эффективных 
пользователей воды. С 1975 по 1992 г. эффективность ирригации возросла на 22–26%. 
Этот рост эквивалентен высвобождению дополнительно 264 тыс. га земли для сельско-
хозяйственных культур и экономии 400 млн долл. на развитие водоснабжения. С 1980 г. 
использование воды в производстве целлюлозы сократилось на 70%.

Помимо степени эффективности предприятий индикаторы указывают на то, что 
финансовый итог не однозначен. Цены на дефицитную воду не отражают стоимость 
ущерба, нанесенного окружающей среде, и связанного с перерасходом воды по уже 
знакомой причине: внешние экологические факторы не могут адекватно оцениваться 
на свободных рынках. А правительственные субсидии для поддержки экспорта про-
дуктов лесного хозяйства не позволяют различить те сигналы о неверности ценовой 
политики, которые поступают с рынков по торговле водными ресурсами, что поощряет 
опасные для окружающей среды действия.

Закон 1981 г. способствовал росту эффективности экономики, но по меркам спра-
ведливости его воздействие было гораздо менее успешным. Распределение прав во-
допользования без ограничений и каких-либо запретов вполне предсказуемо привело 
к спекуляциям и появлению водных монополий. А поскольку права водопользования 
были связаны с правами на землю, при том что земельная собственность в стране 
распределена крайне неравномерно, то полученные выгоды обратились против инте-
ресов бедняков. Проведенные в бассейне реки Лимари исследования показали, что 
права водопользования оказались сосредоточенными в руках крупных фермеров и 
городских торговцев водой. Доля прав водопользования беднейшей трети фермеров 
сократилась с 1981 г. более чем на 40%.

В 2005 г. были проведены реформы, имевшие целью связать работу частных рын-
ков с удовлетворением общественных интересов. Центральное место в новом законо-
дательстве по управлению водными рынками стали нормативные положения, ограни-
чивающие спекулятивную деятельность, ликвидирующие монополии и усиливающие 
охрану окружающей среды.

Вставка 5.1  Чили – водные рынки и реформа 

в условиях быстрорастущей экономики

Полномочия имеют значение в любом конку-
рентном процессе, и полномочия происходят 
из факта наличия прав. В широком смысле 
слова права на водопользование представ-
ляют собой общепризнанные и реализуемые 
требования на использование воды. Они оп-
ределяют условия, позволяющие изымать 
воду из ее естественной окружающей среды, 
использовать воду в естественных источниках 
и управлять потоками воды. Подобно земле, 
гарантированные права на водопользование 
могут расширить возможности бедняков из-
бавиться от нищеты. Наоборот, отсутствие 
гарантированных прав создает опасность, что 
людям не удастся отстоять свои требования 
перед лицом острой конкуренции.

Самые ранние законодательные акты в 
мире признавали особый характер воды. По 
римскому законодательству III в. aqua profl uens 
(текущая вода) считалась общим благом, не го-
сударственным и не частным; тем самым под-
черкивались справедливость и общественный 
характер владения водой. В настоящее время 
права водопользования сильно различаются 
в разных странах, нередко связывая воедино 
множество разных по своему характеру пот-
ребителей воды. Тем не менее можно вычле-
нить три наиболее распространенных разно-
видности прав, свойственных большинству 
обществ: общественные права на водопользо-
вание, реализуемые государством, общинные, 
основанные на обычном праве и узаконен-
ные нормами и традициями, и частные права 
на использование и транспортировку воды 
(включая, скажем, извлечение грунтовой воды 
и орошение). Эти права частично накладыва-
ются одно на другое, в результате претензии 
и права соперничающих пользователей как 
бы обесценивают друг друга при обострении 
конкуренции. 

По мере того как усиливается давление 
в пользу перераспределения ресурсов между 
отраслями экономики и растет конкуренция 
внутри сельского хозяйства, значение сис-
темы прав и требований возрастает. Процесс 
передачи воды может происходить разными 
способами. В его основе может лежать адми-
нистративное решение, рыночная сделка или 
какое-либо другое соглашение сторон. Именно 
характер и объем прав на водопользование, 
а также соотношение сил действующих лиц 
влияют на то, кто же будет вовлечен в приня-
тие решений, кто получит компенсацию и кто 
определяет правила и нормы в управлении ре-
гулированием водоснабжения15.

Пределы для частных рынков воды

По мере усиления конкуренции из-за воды растет 
число сторонников развития рынков, на которых 
бы продавались и покупались права на водополь-
зование, видя в этом способ разрешения проблемы 
конкуренции. По мнению сторонников этой 
точки зрения, установление четких прав частной 
собственности на водопользование позволит ре-
гулировать растущую конкуренцию через рынок, 
ценовые механизмы которого обеспечат исполь-
зование потоков воды наиболее продуктивным 
образом. Дает ли этот механизм жизнеспособную 
модель разрешения социальных и экономических 
проблем, сформулированных сценариями разви-
тия, в общих чертах обрисованных выше?

Права на частное водопользование имеют 
длительную историю. В западной части Со-

Источник: Rosegrant and Gazmuri S. 1994; Romano and Leporati 2002; Pe a, Luraschi and Va-

lenzuela 2004; GWP 2006c.
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единенных Штатов такие права были введены 
в употребление более века назад, с принятием 
законодательства, охватившего не только пра-
вомочия на добычу воды, но и на торговлю 
водопользованием16. В настоящее время тор-
говля водой дает возможность городам, таким 
как Лос-Анджелес, получать воду от фермеров 
в Центральной Долине, которые обладают час-
тным правом на ирригационную воду на своей 
земле. Среди развивающихся стран Чили имеет 
наиболее развитую систему прав на частное и 
рыночное водопользование. Введенная в начале 
1980-х годов, эта система позволяет фермерам 
продавать свои права на извлечение воды дру-
гим потребителям (Вставка 5.1.).

Частные рынки по продаже воды представ-
ляют собой механизм для согласования спроса 
и предложения, а также для увеличения эконо-
мической эффективности, измеряемой через 
рыночное ценообразование. Однако рынки 
не могут автоматически сбалансировать эко-
номическую эффективность и справедливость. 
И рыночная эффективность может быть ском-
прометирована неспособностью институтов 
скорректировать несовершенство рынка.

Теперь рассмотрим, как обстоит дело с не-
которыми аспектами справедливого распре-
деления воды, возникших на рынках продажи 
водных ресурсов в США. Эти рынки способ-

ствовали корректировке ситуации с нехваткой 
воды и конкуренцией за нее (Вставка 5.2). На 
западе США существуют высокоразвитые сис-
темы правил и институтов, управляющих рын-
ками и разрешающих споры. Но справедли-
вость не относится к числу факторов, о которых 
заботятся. Согласно исследованию, в котором 
анализировалось распределение выгод и потерь 
от переброски воды в город Мендота (штат Ка-
лифорния), число ферм в регионах, откуда по-
ступает вода, сократилось на 26% в период с 
1987 по 1992 г. Одновременно число мелких 
ферм снизилось на 70%. Спрос на рабочую силу 
упал еще более в связи с тем, что фирмы, рабо-
тавшие на оптовую торговлю, закрывались17. 
И хотя совокупное благосостояние увеличи-
лось, в числе проигравших оказалась большая 
группа беднейших производителей.

Опыт США показывает, как важно обес-
печить расширение прав, а не только юриди-
чески закрепить равенство всех перед законом. 
Юридические права людей мало что значат, 
если институты, которым поручено защищать 
их, недоступны и невосприимчивы. Это ха-
рактерно даже для стран, в которых имеются 
чрезвычайно развитые правила и нормы для от-
правления правосудия. В штате Нью-Мексико 
Управление главного инженера штата обязано 
выступать арбитром в спорах мелких потреби-

Западная часть США, возможно, чаще всего приводится реформаторами как модель наиболее эффек-
тивной торговли правами водопользования. Намного меньше внимания уделялось законам и институтам, 
управлявшим этой моделью и прошедшим долгий путь своего развития.

Переброске воды в западной части США способствовали законы, которые отделяли права водополь-
зования от прав землепользования. Именно это разделение, лишь подкрепленное невниманием к другим 
правовым процедурам, позволило Уильяму Малхолланду захватить воду в долине Оуэнс в 1920-х годах и 
перебросить ее в Лос-Анджелес. Информация имеет решающее значение для режима переброски воды. 
Наличие подробного учета на уровне штата об объемах и долях воды, связанных с индивидуальными пра-
вами, другая характерная черта систем запада США.

Процедуры, регулирующие межотраслевые переброски, в разных штатах отличаются. В таких шта-
тах, как Аризона, Нью-Мексико и Юта оценка технических параметров перемещения воды и проведение 
слушаний о возможном воздействии на третью сторону вменено в обязанность Управлению главного ин-
женера штата. В штате Колорадо споры между сторонами рассматриваются в специальных водных судах, 
результатом чего являются высокие транзакционные издержки как для тех, кто поддерживает, так и для 
тех, кто оппонирует оспариваемой сделке. При этом судами принимаются к рассмотрению лишь права на 
«полезное использование», исключая тем самым жалобы на ограничение общественного доступа к воде 
со стороны тех, кого затронуло уменьшение потока воды, или тех, кто вообще лишился средств к сущес-
твованию в результате резкого падения производства на орошаемых землях. 

В Калифорнии ряд перебросок воды проводился через принадлежащий штату «водный банк на случай 
засухи». Этот банк покупал воду у отдельных фермеров для ее переброски и другим потребителям. Боль-
шинство перемещений потоков воды принимают форму временной аренды частично из-за ограничений 
прав водопользования, но также из-за того, что многие владельцы не хотят передавать права навсегда. 
Некоторые муниципалитеты накапливают дополнительную воду, чтобы обеспечить себя в засушливые 
годы, и оплачивают работу фермеров по установке устройств по сохранению воды либо увеличивают 
накопление воды в дождливые годы. В результате город получает дополнительное количество воды в ре-
зультате ее экономии или накопления.

Переброска воды на западе США является предметом постоянных споров и судебных тяжб. Отличи-
тельной чертой этой системы, особенно если ее рассматривать с точки зрения стран с низкими доходами 
населения, которые стремятся применить инструменты экономической политики, такие как лицензии на 
торговлю и административные способы перераспределения, – является глубина проработки институцио-
нальных правил и норм. Но даже при этих правилах и нормах трудно обеспечивать справедливость в 
водопользовании – таков вывод, который должен играть важную роль при обсуждении государственной 
политики в развивающихся странах.

Источник: Meinzen-Dick and Ringler 2006; NNMLS 2000.

Вставка 5.2 Торговля водой в западной части США

Юридические права людей 

мало что значат,  если 

институты, которым поручено 

защищать их, недоступны 

и невосприимчивы
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телей воды, так же как и в случаях воздействия 
на интересы третьей стороны. Однако мелкие 
фермеры, использующие свои традиционные 
ирригационные системы (acequias), нашли, что 
защищать их давние права трудно. Большинство 
этих фермеров говорит лишь по-испански, они 
маргинализированы в социальном отношении 
и редко владеют английским языком – языком 
судебной тяжбы – свободно. Когда дело дохо-
дит до выполнения решений, расширение прав 
означает почти одно и то же, что и соблюдение 
буквы закона18.

Эволюция частных рынков воды в Чили 
подчеркивает сложность взаимодействия и 
возможное потенциальное напряжение между 
экономической эффективностью и целями 
достижения справедливости. С середины 70-х 
годов эффективность водопользования резко 
возросла, ответив таким образом на стимулы и 
сигналы рынка, которые появились в ходе тор-
говли правами водопользования. Аграрные и 
промышленные производители, особенно в от-
раслях с большим потреблением воды, напри-
мер в горнодобыче, отреагировали на повыше-
ние стоимости воды освоением новой техники, 
включая введение систем капельного ороше-
ния, сумевших поддержать высокий экспорт-
ный бум на фрукты и овощи с высокой долей 
добавленной стоимости.

Развитие рынков продажи воды в Чили, не-
сомненно, увеличило эффективность и сделало 
возможным устойчивый рост сельскохозяйст-
венного экспорта продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. Однако рост эффективно-
сти управления водопользованием опередил 
процесс решения вопросов справедливого рас-
пределения воды. В 1980-х и 1990-х годах от-
сутствие эффективных регулирующих структур 
привело к появлению водохозяйственных моно-
полий, к искажению рыночной конъюнктуры и 
очевидной несправедливости. Мелкие фермеры 
оказались на социальной обочине и были неспо-
собны капитализировать свои права на водополь-
зование. Между тем местные общины коренного 
населения утратили права водопользования, ус-
тупив их рудным компаниям, которые сумели 
добиться признания своих претензий.

Принятие в Чили в 2005 г. новой редакции 
Водного кодекса знаменует собой попытку раз-
решить эти проблемы и заполнить вакуум регу-
лирования рынками продажи прав водопользо-
вания. Новое законодательство ограничивает 
спекулятивную деятельность, подрывает права 
водопользования монополий и предоставляет 
защиту мелким фермерам19. Группы коренного 
населения также мобилизовали свои силы, 
чтобы использовать юридическую систему 
страны в попытке заново утвердить свои тре-
бования. В 2004 г. местные группы индейцев 

(аймара и атакаменьо) на севере Чили доби-
лись принятия исторического постановления 
суда, согласно которому водопользование, ос-
нованное на обычае, обладает приоритетом по 
отношению к последующим правам частного 
водопользования20.

В конечном счете, права водопользования 
нельзя рассматривать в отрыве от политических 
и институциональных структур, которые ими 
управляют. В этом отношении водный рынок 
ничем не отличается от других рынков.

Что отличает этот рынок, так это централь-
ная роль воды среди других средств к сущест-
вованию людей и ее роль в окружающей среде 
страны. Эти уникальные свойства указывают 
на потребность в высокоразвитых системах 
правил и институтов, способных добиться со-
циальной справедливости и экологической ус-
тойчивости как важных целей государственной 
политики и не допустить их подчинения част-
ным интересам.

Предложения передавать права на водо-
пользование вызвали бурные дебаты во всем 
развивающемся мире. В Индонезии, Таиланде 
и Шри-Ланке такие планы породили опасения, 
что господствующие на рынке крупные про-
изводители и промышленность лишат мелких 
фермеров доступа к ирригационной воде. Эти 
опасения оправданны. В теории, аренда или 
продажа прав водопользования может стать 
источником дохода для бедных фермеров – 
так, как это произошло с бедными фермерами 
на западе США. Но в реальности существуют 
весьма асимметричные соотношения сил, не-
равенство в доступе к информации и различия 
в возможностях обращения к помощи закона. 
К этим проблемам можно добавить реальную 
опасность, что фермеров принудят к продаже 
прав водопользования в момент кризиса из-за 
засухи или неурожая, а уязвимые домохозяйс-
тва потеряют свои права водопользования ради 
сиюминутной прибыли.

Что действительно важно в характерис-
тике воды, так это ее ключевая роль в хозяйс-
тве людей и окружающей среде любой страны. 
Эти уникальные свойства подчеркивают пот-
ребность в хорошо развитой системе правил и 
институтов как гарантий того, что важнейшие 
цели государственной политики по обеспече-
нию социальной справедливости и экологичес-
кой устойчивости не будут принесены в жертву 
частным интересам.

Маловероятно, что в развивающихся стра-
нах рынок частных прав на воду, предложит 
какие-то простые и легкие решения по пере-
распределению воды, в особенности если ко-
нечной целью политики является достижение 
справедливости. Как показывает опыт США 
и Чили, развитие институтов, правил и норм 
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В отличие от большинства других государств, ЮАР четко определила перераспределе-
ние в качестве цели стратегии комплексного управления водными ресурсами.

При апартеиде водопользование было основано на английском принципе общего 
права, соединяющем права управления и пользования с частной собственностью на 
землю. Притом что более 80% земли находилось в руках белых фермеров, которые 
контролировали и орошение, большинство сельских жителей были отрезаны от грунто-
вых вод, источников и запруд в частных владениях. Национальный Закон о воде 1998 г. 
а сделал воду общим ресурсом, принадлежащим всем гражданам.

Минимальный объем воды для питья теперь гарантирован как юридически закре-
пленная норма (см. Главу 1). Cельские жители – физические лица имеют права поль-
зоваться водой для домашних целей и приусадебного огородничества без оплаты или 
регистрации. Если намечается использовать воду в коммерческих целях, то необходимо 
приобрести лицензию. Деньги, получаемые от системы лицензирования, должны учиты-
ваться в стоимости управления водными ресурсами. Физическое лицо может получить 
права водопользования на срок до 40 лет.

Государственное регулирование направлено на установление контроля над объе-
мом использованной воды для ограничения чрезмерной эксплуатации. Отменив «права 
собственника прибрежной полосы» и передав воду в государственную собственность 
для распределения посредством государственного лицензирования, законодательство 
создает структуру для перераспределения части запасов природного капитала страны. 
Но результаты перераспределения будут зависеть от перераспределения другого клю-
чевого сектора природного капитала – земли.

Источник: Perret 2002; Hodgson 2004; Faysse 2004; Muller 2006.

Вставка 5.3 Права водопользования и перераспределение в ЮАР

по регулированию водных рынков в обще-
ственных интересах является сложной задачей. 
В большинстве случаев в развивающихся стра-
нах, сталкивающихся с острой конкуренцией за 
водные ресурсы, резкий переход к системе пере-
даваемых прав зачастую ведет к неприемлемым 
социальным и политическим последствиям. 
Более приемлемым вариантом является посте-
пенная переработка существующих правил и 
улучшение положения бедного населения.

На повестке дня права 

водопользования – упущенная 

справедливость и наделение 

возможностями

В последние годы реформы, основанные на 
комплексном управлении водными ресурсами, 
вновь выдвинули права водопользования на 
первый план экономической политики. При 
всем разнообразии путей реформ выделились 
два четких направления. Большая группа стран, 
в том числе Гана, Индонезия, ЮАР, Танзания, 
Таиланд и Шри-Ланка, официально провозг-
ласили воду государственной собственностью 
в своем новом законодательстве. Целью при 
этом было создание единообразной правовой 
структуры, чтобы правительство могло пере-
распределять права водопользования в рам-
ках экологической устойчивости, комплексно 
рассматривая водные ресурсы. Второе направ-
ление предусматривает наличие разрешений 
на отбор воды в рамках формального водного 
хозяйства. Фактически разрешения и соответс-
твующие лицензионные соглашения должны 
стать альтернативой или дополнением к чис-
тому рыночному ценообразованию, а распре-

деление должно основываться на приоритетах 
государства.

Как и права водопользования, лицензии и 
разрешения должны содействовать адаптации 
к растущей конкуренции. Однако и в этом случае 
страдает справедливость. Одной из характерных 
черт предложенных подходов является отсутс-
твие положений о перераспределении. В этом 
отношении реформа управления водой была зна-
чительно менее нацеленной на достижение спра-
ведливости, чем реформа землепользования. Ис-
ключением является южноафриканский Закон 
о воде 1988 г. (Вставка 5.3). Он создает правовые 
рамки для перераспределения, учитывающего 
интересы бедных, но не все поставленные в нем 
задачи были выполнены из-за того, что перерас-
пределение земли происходило медленно, а как 
раз оно выступает в качестве ключевого условия 
увеличения доли сельскохозяйственного водо-
пользования бедных домохозяйств.

Неудача в обеспечении справедливости была 
усугублена тем, каким образом осуществлялась 
политика. Государственное регулирование рас-
пределения воды через разрешения на использо-
вание шло рука об руку с поддержкой претензий 
городов и промышленности, ущемляющих инте-
ресы сельского хозяйства. И даже если это про-
исходило не при разработке законодательства, 
то уж точно имело место при его применении. 
Политически влиятельные голоса городских и 
промышленных водопользователей неизменно 
брали верх над требованиями сельских жителей. 
Эта тенденция получила наиболее четкое выра-
жение в странах, стремившихся сбалансировать 
конкурирующие интересы сельских пользова-
телей с интересами быстрорастущих отраслей 
промышленности. Хотя Китай узаконил права 
водопользования в 1993 г., ему пришлось вновь 
заниматься согласованием, используя централи-
зованную политику и механизмы распределе-
ния, причем фермеры далеко не всегда получали 
достаточную компенсацию21. Это особенно ка-
сается северных равнин, где сельскохозяйствен-
ный отбор воды уменьшался с середины 1990-х 
годов, при резком одновременном возрастании 
запросов городов и промышленности.

Другой пример представляют Филиппины. 
Манила почти всю воду получает из одного ис-
точника, водохранилища Ангат, используя его 
совместно с фермерами одной из крупнейших 
в стране оросительных систем. И городские 
и сельские пользователи располагают закон-
ными правами. Но корректировки, внесенные 
в систему распределения воды в условиях ее 
недостатка, значительно ущемляют интересы 
фермеров, поскольку компания «Столичная 
водопроводная и канализационная система 
Манилы» располагает большим политическим 
весом. Это делает жизнь сельскохозяйственных 

Важно, чтобы цели 

государственной политики 

по достижению социальной 

справедливости и 

экологической устойчивости, 

не оказались подчинены 

стремлению к частной выгоде 
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Разнообразными и накладывающимися друг на друга правами водопользования можно управлять через 
системы управления, выступающие в качестве посредников между разными требованиями. Степень важ-
ности соблюдения справедливости при сбалансированном управления определяется политикой управ-
ления водными ресурсами.

Ангат-Маасимская ирригационная система (АМИС) на Филиппинах обслуживает большую область 
орошения, а также муниципальные и промышленные секторы Манилы – мегаполиса с населением более 
10 млн чел., растущим более чем на 1% в год. Права на пользование водохранилищем, признаваемые 
государством, имеют три различных организации: Национальное управление ирригации (НУИ), Столич-
ная водопроводная и канализационная система и Национальная энергетическая корпорация. НУИ имеет 
приоритетные права, но водный кодекс содержит положения о чрезвычайной ситуации, которые дают 
преимущество бытовым потребителям.

В обычные годы воды хватает для всех пользователей. В периоды засухи сельское хозяйство имеет 
значительно меньше преимуществ, чем город и промышленность. В засуху 1997 г., вызванную течением 
Эль-Ниньо, сельское хозяйство не получало воды для посевов в сухой сезон, в то время как подача воды 
для нужд промышленности понизилась лишь незначительно. Оросительная система потеряла 125 тонн 
риса и соответствующий доход, причем фермерам приходилось выплачивать арендную плату в прежнем 
размере. Многие фермеры влезли в долги или потеряли свою землю. Поскольку правами на воду наделяет 
НУИ, а не ассоциация водопользования, компенсация фермерам не была выплачена. Возможности финан-
сирования со стороны НУИ были подорваны потерей дохода от платы за услуги орошения, что ослабило 
способность технически обслуживать ирригационную систему.

Ограниченные права фермеров на воду и политическое влияние промышленного лобби в Маниле, 
привели к несправедливому распределению издержек регулирования.

Источник: Meinzen-Dick and Ringler 2006.

Вставка 5.4  Перекрывающие друг друга права водопользования 

и неэквивалентный обмен на Филиппинах

производителей более зависимой от непредви-
денных обстоятельств (Вставка 5.4).

Официальные системы лицензирования, 
созданные для управления перераспределе-
нием в интересах повышения эффективности 
при одновременном обеспечении справедли-
вости, часто затемняют реальное соотношение 
сил. Как показывает практика, воздействие 
властного ресурса на формирование резуль-
татов применения законодательства обратно 
пропорционально способности регулировать. 
Слабая способность регулировать увеличи-
вает масштаб использования неравноправных 
отношений. В Индонезии управление водой 
в коммерческих целях осуществляется через 
официальные разрешения, ограничивающие 
объем воды. Лицензиями нельзя торговать, 
и водопользование нельзя дополнять за счет 
нелегальной торговли. По закону малоземель-
ные фермеры имеют преимущество в доступе 
к воде. На практике эффективность этих пос-
тановлений зависит от способности государс-
твенных институтов регулировать водозабор. 
Текстильная фабрика на Западной Яве обошла 
правила, неофициально купив права водополь-
зования выше по течению реки, что лишило 
средств к существованию производителей рас-
положенных ниже по течению (Вставка 5.5)22.

Как показывают эти случаи, официальные 
права не гарантируют справедливости при 
неравном соотношении сил. Но отсутствие 
четко определенной, хорошо отрегулирован-
ной и имеющей механизм принуждения к 
исполнению системы прав еще с меньшей ве-
роятностью укрепит водную безопасность, но 
откроет дверь институциональным силовым 
«захватам воды».

Управление грунтовыми водами хорошо 
подтверждает наличие проблемы. Во многих 
развивающихся странах частное использование 
грунтовых вод допускает переброску воды из 
сельской местности в город через нерегулиру-
емые неофициальные рынки, что в некоторых 
случаях оказывает разрушительное воздействие 
на благосостояние деревни. Примером могут 
послужить оросительные системы индийской 
реки Бхавани, воды которой сильно истощены 
промышленностью и городскими поселени-
ями в районе города Коямпуттур, штат Тамил-
над. С 1990 г. переброски воды почти вдвое 
сократили доходы ферм, находящихся в хвос-
товой части оросительных систем. Бедность 
среди фермерских домохозяйств выросла с 3% 
в 1999–2000 гг. до 15% в 2000–2003 . Тяжелей-
ший удар был нанесен этим по сельскохозяйс-
твенным рабочим, которые потеряли работу 
в оросительных системах: уровень бедности 
среди них вырос с 15 до 34%23.

Обычные и официальные права: 

свидетельства из стран Африки 

к югу от Сахары

Официальные права на воду играют важную 
роль в формировании результатов, связанных 
с межотраслевыми перебросками воды. В то 
же время, водопользование во многих странах 
управляется сложным взаимодействием офи-
циальных и традиционных прав. Это взаимо-
действие имеет прямое отношение не только 
к переброске воды между отраслями, но и к рас-
пределению прав водопользования в сельском 
хозяйстве. Разработка площади пригодных 
к орошению земель в странах Африки к югу от 
Сахары, показывает, как взаимодействие между 

Как и права водопользования, 

лицензии и разрешения 

должны содействовать 

адаптации к растущей 

конкуренции, однако 

и в этом случае страдает 

справедливость
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официальными и обычными (традиционными) 
правами водопользования может влиять на бу-
дущее состояние развития человека. Вопросы 
того, кем и на основании каких норм и зако-
нов признается то или иное право, играют 
ключевую роль в определении справедливости 
результатов.

Конкуренция за орошение может 

отбросить на социальную обочину 

бедных – опыт зоны Сахеля 

Планы по развитию потенциала орошения в 
странах Африки к югу от Сахары, разрабатыва-
ются во многих странах. Искомая цель – повы-
шение производительности и снижение зави-
симости от непредсказуемых осадков. Однако, 
когда такая драгоценность, как вода для ороше-
ния, появляется там, где воды всегда не хватает, 
она неизбежно оказывается объектом конкури-
рующих притязаний. Опасно, когда претензии 
тех, кто обладает коммерческой и политиче-
ской властью, преобладают над требованиями 
бедных и маргинализированных слоев. 

События в Сахеле подтверждают эту про-
блему. Крупные оросительные системы в Са-
хеле встречаются нечасто, хотя вероятно, что 
в будущем их будет значительно больше. Раз-
витие крупных систем часто сопровождалось 
введением официальных земельных прав. Со-
гласно одной из крупных программ Управле-
ния Нигера в Мали, традиционные системы 
были эффективно заменены государственным 
регулированием. Из-за высокой стоимости го-
сударственных инвестиций на сооружение оро-

сительных систем – прямые затраты на гектар 
в странах Африки к югу от Сахары в три раза 
выше, чем в Южной Азии24, важным было обес-
печение высокой финансовой отдачи. Для при-
влечения частного капитала несколько составов 
правительства Мали последовательно укреп-
ляли безопасность землевладения и закрепили 
права частной собственности на землю. Исклю-
чительной целью при этом являлось привлече-
ние инвестиций крупных коммерческих про-
изводителей. Существует опасение, что мелкие 
землевладельцы окажутся в неблагоприятном 
положении, но оправдается ли оно?

Крупные производители необязательно 
более эффективны, чем мелкие. На самом деле, 
как свидетельствует опыт ряда стран, мелкие 
производители могут быть даже более эконо-
мичны, чем крупные фермеры, ведущие товар-
ное хозяйство. Однако возросшая ориентация 
на рынок может во многом благоприятство-
вать крупным коммерческим производителям. 
К примеру, в 2004 г. правительство Мали ре-
шило через Управление Нигера продать около 
3 тыс. гектаров земли частным лицам, причем 
мелким земельным собственникам было выде-
лено менее 10%. Одновременно около 4 тыс. 
ордеров на изгнание с фермы было предъяв-
лено мелким землевладельцам, обвиненным в 
неуплате за воду. Как и всегда, когда дело каса-
ется воды, корни проблемы кроются в местной 
политике. Но в настоящее время Управление 
Нигера, одна из наиболее эффективных оро-
сительных систем в странах Африки к югу от 
Сахары, стоит перед сложном выбором, как 

Сельскохозяйственные производители на Западной Яве имеют весомые официальные права на воду, что 
отражает роль рисовых фермеров в культурном, политическом и экономическом развитии страны. Но в 
некоторых областях формальные права были ослаблены конкурирующими требованиями промышленных 
пользователей.

Западная Ява является территорией быстрорастущей текстильной промышленности. Фабрики по-
лучают большие объемы воды следующими тремя способами: получают государственные разрешения 
на использование поверхностных оросительных или грунтовых вод; добиваются соглашений с местными 
фермерами о покупке или аренде земли для последующего приобретения прав водопользования; и уста-
навливают дополнительные насосы и трубопроводы.

Первый из этих способов, разрешение, санкционирован государством. Второй, покупка или аренда 
земли, не санкционирован государственным законодательством, но широко применяется в местном зако-
нодательстве в качестве законного средства приобретения воды. Третий, установление дополнительных 
насосов и труб, не санкционирован ни государственным, ни местным законодательством, но возможен 
благодаря политической влиятельности владельцев фабрик.

Каким образом структура законодательства воплотила в жизнь модель, где есть выигравшие и про-
игравшие? Многие компании использовали зазор между государственным законодательством и местной 
практикой в сфере покупки или аренды земли, чтобы тем самым получить права водопользования. По-
скольку фабрики покупали землю и права водопользования у производителей выше по течению, этим 
фермерам была выплачена компенсация, но фермеры, живущие ниже по течению, понесли ущерб от 
уменьшившегося потока воды и незаконной чрезмерной откачки воды, производимой фабриками. Вслед-
ствие потерь продукции и возросшей нестабильности поставок, многие фермеры, живущие ниже по те-
чению, были вынуждены продать свою землю, а те, кто получил компенсацию – оказались совсем не теми, 
кто понес наибольшие потери. Результатом явилось то, что, обладая сильными правами на водопользо-
вание, причем как по общегосударственному, так и по местному законодательству, фермеры Индонезии 
оказались плохо подготовлены к их защите, чему способствовали противоречия между регулирующими 
структурами и, что важнее, экономическое и политическое могущество владельцев фабрик.

Источник: Kurnia, Avianto and Bruns 2000.

Вставка 5.5 Фабрики против фермеров на Западной Яве
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Обычные права водопользования иногда рассматриваются как более справедливые и 
демократичные по своей природе, чем предоставленные официально, поскольку ме-
стные институты намного более подотчетны в рамках традиционных структур. Но опыт 
предостерегает от идеализма. Во многих ситуациях традиционные землевладельцы 
используют свое положение в общине для того, чтобы обойти официальные правила и 
сохранить привилегированный доступ к земельным угодьям.

К концу 1980-х годов Сенегал передал ответственность за управление орошае-
мыми землями местным властям. С тех пор выборные сельские советы взялись за рас-
пределение орошаемых участков земли между группами пользователей, которые в 
свою очередь распределяют участки между отдельными пользователями.

В регионе Долгая долина в бассейне реки Сенегал общины разделены жесткими 
иерархиями, которые разделяют потомков рабов от потомков местной знати. Обе группы 
обрабатывают участки земли в системе орошения долины реки Сенегал. Демократиче-
ские выборы сельского совета дают потомкам рабов те же формальные возможности 
для работы, что и потомкам знати. Все сельские жители имеют право на орошаемую 
землю на основании критериев распределения, связанных с размером семьи. Но со-
циальный статус имеет значение в процессе выборов. Типичный пример: в сельской 
общине Бокидиаве 30 из 32 выбранных членов совета имеют знатное происхождение.

Исследование показывает, насколько иллюзорной может быть, казалось бы, жест-
кая разграничительная линия, которую иногда проводят между официальными и тради-
ционными соглашениями. Местная землевладельческая элита сидит сразу на несколь-
ких стульях, совмещает многие должности, используя в своих интересах и формальные 
и традиционные институты. В Бокидиаве глава общины одновременно является вождем 
деревни, членом сельского совета, президентом группы землепользователей, членом 
политической партии и довольно крупным рисоводом.

Местная элита часто использует свое положение для осуществления контроля над 
орошаемой землей. В Сенегале традиционные землевладельцы смогли не только за-
владеть непропорционально большой долей орошаемой земли, но также распределить 
и продать орошаемую землю влиятельным посторонним лицам (в том числе политикам, 
военным и правительственным чиновникам, судьям), несмотря на то что законодательс-
тво ограничивает доступ к орошаемой земле в пользу местных жителей. В то же время 
фермеры более низкой касты были вынуждены соглашаться на статус издольщиков и 
выплачивать часть своего урожая в качестве арендной платы, для того чтобы приоб-
рести доступ к орошаемой земле, хотя в оросительных системах издольщина является 
незаконной.

То, что происходит в долине реки Сенегал имеет более широкое значение. Ре-
формы управления водными ресурсами, как правило, придают особый смысл равному 
доступу к орошаемым участкам для всех имеющих на это право людей. Но в то время 
как законы направлены на обеспечение справедливого доступа к воде и на обеспече-
ние большей партисипации и подотчетности, демократические и уравнительные прин-
ципы, на которые основаны законы, часто расходятся с принципами традиции, которые 
защищают социальные иерархии и гендерное неравенство.

Источник: Cotula 2006; Sylla 2006.

Вставка 5.6 Обычное право и неравенство в Сенегале

справиться с конкурирующими притязаниями 
мелких фермеров и политически влиятельных 
крупных производителей25.

Похожие проблемы появились и в Сенегале. 
Будущее мелкого семейного фермерства является 
основным предметом затянувшихся споров в 
этой стране. Некоторые считают данный сектор 
источником рабочих мест, инноваций и продо-
вольственной безопасности в среде, отмеченной 
чрезвычайной неопределенностью, финансовой 
недостаточностью и масштабной бедностью. 
Другие видят необходимость модернизации 
сельского хозяйства с помощью крупных капи-
таловложений. Государственная программа сель-
скохозяйственного развития стремится развивать 
оба сектора. Но в долине реки Сенегал децентра-
лизованные сельские советы стали привлекать 
крупных иностранных инвесторов из Франции 
и Саудовской Аравии, предоставляя им доступ 
к земельным и оросительным ресурсам. Возник-
шая конкуренция вызвала сопротивление ферме-
ров, потребовавших соблюдения традиционных 
прав на землю и воду, что в свою очередь выну-
дило вмешаться федеральные власти26.

Обычное право может одновременно 

и укрепить механизм управления 

и углубить неравенство

Обычное право одни считают препятствием 
для прогресса и модернизации в сельском хо-
зяйстве, а другие – гарантом справедливости. 
Оба мнения не лишены преувеличения. Обыч-
ное право часто является частью сложного ком-
плекса институтов по управлению водой как 
дефицитным ресурсом. Оно может порождать 
и неравенство.

Примеры, полученные из долины реки Се-
негал, открывают всю сложность поднятых воп-
росов управления. Защитники частной собствен-
ности считают обычное право путем к «трагедии 
ресурсов общего пользования». Они утверждают, 
что без какого-либо обязывающего юридического 
обязательства в отношении водопользования ин-
дивидуальные пользователи лишаются стимула 
к сокращению спроса, что ведет к истощению 
совместно потребляемых водных ресурсов из-
за чрезмерного использования. В действитель-
ности, обычное право часто исповедует жесткий 
контроль над водопользованием, структурируя 
права водопользования таким образом, чтобы 
сбалансировать требования, основанные на на-
следственных правах, социальных потребностях 
и на сохранении устойчивости. Кооперация ин-
ститутов является обычным делом. В одном из 
исследований района канала Диелер в Сенегале 
обнаружило, что деревни кооперируются с целью 
финансирования технического обслуживания ка-
налов и дренажных систем, а также регулирова-
ния объема воды, извлекаемого из подающего 

воду озера. Эти деревни теперь ведут диалог 
с крупными агропромышленными компани-
ями, выступая за методы орошения, требующие 
меньше воды, такие как капельное орошение27.

С другой стороны, обычное право необяза-
тельно более справедливо, чем официальные зе-
мельные права. Во многих оросительных систе-
мах традиционные правила, лежащие в основе 
социальной стратификации, имеют тенденцию 
проявляться вновь после очередной смены об-
ладателя земельных прав. Традиционные зем-
левладельцы часто хорошо подготовлены к 
использованию своего положения вождей или 
членов совета, для того чтобы уйти от офици-
альных правил, чтобы сохранить привилеги-
рованный доступ к земле. Это и произошло 
в долине реки Сенегал, где децентрализация 
и введение официального земельного законо-
дательства позволили защитникам обычного 
права стимулировать неравенство и социаль-
ную маргинализацию (Вставка 5.6).
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Официальные и неофициальные земель-
ные права пронизаны гендерным неравенс-
твом. В большинстве систем обычного права 
женщины имеют четко определенные права 
пользования, но очень ограниченные права на 
принятие решений. В провинции Комоэ в Бур-
кина-Фасо мужчины традиционно контроли-
руют возвышенности, которые используются 
для выращивания земляного ореха и хлопка, 
в то время как женщины обрабатывают рис и 
имеют права пользования землей в низинах. 
Когда в начале 1990-х годов была запущена 
крупная инфраструктурная программа, с тем 
чтобы распространить орошение на низины, ее 
разработка и внедрение велись под управлением 
традиционных руководителей-мужчин и в муж-
ской интерпретации обычного права. В итоге, 
улучшенные земли были выделены мужчинам – 
главам домохозяйств, производительность 
понизилась, гендерное неравенство возросло. 
Позже программа исправила этот изначальный 
перекос в пользу мужчин за счет привлечения 
женщин к распределению земли28.

Официальные права не являются 

гарантированным путем 

к справедливости

В то время как официальные права собственно-
сти, связывающие землю и воду, могут обеспе-
чить большую безопасность, они также могут 
вступать в конфликт с традиционными прави-
лами. В таком случае официальные права часто 
имеют приоритет перед традиционными.

Наличие данной проблемы имеет множе-
ство подтверждений в областях с пастбищной 
системой производства. В части стран Африки 
к югу от Сахары, скотоводы постоянно несут 
убытки вследствие нехватки воды, конкуренции 
за землю и введения официальных земельных 
прав. Огораживание мест водозабора, создание 
систем орошения или закрепление чьих-либо 
прав собственности на землю может изменить 
соотношение сил между оседлыми произво-
дителями и скотоводами, чьи права основыва-
ются на более слабых (часто не имеющих иско-
вой силы) традиционных требованиях.

Жесткие столкновения между фермерами 
и скотоводами участились в Северной Уганде, 
Южной Танзании и Северо-Восточной Кении. 
Усиливаются трения при попытках одновре-
менно реализовать и права, основанные на 
традиции, и на праве частной собственности. 
В Нигере законодательство, созданное в ходе 
реформирования управления водой, разрешает 
иметь частные места водозабора на пастбищах. 
Повсюду в Западной Африке новые открытые 
колодцы, сооруженные государством, под-
рывают традиционные системы совместного 
пользования. Общественные колодцы захва-

тывают наиболее крупные и влиятельные ско-
товладельцы, в том числе традиционные вожди, 
купцы и политики, что сокращает доступ к воде 
для пастухов29.

Противоречия между формальными и не-
формальными правами на землю нередко уси-
ливаются благодаря плохой политике и слабо-
сти регулирования. Конечно, само управление 
взаимодействием разных групп пользователей 
с различными законными требования и интере-
сами, но объединенных одной водохозяйствен-
ной системой, является институциональной 
проблемой. В Танзании бассейн реки Пангани 
является местом, где была предпринята смелая 
попытка комплексного управления водными 
ресурсами. Большинство водопользователей в 
бассейне реки – это животноводы и мелкие зем-
левладельцы, занимающиеся фермерством на 
сильно увлажненных землях. Растущее демог-
рафическое давление и потребности промыш-
ленности и орошения создали дефицит воды, 
особенно сильный в сухой сезон. Официальные 
права и налогообложение водозабора не смогли 
решить эти проблемы и во многих случаях лишь 
обострили их, непреднамеренно создавая анти-
стимулы к чрезмерному забору воды для круп-
ных пользователей (Вставка 5.7).

Права водопользования формируют 

полномочия

Права водопользования имеют большое значе-
ние, так как они формируют полномочия как 
в официальном юридическом смысле, так и в 
ходе неофициальных процессов, которые дают 
или лишают людей полномочий. Права важны 
для всех, но для некоторых они значат больше, 
чем для других. У состоятельных и влиятель-
ных людей есть много способов защиты своих 
интересов, будь то с помощью права или поли-
тики. Недостаток прочных и реализуемых прав 
составляет гораздо большую проблему для бед-
ных, особенно в том, что касается воды. Если 
бедные домохозяйства можно лишить доступа 
к такому необходимому ресурсу, как вода, без 
каких-либо консультаций, компенсации и даже 
предварительного уведомления, то люди ли-
шаются уверенности в средствах своего суще-
ствования, а их стимулы к капиталовложениям 
для улучшения жизни оказываются серьезно 
подорванными.

Более весомые права и механизмы их при-
нудительного признания могут помочь неза-
щищенным производителям противостоять 
посягательствам со стороны крупной промыш-
ленности, товарного сельскохозяйственного 
производства и городских пользователей. Но 
права водопользования могут оказаться палкой 
о двух концах. Формализация прав может еще 
больше расширить возможности тех, кто богаче, 

Права водопользования 

имеют большое значение, 

так как они определяют 

возможности распоряжаться 

водой, как в формальном 

юридическом смысле, 

так и с неформальной 

практической точки 

зрения, что собственно и 

дает, или лишает людей 

конкретных полномочий 
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влиятельнее и имеет больше связей, отбрасывая 
в сторону тех, у кого не хватает возможностей, 
уверенности или политического веса, чтобы 
применить свои права. Обладателям традици-
онных прав может не доставать юридического 
статуса. Другой явной опасностью является то, 
что узкая интерпретация прав водопользова-
ния, основанная на официальных законах го-
сударства, исключает целые социальные слои – 
женщин, пастухов и мелких землевладельцев.

Индивидуальные или групповые права во-
допользования являются важным инструмен-
том развития человека. Отсутствие гарантиро-

ванных прав может поставить незащищенных 
людей в еще более рискованное положение, 
увеличив угрозу нищеты. Многое зависит от 
местной обстановки и институтов. Но одним 
из основных уроков является следующий: 
чтобы права водопользования имели действи-
тельное значение для бедных, они должны быть 
вписаны в более общие стратегии расширения 
возможностей и обеспечения справедливости. 
Эти стратегии включают в себя разработку за-
коноположений, закрепляющих права бедных 
и обеспечение доступности для бедных самих 
юридических процессов.

Реформа водопользования в Танзании показывает неожидан-
ные последствия введения новых прав в систему традиционного 
регулирования.

За последнее десятилетие правительство Танзании при междуна-
родной поддержке ввело в действие новые системы административных 
прав в целях улучшения управления на уровне бассейна и повысить 
уровень возмещения издержек за обеспечение услуг. Район водосбора 
Верхняя Руаха на реке Пангани была центральной точкой реформы. 
Большинство пользователей здесь – это мелкие владельцы систем оро-
шения и животноводы, традиционно распоряжавшиеся водными ресур-
сами на основе устоявшихся договоренностей без вмешательства го-
сударства. Но в результате появления крупных ирригационных систем 
в верховьях и возросших запросов города конкуренция возросла.

Со времени проведенных в середине 1990-х годов реформ Тан-
зания передала полномочия ассоциациям водопользователей и ввела 
налоги. Теперь группы водопользователей должны платить минималь-
ный налог по плоской шкале, в целях сбережения воды и мобилиза-
ции выручки. Налоги – в среднем составляющие 35–40 долл. для отде-
льных лиц и групп – действуют для всех пользователей поверхностных 
и грунтовых вод.

Необходимость платить за ресурс, ранее бесплатный, вызвала 
чрезвычайные трудности у мелких фермеров и животноводов. Против 
ожиданий расходы на сбор оплаты превысили выручку, что лишило 
смысла одну из поставленных целей. Другим негативным результатом 

стало то, что реформа, разработанная для сбережения воды, привела 
к ее чрезмерному расходу. Крупные пользователи орошения приняли 
новую налоговую структуру, но они рассматривают уплату официаль-
ного налога как предоставление права на неограниченное исполь-
зование воды без учета сезонного стока. Крупные производители 
расширяют орошаемые территории, оправдываясь необходимостью 
уплаты налога на воду. Чрезмерное использование воды оросителями 
выше по течению, ранее ограничиваемое традиционными правилами, 
увеличило недостаток воды в низовьях во время сухого сезона. Дис-
баланс политического влияния усугубил проблему: к 2003 г., спустя 
шесть лет после реформ, в низовьях не была учреждена ни одна ассо-
циация водопользователей. Так, административная реформа привела 
к большей несправедливости.

Налоги на водопользование имеют смысл для крупных потреби-
телей, горожан и промышленности, но мелкие пользователи, сами 
управляющие своими собственными водными системами, должны 
быть от них освобождены. Сходным образом, приобретение офици-
альных прав водопользования не должно считаться лицензией на 
неограниченное использование: объемное и пропорциональное ре-
гулирование необходимо для выравнивания спроса и предложения. В 
системе планирования, учитывающей бедность, объемное и пропор-
циональное распределение между крупными современными систе-
мами пользования должно учитывать потребности уязвимых мелких 
пользователей.

Вставка 5.7 Победители и проигравшие от реформы политики водопользования на реке Пангани в Танзании

Источник: Van Koppen and others 2004; Lankford and Mwaruvanda 2005.
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В значительной части развивающегося мира 
именно оросительные системы приняли на себя 
основной удар выросшей конкуренции между 
пользователями. Это особенно характерно для 
Азии, где орошение теряет свое привилегиро-
ванное положение «первого среди равных» 
потребителей воды. Первая проблема состоит 
в том, как наладить управление переброской 
воды от сельского хозяйства к несельскохозяй-
ственным пользователям. Хотя вовлеченные в 
это объемы воды могут показаться небольшими 
по сравнению с объемом воды, используемом в 
сельском хозяйстве, тем не менее отвод воды 

может иметь сильное воздействие на средства 
к существованию людей. В то же время сами 
системы орошения станут центром растущей 
конкуренции, поскольку производители будут 
стремиться захватить контроль за все более де-
фицитным ресурсом.

По мере того как системам орошения при-
ходится производить все больше при меньших 
объемах воды, возникает риск, что неспра-
ведливое распределение прав и полномочий 
приведет к углублению неравенства. Это будет 
иметь важные последствия для развития че-
ловека. Считается, что наличие орошения по-

171_200.indd   187171_200.indd   187 14.10.2006   22:10:5914.10.2006   22:10:59



 188 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

5

Ê
î
í
ê
óð

å
í
ö
è
ÿ 

ç
à
 â

î
ä
ó 
â 

ñ
å
ë
üñ

êî
ì
 õ
î
ç
ÿ
é
ñ
òâ

å

вышает уровень жизни людей. И хотя это так, 
примерно треть людей, живущих на террито-
риях оросительных систем, находятся за чертой 
бедности по уровню доходов из-за несправед-
ливого распределения преимуществ орошения 
и плохого управления им.

Но разве увеличение эффективности, столь 
необходимое для повышения производитель-
ности использования воды в оросительных 
системах, обязательно вступает в конфликт с 
целями обеспечения справедливости? Наибо-
лее надежные данные показывают, что ника-
кого неизбежного внутреннего противоречия 
в связке эффективность-справедливость не 
существует. Действительно, для многих стран 
одним из обязательных требований повыше-
ния эффективности на уровне бассейна стало 
требование обеспечения большей справедли-
вости. Другими требованиями являются уве-
личение инвестиций, реформа централизован-
ного планирования «сверху вниз» и развитие 
более прозрачного с точки зрения подотчетно-
сти сектора услуг.

Снижение риска бедности

Оросительные системы в принципе снижают 
угрозу нищеты – но некоторые делают это ус-
пешнее других. Тому есть разные причины, но 
во всех случаях имеют значение распределение 
земли и различия в управлении.

Бедность, неравенство 

и неэффективность

Сравнения между странами Южной и Восточ-
ной Азии показывают связь между бедностью, 
неравенством и эффективностью. Процент 
бедности в оросительной системе Вьетнама 
(обеспечивающей относительное равенство) 
значительно ниже, чем в системах Пакистана 
и Индии (гораздо более неравных). Пакистан 
отличается тем, что это одна из немногих стран, 
в которых уровень бедности внутри ороситель-
ных систем таков же, как и вне их (Рис. 5.4).

Внутри оросительных систем неравный до-
ступ к воде является следствием неравного до-
ступа к земле. В Пакистане крупнейшие 2,5% 
ферм (имеющие свыше 50 гектаров) занимают 
34% обрабатываемой земли, в то время как 
наименьшие по размерам 55% ферм (менее 
5 гектаров) занимают лишь 12%30. Поскольку 
распределение воды в оросительных системах 
основано на размере землевладения, более 
крупные фермы получают больше воды. Это 
важно для эффективности водопользования, 
поскольку интенсивность и производитель-
ность земледелия обратно пропорциональны 
размеру фермы: мелкие фермеры получают 
больше продукции на гектар и больше урожая 
на орошаемой территории. Сравнительное ис-

следование различных оросительных систем 
обнаружило, что производительность на гектар 
колеблется от 230–690 долл. в Южной Азии до 
665–1660 долл. в Восточной Азии. По этому 
(относительно равному) показателю Китай, 
с его относительным равенством в землевла-
дении, является наиболее экономичным оро-
сителем, а Пакистан наименее эффективным 
(Рис. 5.5). Китай производит вдвое больше 
риса на гектар, чем Пакистан31.

Повышение продуктивности является клю-
чом от орошения к снижению бедности за счет 
увеличения доходов и, во многих случаях, уве-
личения возможностей занятости. По одной из 
оценок, Пакистан мог бы добиться уменьшения 
масштабов бедности внутри своих оросительных 
систем на 20%, если бы его доход на гектар увели-
чился до уровня Китая32. Такой итог был бы поло-
жительным для бедных и для страны по причине 
выгод развития – но это потребовало бы приня-
тия обязательства по перераспределению земли и 
развития систем обеспечения инвестиций.

Находиться в «хвостовой» части канала 

невыгодно

Дефицит воды не является главной причиной 
бедности в большинстве оросительных систем. 
Основная проблема заключается в правилах, 

По мере того как системам 

орошения приходится 

производить все больше 

при меньших объемах 

воды, возникает риск, 

что несправедливое 

распределение прав и 

полномочий приведет 

к углублению неравенства
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институтах и соотношении сил, управляющих 
доступом к воде. Местоположение произво-
дителя в оросительной системе определяет до-
ступность и надежность водных потоков.

Фермеры, живущие в «хвостовой» части, 
вдалеке от начала или середины канала, стра-
дают от двойного неудобства: меньшего ко-
личества воды и нестабильности ее потока. 
Фермеры, живущие между головной частью и 
серединой оросительного канала, получают бо-
гатый – часто избыточный – приток воды, в то 
время как фермеры, живущие в «хвостовой» 
части, получают слишком маленький приток 
(Рис. 5.6). В Индии и Пакистане производи-
тели из «хвостовой» части канала, как правило, 
получают менее трети того количества воды, по-
лучаемого фермерами в головной части.

Такое неравенство уменьшает потенциаль-
ные выгоды для развития человека от ирри-
гации. Слабые водные потоки ограничивают 
возможность внедрения новых сортов семян 
и новых технологий для увеличения произво-
дительности и таким образом способствуют 
росту бедности среди оросителей «хвосто-
вой» части каналов (Рис. 5.7). Нестабильность 
и колебания, связанные с водоснабжением, 
повышают незащищенность домохозяйств и 
их уязвимость, а также препятствуют инве-

стициям. Моделирование системы орошения 
в Пакистане показало, что перераспределение 
воды от пользователей в головной части канала 
к пользователям в «хвостовой» части может 
привести к результату, устраивающему все за-
интересованные стороны: производство и до-
ходы в «хвостовой» части могут повыситься 
без значительного влияния на головную часть 
канала. Таким образом, существует важная за-
дача повышения общей производительности 
системы и улучшения эффективности33.

В таком случае, почему государства не де-
лают все возможное для получения результатов, 
устраивающих все заинтересованные стороны? 
Ответ заключен в политике, а не в экономике. 
Относительная власть, а не сравнительная эф-
фективность, управляет системами распределе-
ния водных ресурсов во многих странах. Бога-
тые фермеры, имеющие политическое влияние 
могут воздействовать на время и объем пусков 
воды, манипулируя администрацией канала. 
Между тем неподотчетные и иногда коррумпи-
рованные системы управления наносят ущерб 
бедным, поддерживая людей с политическими 
связями и располагающих деньгами на взятки. 
Исследование оросительной системы в Пенд-
жабе, Пакистан, показало, что несколько круп-
ных фермеров незаконно присваивали себе 
большие объемы воды из девяти стоков, получая 
прибыль в размере 55 долл. на гектар в год, в то 
время как большая группа производителей ниже 
по течению, обслуживаемая 40 стоками, несла 
ущерб, составлявший примерно 7 долл. на гектар 
в год34. Мелкие фермеры в «хвостовой» части 
канала ссылались на неспособность позволить 
себе судебные издержки и на коррумпирован-
ность местных правовых систем как на главные 
преграды к борьбе с незаконным присвоением 
воды; эта проблема зафиксирована в Докладе 
о развитии человека в Пакистане за 2004 г. и ха-
рактерна для значительной части Азии35.

Справедливое финансирование 

Финансирование оросительных систем затра-
гивает центральные вопросы эффективности 
и справедливости. Недостаточное финанси-
рование оросительной инфраструктуры ведет 
к быстрой эрозии каналов и дренажных систем, 
с соответствующими потерями для эффектив-
ности и окружающей среды. Центральная Азия 
представляет собой яркий пример того, на-
сколько проблемы развития человека связаны 
с плохим управлением крупными ороситель-
ными системами (Вставка 5.8). Но проблема 
гораздо шире.

В Южной Азии доминирующая модель оро-
сительной инфраструктуры емко описана схемой 
«построить-забросить-выстроить заново»36. По 
международным стандартам, ежегодные затраты 
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å на замену и техническое обслуживание ороси-
тельной инфраструктуры должны составлять 
примерно 30% стоимости основного капитала. 
В Пенджабе (Пакистан) действительные рас-
ходы составляют менее одной десятой стандарта. 
Обеспечение технического обслуживания ороше-
ния в Индии лучше, но все же составляет менее 
половины минимума. Постоянный недостаток 
капиталовложений в обслуживание системы 
привело к широко распространенным пробле-
мам заиления, засолению почвы, заболачиванию 
и уменьшению потоков в обеих странах37.

Финансирование оросительных систем 
часто вновь запускает цикл неэффектинвость-
неравенство. В Южной Азии затраты на оро-
шение, как правило, очень низки по сравнению 
с затратами в Восточной Азии и в абсолютных 
значениях, и как доля в объеме производства 
(Таблица 5.1). Столь небольшие затраты не-
редко оправдывают тем, что они хороши для 
продовольственной безопасности и сниже-

ния бедности. Но при этом упускают из виду 
некоторые серьезные проблемы обеспечения 
справедливости.

То, каким образом и где государство тратит 
деньги на ирригацию, имеет большое значение 
для обеспечения равенства в доступе к оро-
шению. В Латинской Америке вода является 
одним из ресурсов, создающим значительное 
неравенство в сельских районах; и государ-
ственные расходы иногда только усиливают 
его. К примеру, проект Майес в Южном Перу 
потребовал государственных инвестиций на 
сумму примерно 1,2 млрд долл. для переброски 
воды из долины Колка для нужд орошения пус-
тынных низменностей. Проект орошает при-
близительно 15 тыс. гектаров для 3 тыс. произ-
водителей – при капиталовложении в 400 тыс. 
долл. на каждого производителя, получающего 
выгоду. По оценке Экономической комис-
сии ООН для Латинской Америки, менее 1% 
доходов от государственных инвестиций будут 

Центральная Азия богата пресной водой, поступающей с ледников в 
горах Гиндукуш. Этот регион также обладает одной из обширнейших 
оросительных систем – являющейся наследием советской модели мо-
дернизации, которая часто форсировала ирригацию для получения 
краткосрочных сельскохозяйственных выгод за счет окружающей 
среды. Крах этой системы теперь сдерживает развитие человека и 
усиливает бедность. 

В сухом климате значительной части региона оросительная вода 
незаменима для сельского хозяйства – а сельское хозяйство является 
основой экономики и средств существования стран Центральной 
Азии. Орошаемое земледелие является источником более четверти 
ВВП в Таджикистане и Туркменистане, и более трети в Киргизстане и 
Узбекистане. Около 22 млн хозяйств зависят от орошения. Простран-
ственное наследство советских планировщиков включает в себя боль-
шое количество плотин, каналов и насосных станций, большинство из 
которых расположено в международных системах рек. Другим наслед-
ством является экологическое бедствие Аральского моря, вызванное 
изменением речных систем для орошения хлопка (Глава 6).

Плохое управление и стареющая дренажная инфраструктура 
привели к обширному подтоплению и засолению, особенно в государ-
ствах, расположенных в нижнем течении рек. В бассейнах Амударьи 
и Сырдарьи в Узбекистане и Казахстане засоление в течение десяти 
лет увеличилось более чем на 50%. Подъем грунтовых вод, одна из при-
чин засоления, теперь представляет большую угрозу для сельского 
хозяйства.

Нехватка воды во многих частях региона происходит не столько 
от недостатка самой воды, сколько от упадка инфраструктуры. В рас-
чете на гектар водопользование в оросительных системах Централь-
ной Азии на 30% выше, чем в Египте и Пакистане – притом, что эти 
страны не являются самыми экономичными водопользователями. Ис-
парение, заиление каналов и утечки из труб означают, что менее 40% 
воды, извлекаемой из рек, достигает полей. Сбои на насосных стан-
циях, поднимавших воду более чем на 700 метров, были другим источ-
ником дефицита. Неэффективность приводит к очень большим поте-
рям: страны Центральной Азии ежегодно теряют примерно 1,7 млрд 
долл. из-за плохого управления орошением.

Масштаб проблемы иллюстрирует Таджикистан. С 1991 г. более 
1/5 орошаемой территории страны перестало получать воду, что при-
вело, по некоторым оценкам, к потере 4% ВНД. Две трети из 445 на-
сосных станций страны неисправны, что сокращает потоки на 40%. 
Потери воды из-за инфраструктуры орошения продолжают увеличи-
ваться. Разрушение инфраструктуры происходило одновременно с 
уменьшением государственных инвестиций. Финансирование этого 

сектора в 2002 г. составило, по оценкам, одну десятую от финанси-
рования 1991 г.

Простых решений нет. Управление орошением в советскую эпоху 
было сконцентрировано в Москве. В постсоветскую эпоху некоторые 
государства впали в другую крайность, передав полномочия частным 
ассоциациям водопользователей. Недостаток финансирования для 
обслуживания масштабной инфраструктуры, неспособность увели-
чить электропитание насосов и ограничения в финансировании на 
местном уровне привели к разрушению многих из этих ассоциаций.

Еще одной проблемой является слабое региональное сотрудни-
чество. Сельские средства жизнеобеспечения связаны общими реч-
ными системами. Большой насосный каскад Карши поднимает воду 
из Амударьи для орошения 400 тыс. гектаров сельскохозяйственной 
земли в степях Южного Узбекистана. Шесть из семи насосных стан-
ций находятся в Туркменистане. Разногласия между туркменскими и 
узбекскими властями приводят к недостаточному инвестированию в 
систему накачки и к задержке в реализации международных планов 
помощи по ее модернизации.

Укрепление сотрудничества в регионах и за их пределами необ-
ходимо для восстановления (Глава 6). Пользователи, находящиеся 
в нижнем течении рек, – Узбекистан и Казахстан – крайне зависят от 
объема и времени подачи воды из Киргизии, расположенного выше 
по течению. Киргизские власти исследуют возможности расширения 
выработки электроэнергии на ГЭС, что может еще более сократить 
объемы воды в нижнем течении. Цена отказа от сотрудничества может 
быть высокой: достижение водного самообеспечения за счет строи-
тельства новых плотин в Узбекистане и Казахстане является очень 
дорогим вариантом. Экономические преимущества сотрудничества 
значительны, но оно развивается недостаточно.

Водная взаимозависимость в Центральной Азии распространя-
ется и на других соседей этих стран. Неспособность совладать с этой 
взаимозависимостью обострит дефицит воды в сельском хозяйстве. 
Страны в этом регионе зависят от рек, которые берут начало в Аф-
ганистане, Китае и России и текут через речные системы, которыми 
совместно пользуются разные страны. К примеру, реки Иртыш и Или 
берут свое начало в Китае и текут в Казахстан. Поскольку в Китае 
ощущается нехватка воды, власти объявили о планах по отводу воды 
из этих рек в провинцию Шэньян. Если Афганистан будет развивать 
орошение на своей части бассейна Амударьи, это повлияет на потоки 
в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. Все это показывает 
действительное значение водной взаимозависимости и столь же ре-
альную опасность неудачи в разработке систем совместного управле-
ния водными ресурсами.

Вставка 5.8 Управление орошением и водными ресурсами в Центральной Азии

Источник: UNDP 2003a, 2005a.
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реализованы в верхнем бассейне, являющемся 
наиболее бедным районом Перу, заселенном 
индейцами. Это наиболее яркий пример весьма 
распространенной модели. В Эквадоре кресть-
яне составляют 60% местного населения, но по-
лучают только 13% доходов от государственных 
затрат на орошение. На другом краю сельского 
социального раздела находятся менее 5% сель-
ских оросителей имеющих более 50% концес-
сий на водопользование38.

Плата за воду

Оплата орошения обычно производится по 
плоской шкале, применяемой к посевной пло-
щади, так что фермеры, живущие в «хвосто-
вой» части канала, платят столько же, хотя 
они получают меньше воды и с перебоями, чем 
пользователи в головной и средней части ка-
нала. Более того, бедные мелкие фермеры пла-
тят больше за гектар, поскольку они вынуждены 
засевать большую часть своей земли; а фермеры, 
чьи земли орошаются «хвостовой» частью ка-
нала, также и платят больше, потому что из-за 
ненадежности поступления воды они вынуж-
дены вкладывать деньги в извлечение грунто-
вых вод (что примерно в девять раз дороже, 
чем орошение с помощью каналов). Точно так 
же, как городские потребители с высоким уров-
нем дохода платят меньше за воду у себя дома, 
чем жители трущоб (см. Главу 2), так и некото-
рые беднейшие фермеры в Южной Азии платят 
больше за воду для орошения, чем крупнейшие 
землевладельцы страны. В Китае и Вьетнаме 
плата в общем выше, чем в Южной Азии – но 
вода более справедливо и бесперебойно рас-
пределяется по системе, позволяя бедным про-
изводителям осуществлять платежи благодаря 
высокой производительности39.

Не существует проектов по обеспечению 
справедливости в финансировании инфра-
структуры орошения. Капитальные затраты на 

строительство оросительных систем слишком 
велики для того, чтобы производители могли 
их покрыть. Поэтому со времен Древнего 
Египта и Великих Моголов до администрации 
США в 20-х и 30-х годах прошлого века прави-
тельства компенсировали капитальные затраты 
за счет налоговых поступлений. Тем не менее 
финансирование обслуживания и эксплуатации 
систем должно оплачиваться в основном поль-
зователями, причем установление цен должно 
определяться и способностью платить, и са-
мими предоставленными услугами.

Именно так это и происходит в Восточ-
ной Азии и в лучших оросительных систе-
мах – в Турции, Египте и Марокко. Но иначе 
обстоит дело в Южной Азии, где государс-
твенные субсидии значительно более весомы. 
В Паки стане возмещается менее половины 
стоимости эксплуатации и обслуживания оро-
шения, и большинство выгод получают круп-
ные производители. В Индии примерно 13% 
населения имеет доступ к орошению. В этой 
группе самая состоятельная треть фермеров 
получает 73% субсидии40. В то же время, низ-
кие уровни возмещения издержек становятся 
причиной плохого обслуживания, особенно 
в «хвостовой» части канала. Это также ведет 
к высокой несправедливости.

Сбор доходов

Возмещение издержек нельзя рассматривать 
отдельно – оно является частью более широ-
кой системы управления предоставлением 
услуг. Одним из наиболее важных институцио-
нальных изменений в управлении за последние 
годы стало введение совместного управления 
орошением и развитие ассоциаций водопользо-
вателей. В лучших случаях – в Индонезии, Мек-
сике и Турции – институциональные реформы 
передали управление в руки пользователей оро-
шением, причем значительно увеличился сбор 
доходов, качество эксплуатации и возврат воды 
в систему. Урок таков: там, где производитель 
имеет больше полномочий и ответственности 
за управление водными ресурсами, прозрач-
ность может улучшить установление цен, воз-
мещение издержек и производительность41.

Для того чтобы наделение производителей 
большими полномочиями привело к повыше-
нию их финансовой устойчивости и принесло 
фермерам ощутимую выгоду, необходимо до-
биться сочетания таких финансовых и институ-
циональных мер, которые радикально изменят 
модель управления «сверху вниз», преобла-
давшую в управлении орошением. Изменение 
модели, поддерживающей работу государствен-
ных агентств, – от поставок и контроля до под-
держки и разработки возможностей местного 
управления – потребует глубокой институцио-

Страна
Средняя плата за воду

(в долл. за га)

Средняя плата 
за воду как доля 

в общей стоимости 
продукции (%)

Пакистан 7,4 [4,6–10,6] 2,5 [1,7–3,9]

Индия 10 [10] 2,8 [1,6–4,3]

Китай 46,5 [26–67] 3,6 [1,8–5,1]

Вьетнам 59,5 [58–61] 5,5 [4,6–6,3]

Примечание: Данные представляют собой средние значения 
по отдельным районам всех стран, при этом разброс значений 
приведен в скобках.

Источник: составлено по данным из Hussain and Wijerathna 2004a.

Таблица 5.1.  Расходы на орошение и стоимость 

продукции для некоторых систем 

орошения в Азии

Со времен Древнего 

Египта правительства 

компенсировали 

капитальные затраты 

за счет налоговых 

поступлений 
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нальной реформы, т.е. решения такой задачи, 
которую проще поставить, чем выполнить.

Сходным образом, передача ответствен-
ности за управление фермерам будет успешной 
только там, где сельское хозяйство может быть 
прибыльным. Возвращение к инвестициям в 
орошение является продуктом не только уп-
равления орошением, но также рыночной ин-
фраструктуры, службы пропаганды сельскохо-
зяйственных знаний и доступа к информации, 
кредиту и прочим производительным ресур-
сам. Одна из проблем, зафиксированная по всем 
странам Африки к югу от Сахары, заключается 
в том, что передача управления орошением 
часто смещала обязанности по обслуживанию 
системы без учета проблем рынка, транспорта и 
предоставления ресурсов, которые сдерживают 
формирование доходов42. Произведенная на 
Мадагаскаре в 1980-е годы передача разрушаю-
щейся инфраструктуры орошения от местных 
органов государственного сектора к водополь-
зователям без соответствующей поддержки со 
стороны государственного бюджета привела к 
краху системы43.

Таких результатов можно избежать. Если 
все делается правильно, ассоциации водо-
пользователей могут позволять своим членам 
принимать участие в разработке систем возме-
щения издержек, улучшении сборов и обеспе-
чении того, что собранные налоги работали на 
системы на местах. Особенно важным является 
обеспечение подотчетности поставщиков услуг. 
В провинции Синд, Пакистан, фермеры, не же-
лающие платить за орошение, подчеркивают, 
что причиной является не дороговизна воды, а 
коррупция в управлении и неспособность пре-
доставить хорошее водоснабжение.

Расширение полномочий – 

недостающее звено

Стабильное и справедливое финансирование 
является одним из требований для корректи-
ровки работы оросительных систем на началах 
равенства. Другим требованием является рас-
ширение полномочий. В условиях растущего 
консенсуса по поводу комплексного управле-
ния водными ресурсами децентрализация и 
передача управления ассоциациям водопользо-
вателей считаются быстрыми путями к расши-
рению полномочий. Но расширение полномо-
чий сложнее, чем административная реформа.

Децентрализация уже более десяти лет явля-
ется центральным вопросом реформ управления 
водными ресурсами. Иногда реформы оказыва-
лись частичными и незавершенными, и основное 
значение придавалось возмещению издержек 
и уменьшению давления на государственный 
бюджет. В других случаях реформы приносили 
значительные результаты, делая чиновников по 

орошению отзывчивыми к требованиям водо-
пользователей. Децентрализация может создать 
новые модели стимулирования, повышающие 
ответственность поставщиков услуг. Среди меха-
низмов, используемых для укрепления подотчет-
ности действий поставщиков и пользователей, 
следует упомянуть договоры на обслуживание, 
аудит и независимые водные суды.

В Индонезии после реформ 2001 г. ассоциа-
ции водопользователей получили полный кон-
троль над финансовым администрированием 
сооружений оросительной системы, включая 
составление бюджета и установление цен. Вы-
бранные представители ассоциаций теперь уча-
ствуют в областных органах по управлению оро-
шением и советах по речным бассейнам более 
высокого уровня. Один из наиболее ярких при-
меров передачи полномочий дает индийский 
штат Андхра-Прадеш, где Закон о фермерской 
ирригации от 1997 г. изменил систему управле-
ния водными ресурсами (Вставка 5.9)44.

Иметь право быть услышанным совсем не 
то же самое, что иметь власть влиять на реше-
ние. Одна из проблем модели управления оро-
шением заключается в необъективном подходе 
к наделению полномочиями. Реформы были 
больше направлены на то, чтобы дать водополь-
зователям право голоса, чем на то, чтобы наде-
лить их реальными правами. Децентрализация 
и передача власти на местный уровень могут 
усилить политическое участие и ответствен-
ность. Сократит ли это неравенство – зависит 
от того, будут ли приняты меры в отношении 
неравного доступа к земле, воде и энергии.

Привычка – вторая натура…

Децентрализация управления водными ресур-
сами в орошении не приводит автоматически 
к усилению справедливости, даже когда страте-
гия носит открыто перераспределительный ха-
рактер. В Южной Африке водное законодательс-
тво 1998 г. наделило законным статусом участие 
мелких водопользователей в том, что ранее было 
советом по орошению только для белых. Теперь 
ассоциации водопользователей по закону обя-
заны включать в свой состав мелких водополь-
зователей, в том числе сельскохозяйственных 
рабочих, слой людей, занимающихся товарным 
огородничеством и фермеров-арендаторов. В то 
время как присутствие мелких пользователей 
в структурах управления укрепило голос ранее 
изолированных групп, прежние соотношения 
сил оказались весьма эластичными. Голос круп-
ных фермеров, ведущих товарное хозяйство, по-
прежнему преобладает при принятии решения. 
Более того, мелкие пользователи часто получает 
значительно меньшее количество воды, чем то, 
на которое они имеют право. Исследование, 
проведенное в Западной Капской провинции и 

Реформы были больше 

направлены на то, чтобы 

дать водопользователям 

право голоса, чем на то, 

чтобы наделить их 

реальными правами 
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других районах орошения, обнаружило, что не-
которые мелкие фермеры используют меньше 
половины своих прав. Слабая политическая 
организованность мелких пользователей и их 
неспособность осуществить свои требования 
на землю, по-видимому, являются основными 
причинами45.

Опыт Южной Африки показывает, что дав-
нее неравенство и обычаи управления отми-
рают медленно. То же происходит и с корруп-
цией. Одной из целей децентрализации было 
установление более прозрачных и подотчетных 

структур управления. Но результаты оказались 
неодназначными. Поучительны опросы ферме-
ров в оросительной системе Харпа в Пенджабе, 
Пакистан. Более половины опрошенных счи-
тали, что эффективность с децентрализацией 
повысилась, и что кражи воды стали реже. Но 
мало кто из фермеров сказал, что взяточниче-
ство не является проблемой, четверть считала, 
что чиновники поддерживают своих друзей и 
родственников, и половина сообщила, что для 
мелких и бедных фермеров все осталось без из-
менений. Это знаки того, что децентрализация 

Передача полномочий в управлении водными ре-
сурсами нередко происходила без передачи соот-
ветствующих финансовых возможностей. Индий-
ский штат Андхра-Прадеш представляет собой 
поразительное исключение из этого правила.

Закон о фермерской ирригации 1997 г. стал 
результатом напряженных политических дебатов, 
консультаций различных общенациональных ор-
ганов, государственных агентств, групп ферме-
ров и деревенских ассоциаций. В ходе выборов на 
уровне штата было создано более 10 тыс. ассоциа-
ций водопользователей.

Работа Ирригационного департамента Андхра-
Прадеш была децентрализована для того, чтобы 
обеспечить техническую поддержку ассоциациям 
водопользователей, каждая из которых имела 
полномочия принимать решения по разработке и 
внедрению плана обслуживания, следить за со-
блюдением правил и определять затраты на обслу-
живание. Финансовый контроль и ответственность 
за возмещение издержек были переданы ассоциа-
циям, которые могут привлекать поставщиков услуг 
и управлять контрактами. Более 90% собираемой 
платы остается на местах. Повышение качества 
обслуживания, оплачиваемое за счет взносов, вы-
звало добровольные решения фермеров увели-
чить возмещение издержек, преодолев тем самым 
порочный круг недостаточного финансирования и 
разрушающейся инфраструктуры.

Глубокий общественный аудит, проводимый 
совместно ассоциациями водопользователей и Ир-
ригационным департаментом, позволяет рассмат-
ривать вопросы политического участия в самих 
ассоциациях, а также решать вопросы улучшения 
водоснабжения. Передача полномочий означала 
настоящий сдвиг в соотношении сил между водо-
пользователями и государственными поставщи-
ками услуг по ирригации, при котором поставщики 
стали внимательнее к требованиям местных общин, 
отчитываясь перед ними.

Но не все члены общин имеют одинаковый ав-
торитет в определении приоритетов. Исследова-
ние на уровне деревни установило значительные 
вариации в формальном участии – даже большие 
вариации, чем в том, как бедняки и женщины ис-
пользуют свои права. Обследование 102 деревень 
в двух показательных подрайонах – Дхоне и Ка-
льяндуре – обнаружило значительные различия 
в степени участия в деревенских собраниях по 
поводу воды (см. Рис.). В Кальяндуре, где непра-
вительственная организация работала с ферме-
рами в течение 25 лет, в двух третях опрошенных 
деревень бедняки чувствовали, что они имеют вли-
яние на волнующие их решения. В Дхоне уровень 
участия и влияния был значительно ниже, и только 
в 16% деревень отмечали активное влияние бед-
няков (см. Рис.).

Передача полномочий значительно меньше 
коснулась женщин: только в 4–5% деревень жен-
щин отметили, что они могут оказывать влияние 
на решения деревенских собраний. Как отме-
чено в итогах обследования, «женщины, и в част-
ности бедные женщины, редко принимают участие 
в собраниях… Несмотря на значительные шаги 
в сторону расширения возможностей… женщины 
по-прежнему не принимают активного участия 
в принятии решений общины».

Вставка 5.9 Передача полномочий по управлению водными ресурсами в штате Андхра-Прадеш

Источник: Rao and others 2003; Vermillion 2005; Sivamohan and Scott 2005.
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не может автоматически решить проблемы кор-
рупции и плохого управления46.

…Так же дело обстоит с гендерным нера-

венством

Конфликт между децентрализацией и справед-
ливостью очевиден и на уровне домохозяйств. 
Гендерное неравенство в пользовании водой для 
орошения глубоко укоренено по официальным 
и неофициальным правилам, замалчивающим 
голоса женщин. Во многих странах женщины 
имеют право пользования водой для орошения. 
Но контроль нередко связан с правами на землю, 
которые очень отличаются для мужчин и для 
женщин. Из-за недостатка прав на землю, мил-
лионам женщин в Южной Азии и странах Аф-
рики к югу от Сахары отказано в официальных 
правах на участие в собраниях ассоциаций водо-
пользования. Тем не менее во многих традици-
онных общинных оросительных системах люди 
зарабатывают право пользоваться водой, занима-
ясь обслуживанием работоспособности системы. 
Впрочем культурные нормы часто не дают жен-
щинам заниматься таким видом работы. И даже 
если позволяют, то прав на воду они этим автома-
тически не гарантируют, о чем свидетельствуют 
исследования в Кении и Непале47.

Общественные собрания по вопросам оро-
шения часто остаются лишь мужским делом. 
Нередко женщины не участвуют в собраниях 
просто потому, что у них и другой работы 
много, но часто это результат неуверенности 
в своей способности выступать публично и 
скромности своих требований. В одном из 
исследований участия женщин в проектах 
сельскохозяйственного орошения в Эквадоре 
цитируется резюме, написанное женщиной, 
свидетельствующее о существовании неофи-
циального гендерного неравенства: «Собра-
ния [ассоциации по орошению] проходят по 
вечерам в пятницу. В это время, после того как 

я приготовила еду для мужа и детей, у меня по-
прежнему много работы по дому… Даже если я 
пойду на собрание, то только затем, чтобы пос-
лушать, что говорят мужчины. Именно муж-
чины говорят и обсуждают»48. В Андхра-Пра-
деш децентрализация, возможно, и расширила 
полномочия пользователей-мужчин по отно-
шению к государственным учреждениям, но 
она сделала мало для того, чтобы дать женщине 
голос в управлении (см. Вставку 5.9).

Преодолеть эти препятствия трудно. Жен-
щины являются важными заинтересованными 
сторонами в производстве продуктов питания, 
как в условиях орошения, так и при его отсутс-
твии: по приблизительным оценкам, они про-
изводят две трети пищи в большинстве разви-
вающихся стран. Но низкий уровень участия 
женщин в ассоциациях водопользователей яв-
ляется общей проблемой, которая не решается 
посредством децентрализации или передачи 
управления ассоциациям водопользователей. 
Неправительственные организации в Бангла-
деш, Индии и Кении работают с деревенскими 
жителями в целях повышения вовлеченности 
женщин, но культурные барьеры, препятствую-
щие их участию, остаются высокими.

Если не удается систематически вдохновлять 
женщин на пользование своими правами и кон-
сультировать их в этих вопросах, то это плохо 
не только для социальной справедливости. Это 
также плохо для эффективности: будучи произ-
водителями, женщины располагают знаниями 
и навыками, необходимыми для управления 
водными ресурсами. Признавая это, некоторые 
страны предприняли смелые меры для разру-
шения культурных барьеров. Законодательство 
Уганды предписывает, чтобы во всех полити-
ческих и административных учреждениях было 
не менее 30% женщин49. Правовая защита, воз-
можно, не разрушит культурные барьеры, но 
она ставит под вопрос их законность.

Íàäî äîáèòüñÿ áîëåå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè 
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Гендерное неравенство 

в пользовании водой 

для орошения глубоко 

укоренено по  официальным 

и неофициальным 

правилам, замалчивающим 

голоса женщин 

За последние сто лет чаще всего с недостатком 
воды в сельском хозяйстве боролись с помо-
щью плотин и крупных оросительных систем. 
В будущем центр внимания будет решительно 
смещен на управление спросом. Получение 
большего урожая на орошаемой территории, а 
не поставка большего количества воды на поля, 

становится центральной темой дискуссий об 
общественных интересах.

Увеличение производительности водных 
ресурсов является самым естественным отве-
том на недостаток воды. Мощный стимул для 
повышения производительности дает рынок. 
Поскольку вода становится более дефицитной, 
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цены поднимутся. При прочих равных условиях 
можно ожидать, что это создаст побудительный 
мотив для инвестиций в разработку и приме-
нение новых технологий для уменьшения водо-
пользования. Тем не менее возможности делать 
инвестиции и получать выгоду от новой техно-
логии существуют не для всех. Вероятно, что 
мелкие фермеры, которым не хватает средств, 
те, чьи поля находятся в «хвостовой» части 
каналов и женщины, не получат новых техно-
логий, если только институты и стратегии не 
будут стремиться к обратному. 

Настоящий раздел кратко описывает роль, 
которую играют новые технологии сбора воды 
и микроорошения в совершенствовании управ-
ления водными ресурсами в интересах бедных. 
Оба метода укрепляют водную безопасность 
и делают воду – и водохранилища – ближе к 
людям. Они дают домохозяйству преимущес-
тво, которое может увеличить производитель-
ность и снизить риск, так же как большие пло-
тины и водохранилища могут сделать это на 
государственном уровне. Сходным образом 
новые технологии, направленные на улучше-
ние положения бедных, предлагают двойную 
выгоду. Избавляя от части трудозатрат и заме-
няя небольшие инвестиции в землю и воду, они 
могут увеличить производительность и снизить 
«водный стресс».

Сбор воды и микроорошение 

Управление водными ресурсами по-прежнему 
чаще всего рассматривается как атрибут круп-
ных проектов и программ. Но мелкомасштаб-
ный водный менеджмент способен сделать труд 
мелких землевладельцев более производитель-
ным и менее рискованным, и может внести 
важный вклад в развитие человека. Технологии 
и подходы хорошо известны. Задача заключа-
ется в том, чтобы так построить государствен-
ную политику, чтобы придать сотрудничеству 
общин и правительственных организаций осо-
бое значение.

Сбор воды

На примере сбора воды можно увидеть, как по 
инициативе общин можно увеличить масштабы 
партнерства. Небольшие водохранилища и сис-
темы сбора дождевой воды обеспечивают ос-
нову инфраструктуры, которая может в сочета-
нии с соответствующей практикой управления 
землей повысить водообеспеченность бедных 
слоев и увеличить эффективность и произ-
водительность водопользования на местном 
уровне. Эта инфраструктура может укрепить 
водную безопасность в областях, где орошение 
благодаря атмосферным осадкам не требуется, 
принести с собой продовольственную безопас-
ность и создать потенциал для диверсифика-

ции производства на небольших по масштабам 
рынках.

Сбор дождевой воды является одним из 
древнейших известных человечеству гидрологи-
ческих действий. Еще 8 тыс. лет назад им поль-
зовались в первых человеческих поселениях 
в Южной Азии и 4 тыс. лет назад в Палестине 
и Греции. Южная Азия имеет богатую историю 
сбора воды – от сложных систем баков, разрабо-
танных царями Виджаянагара Южной Индии 
в XIV в., до тысяч простых сельских прудов, 
поддерживающих сегодня ряд занятий, связан-
ных с местным производством и бытом. В стра-
нах Африки к югу от Сахары также существуют 
разнообразные традиционные способы сбора 
воды, многие из которых подразумевают непос-
редственное перемещение дождевой воды для 
пополнения запасов почвенной влаги. Более по-
ловины рисовой продукции Танзании выращи-
вается с помощью систем сбора воды, созданных 
и управляемых фермерами. В Западной Африке 
сбор воды восстанавливает землю и собирает 
питательные вещества, вымываемые дождями50.

Тем не менее в эпоху современного ороше-
ния системы сбора дождевой воды отошли на 
второй план. В Индии рост масштабов иррига-
ции с помощью каналов и совершенная совсем 
недавно революция в использовании грунто-
вых вод привели к систематическому пренебре-
жению традиционными системами (Рис. 5.8). 
С 1980 г. число баков, прудов и прочих повер-
хностных водных объектов снизилось почти 
на треть, значительно уменьшив способность 
к восстановлению местных грунтовых вод – что 
уже стало вызывать опасения, учитывая внедре-
ние системы трубчатых колодцев51.

Поскольку усилилась кризисная ситуация 
с грунтовыми водами, государственные органы 
на уровне штатов и государства в целом пере-
сматривают свои приоритеты и ищут новый 
баланс. В Гуджарате, одном из эпицентров 
кризиса грунтовых вод, правительство штата 
поддержало инициативы общин по созданию 
более 10 тыс. защитных плотин (небольших 
плотин, которые запруживают излишнюю воду 
в течение сезона дождей и помогают воде про-
никнуть в землю) для поддержки орошения и 
подпитки грунтовых вод. Более 40% инвести-
ций поступило от местных общин в форме тру-
довых усилий, материалов и денежных средств. 
Через три года каждый вложенный доллар дал 
полтора. Исследование деревень в Махараш-
тре указывает на возможность получения еще 
большей экономической отдачи в длительной 
перспективе52.

Создание защитных плотин на всей пло-
щади сельскохозяйственных угодий Индии, 
где орошение благодаря атмосферным осадкам 
не требуется, подняло бы стоимость урожая се-

Как получить больше 

урожая с каждой капли, 

а не как залить водой поля, 

становится главной темой 

общественных дебатов 
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зона дождей с 36 до 180 млрд долл. в год. На это 
требуются начальные вложения в объеме 7 млрд 
долл. Конечно, этот расчет затрат и возможных 
выгод не содержит оценки масштабов управ-
ленческих проблем, с которыми связано осуще-
ствление такой программы. Но, даже принимая 
во внимание высокий уровень бедности в таких 
областях, трудно представить иные инвести-
ции, которые бы создали большие возможно-
сти для развития человека и были способны так 
же эффективно распространить экономические 
успехи Индии на сельские области53.

Сравнивать относительную эффективность 
крупных и мелких систем сбора воды сложно и, 
как правило, бессмысленно. Оба вида деятель-
ности дополняют друг друга и не должны рас-
сматриваться как замещающие. Тем не менее 
утверждения об эффективности крупной ин-
фраструктуры иногда преувеличены. Добыча 
и сбор дождевой воды там, где идет дождь, а 
не транспортировка ее по оросительным кана-
лам, увеличивает содержание «зеленой воды» 
в почве, помогает пополнять грунтовые воды и 
создает резерв, которым люди могут восполь-
зоваться как дополнительным орошением в пе-
риоды засухи. Несмотря на то что небольшие 
системы сбора воды в расчете на единицу про-
дукции требуют бóльших затрат по сравнению 
с крупными водохранилищами, они тоже при-
водят к росту эффективности. Недавние иссле-
дования в Аризоне, США, а также в Индии и 
пустыне Негев в Израиле показывают, что не-
большие плотины сохраняют больше воды на 
гектар, чем большие резервуары54.

Система сбора воды не отменяет большие 
плотины. В Индии крупная инфраструктура 

имеет емкость, в 10 раз превышающую емкость 
небольших баков, к тому же маленькие резер-
вуары зависят от очень неравномерного коли-
чества осадков в их собственных водосборных 
бассейнах55. Как было показано в Главе 4, спор 
между большими и малыми быстро сходит на 
нет. Малые системы до возможного предела 
увеличивают производительность доступной 
на месте воды и способствуют подпитке грун-
товых вод. Они способны решать локальные 
проблемы, уменьшая тем самым нагрузку на 
крупные, центральные системы.

Мелкомасштабное орошение

Повышение производительности в крупных 
оросительных системах посредством улучше-
ния эксплуатации и наделения полномочиями 
водопользователей является одним возможным 
ответом на новые сценарии водопользования, о 
которых уже шла речь. Имеет значение и рас-
ширение орошаемой территории за счет вло-
жений в микроорошение, особенно в областях, 
где орошение благодаря атмосферным осадкам 
не требуется. 

Рассмотрим пример Эфиопии, страны с 
обильными водными ресурсами. Расположен-
ная у истоков Нила, она располагает 12 реч-
ными бассейнами и ее водообеспеченность 
составляет 1 644 м3 на душу населения – что до-
вольно много. Но по причине пространствен-
ных и временных отклонений осадков, фермеры 
могут получать только один урожай в год. Час-
тые засухи приводят к усилению уязвимости и 
нищете, поскольку благосостояние сельского 
населения связано с осадками. Основной про-
блемой является не столько доступность воды, 
сколько предсказуемость ее получения.

Орошение предлагает способ уменьшить 
риски и уязвимость, связанные с непредсказу-
емостью. Почти 2,7 млн га земли в Эфиопии 
пригодны к орошению, но возделывается менее 
300 тыс. га56. В то же время, страна обладает 
одним из самых низких показателей уровня ем-
кости искусственных водоемов в мире – менее 
50 м3 на душу населения. Развитие орошения 
могло бы решить эту проблему, но главным 
ограничением являются средства. Слабая ин-
фраструктура означает, что в Эфиопии, как и 
в большинстве стран Африки к югу от Сахары, 
стоимость гектара в крупных оросительных сис-
темах существенно выше, чем в Южной Азии. 
Но исследование Международного института 
по управлению ресурсами пресной воды по-
казало, что существует возможность расшире-
ния мелкомасштабного орошения. В сочетании 
с использованием недорогой системы капель-
ного орошения, инфраструктура мелкомасш-
табной ирригации способна помочь Эфиопии 
удвоить доход в течение 10–15 лет. При этом 

В эпоху современного 

орошения системы 

сбора дождевой воды 

отошли на второй план 
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затраты и на гектар и на душу населения будут 
ниже, чем затраты, необходимые для инвести-
рования в традиционные масштабные системы 
ирригации57.

Простые технологические решения 

с высокой отдачей для развития 

человека

На растущие ограничения, накладываемые не-
хваткой воды, промышленность отвечает но-
выми технологиями. От Южной Калифорнии 
до Израиля и до бассейна Муррей-Дарлинг 
в Австралии аграрные производители стре-
мятся получать большие урожаи на орошаемых 
землях с помощью сложных, часто компью-
теризованных систем капельного орошения, 
подающих оптимальное количество воды по-
севам в нужное время. Сегодня инновации со-
здают условия, при которых к технологической 
революции в управлении водными ресурсами 
могут присоединиться и менее богатые мелкие 
фермеры. Чтобы использовать возможности, 
создаваемые технологиями для развития чело-
века, государственная политика должна найти 
способ преодолеть препятствия, связанные с 
бедностью. 

Микроорошение находится в авангарде 
новых технологий управления водными ресур-
сами. Оно обладает огромным потенциалом. 
Системам капельного орошения нужно меньше 
воды, чем при поверхностной ирригации, воду 
доставляют точно к посеву, сокращая тем самым 
засоление и заболачивание. Неравномерное 
распределение этих технологий объясняет не-
которые из видимых различий в уровнях про-
изводительности воды в мире. Во Франции 
опрыскиватели и капельное орошение исполь-
зуются на 90% орошаемой территории, по срав-
нению с 1–3% в Индии и Китае58.

До недавнего времени рынки технологии 
микроорошения работали только на крупных 
производителей. Это положение изменилось, 
поскольку технологии стали дешевле и их до-
ступность выросла. Технологии микрооро-
шения, которыми могут пользоваться бед-
ные фермеры, приняли разные формы. Были 
разработаны дешевые, небольшие комплекты 
«ведро-капельница» для выращивания ово-
щей на приусадебных участках. Международ-
ная неправительственная организация Интер-
нэшнэл девелопмент энтерпрайзиз сыграла 
роль катализатора в разрушении стоимостных 
барьеров. Одна из предлагаемых ею моделей 
использует стандартные тканевые фильтры 
и пластиковые контейнеры вместо хрупких 
металлических капельниц, что снизило сто-
имость орошения до 250 долл. за гектар. По-
левые результаты в Андхра-Прадеш, Индия, и 
Непале показывают, что возделываемая пло-

щадь увеличилась вдвое при том же объеме 
воды59.

Исследование Международного инсти-
тута по управлению ресурсами пресной воды 
в Кении и Непале указывает на повысившуюся 
производительность, при которой на один вло-
женный доллар можно получить два за вычетом 
всех прочих издержек, кроме труда. В Индии 
недорогие наборы микроорошения – извест-
ные как наборы Pepsee – широко используются 
фермерами в полупустынных областях Мадхья-
Прадеш и Махараштра, что увеличило доходы и 
площадь обрабатываемой земли. Исследования 
показывают, что системы капельного ороше-
ния сокращают использование воды на 30–60% 
и увеличивают доходы на 5–50%60. Фермеры 
в Буркина-Фасо, Кении и Судане свидетельс-
твуют о трех-четырехкратном увеличении дохода 
с использованием систем капельного орошения 
и ручного полива из водосборных баков61.

Другим новшеством является педальный 
насос. Это дешевая и доступная по цене тех-
ника (12–30 долл.) качает воду из источников 
неглубоко залегающих грунтовых вод, для оро-
шения площади, не превышающей 0,5 га. Этот 
насос широко признан в Бангладеш и Восточ-
ной Индии, где уровень грунтовых вод очень 
высок. Более 1 млн насосов сейчас использу-
ются в Азии; освоенные перекачивающие тех-
нологии быстро распространяются по странам 
Африки к югу от Сахары62. Издержки произ-
водства в странах Африки к югу от Сахары, 
составляющие 50–150 долл. за единицу про-
дукции, все же выше, чем в Южной Африке, но 
имея от 130 до 850% в год доказанного дохода 
на инвестиции в сочетании с ориентирован-
ным на рынок производством, они обладают 
большими возможностями победить нищету63.

Сочетание микроорошения и новых тех-
нологий дает возможность еще шире исполь-
зовать преимущества орошения. Оно обещает 
способствовать выходу мелких фермеров на 
внутренний и экспортный рынки с более вы-
сокой добавленной стоимостью. Чтобы этого 
добиться, нужны государственные инвестиции 
по поддержке распространения новых техноло-
гий орошения и, что более важно, для создания 
маркетинговой инфраструктуры в маргиналь-
ных зонах. Но многим странам сначала нужно 
пересмотреть текущие подходы к увеличению 
сельскохозяйственной продукции. В то время 
как многие государства превозносят достоинс-
тва мелкого фермерства, большинство концен-
трирует скудные государственные инвестиции 
в сельскохозяйственных районах с господс-
твом относительно крупных капиталоемких 
хозяйств. Этот подход может оказать отрица-
тельное воздействие на развитие в долгосроч-
ной перспективе и сокращение бедности.

На растущие ограничения,  

накладываемые нехваткой 

воды, промышленность 

отвечает новыми 

технологиями 
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Неиспользованный потенциал расширения 
масштабов значителен. Микроорошение может 
распространяться быстро, но пока оно покры-
вает лишь около одного процента орошаемой 
территории в мире. При всех различиях ре-
зультатов, зависящих от местоположения и 
технологии, внутрихозяйственная производи-
тельность воды при микроорошении в общем 
увеличивается вдвое. Используя данные о при-
быльности уже сделанных инвестиций, было 
рассчитано, что принятие новых технологий 
100 млн мелких фермеров могло бы принести 
100 млрд долл. и более чистого дохода64. Это 
на четверть больше, чем весь объем экономиче-
ской помощи, выделяемой сегодня. Прибыль, 
что, возможно, важнее, получали бы непос-
редственно общины с высоким уровнем бед-
ности. Если включить эффект мультипликации 
возросшего спроса, инвестиций и занятости, 
общий чистый доход мог бы вырасти в три раза, 
увеличивая ежегодный доход до 500 долл. для 
тех, кто живет менее чем на 1 долл. в день65.

Так почему инвестиции в микроорошение 
в большем масштабе не осуществляются? Тут 
вступают в действие факторы спроса и пред-
ложения. В Иордании дозированная по объ-
ему подача влаги помогла быстро распростра-
нить капельное орошение. Фермерам был дан 
сильный рыночный стимул осваивать новую 
технологию. Но в оросительных системах Иор-
дании преобладающее влияние имеют круп-

ные производители, выращивающие культуры 
с более высокой добавленной стоимостью. Рас-
пространять дозированную по объему подачу 
влаги среди сотен миллионов мелких ферме-
ров в Азии, использующих грунтовые воды и 
поверхностное орошение, многие из которых 
производят культуры с низкой добавленной 
стоимостью для домашнего потребления, будет 
очень трудно.

Стимулы к развитию и возмещению расхо-
дов на новые технологии еще недостаточно раз-
работаны. Гибкие рыночные системы поставок 
представляют собой наиболее эффективный 
источник распространения технологий среди 
мелких производителей. Но правительства 
могли бы делать значительно больше для сти-
мулирования исследований, поддержки соци-
ального маркетинга и развития систем распро-
странения, с помощью которых бедные слои 
населения могли бы выходить на рынки. Пере-
осмысление субсидий могло бы быть полезным. 
Вместо стимулирования к эксплуатации стати-
ческих запасов подземных вод через субсидии 
на электропотребление, правительства могли 
бы предложить целевую поддержку для сбере-
жения воды посредством микроорошения. Это 
было сделано в Тунисе в рамках Национальной 
программы по сбережению воды, в соответс-
твии с которой производители могут подавать 
заявку на получение гранта, учитывающего раз-
мер фермы и тип применяемой технологии66.

Ïóòü âïåðåä

Стимулы к развитию и 

возмещению расходов 

на новые технологии еще 

недостаточно разработаны 

С ростом опасений за мировые запасы воды и 
доступность продуктов питания правительствам 
следует обращать внимание не только на то, как 
справедливее распределить дефицитные ресурсы, 
но и на более масштабные проблемы человече-
ского развития. Но исходным пунктом должно 
стать укоренение в системе управления принци-
пов справедливости и расширения полномочий.

Существуют три основополагающих усло-
вия решения этой проблемы. Первое их них 
состоит в разработке прозрачной националь-
ной стратегии, описывающей то, как будут в 
предстоящие годы распределяться водные ре-
сурсы. Это сделает ситуацию предсказуемой. 
Второе заключается в необходимости интег-
рировать эту систему принципов в общенацио-
нальный план по сокращению бедности, в час-
тности включить их в стратегический доклад 

о сокращении бедности, и добиться, чтобы 
политика водопользования была нацелена на 
достижение более широких целей развития че-
ловека. Третьим условием станет подтвержде-
ние права на воду бедных домохозяйств, поль-
зующихся водой на основе традиции, а также 
защита этих прав через создание институтов, 
способных обеспечить использование бедным 
населением своих полномочий. Безусловным и 
повсеместным приоритетом следует сделать за-
щиту и расширение прав женщин-фермеров на 
водопользование. 

Орошение выдвигает и особые проблемы. 
Децентрализация и передача властных полно-
мочий составляют принципиальную основу ре-
формы. Признание прав женщин на пользова-
ние оросительными системами и содействие их 
реальному участию в управлении необходимы 
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для перевода риторики наделения полномо-
чиями в практические результаты. В то же время 
финансирование должно строиться на таких ос-
нованиях, которые способствуют, а не препятст-
вуют, взаимному укреплению и справедливости 
и эффективности. Важно добиться стабильного 
и справедливого возмещения издержек по экс-
плуатации и обслуживанию оросительных сис-
тем. Начать следует с прозрачных решений – кто 
и за что будет платить, принимая при этом во 
внимание практическую платежеспособность. 
Одним вариантом является применение поэтап-
ной системы блоковых платежей с низкими став-
ками для базового минимального количества 
воды и с применением более высоких ставок при 
увеличении либо объема использования воды, 
либо размеров орошаемой территории. Как до-
казала Международная комиссия по ирригации 
и дренажу, ключевые принципы возмещения 
издержек в действительности те же, что и прин-
ципы управления орошением: прозрачность, 
наделение полномочиями, стабильность и эко-
номическое стимулирование успешной работы. 

Институциональные и правовые реформы 
по наделению правами сельских водопользова-
телей являются первым шагом. Первоначальная 
задача заключается в разработке такой право-
вой системы, которая прежде всего прояснила 
бы и укрепила существующие права, а не вво-
дила широкие права частной собственности, 
которые можно покупать и продавать. Такое ре-
шение проблемы позволило бы создать базу для 
развития механизмов справедливого перерас-
пределения воды. Эти механизмы, применяе-
мые на добровольных началах и предполагаю-
щие компенсации, намного предпочтительнее 
для целей укрепления водной безопасности, 
чем произвольные административные решения 
о переброске воды или функционирование не-
совершенных водных рынков. Другой частью 
процесса является признание традиционных 
прав через наделение соответствующими пол-
номочиями местных органов. Но признание 
обычного права не должно препятствовать 
возможности обращения к официальным пра-
вовым процедурам для защиты принципов ген-
дерного равенства и прав человека.

Действующие в настоящее время подходы 
к развитию орошения часто недооценивают 
роль реформаторских усилий по взаимному 
повышению эффективности и обеспечению 
большего равенства для укрепления водной 
безопасности. Введение эффективной системы 
возмещения издержек, связанной с доходами 
от оросительных систем, поможет рационали-
зировать использование воды и финансировать 
обслуживание системы ирригации.

Почти все страны признают, что в ороше-
нии присутствует элемент общественного дос-

тояния. Именно поэтому строительные и капи-
тальные затраты интенсивно субсидируются. 
Но эти субсидии порождают ответственность 
за то, чтобы выгоды от них распространялись 
как можно шире. Слишком часто этого не про-
исходит. В странах с укоренившимся неравен-
ством в землевладении и где компрометируется 
сама идея равенства выгод от орошения как в 
смысле эффективности, так и справедливости, 
в стратегию реформы должны быть включены 
механизмы перераспределения. Иначе говоря, 
правила орошения должны предусматривать 
справедливые доли водных ресурсов для бедных 
и справедливое ценообразование. В этом могут 
помочь стратегии, направленные на улучшение 
положения бедных слоев населения, такие как 
льготные условия распределения воды в «хво-
стовой» части оросительных систем, т.е. для 
тех районов, где преобладает бедность.

Но стратегии в интересах бедных не дадут 
оптимальных результатов там, где беднота ли-
шена прав. Если власти передадут свои функции 
и финансовые ресурсы ассоциациям водополь-
зователей, то может измениться сам баланс сил 
между пользователями и государственными ин-
ститутами, что создаст более гибкие и подотчет-
ные структуры управления. Но еще более важно 
наделить полномочиями бедняков и женщин в 
рамках самих ассоциаций водопользователей. 
Это может помочь, если директивно закрепить 
за ними такие права в рамках стратегии аффир-
мативных действий. Способствует такому под-
ходу и правовая защита их интересов, а также 
разъяснение прав и полномочий по водополь-
зованию. Тем не менее в конечном итоге лик-
видация бесправия требует переоценки норм и 
властных структур, отстаивающих гендерное и 
имущественное неравноправие. Необходимым 
условием достижения социального и эконо-
мического успеха ирригационных программ 
является их нацеленность на удовлетворение 
интересов женщин-фермеров в улучшении во-
доснабжения и предоставление женщинам го-
лоса в управлении.

Государственные расходы на управление 
орошением и водными ресурсами во многих 
странах упали ниже уровней, необходимых 
для обслуживания инфраструктуры. Текущие 
национальные затраты на финансирование 
орошения оцениваются в 30–35 млрд долл., 
но наблюдается резкая тенденция к их пони-
жению67. Та же тенденция действует в помощи 
развивающимся странам. Хотя международная 
статистика неточна, но она показывает, что кре-
дитование многосторонними организациями 
систем орошения и дренажа упало с 3 млрд 
долл. в год в середине 1980-х до 2 млрд долл. в 
середине 1990-х годов, и с тех пор каких-либо 
изменений не наблюдается68. С учетом рас-

Правительствам следует 

обращать внимание 

на более масштабные 

проблемы  человеческого 

развития, а не только 

на то, как справедливее 

делить дефицит 
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тущего давления на водные системы и угрозы 
глобального изменения климата, очень важно 
изменить эту тенденцию. Частное финансиро-
вание и государственные расходы должны дать 
первоначальный импульс. Но и международная 
помощь также должна сыграть свою роль. По 
оценке Всемирного банка, в течение следующих 
20 лет потребуется вдвое увеличить донорскую 
помощь, чтобы приблизиться к ежегодному 
объему помощи в 4 млрд долл.69

Страны Африки к югу от Сахары должны 
быть приоритетным получателем донорской 
помощи. Рассматривая это как часть более ши-
рокого ряда мероприятий по поддержке сель-
ского хозяйства и развития сельских районов, 
Комиссия для Африки внесла предложение о 
том, что в Африке следует удвоить орошаемую 
территорию к 2010 г., обратив особое вни-
мание на мелкомасштабную ирригацию. Это 
будет стоить около 2 млрд долл. в год, при этом 
доноры покроют половину расходов70.

В стратегии управления водными ресур-
сами для решения проблемы их нехватки пра-
вительства должны включать технологии и 
другие формы интервенций, направленные на 
улучшение положения бедных слоев населения. 
Что касается технологии, то в центре внимания 

правительств должно оказаться не производ-
ство как таковое, но общественный маркетинг, 
поддержка микрофинансирования и государст-
венных инвестиций в инфраструктуру, необхо-
димых для поддержки внедрения технологий. 
Технология микроорошения и стратегии по 
развитию рынков должны быть неотъемлемой 
частью всего сельскохозяйственного развития 
и национальных стратегий по сокращению 
бедности.

Давно пришло время упразднить отжив-
шее свой век противопоставление крупно- и 
мелкомасштабного подходов. В Южной и кое-
где в Восточной Азии сбор воды в небольших 
масштабах уже является важным средством 
избавления от локальных кризисов нехватки 
грунтовых вод. Рассматривая вопрос шире, 
необходимо подчеркнуть, что если придать 
таким действиям соответствующие масштабы, 
они могут укрепить водную безопасность, сде-
лать воду более доступной и приблизить ее 
к людям. Сбор воды в малых формах должен 
быть центральной частью управления водными 
ресурсами на всех уровнях – от местного до об-
щенационального, – а также элементом более 
обширных усилий по расширению полномо-
чий бедных слоев населения.

Ликвидация бесправия 

требует переоценки норм 

и властных структур, 

отстаивающих гендерное 

и имущественное 

неравноправие 
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В любой стране вода является одним из ключевых факторов взаимозависи-
мости людей. Это общий ресурс, используемый сельским хозяйством, про-
мышленностью, домохозяйствами, а также окружающей средой. Управление 
водными ресурсами на национальном уровне состоит в определении балан-
са между всеми конкурирующими пользователями. Однако вода по природе 
своей подвижный ресурс. Страны могут законодательно закреплять его ста-
тус как общенационального актива, но этот ресурс самостоятельно пересе-
кает политические границы без паспортов и разрешений, принимая форму 
рек, озер и грунтовых вод. Трансграничные воды распространяют понятие 
гидрологической взаимозависимости за пределы национальных границ, 
связывая потребителей в разных странах общей системой. Управление этой 
взаимозависимостью является одной из самых значительных проблем, сто-
ящих перед международным сообществом.
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Эта проблема отчасти носит институцио-
нальный характер. Конкуренция за воду в от-
дельно взятой стране может привести к кон-
фликту спроса, что, в свою очередь, ставит 
политиков перед необходимостью выбора, 
оказывающего влияние на равенство людей, 
развитие человека и снижение бедности. На-
циональные институты и законодательные 
органы предоставляют возможности для 
решения проблем такого рода. Для воды, 
которая пересекает границы стран, эквива-
лентной институциональной структуры нет. 
И это имеет свои последствия. Поскольку 
с повышением спроса воды становится все 
меньше, трансграничное соперничество за 
общие реки и прочие общие водные ресурсы 
будет усиливаться. Без институциональных 
механизмов по решению такого рода про-
блем, конкуренция в перспективе может при-
вести к серьезным конфликтам.

Растущая конкуренция между странами 
за воду породила множество споров, причем 
иногда между сторонами, придерживающи-
мися полностью противоположных точек 
зрения. Некоторые предсказывают гряду-
щие «водные войны», вызванные настой-
чивыми притязаниями различных стран. 
Другие же утверждают, что войн за воду не 

было со времен конфликта, имевшего место 
на территории современного Южного Ирака 
около 4 000 лет назад, и что страны склонны 
в вопросах, касающихся трансграничных 
водных ресурсов, скорее к кооперации, чем к 
конфликтам. С этой, более оптимистической, 
точки зрения, растущая конкуренция рас-
сматривается как катализатор для углубления 
взаимодействия в будущем. 

В настоящем Докладе утверждается, что 
у воды есть двоякий потенциал. Она может 
стать топливом, питающим костры конфлик-
тов, а может быть и мостом к сотрудничеству. 
На всем протяжении истории, даже в самых 
трудных политических ситуациях, правитель-
ства находили инновационные и совместные 
способы разрешения напряженности в управ-
лении трансграничными водными ресурсами. 
От Инда до Иордана и Меконга государства, 
даже оказавшись в состоянии политической и 
военной конфронтации, способны поддержи-
вать сотрудничество в использовании водных 
ресурсов. Когда страны вступают в войну, это 
происходит обычно в связи с чем-то гораздо 
менее важным, чем вода. Но удовлетворение 
от имеющихся достижений не является до-
статочным противоядием пессимизму тех, 
кто считает «водные войны» неизбежными. 

Управление общими 

водными ресурсами может 

стать силой объединения 

или конфликта; направление 

в данном случае 

выбирают политики 
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Трансграничные воды практически всегда 
ведут к созданию определенной напряжен-
ности в обществах, которые они объединяют. 
Эту напряженность нельзя рассматривать 
изолированно. Она связана со многими фак-
торами, которые гораздо шире, чем просто 
отношения между странами, и включают за-
боту о национальной безопасности, экономи-
ческих возможностях, открытости и экологи-
ческой стабильности. Управление общими 
водными ресурсами может стать силой объ-
единения или конфликта; направление в дан-
ном случае выбирают политики.

Проблема с полярными суждениями, по-
рожденными риторикой на тему «водных 
войн», заключается в том, что эта риторика 
отвлекает от более актуальных и насущных 
проблем безопасности человечества. Ко-
операционные подходы к управлению транс-
граничными водами могут привести к реаль-
ному прогрессу в развитии человека. Они 
могут усилить водную безопасность для уяз-
вимых в этом плане групп населения по обе 
стороны границы, улучшая качество, увели-
чивая количество потоков воды и повышая 
предсказуемость их поступления. Общее 
использование вод не является игрой с нуле-
вой суммой; выигрыш для одной страны не 
означает автоматически потерь для другой. 
Кооперация в управлении водными ресур-
сами, так же как и международная торговля, 
может привести к общей выгоде. Это верно 
не только с экономической точки зрения, 
где торговля гидроэнергией или экологичес-
кими услугами обеспечивает потенциальную 
стратегию совместного выигрыша, но также 

и с политической, социальной и экологичес-
кой позиций.

Впрочем, в речах оппонентов также содер-
жится истина. В случае, когда кооперации нет 
или сотрудничество терпит поражение, все 
страны проигрывают, а беднейшие проигры-
вают больше других. 

Неудачное сотрудничество способно при-
вести к социальным и экологическим катаст-
рофам, как это случилось с озером Чад и Араль-
ским морем. Малые и уязвимые государства 
могут стать объектом односторонних дейс-
твий со стороны больших и влиятельных со-
седей. В конце концов, что самое важное, без 
сотрудничества страны не могут управлять 
совместными водными ресурсами и опти-
мизировать условия, ведущие к дальнейшему 
прогрессу.Две общие задачи определяют стра-
тегии управления трансграничными водными 
ресурсами в начале XXI в. Первая состоит 
в том, чтобы перейти от эгоистической наци-
ональной политики и односторонних дейс-
твий к общим стратегиям и многостороннему 
сотрудничеству. В каком-то смысле это уже 
происходит, но меры, предпринимаемые пра-
вительствами, недостаточны и не всегда адек-
ватны. Вторая задача заключается в том, чтобы 
поставить цели развития человека во главу угла 
сотрудничества и управления трансгранич-
ными водами. В настоящей главе рассматрива-
ется понятие гидрологической взаимозависи-
мости в жизни народов и людей. Затем дается 
представление о цене и последствиях провала 
сотрудничества в области управления транс-
граничными водными ресурсами в экологи-
ческом, экономическом и других аспектах. 

Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ âçàèìîçàâèñèìîñòü

Вода непохожа на другие дефицитные ре-
сурсы. Она пронизывает все аспекты челове-
ческого общества, от экологии до сельского 
хозяйства и промышленности, и у нее нет 
заменителя. Как и воздух, вода необходима 
для жизни. Она является неотъемлемой час-
тью производственных систем, создающих 
богатство и благосостояние. Поскольку это 
скорее мобильный, чем статичный ресурс, 
ее использование в одной области находится 
под воздействием ее использования в других 
областях, в том числе и в других странах. В от-

личие от угля или нефти, сфера использова-
ния воды не может быть ограничена одним 
применением, – или, в случае с трансгранич-
ными водами, одной страной. 

То, как одна страна использует водные ре-
сурсы, оказывает влияние на другие страны, 
обычно через один из трех механизмов:
• Конкуренция за использование ограниченных 

источников воды. Когда несколько стран 
пользуются одним источником воды для 
сохранения окружающей среды, поддержа-
ния средств к существованию и промыш-

Поскольку это скорее 

мобильный, чем статичный 

ресурс, ее использование 

в одной области находится 

под воздействием 

использования в других 

областях, в том числе 

и в других странах 
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ленности, трансграничные воды становятся 
связующим звеном между их гражданами и 
тем, что их окружает. Использование воды 
в одном месте ограничивает доступ к ней 
в другом. К примеру, если запрудить воду 
в верхнем течении реки в одной стране для 
целей ирригации или электроэнергетики, 
то в низовьях это уменьшит поток воды, 
необходимый фермерам и служащий под-
держанию экологического баланса.

• Воздействие на качество воды. То, как 
страна, находящаяся выше по течению, 
использует воду из реки, оказывает вли-
яние на окружающую среду и качество 
воды, поступающей в страну, находящуюся 
ниже по течению. Нескоординированное 
строительство дамб может привести к за-
илению водохранилищ, что ограничивает 
или вовсе предотвращает попадание ила 
на расположенные в низинах территории. 
Также промышленное или бытовое загряз-
нение может быть перенесено течением рек 
в другие страны. В ноябре 2005 г. промыш-
ленная авария в Китае привела к выбросу 
химического пятна в 80 км длиной в реку 
Сунгари, что поставило под угрозу здоро-
вье не только 3 млн жителей Харбина, но и 
жителей российского города Хабаровска.

• Регулирование расхода воды. На потреби-
телей в низовьях непосредственно вли-
яет, когда и сколько воды поступает в реку. 
К примеру, потребителям в сельском хо-
зяйстве ниже по течению может потребо-
ваться вода для ирригационных нужд в то 
же самое время, когда стране, находящейся 
в верховьях, она может понадобиться для 
выработки электроэнергии – это, кстати, 
постоянная проблема в Центральной Азии 
(см. ниже).
Точно так же, как напряженность в этих 

вопросах может привести к конкуренции и 
конфликтам внутри страны (см. Главу 5), вза-
имозависимость переносит последствия раз-
личных моделей использования воды в раз-
ных странах далеко за их границы.

Совместное использование 

мировых водных ресурсов

Вода, находящаяся в совместном пользова-
нии нескольких стран, является все более 
важной частью географии расселения чело-
века и политического ландшафта. Межнацио-
нальные реки, озера, грунтовые воды и болота 
связывают людей, разделенных политичес-
кими границами, притом что некоторые из 
них прочерчены по границам естественным, 
к примеру рекам. Эта общность водных ре-
сурсов обеспечивает то, что называется вод-
ной взаимозависимостью миллионов людей.

Международные водные бассейны – с их 
водосборами и водоразделами, включая озера 
и грунтовые воды, используемые более чем 
одной страной, покрывают более половины 
суши на Земле. Два человека из пяти сегодня 
живут на этих территориях, соответствую-
щих также 60% объема мирового речного 
стока. Число общих бассейнов такого рода за 
последнее время выросло, преимущественно 
в связи с появлением новых стран после рас-
пада СССР и Югославии. В 1978 г. было 214 
таких бассейнов. Сегодня их 263.

Высокую степень взаимозависимости 
между странами, которую подразумевают 
приведенные цифры, выявляет число стран 
в общих бассейнах – 145, что означает про-
живание на их территории более 90% насе-
ления мира1. Более 30 стран находятся це-
ликом на территории таких трансграничных 
бассейнов.

Глубину взаимозависимости можно про-
иллюстрировать числом стран, в совмест-
ном доступе которых находятся бассейны 
(Табл. 6.1). К примеру, к бассейну Дуная 
относятся 14 стран (остальные 5 лишь кос-
венно принадлежат ему), 11 – к бассейну 
Нила и Нигера, 9 – Амазонки. Наилучшим 
примером взаимозависимости является Аф-
рика. На политических картах, составлен-
ных на конференциях в Берлине, Лиссабоне, 
Лондоне и Париже более 100 лет назад, более 
90% всех водоемов относится к трансгра-
ничным бассейнам, на территории которых 
проживает более 3/4 всего населения2. Шес-
тьдесят или более водных бассейнов покры-
вают примерно 2/3 территории континента 
(Карта 6.1).

Сотрудничать в вопросах управления 
трансграничными водами или нет, решают 
правительства. Но какое бы решение они ни 
приняли, реки и другие трансграничные вод-
ные ресурсы связывают страны в системы, ис-
пользующие одни экологические ресурсы, ко-
торые определенным образом ограничивают 
возможности этих стран. 

Использование реки выше по течению оп-
ределяет то, каким образом река может быть 
использована ниже, что само по себе может 
стать поводом и для спора, и для сотрудни-
чества. Наиболее очевидно это в ирригации. 
Среди стран с высокоразвитыми ирригаци-
онными системами Египет, Ирак, Сирия, 
Туркменистан и Узбекистан зависят от рек, 
текущих с территории их соседей, в объеме 
двух третей (или более) используемой ими 
воды. Изменение способа использования 
воды в странах, находящихся выше по тече-
нию, может серьезно повлиять на сельскохо-
зяйственные системы и жизнь сельских до-

Межнациональные реки, 

озера, грунтовые воды 

и болота связывают 

людей, разделенных 
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мохозяйств ниже по течению. Бассейн Тигра 
и Евфрата, к примеру, поставляет воду Ираку, 
Сирии и Турции, совокупное население кото-
рых насчитывает 103 млн человек. Турецкий 
проект «Юго-Восточная Анатолия», подра-
зумевающий постройку 21 дамбы и ороше-
ние 1,7 млн га земли, может снизить объемы 
поступающей в Сирию воды примерно на 
треть, что сделает одни страны бассейна вы-
игравшими, другие проигравшими3.

Для любой страны распределение воды 
между потребителями является задачей поли-
тической. Если прибавить к проблеме нахож-
дения справедливого баланса проблему госу-
дарственных границ, то управление еще более 
усложнится, особенно в ситуации интенси-
фикации конкуренции за воду. Теоретически 
оптимальный подход в распределении воды 
в рамках бассейна – интегрированный: страны 
бассейна торгуют сельскохозяйственными ре-
сурсами, гидроэлектроэнергией и другими 
услугами сообразно своим сравнительным 
преимуществам при использовании воды. 
К примеру, очевидно, что гидроэнергетика 

более эффективна в горной местности, в то 
время как ирригация – в долинах и на равнин-
ных территориях: обменивать электроэнергию 
на сельскохозяйственные товары  –  один из 
способов использования таких преимуществ. 
На практике же в большей части бассейнов рек 
отсутствуют институты для решения проблем 
и координации общего использования ресур-
сов, и такие факторы, как доверие и стратеги-
ческие опасения, оказывают сильное воздейс-
твие на политику правительств.

Совместное использование бассейнов 
дает лишь частичную картину гидрологичес-
кой взаимозависимости. Страны различа-
ются также степенью зависимости от водных 
ресурсов. В некоторых случаях государства, 
представляющие маленькую часть бассейна 
с географической точки зрения, существенно 
зависят от него с точки зрения гидрологи-
ческой; но возможно и обратное. К примеру, 
Бангладеш занимает 6% бассейна Ганг-Брах-
мапутра-Мегна, в то время как бассейн зани-
мает 3/4 территории страны4. Пятая часть бас-
сейна Меконга находится в Китае, в то время 

Речной

бассейн

Число 

принадле-

жащих 

к нему 

стран Страны 

Дунай 19 Албания, Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Маке-
дония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, 
Чехия, Черногория, Швейцария

Конго 13 Ангола, Бурунди, Габон, Демократическая Республика Конго, Замбия, Камерун, Конго, 
Малави, Руанда, Судан, Танзания, Уганда, Центральноафриканская Республика 

Нил 11 Бурунди, Демократическая Республика Конго, Египет, Кения, Руанда, Судан, Танзания, 
Уганда, Центральноафриканская Республика, Эритрея, Эфиопия

Нигер 11 Алжир, Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кот- д’Ивуар, Гвинея, Мали, Нигер, Нигерия, 
Сьерра-Леоне

Амазонка 9 Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам, Французская Гайана, 
Чад, Эквадор

Рейн 9 Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Фран-
ция, Швейцария

Замбези 9 Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Малави, Мозамбик, Намибия, 
Танзания, Замбия, Зимбабве

Озеро Чад 8 Алжир, Камерун, Ливия, Нигер, Нигерия, Судан, Центральноафриканская Республика, Чад

Аральское море 8 Афганистан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан

Иордан 6 Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Оккупированные Палестинские Территории, Сирия

Меконг 6 Вьетнам, Камбоджа, Китай, Мьянма, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 
Таиланд

Вольта 6 Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Кот д’Ивуар, Мали, Того

Ганг-Брахмапутра-Мегна 6 Бангладеш, Бутан, Индия, Китай, Мьянма, Непал

Тигр-Евфрат 6 Иран, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Сирия, Турция

Тарим 5 (+1) Афганистан, Китай, китайские территории, оспариваемые Индией, Кыргызстан, 
Пакистан, Таджикистан

Инд 5 Афганистан, Индия, Китай, Непал, Пакистан

Неман 5 Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия

Висла 5 Беларусь, Чехия, Польша, Словакия, Украина

Ла-Плата 5 Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай

Источник: Подготовлено по материалам Wolf and others, 1999.

Таблица 6.1    Международные бассейны связывают многие страны
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как бассейн занимает только 2% территории 
страны. Ниже по течению в этом бассейне 
находится 4/5 территории Лаоса и почти 
90% – Камбоджи.

Вниз по течению

Большинство людей не представляет того, как 
на населении сказывается фактор гидрологи-
ческой взаимозависимости стран. Однако это 
часть жизни, которая влияет на ее ход и на воз-
можности, предоставляемые людям.

Нил – один из примеров этого. В бассейне 
реки живут около 150 млн человек – эта сис-
тема связывает 96% египтян, живущих в до-
лине и дельте Нила, с людьми, живущими 
на Эфиопском нагорье и в Северной Уганде, 
и в других местах5. Вода и ил, в основном из 
Эфиопии, сделали длинную полосу пустыни 
пригодной для жизни и сформировали де-
льту реки. Аналогичным образом, Иордан как 
общий источник воды объединяет людей, го-
рода и экосистемы Израиля, Иордании и Ок-
купированных Палестинских Территорий.

Возможно, простейший способ понять, 
что означает гидрологическая взаимозависи-
мость с точки зрения человеческого фактора, – 
пройти вниз по течению реки. Рассмотрим 
Меконг, одну из важнейших мировых вод-
ных систем (Карта 6.2). Начиная с истока на 
Тибетском плато, она спускается на 5 000 м и 
протекает по территории 6 стран, прежде чем 
достичь дельты. Более трети населения Кам-
боджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама – около 
60 млн человек – живут в бассейне Нижнего 
Меконга6, используя воду реки для питья, 
приготовления пищи, ирригации, перевозок, 
гидроэнергетики и торговли. И многие мил-
лионы людей в Китае и Мьянме и за преде-
лами бассейна пользуются ресурсами реки.

Равнинные территории, занимаемые бас-
сейном, соответствуют половине возделывае-
мой земли в Таиланде. Ниже по течению на-
ходится озеро Тонлесап, одно из крупнейших 
по объему вылова рыбы, запас воды в котором 
пополняется Меконгом. Почти половина на-
селения Камбоджи прямо или косвенно ис-
пользует ресурсы озера7. Еще ниже, ближе 
к морю, дельта Меконга обеспечивает более 
половины производства риса во Вьетнаме и 
треть его ВВП8. В дельте Меконга во Вьетнаме 
живут около 17 млн человек. Все это демонс-
трирует не только прямую зависимость людей 
от реки, но и наглядно показывает масштаб 
совместных интересов – и конкуренции.

Реки – лишь один из примеров водной вза-
имозависимости. Во многих странах общие 
озера чрезвычайно важны для обеспечения 
водой. Около 30 млн человек – треть совокуп-
ного населения Кении, Танзании и Уганды – 
зависят от озера Виктория9. Еще 37 млн живут 
в бассейне озера Чад10. Хотя озеро Виктория – 
крупнейший пресный водоем по объему вы-
лавливаемой рыбы, а озеро Чад поставляет 
3/4 рыбы, вылавливаемой во всем регионе, 
уровень бедности населения, проживающего 
рядом с ними, чрезвычайно высок11. Из этого 
следует, что управление озером имеет важные 
последствия для усилий по сокращению бед-
ности. Это справедливо и для озера Титикака 
в Латинской Америке. Более 2 млн человек 
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живут в Боливии и Перу в бассейне озера. Уро-
вень бедности здесь превышает 70%. Два бо-
ливийских города, находящихся на террито-
рии бассейна – Эль-Альто и Оруро, в которых 
проживает четверть населения страны – зави-
сят от воды из этого озера для удовлетворения 
своих потребностей12. 

Проблемы сотрудничества стран, использу-
ющих одни и те же озера, в этом аспекте специ-
фичны. Вода в озерах медленнее обновляется, 
чем в реках, что может обострить конкуренцию. 
Как «закрытые», но взаимозависимые экосис-
темы, озера существенно более чувствительны 
к загрязнению и забору воды, чем реки, при 
этом грязная вода в них не очищается. Другие 
трудности возникают в вопросах классифика-
ции. Пять государств, использующих ресурсы 
Каспия, не могут договориться, считать ли его 
морем или озером. Этот спор имеет значение, 
поскольку от дефиниции зависит способ управ-
ления Каспием как общим ресурсом и приме-
нение соответствующих законов.

В отличие от озер и рек, грунтовые воды 
невидимы. Они являются источником более 
90% мировой пресной воды, и, как и озера 
и реки, они пересекают политические гра-
ницы13. Только на территории Европы на-
ходится более 100 трансграничных водонос-
ных горизонтов. Водоносный слой Гуарани 
в Южной Америке разделен между Арген-
тиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. 
Имеющим острую потребность в воде Чаду, 
Египту, Ливии и Судану принадлежит Ну-
бийский водоносный горизонт. «Великая 
рукотворная река», система двух основных 
трубопроводов, проложенных под Сахарой, 
передает воду из этого слоя в Ливию для оро-
шения полей вокруг Бенгази и Триполи. Гор-
ный водоносный слой, который находится под 

Израилем и Оккупированными Палестинс-
кими Территориями, чрезвычайно важен для 
обеспеченности водой обеих сторон, являясь 
основным источником воды для Западного 
побережья и важным – для Израиля.

Сотрудничество по вопросам грунтовых 
вод также ставит перед правительствами неко-
торые очевидные проблемы. Трудности с из-
мерением усложняют замер объемов водоза-
бора. Даже если правительства сотрудничают, 
грунтовые воды могут выкачиваться гражда-
нами с помощью собственных скважин, что и 
происходит в Южной Азии, где ресурсы грун-
товых вод быстро иссякают. С экологической 
точки зрения это имеет свои последствия для 
людей по обе стороны границы. Чрезмерный 
водозабор частными лицами может привести 
к известной «трагедии общин» – чрезмерной 
эксплуатации общедоступного ресурса. 

В любой стране чрезмерное использование 
грунтовых вод одной стороной может при-
вести к уничтожению общей ресурсной базы. 
К примеру, такие действия в индийском штате 
Гуджарат поставили под двойную угрозу про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции, снизив объем доступной воды и увеличив 
засоленность почв (см. Главу 4). Такие же про-
блемы могут возникнуть и по другую сторону 
границы. По мере снижения насыщенности 
слоев грунтовых вод вследствие чрезмерного 
водозабора одной из сторон, постепенное про-
никновение в них морской воды и мышьяка, 
нитратов и сульфатов, оставленное незаме-
ченным, может привести к невозможности ис-
пользования воды из них в соседних странах. 
Именно это произошло в значительной части 
водоносного слоя в секторе Газа, где загрязне-
ние еще больше усложняет имеющуюся про-
блему чрезвычайно высокого дефицита воды.

Öåíà îòêàçà îò ñîòðóäíè÷åñòâà

Почему управление трансграничными во-
дами так важно для развития человека? Ответ 
на этот вопрос будет таким же, как на анало-
гичный вопрос, только заданный относи-
тельно управления водой внутри страны. То, 
как любая страна регулирует конкурирующие 
интересы в условиях дефицита водных ресур-
сов, оказывает глубокое влияние на уровень 
бедности, степень равенства возможностей 
людей и развитие человека в пределах наци-

ональных границ. Эти последствия не менее 
значительны и вне пределов границ страны.

Передавая напряженность 

вниз по течению реки

Зависимость от поступления воды извне яв-
ляется первым очевидным звеном, связыва-
ющим воду и развитие человека. Правитель-
ства и большинство людей полагают, что 
вода, протекающая по территории их страны, 

 Значительная часть той 

воды, которая обычно 

рассматривается как 

«национальное состояние», 

на деле является 

совместным ресурсом 
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является национальным ресурсом. С точки 
зрения законов и конституции это суждение 
может быть верным. Однако значительная 
часть той воды, которая обычно рассматрива-
ется как «национальное достояние», на деле 
является совместным ресурсом.

В 39 странах с совокупным населением в 800 
млн человек, по меньшей мере половина вод-
ных ресурсов поступает извне (см. Табл. 6.2). 
Ирак и Сирия получают большую часть воды 
из Тигра и Евфрата, текущих по территории 

Турции прежде, чем попасть на территории 
этих двух стран. Девяносто один процент воды, 
поступающей в Бангладеш и используемой для 
орошения посевов и восстановления ресурсов 
грунтовых вод, приходит из Индии. Фермеры 
и сельскохозяйственные работники, живущие 
в бассейне Ганга, Брахмапутры и Мегны явля-
ются конечными потребителями воды, кото-
рая текла тысячи километров по территории 
5 стран. Точно так же Египет почти полностью 
зависит от внешнего источника воды – Нила, 
текущего из Эфиопии.

Во всех перечисленных случаях даже незна-
чительное изменение в использовании воды 
выше по течению может оказать существен-
ное воздействие на развитие человека. При-
оритеты в этом аспекте могут быть расстав-
лены по-разному по разные стороны границы. 
Пятая часть территории Турции, пригодная 
для земледелия, находится в восьми юго-вос-
точных областях, где находятся истоки рек 
Тигр и Евфрат. На этом фоне логично пред-
положить существенную важность проекта 
«Юго-Восточная Анатолия» для Турции. 
Но каждый пятый сириец также живет на тер-
риториях вдоль Евфрата, а на берегах этих рек 
стоят два крупнейших города Ирака – Багдад 
и Басра. И необходимо проявлять высокий 
уровень политического лидерства, чтобы уп-
равлять встречными запросами на исполь-
зование воды так, чтобы национальные ин-
тересы сочетались с более широким кругом 
ответственности.

Растущий спрос на воду рек, находящихся 
в совместном пользовании, имеет очевидные 
последствия. Если уровень воды в Или и Ир-
тыше, текущих из Китая в Казахстан, снижа-
ется по причине водозабора на нужды сель-
ского хозяйства и промышленности в Китае, 

Регион

Страны, получающие от 50 до 75% 

своих водных ресурсов из внешних 

источников

Страны, получающие более 

75% своих водных ресурсов 

из внешних источников

Арабские страны Ирак, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан Бахрейн, Египет, Кувейт

Восточная Азия 
и Тихоокеанский регион

Вьетнам, Камбоджа

Латинская Америка 
и Карибский регион

Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай

Южная Азия Бангладеш, Пакистан

Африка к югу от Сахары Бенин, Гамбия, Конго, Мозамбик, Намибия, Чад, Эритрея Ботсвана, Мавритания, Нигер

Центральная и Восточная 
Европа, страны СНГ

Азербайджан, Латвия, Словакия, Узбекистан, Украина, 
Хорватия

Венгрия, Молдова, Румыния, Сербия 
и Черногория[а], Туркменистан

Страны ОЭСР с высоким 
доходом

Люксембург Нидерланды

Другие Израиль

а. В связи с тем, что Сербия и Черногория разделились на два независимых государства в июне 2006 г., раздельные данные по внешним источникам 
водных ресурсов для этих двух стран на время публикации отсутствуют.

Источник: FAO 2006.

Таблица 6.2     Тридцать девять стран б�ольшую часть воды получают из-за границы

Страна

Общий объем 

извлекаемой 

воды 

в отношении 

к общему 

объему 

возобновляемых 

водных 

ресурсов, %

Общие 

внешние 

водные 

ресурсы 

в отношении 

к общему объ-

ему возобнов-

ляемых водных 

ресурсов, %

Кувейт 2 200 100

ОАЭ 1 553 0

Саудовская Аравия 722 0

Ливийская Арабс-
кая Джамахирия 711 0

Катар 547 4

Бахрейн 259 97

Йемен 162 0

Оман 138 0

Израиль 123 55

Египет 117 97

Узбекистан 116 68

Иордания 115 23

Барбадос 113 0

Мальта 100 0

Туркмения 100 94

Èñòî÷íèê: FAO 2006.

Таблица 6.3      Страны потребляют водные 

ресурсы быстрее, 

чем они возобновляются
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то Казахстан видит в этом угрозу своим на-
циональным интересам. Эта угроза частично 
была снята в договоре по Иртышу между 
двумя странами, заключенном в 2001 г. Од-
нако договор не содержит ответа на вопрос, 
как быть с ежегодными перепадами расхода 
воды.

Конкуренция не является чем-то прису-
щим исключительно развивающимся стра-
нам. Мексика практически не получает воды 
из рек Колорадо и Рио-Гранде, поскольку 
выше по течению происходит интенсивный 
водозабор на нужды промышленности, сель-
ского хозяйства и городов. Такая ситуация 
является постоянным источником напря-
женности в переговорах между Мексикой 
и США.

Но нигде проблема управления трансгра-
ничными водами не является настолько же 
явной, как в странах, испытывающих дефи-
цит воды. Пятнадцать стран, большинство из 
которых находится на Ближнем Востоке, еже-
годно потребляют более 100% доступных им 
возобновляемых водных ресурсов. Но пок-
рытие дефицита за счет подземных вод и озер 
приводит к увеличению нагрузки на совмест-

ные водные ресурсы (Табл. 6.3). Некоторые из 
наиболее густонаселенных трансграничных 
бассейнов – в Южной Азии, части Средней 
Азии и на Ближнем Востоке – также сталки-
ваются с проблемой нехватки воды. В этих 
случаях использование совместных водных 
ресурсов для покрытия дефицита может огра-
ничить развитие соседних государств и при-
вести к негативным последствиям в полити-
ческом смысле. 

Уменьшающиеся озера, 

пересыхающие реки

Плохое управление транснациональными 
водными бассейнами напрямую угрожает 
безопасности людей. Уменьшение озер и пе-
ресыхание рек влияет на хозяйства, занимаю-
щиеся сельским хозяйством и рыбной ловлей, 
ухудшение качества воды имеет неблагопри-
ятные последствия для здоровья, а нестабиль-
ность расхода воды может усугубить последс-
твия засух и наводнений. 

Некоторые из наиболее заметных эколо-
гических катастроф, нанесших ущерб разви-
тию человека, связаны с отказом от сотруд-
ничества в области трансграничных вод. 
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Озеро Чад представляет собой один из самых 
характерных примеров. Сегодня площадь 
зеркала озера составляет 10% от его размера 
40 лет назад. Ключевыми факторами явления 
послужили отсутствие дождей и засуха, но 
и деятельность человека сыграла свою роль 
тоже14. С 1966 по 1975 гг., когда размеры озера 
уменьшились на треть, основной причиной 
было незначительное количество осадков. 
Но в период с 1983 по 1994 гг. потребности 
в орошении увеличились вчетверо, быстро 
истощая и без того уменьшившийся в разме-
рах источник, что привело к интенсивному 
иссушению водоема.

Частично это объясняется вялостью со-
трудничества стран, расположенных в бас-
сейне озера Чад. Экологический кризис в ре-
гионе, эрозия средств к существованию шли 
параллельно со спадом производительного 
потенциала. Чрезмерный вылов рыбы сейчас 
узаконен, при почти полном игнорировании 
правил, которые, как предполагалось, должны 
были регулировать вылов между Чадом, Ка-
меруном, Нигером и Нигерией15. Плохо ско-
ординированные ирригационные проекты 
также внесли свою лепту в развитие кризиса. 
Дамбы на реке Хадежиа в Нигерии поста-
вили в угрожающее положение жизнь поселе-
ний ниже по течению, зависящих от рыбной 
ловли, выпаса и заливных посевов, а внедре-
ние соглашений, призванных обеспечить ста-
бильность расхода воды, запоздало16. Речная 
система Комадугу-Йобе, используемая Ни-
гером и Нигерией, прежде поставляла 7 км3 
воды в озеро Чад. Сегодня вода задержива-
ется в водохранилищах, а система поставляет 
менее половины кубического километра, серь-
езно воздействуя на северную часть бассейна 
озера17. Кроме того, плотины, построенные 
в конце 1970-х на реке Логоне в Камеруне, 
нарушили обычный ритм жизни мелких фер-
мерских хозяйств ниже по течению: за два де-
сятилетия производство хлопка снизилось на 
треть, а риса – на три четверти18. 

Экологические последствия нерациональ-
ного использования водных ресурсов могут 
привести к подрыву инвестиционных про-
грамм. Проект орошения Южного Чада, ам-
бициозная схема, начатая в 1974 г., была реа-
лизована лишь на десятую долю того, что было 
запланировано (орошение 67 тыс. га в Ниге-
рии). Постепенно, по мере спада воды в реках, 
высыхающие каналы оказались заполнены 
зарослями тростника (typha australis), излюб-
ленного растения для гнездовья африканских 
воробьев, которые сейчас поедают изрядное 
количество риса и других высеваемых в реги-
оне зерновых культур. По мере уменьшения 
размеров озера усилилась конкуренция между 

кочевыми племенами и оседлыми фермерами, 
между крупными и мелкими потребителями 
воды, поселениями выше и ниже по течению. 
Прибрежные поселения переместились ближе 
к воде, занимая территории, ранее покрытые 
водой, где не была проведена демаркация гра-
ниц, что, в свою очередь, привело к обостре-
нию территориальных споров.

Однако трагедия озера Чад блекнет на 
фоне рукотворной катастрофы Аральского 
моря. Полвека назад техническая изобрета-
тельность, идеологический пыл и полити-
ческие амбиции советских плановиков при-
вели к тому, что великие реки Центральной 
Азии – Сырдарья и Амударья пересохли. По 
этим рекам талые воды с горных вершин пос-
тупали в закрытый бассейн Аральского моря, 
в то время четвертое по размерам озеро мира. 
Повернуть воды рек и начать их активное ис-
пользование тогда казалось ключом к богатс-
тву, по сравнению с которым даже потерей 
Аральского моря можно было пренебречь. 
Как выразился один из тогдашних предста-
вителей власти, «гораздо выгоднее осушить 
Аральское море, чем сохранить его… Только 
производством хлопка можно будет компен-
сировать его исчезновение, а его отсутствие 
не сильно повлияет на ландшафт региона»19. 

Использование воды для орошения хлоп-
ковых полей с использованием неэффектив-
ной ирригационной системы привело к стре-
мительному уменьшению Аральского моря. 
К 1990 г. в него поступало менее 0,1 прежнего 
объема воды, а иногда и вовсе ничего. К концу 
десятилетия уровень воды в нем упал на 15 м 
по сравнению с уровнем 1960 г., и море пре-
вратилось в два водоема высокой солености, 
разделенных перешейком суши. Исчезнове-
ние моря стало социальной и экологической 
катастрофой (Карта 6.4) 20. Получение неза-
висимости государствами Центральной Азии 
не повлияло на развитие кризиса. Фактически 
отсутствие сотрудничества по этому вопросу 
привело к стабильно низким показателям 
уровня жизни, здоровья и экономики. С на-
чала 1990-х гг. производство хлопка снизилось 
на 20%, но чрезмерное использование воды 
продолжается. Уничтожение всех видов рыб 
привело к разорению некогда процветавшую 
рыболовную отрасль в регионе.

Последствия для здоровья нации оказа-
лись не лучше. Население Кзыл-Орды Казах-
стана, Дашховуза в Туркменистане и в Кара-
калпакстане в Узбекистане получает воду, 
зараженную удобрениями и химикатами, 
непригодную ни для питья, ни для сельского 
хозяйства. Детская смертность в некоторых 
регионах достигла 100 случаев на 1 тыс. живо-
рожденных, что выше среднего показателя 

Некоторые из наиболее 

заметных экологических 

катастроф, нанесших ущерб 

развитию человека, связаны 

с отказом от сотрудничества 

в области трансграничных 

водных ресурсов 
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по Южной Азии. Около 70% из 1,1 млн чело-
век, составляющих население Каракалпак-
стана, страдает от хронических болезней – 
респираторных, брюшного тифа, гепатита и 
рака пищевода. Аральское море стало еще 
одним напоминанием того, как экосистемы 
могут отомстить за человеческую глупость 
и неосмотрительность  – попытка повы-
сить благосостояние стала катализатором 
не дальнейшего развития человека, а средс-
твом, отбросившим регион вспять. 

Но даже здесь есть, хотя и небольшие, хо-
рошие новости. Казахстаном в совместном 
проекте с Всемирным банком в 2001 г. было 
начато строительство Кок-Аральской пло-
тины, а также ряда дамб и каналов, в целях 

восстановления уровня воды в северной (и 
со временем южной) частях Аральского моря. 
Проект уже приносит плоды: площадь север-
ной части моря увеличилась на треть, а уро-
вень воды поднялся с 30 до 38 м21. Если этот 
прогресс будет устойчивым, перспективы воз-
рождения рыбацких поселений и восстанов-
ления водной безопасности выглядят вполне 
реальными. Если в процессе примут участие 
другие страны бассейна, масштаб восстанов-
ления существенно возрастет. 

Примеры озера Чад и Аральского моря 
ярко демонстрируют, что происходит, когда 
радикально меняется направление водных 
потоков. В обоих случаях ключевым момен-
том проблемы была нехватка воды. Однако 
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устранение дефицита воды (в случае с Араль-
ским морем это было исполнено буквально) 
осуществлялось посредством прямого чело-
веческого вмешательства и отвода воды, что 
наглядно показало, как политик может играть 
роль инициатора нерационального использо-
вания водных ресурсов. 

Как и озера, реки являются источниками 
жизни. Но они могут и экспортировать загряз-
нение в другие страны. Накопление отходов 
химических и сталеплавильных фабрик в реках 
Или и Иртыш сделало воду из этих рек на боль-
шей части территории Казахстана практически 
непригодной для бытового использования. 
Такие же проблемы возникли в Кура-Аракском 
бассейне, на территории Армении, Азербайд-
жана и Грузии. Бассейн обеспечивает водой 

6,2 млн человек в наиболее густонаселенной 
части Кавказского региона. Неразвитое зако-
нодательство на региональном уровне, лишь 
частичный мониторинг водных ресурсов и от-
сутствие региональных механизмов сотрудни-
чества – ни один из которых не работает в оди-
ночку – сделали загрязнение воды серьезной 
проблемой для всех трех стран, ни в одной из 
которых она не может быть решена независимо 
от других22.

Катастрофа может стать катализатором 
сотрудничества. Украина занимает более по-
ловины бассейна Днепра, общего также для 
Беларуси и России. Быстрая индустриализа-
ция привела к резкому повышению исполь-
зования ресурсов третьей по размерам реки 
в Европе: менее 1/5 воды, поступающей на тер-

Страны Центральной Азии находятся в паутине гидрологической 

взаимозависимости. Бассейны рек Сырдарья и Амударья связывают 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в водно-энер-

гетический узел, жизненно важный для развития человека в этих 

странах, будущее которого было подорвано вялым стремлением 

к сотрудничеству. 

Чтобы понять, как завязан этот узел, надо просто проследовать по 

течению реки. Вода в верхнем течении Сырдарьи бурно стекает вниз 

по горным склонам. Огромное Токтогульское водохранилище в Кыр-

гызстане в 1970-е гг. использовалось для накопления ирригационной 

воды и поддержания баланса водоснабжения в сухие и влажные се-

зоны в Узбекистане и Южном Казахстане. В советскую эпоху около 
3/

4
 попусков воды производилось в летние месяцы, и 1/

4
 – зимой. Элек-

тричество, производимое в результате попуска этой воды, экспорти-

ровалось, и Кыргызстан получал в обмен на него газ от Казахстана и 

Узбекистана, чтобы обеспечить себя энергией на зиму. 

С получением независимости это сотрудничество было нарушено. 

После либерализации рынков торговля электроэнергией была пос-

тавлена на коммерческую основу, при этом властям Кыргызстана при-

шлось платить за импортное топливо по мировым ценам. Власти начали 

увеличивать зимние попуски воды из Токтогульского водохранилища, 

чтобы производить электроэнергию, уменьшая тем самым количес-

тво воды для орошения Казахстану и Узбекистану летом. В 1990-е гг. 

летний попуск снизился наполовину, что привело к острому дефициту 

воды для орошения.

Переговоры по вопросам общего использования воды и энерго-

ресурсов начались в 1992 г., но результатов практически не принесли. 

Несмотря на то что государства, находящиеся как ниже, так и выше 

по течению, признали, что содержание водохранилища является эко-

номической услугой и что следует разработать программу бартерных 

поставок гидроэлектроэнергии и топлива, достичь соглашения по 

вопросу цен и объемов оказалось непростым делом. В 2003 и 2004 гг. 

правительства не смогли договориться даже о минимальных ежегод-

ных планах. 

Что означало отсутствие сотрудничества для политики каждой из 

этих стран? В Узбекистане оно привело к стремлению опереться на 

собственные ресурсы и снизить зависимость от Токтогульского во-

дохранилища. Это стремление реализовалось в строительстве водо-

хранилищ совокупным объемом в 2,5 млрд м3. Казахстан также раз-

работал собственное решение региональной проблемы и исследует 

возможность строительства Коксарайского водохранилища объемом 

в 3 млрд м3.

Располагая избытком водных ресурсов, Кыргызстан стремится 

достичь самодостаточности в энергообеспечении. Власти изучают 

возможность строительства двух новых плотин и ГЭС, которые смогли 

бы производить достаточно электроэнергии для обеспечения наци-

ональных потребностей и даже для экспорта ее излишков, но цена 

вопроса – 2,3 млрд долл. – на 20% превышает ВНП страны. Альтерна-

тивное решение – строительство более дешевой ТЭС для обеспече-

ния энергетических нужд в зимний период. Хотя это более экономное 

решение, оно идет вразрез с заданным курсом на энергетическую са-

модостаточность. ТЭС повысит зависимость страны от нестабильных 

поставок природного газа из Узбекистана. Слабое сотрудничество и 

в этом случае является барьером на пути к повышению эффектив-

ности торговли. 

Неспособность достичь соглашения привела к общему для всех 

сторон сценарию «всеобщего проигрыша». Она вынудила страны 

начать разрабатывать заведомо менее выгодные варианты созда-

ния альтернативной инфраструктуры, которые в будущем могут при-

вести к крупным экономическим потерям. По оценкам Всемирного 

банка, если бы Токтогульское водохранилище использовалось для 

ирригации вместо выработки электроэнергии, Узбекистан выиграл 

бы на этом 36 млн, а Казахстан – 31 млн долларов. Дополнительные 

издержки, которые понес бы в этом случае Кыргызстан, составили 

бы 35 млн долларов. Простая арифметика доказывает, что страны 

бассейна в результате такого сотрудничества в целом получили бы 

32 млн долларов экономии, и все оказались бы в выигрыше, если 

бы страны, находящиеся ниже по течению, компенсировали убытки 

Кыргызстану. 

Кроме того, у Таджикистана есть потенциал стать третьим миро-

вым производителем гидроэлектроэнергии. Но этот потенциал не ре-

ализуется, поскольку недостаток кооперации между странами сдержи-

вает предоставление кредитов для гидроэнергетических проектов со 

стороны международных финансовых институтов.

Таким образом, если стремление к самообеспечению и экономи-

ческой независимости толкает страны бассейна на убыточные шаги и 

если экономическая выгода от сотрудничества так очевидна, то что же 

сдерживает страны Центральной Азии? Ответ прост – политика. Эф-

фективное управление трансграничными водными ресурсами требует 

конструктивного диалога и переговоров, в результате которых можно 

определить оптимальный для всех участников сценарий и разрабо-

тать финансовые и другие более широкие стратегии сотрудничества 

для его реализации. Отсутствие такого диалога в регионе бросалось 

в глаза.

Вставка 6.1     Цена отказа от сотрудничества в Центральной Азии

Источник: Greenberg 2006; Micklin 1991, 1992, 2000; Peachey 2004; UNDP 2005a; Weinthal 2002, 2006.
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риторию Украины, достигает на сегодняш-
ний день Черного моря. Загрязнение носит 
эндемический характер и является следс-
твием – чрезмерного использования удобре-
ний, сброса воды, используемой при добыче 
урана, и просто бытового загрязнения. Лишь 
после Чернобыльской катастрофы, привед-
шей к накоплению цезия в водохранилищах 
и увеличившей риск радиоактивного загряз-
нения вниз по течению до самого Черного 
моря, правительства решили принять меры 
по улучшению качества воды23. Как в Кура-
Аракском бассейне, так и в бассейне Днепра 
были приняты меры по интенсификации со-
трудничества, начиная с диагностики состо-
яния окружающей среды и разработки про-
грамм действий, но на восстановление рек 
уйдет много времени.

Регулирование водоподачи является еще 
одной проблемой управления трансгранич-
ными водами. Водная безопасность требует 
предсказуемости источника воды. Использо-
вание воды в одной стране может повлиять на 
время доставки водных ресурсов к потреби-
телям, находящимся ниже по течению, даже 
если количество воды неизменно. Размеще-
ние электростанций в верховьях рек может 
послужить примером. В Центральной Азии 
Кыргызстан может контролировать время и 
объемы пуска воды вниз по течению, а Узбе-
кистан и Казахстан зависят от ее поступления 
для своих ирригационных нужд. Разрушение 
старой советской системы транспортировки 
газа от Казахстана и Узбекистана заставило 

Кыргызстан стремиться к независимой выра-
ботке гидроэлектроэнергии в зимние месяцы. 
Сейчас для генерации электроэнергии, Кыр-
гызстан ограничивает поток воды из Токто-
гульского водохранилища летом, а зимой, 
наоборот, спускает из него воду, переполняя 
русло реки, что стало центральным камнем 
преткновения в переговорах (см. Вставку 6.1).

Управление трансграничными водами 
может повлиять на доступность воды и дру-
гими способами. Израиль, Иордания и Ок-
купированные Палестинские Территории 
расположены в одной из областей мира с на-
иболее высоким дефицитом воды, и вода, 
которой они пользуются, в значительной 
степени общая. Население Палестины прак-
тически полностью зависит от трансгранич-
ных вод, большая часть которых используется 
также Израилем (Вставка 6.2). Но совместные 
ресурсы используются не на равных условиях. 
Население Палестины в два раза меньше насе-
ления Израиля, но потребляет лишь 10—15% 
от объема воды, который потребляет Изра-
иль: на Западном побережье израильские по-
селенцы потребляют около 620 м3 на человека 
в год, а палестинцы – менее 100 м3. Нехватка 
воды на Оккупированных Палестинских 
Территориях является также основным огра-
ничителем сельскохозяйственного развития, 
и очевидная несправедливость заключается 
в неадекватности существующих правил ис-
пользования воды, регламентирующих не-
равный доступ к водоносным подземным 
горизонтам.

Íåîáõîäèìîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà

В общих водных ресурсах содержится воз-
можность конкуренции. Это отражено даже 
в английском языке: слово rival (соперник) 
происходит от латинского rivalis, означаю-
щего кого-либо, пользующегося той же рекой, 
что и кто-то еще. Соседние страны часто яв-
ляются конкурентами в вопросах использова-
ния общей воды. При рассмотрении вопроса о 
значении воды для национального развития, 
каждая страна будет создавать свою собствен-
ную очередность приоритетов по использова-
нию международной реки. Отправной точкой 
для изучения возможного масштаба сотрудни-

чества должно стать признание того факта, что 
все суверенные страны имеют очевидные, ра-
зумные и легитимные интересы по получению 
максимума выгод от использования воды. 

Правила игры

Внутри стран использование воды регулиру-
ется институтами, законами и нормами, вы-
работанными в ходе политических процессов 
различной степени прозрачности. Инсти-
туты, законы и правила управления водными 
ресурсами, пересекающими границы, опреде-
лены значительно менее четко. 

Отправной точкой для 

изучения возможного 

масштаба сотрудничества 

должно стать признание того 

факта, что все суверенные 

страны имеют очевидные, 

разумные и легитимные 

интересы по получению 

максимума выгод 

от использования воды 
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Проблемы управления водными ресурсами нигде не проявляются 

так открыто, как на Оккупированных Палестинских Территориях. 

Ситуация в Палестине является одним из наиболее ярких примеров 

дефицита водных ресурсов в мире. Дефициту способствуют как уро-

вень физической доступности воды, так и политическое управление 

этим ресурсом.

В расчете на душу населения люди, проживающие на оккупи-

рованных Палестинских Территориях, имеют доступ к 320 м3 воды 

в год, что практически является минимальным уровнем доступности 

воды в мире и находится существенно ниже уровня, характеризую-

щего абсолютную недостаточность воды. Неравное распределение 

воды из водоносных слоев, используемых совместно с Израилем, 

отражает асимметричность властных отношений в управлении вод-

ными ресурсами и является одной частью проблемы. Быстрый рост 

населения и уменьшающаяся доступность воды представляют собой 

все более серьезные препятствия на пути сельскохозяйственного и 

бытового потребления.

Неравное распределение отражено в чрезвычайно высокой 

разнице между уровнями использования воды палестинцами и из-

раильтянами. Население Израиля почти в два раза больше насе-

ления Палестины, однако совокупный объем используемой воды 

здесь больше в семь с половиной раз (рис. 1). На Западном берегу 

реки Иордан израильские поселенцы используют почти в девять раз 

больше воды на душу населения, чем палестинцы, и больше, чем 

израильтяне в собственно Израиле (рис. 2). При любом подходе эта 

разница весьма и весьма существенна.

Почему вода распределяется так неравномерно? У палестин-

цев нет установленных прав на воды реки Иордан – основного 

источника воды на поверхности. Это означает, что почти все пот-

ребности в воде на Оккупированных Палестинских Территориях 

обеспечиваются подземными водами. Законы, определяющие по-

рядок извлечения подземных вод, имеют существенное влияние на 

доступ к воде.

Управление использованием подземных водоносных слоев, 

расположенных на западе страны и в прибрежной зоне наглядно 

демонстрирует суть проблемы. Западный водоносный слой, пред-

ставляющий собой часть бассейна реки Иордан, является наибо-

лее важным возобновляемым источником воды для Палестинс-

ких Территорий. Почти ¾ ресурсов слоя восполняется в пределах 

Западного берега и течет с Западного берега к морскому побе-

режью. Большая часть этой воды не используется палестинцами. 

Единственная причина такого положения заключается в том, что 

израильские представители в составе Объединенного водного 

комитета строго определяют количество и глубину колодцев, на-

ходящихся в распоряжении палестинцев. К израильским посе-

ленцам применяются менее жесткие правила, что позволяет им 

копать более глубокие колодцы. Поселенцы получают из водо-

носного слоя порядка 53% от общего объема извлекаемой воды, 

притом что им принадлежит лишь 13% всех колодцев на Западном 

побережье. Вода, которая не используется на Оккупированных 

Палестинских Территориях, постепенно проникает под террито-

рию Израиля и водозабор происходит на израильской стороне 

(см. Карту).

Те же проблемы возникают с водными ресурсами Прибрежного 

бассейна. Эти воды едва достигают сектора Газа, поскольку на из-

раильской стороне вода извлекается из слоя достаточно активно. 

В результате объем потребления воды из водоносных слоев в сек-

торе Газа существенно превышает объем возобновления, что ведет 

к засолению водных ресурсов. 

Ограниченный доступ к воде сдерживает сельскохозяйс-

твенную деятельность палестинцев. Хотя сельское хозяйство 

составляет малую долю экономики Палестины – по оценкам, 

около 15% (по доходам и занятости) в 2002 г. – оно имеет кри-

тически важное значение для существования беднейших групп 

населения. Система орошения в настоящее время не развита и 

покрывает менее трети потенциальной территории в связи с не-

достатком воды. 

Вставка 6.2     Право пользования водой на Оккупированных Палестинских Территориях
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Суверенность государства является 
одним из наиболее важных аспектов транс-
граничного управления водными ресур-
сами. Результатом споров между Мексикой 
и США по поводу общих рек стало приня-
тие в 1895 г. Доктрины Хармона. Доктрина, 
опиравшаяся на абсолютистскую модель су-
веренитета, защищала позицию, гласившую, 
что, если не оговорено иное, государства 
свободны в использовании водных ресур-
сов, находящихся в пределах их юрисдик-
ции, по своему усмотрению, без оглядки на 

последствия, которые такое использование 
может иметь за пределами границ страны. 
Варианты этого подхода проявляются в за-
конодательстве многих стран. Закон, при-
нятый в Казахстане в 2001 г., например, 
объявляет все водные ресурсы, источники 
которых находятся на территории Казах-
стана, собственностью Казахстана.

Изначально конфликтный принцип абсо-
лютной территориальной целостности пред-
полагает, что страны, находящиеся ниже по те-
чению реки, имеют право получать воду реки 

Недостаточное развитие водоснабжения 

означает, что многие палестинцы зависят от 

поставок воды от компаний из Израиля, что 

является источником уязвимости и неопреде-

ленности, поскольку эти поставки часто пре-

рываются в периоды обострения отношений.

Постройка разделительной стены грозит 

ухудшить ситуацию с водоснабжением. Со-

здание стены привело к потере нескольких 

палестинских колодцев и отделению ферме-

ров от своих полей, особенно на высокоуро-

жайных территориях в окрестностях Вифле-

ема, Дженина, Наблуса, Рамаллы, Тулькарема 

и Калькилии. 

Условия, создавшиеся на Оккупирован-

ных Палестинских Территориях, контрасти-

руют с теми, что возникают по мере заклю-

чения соглашений о сотрудничестве в других 

странах. После подписания мирного договора 

в 1994 году Израиль и Иордания вместе созда-

вали водосборные сооружения у Тивериад-

ского озера, облегчившие доступ к воде для 

иорданских фермеров. Разрешению споров, 

возникающих по поводу сезонных и годичных 

вариаций расхода воды, также способство-

вала институциональная структура, несмотря 

на то что этот вопрос не был изначально ого-

ворен в соглашении. Кроме того, в Ближне-

восточном центре исследования технологий 

опреснения, находящемся в Маскате, столице 

Омана, была успешно осуществлена десяти-

летняя программа многосторонних исследова-

ний эффективных способов опреснения воды. 

Совет Центра включает представителей из Ев-

рокомиссии, Израиля, Иордании, Республики 

Корея, Нидерландов, Палестинской Автоно-

мии США и Японии.

Вероятно, вопрос водной безопасности 

в отношениях между Израилем и Оккупирован-

ными Палестинскими Территориями, как никакой 

другой, привязан к более широким проблемам 

конфликтов и понимания национальной безо-

пасности. Однако вода также является важным 

символом широкой системы гидрологической 

взаимозависимости, связывающей все стороны. 

Если добиться, чтобы такая взаимозависимость 

усилила равноправие, то это стало бы большим 

вкладом в обеспечение безопасности людей.

Вставка 6.2     Право пользования водой на Оккупированных Палестинских Территориях (продолжение)

Источники: Elmusa 1996; Feitelson 2002; J gerskog and Phillips 2006; MEDRC 2005; Nicol, Ariyabandu and Mtisi 2006; Phillips and others 2004; 

Rinat 2005; SUSMAQ 2004; SIWI, Tropp and J gerskog 2006; Weinthal and others 2005.
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в ее естественном объеме от своих соседей 
выше по течению. Чтобы оспорить действия, 
основанные на идее абсолютного суверени-
тета, страны, находящиеся ниже по течению, 
иногда приводят доводы, основанные на 
родственном принципе «предварительного 
предназначения», иначе говоря, настаивают 
на том, что использование воды в прошлом 
оставляет за ними право на использование 
такого же объема воды в будущем24.

На практике большинство правительств 
признают, что абсолютистский подход к пра-
вам на воду не слишком помогает в выработке 
разумной политики регулирования. После 
десятилетий обсуждения принципы совмес-
тного использования воды были, наконец, за-
креплены в Конвенции ООН о несудоходных 
видах использования международных водо-
токов 1997 г., базирующейся на Хельсинкских 
правилах 1966 г. Основными принципами 
стали «равная и обоснованная утилизация», 
«непричинение существенного ущерба» 
и «предварительное уведомление о произ-
водстве работ». Общая идея состоит в том, 
что при управлении международными вод-
ными ресурсами следует учитывать последс-
твия такого использования для других стран, 
наличие альтернативных водных ресурсов, 
численность затронутого этим населения, 
социальные и экономические потребности 
заинтересованных государств, находящихся 
вдоль течения реки, и собственно меры по со-
хранению, защите и развитию самой реки. 

Применение этих принципов связано с не-
которыми трудностями, частично из-за того, 
что они не предоставляют инструментария 
для разрешения встречных требований. Пот-
ребители, находящиеся выше по течению, 
могут ссылаться, к примеру, на социальные и 
экономические нужды при возведении плотин 
и гидроэлектростанций. Потребители ниже 
по течению могут возражать против таких мер, 
ссылаясь на свои собственные социальные и 
экономические потребности и существующие 
объемы использования воды. Именно трудно-
стью, связанной с существованием противо-
речивых принципов и обеспокоенностью за 
интересы национальной безопасности, можно 
объяснить, почему только 14 стран являются 
участниками упомянутой Конвенции. Отсутс-
твует также и практический механизм принуж-
дения – за 55 лет международным судом было 
вынесено только одно решение по вопросам 
международного использования рек.

Несмотря на все эти ограничения, Конвен-
ция все же устанавливает принципы, являю-
щиеся ключевыми для развития человека. Она 
предоставляет систему координат для управле-
ния трансграничными водами, в центре кото-

рой находятся именно люди. Не менее важна и 
подписанная в 1992 г. под эгидой Европейской 
экономической комиссии ООН Конвенция 
о защите и использовании трансграничных 
вод и общих озер (ECPUTW). Эта конвенция 
посвящена в первую очередь качеству воды и 
исходит из того, что бассейн реки является це-
лостным экологическим объектом. Конвенция 
1992 г., кроме того, подчеркивает, что страны-
участники несут ответственность, основанную 
на текущих потребностях в воде, а не истори-
ческих объемах ее использования – важный 
принцип развития человека. ECPUTW уже 
вступила в силу и может стать глобальным 
соглашением, если ее подпишут 23 страны, 
не входящие в Европейскую экономическую 
комиссию ООН – четыре из них уже сделали 
это. Невзирая на некоторую нечеткость подхо-
дов обеих конвенций, политически важно за-
ставить эти системы принципов действовать 
и начать решать реальные мировые проблемы 
управления водными ресурсами.

Прямые и косвенные выгоды

Причины, побуждающие к сотрудничеству, 
как и механизмы его осуществления, варьи-
руются от одной международной водной сис-
темы к другой. На самом элементарном уровне 
сотрудничество подразумевает сведение к ми-
нимуму последствия конкуренции и макси-
мальное использование потенциальных пре-
имуществ совместных решений. Принимая 
за данность принцип, что государства стре-
мятся к реализации собственных интересов, 
можно заключить, что сотрудничество может 
иметь место только в тех случаях, когда ожи-
даемая выгода превысит издержки отказа от 
него. Ясное понимание собственных интере-
сов может помочь выявить и расширить весь 
спектр потенциальных выгод. 

Один из весьма полезных структур-
ных подходов к вопросам трансграничного 
управления водными ресурсами опреде-
ляет четыре слоя потенциальных выгод от 
сотрудничества25:
• выгоды для речного хозяйства;
• выгоды от речного хозяйства;
• выгоды, связанные с речным хозяйством;
• косвенные выгоды.

Выгоды для речного хозяйства

Сохранение, защита и улучшение русла рек 
полезны всем потребителям их вод. Рейнский 
план действий в Европе, начатый в 1987 г., от-
метил начало последней фазы сотрудничества 
по улучшению качества воды в этой реке во 
всеобщих интересах. Этот план стал кульми-
нацией более чем полувековых постепенных 
изменений, которые предпринимали Фран-

Один из весьма полезных 

структурных подходов 

к вопросам трансграничного 

водного управления 
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кооперации: выгоды 
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ция, Германия, Нидерланды и Швейцария, 
постепенно вырабатывая меры, которые со-
ответствовали масштабам угрозы их общим 
интересам (Вставка 6.3).

В беднейших регионах мира утвержде-
ние комплексного подхода к состоянию рек 
может серьезно укрепить имеющиеся средс-
тва к существованию. Иллюстрацией тому 
может служить процесс предотвращения де-
градации водоразделов в верхних течениях 
рек или такого извлечения грунтовых вод, ко-
торое подвергают пользователей ниже по те-
чению риску наводнений или нехватки воды. 
Переполнение рек Лимпопо и Саби в 2000–
2001 гг. самым негативным образом отрази-

лось на людях, живущих в самых уязвимых 
частях заливных территорий в Мозамбике. 
Повышению интенсивности наводнений 
способствовали эрозия почвы, уничтожение 
лесов на склонах и чрезмерное использова-
ние воды выше по течению. Сотрудничество 
между странами с целью решения этих про-
блем отражает понимание общего риска, свя-
занного с использованием водных систем, и 
стремление к общей выгоде.

Выгоды от речного хозяйства

Тот факт, что вода является конечным ре-
сурсом, порождает представления о ее сов-
местном использовании как игре с нулевой 

Реки объединяют людей и города, даже разделенные границей. Чис-

тые реки – общественное благо, загрязненные же выполняют роль 

средства доставки грязи через границы. История Европы демонстри-

рует преимущество инвестирования в реки как в региональное обще-

ственное благо. 

Рейн. Река Рейн, одна из крупнейших европейских водных систем, 

течет со склонов Швейцарских Альп по территории Восточной Фран-

ции через Рурскую долину в Германию и Нидерланды. Уже в начале 

XIX века река была ярким примером загрязненного водоема. В 1828 г. 

под впечатлением от визита в Кёльн Сэмюэль Кольридж писал: 

Как всем известно, Рейн-река
Отмыла Кельна стены добела.
Но, Нимфа, кто теперь нам скажет,
Какие боги Рейн спасут от сажи?
Однако никакая – ни божественная, ни земная сила не очистила 

реку. С развитием индустриализации Рейн фактически стал сточной 

канавой, унося с собой отходы химической промышленности Швей-

царии, производства поташа во Франции, немецкой металлургии и 

угольной промышленности, принося все это в Нидерланды. С 1900 по 

1977 г. концентрации хрома, меди, никеля и цинка выросли до крити-

ческих отметок. В среднем и верхнем Рейне к середине 1950-х гг. прак-

тически исчезла рыба. Помимо отравления вод реки, отходы немецкой 

и французской промышленности угрожали качеству питьевой воды и 

цветочной индустрии в Голландии. 

Очищать реку начали после Второй мировой войны. В 1950 г. Фран-

ция, Германия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария организовали 

Международную комиссию по защите Рейна (ICPR). Изначально она за-

нималась в основном исследованиями и сбором данных, но в середине 

1970-х было заключено два соглашения о химическом загрязнении и 

хлоридах. Их целью было снижение уровня загрязнения во Франции и 

Германии, хотя сотрудничество на ранней стадии столкнулось с пробле-

мами. Германия, Нидерланды и Швейцария согласились компенсировать 

70% издержек по сокращению выбросов хлора во Франции. Однако, 

встретив сильное внутреннее сопротивление, французское правитель-

ство отказалось направить конвенцию на ратификацию в парламент.

 Экологический кризис в конце 1986 г. – пожар на швейцарском 

химическом заводе – ускорил начало следующего раунда сотрудни-

чества. К маю 1987 г. был выработан Рейнский план действий. Была 

поставлена цель – добиться резкого сокращения уровня загрязнения. 

После наводнений 1993 г. в компетенцию ICPR была включена и за-

щита от наводнений. В следующем году был подписан новый Рейнский 

договор, а в 2001 г. была принята Программа устойчивого развития 

Рейна-2020.

ICPR на сегодняшний день является эффективным межправитель-

ственным органом, которому подотчетны правительства стран-участ-

ников. У него есть пленарная ассамблея, секретариат и технические 

подразделения – а также определенный политический вес, реализу-

емый через конференцию министров, уполномоченную принимать 

обязательные к выполнению политические решения. Неправительс-

твенные организации имеют статус наблюдателей, что обеспечивает 

публичность деятельности. 

Таким кооперативным структурам и институтам требуется время 

для становления, и они наилучшим образом функционируют при нали-

чии поддержки на самом высоком политическом уровне. 

Дунай. Возможно, больше любой другой европейской реки, Дунай 

отразил бурную историю XX века. Накануне Первой мировой войны 

главной страной бассейна реки была Австро-Венгрия. После Второй 

мировой войны большая часть стран бассейна стали частью совет-

ского блока. С распадом Советского Союза, Чехословакии и Югосла-

вии Дунай стал самой интернациональной рекой в мире. 

Конец холодной войны и последующее вступление нескольких 

стран бассейна в ЕС позволили полноценно подойти к международ-

ному управлению водами бассейна. 

В феврале 1991 г. все страны бассейна договорились разработать 

Конвенцию по защите и управлению водами реки. В 1994 г. конвенция 

была подписана, и была организована Международная комиссия по 

защите реки Дунай (ICPDR), которая приступила к работе в октябре 

1998 г. Сербия и Черногория вступили в соглашение в 2002-м, а Босния 

и Герцеговина – в 2004 г. 

Институциональной основой ICPDR стала конференция всех 

стран-участниц, пленарная комиссия, девять экспертных и рабочих 

групп и постоянный секретариат в Вене. В работе комиссии участвуют 

11 наблюдателей, включая несколько профессиональных организаций, 

форум по экологии Дуная, Всемирный фонд дикой природы и Междуна-

родную ассоциацию компаний по поставке воды в бассейне Дуная. 

С 2001 г., когда было учреждено Стратегическое партнерство по 

снижению объема питательных веществ (нутриентов) в Дунае и Чер-

ном море, общие инвестиции со стороны ЕС, ЕБРР и прочих составили 

около 3,3 млрд долларов. Экосистемы Черного моря и Дуная уже де-

монстрируют признаки восстановления от серьезно повысившегося 

количества нутриентов в воде в 1970-х и 1980-х. Кислородное истоще-

ние воды в последние годы почти сошло на нет, а видовое разнообра-

зие почти удвоилось по сравнению с 1980 г. Экосистема Черного моря 

возвращается в состояние, наблюдавшееся в 1960-х гг. 

Дунай демонстрирует, как глубокое институциональное сотруд-

ничество может открыть широкий спектр взаимных преимуществ для 

многих стран. По мере того как правительства стран осознают пре-

имущества расширения сотрудничества, влияние соответствующих 

институтов растет. Но успешное сотрудничество требует не только 

масштабных финансовых, но и политических инвестиций. 

Вставка 6.3     Европейский опыт использования водных бассейнов: Рейн и Дунай

Источник: Barraqu  and Mostert 2006.
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суммой. Но это уязвимая точка зрения. Уп-
равление водой в бассейнах рек можно вести 
таким образом, что всеобщая польза будет 
расти, при этом за счет оптимизации исполь-
зования воды можно будет увеличивать пло-
щадь орошаемых земель, выработку электро-
энергии и сохранять окружающую среду. 

Сотрудничество стран на уровне бассейна 
может способствовать внедрению эффектив-
ной технологии хранения и распределения 
водных ресурсов, расширению площадей 
орошения. Договор по водам Инда 1960 г. 
предшествовал массовому расширению оро-
шения в Индии, которое, в свою очередь, сыг-
рало важную роль в зеленой революции. На 
реке Сенегал ведется сотрудничество между 
Мали, Мавританией и Сенегалом, направлен-
ное на регулирование течения и производс-
тво гидроэлектроэнергии на основе общей 
инфраструктуры. ЮАР и Лесото сотрудни-
чают в строительстве инфраструктуры на 
реке Оранжевой в рамках проекта «Нагорье 
Лесото», предоставляя ЮАР дешевые водные 
ресурсы, а взамен получая средства для сохра-
нения водоразделов26. В Южной Азии Индия 
финансировала строительство ГЭС Тала в Бу-
тане, получив источник энергии, а Бутан при 
этом приобрел гарантированный доступ на 
индийский рынок электроэнергии. 

Бразилия и Парагвай дают примеры вы-
свобождения потенциальных преимуществ 
через торговлю и сотрудничество. Соглаше-
ние о совместном строительстве грандиоз-
ного гидроэнергетического комплекса Гуа-
ира-Итайпу, подписанное в Итайпу в 1973 г., 
завершило столетний пограничный спор. На 
плотине Итайпу в бассейне Парана-Ла-Плата, 
строительство которой было осуществлено за 
счет бразильского государственного финанси-
рования, установлено 18 генераторов, каждый 
на 700 МВт, что делает ее одной из крупней-
ших ГЭС в мире. ГЭС, управляемая совмес-
тной компанией двух государств «Итаи´пу 
Бинасьональ», обеспечивает практически все 
энергетические потребности Парагвая и под-
держивает работу промышленного предпри-
ятия, которое является крупнейшим единич-
ным источником валютной выручки в стране, 
а также обеспечивает четверть потребления 
электроэнергии в Бразилии27. Обе страны вы-
играли от сотрудничества. Этот пример рази-
тельно контрастирует с Центральной Азией, 
где неудача кооперации привела к большим 
потерям. 

Выгоды, связанные с речным хозяйством

К выгодам от сотрудничества можно отнести 
и сокращение издержек в связи с устране-
нием споров и конфликтов между соседними 

странами. Сложности в отношениях между 
странами по вопросам управления водными 
ресурсами могут замедлить региональное 
сотрудничество в его более широком смысле 
слова – включая торговлю, транспорт, теле-
коммуникации и рынки труда. Как отметили 
два комментатора, «в некоторых междуна-
родных речных бассейнах из одной страны 
в другую, кроме самой реки, почти ничего не 
течет»28. Вычленить результаты сотрудни-
чества в водных вопросах из общей картины 
развития межгосударственных отношений 
удается не всегда, но в некоторых случаях 
цена отказа от кооперации может быть весьма 
высокой, особенно в тех регионах, где накла-
дываются друг на друга и озабоченность де-
фицитом воды и опасения за национальную 
безопасность. В качестве очевидных приме-
ров можно привести бассейны Евфрата, Инда 
и Иордана. Преимущества от сотрудничес-
тва в таком случае сложно рассчитать, но че-
ловеческая и финансовая цена отказа от него 
может быть более чем реальной. 

Косвенные выгоды

Увеличение выгод от реки и снижение изде-
ржек может раскрыть потенциал для развития 
человека, экономического роста и региональ-
ного сотрудничества. В некоторой степени 
это происходит по инициативе стран, распо-
ложенных в конкретном бассейне. 

Результатом совместного подхода к реч-
ным системам могут также стать и менее ося-
заемые политические выгоды. Инициатива 
бассейна Нила связывает Египет с бедными 
странами Южной Сахары как политически, 
так и экономически. У этих связей есть по-
тенциал создания дополнительных выгод. 
К примеру, политический авторитет, кото-
рый Египет приобрел в Инициативе бассейна 
Нила, может укрепить его образ страны как 
надежного партнера и защитника интересов 
африканских стран в ВТО. Помимо выгод 
в области экономики и безопасности, на меж-
дународное положение стран может повлиять 
и то, насколько адекватно они сотрудничают 
с более слабыми соседями. 

В одиночку ни одна институциональная 
структура не может выработать предложе-
ний по разблокированию выгод от транс-
граничного сотрудничества. На минималь-
ном уровне сотрудничество, нацеленное на 
получение выгод от реки, может включать 
в себя как меры защитного характера, так и 
более активные действия. Катастрофический 
пожар на химическом складе около Базеля в 
Швейцарии подготовил сцену для развер-
тывания более глубокого сотрудничества по 
Рейну. Но по мере того как страны бассейнов 
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потенциал для развития 

человека, экономического 

роста и регионального 

сотрудничества 

201_231.indd   220201_231.indd   220 15.10.2006   14:29:3315.10.2006   14:29:33



 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 221

6

Ó
ï
ð
à
â
ë
å
í
è
å
 òð

à
í
ñ
ãð

à
í
è
÷
í
û
ì
è
 â

î
ä
í
û
ì
è
 ð

å
ñ
óð

ñ
à
ì
è

переходят от минимально возможных к опти-
мальным стратегиям, неизбежно возникает 
динамическое взаимодействие между управ-
лением водными ресурсами и политическим 
сотрудничеством. 

Политическая и экономическая интегра-
ция в рамках Европейского Союза породила 
амбициозные новые подходы к управлению 
водными бассейнами. Европейская директива 
по управлению водными ресурсами 2000 г. – 
один из наиболее выдающихся документов по 
этой тематике. Его ключевой целью является 
достижение «добротного состояния» всех 
европейских водоемов к 2015 г. обеспечение 
соответствия стандартам качества, предо-
твращение чрезмерного использования грун-
товых вод и сохранение водных экосистем. 
Часть статей директивы определяет «районы 
речных бассейнов», ответственные за выпол-
нение шестилетних программ и планов. Для 
международных бассейнов отмечается, что 
страны – члены ЕС должны сотрудничать со 
странами, не состоящими в союзе. Все это 
должно происходить при активном участии 
представителей общин.

Состояние сотрудничества

Резко контрастируя с потоком пророчеств 
о грядущих «водных войнах», история го-
ворит нам совсем о другом. Действительно, 
конфликтам из-за воды свойственно возни-
кать и давать повод политическим трениям, 
но большинство споров разрешается мирным 
путем. Отсутствие конфликтов, тем не менее, 
может служить лишь частичным индикато-
ром глубины сотрудничества. 

Действительно трудно определить уро-
вень конфликта между правительствами из-за 
воды. Как уже было отмечено, вода редко яв-
ляется единственным источником проблем. 
В Университете штата Орегон была предпри-
нята попытка собрать базу данных по всем 
случаям взаимодействия между странами из-
за воды за последние 50 лет. Удивительно, но 
страны лишь 37 раз прибегали к насилию (и 
30 из них на Ближнем Востоке). За тот же пе-
риод было подписано более 200 договоров по 
использованию водных ресурсов. Всего было 
зарегистрировано 1 228 случаев сотрудничес-
тва и 507 случаев конфронтации, более 2/3 ко-
торых состояло лишь в вербальном проявле-
нии недружественности на низовом уровне29. 
Большая часть конфликтных ситуаций воз-
никала в связи с изменениями расхода воды 
в реке и созданием новых объектов инфра-
структуры, способных привести к таким из-
менениям в будущем (Рис. 6.1). 

Оглядываясь на предшествующие пол-
века, можно отметить, что самыми важными 

результатами управления водными ресур-
сами были достигнутый уровень разрешения 
конфликтов и стабильность институтов. Пос-
тоянная комиссия по водам Инда, следящая 
за исполнением договора о совместном ис-
пользовании воды и являющаяся средством 
разрешения споров, функционировала даже 
во времена двух крупных военных столкно-
вений между Индией и Пакистаном. 

Комиссия по Меконгу, организация, объ-
единяющая Камбоджу, Лаос, Таиланд и Вьет-
нам, продолжала взаимный обмен данными 
даже в годы вьетнамской войны. Сотрудниче-
ство между Израилем и Иорданией на мест-
ном уровне началось под эгидой ООН в на-
чале 1950-х, когда страны были фактически 
в состоянии войны. В 1994 г. они создали 
Объединенный водный комитет для коор-
динации, общего использования и решения 
проблем – организацию, пережившую мно-
гие серьезные конфликты.

Все эти факты позволяют с уверенностью 
утверждать, что даже у самых непримиримо 
настроенных соперников есть потенциал 
для сотрудничества по вопросам использо-
вания водных ресурсов. Большинство пра-
вительств понимают, что применение силы 
для решения таких вопросов редко бывает 
полезным и его трудно оправдать с полити-
ческой или экономической точки зрения. 
Институты, которые создавались для пре-
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дотвращения конфликтных ситуаций, де-
монстрировали незаурядную устойчивость. 
Обычно для создания этих институтов тре-
буется время, которое зависит от масштаба 
проблем – 10 лет понадобилось для разра-
ботки и подписания договора по Инду, 20 – 
для инициативы по Нилу,  40 – для соглаше-
ния по Иордану.

Но если конфликт является скорее ис-
ключением из правил, то каким образом 
страны сотрудничают? Всесторонний анализ 
145 международных договоров дает об этом 
некоторое представление (Рис. 6.2). Как ни 
странно, лишь в трети случаев сотрудничес-
тво затрагивает вопросы объемов использо-
вания воды. Более традиционна для них тема 
гидроэлектроэнергии, наводнений, загрязне-
ния и судоходства30. В последние годы уси-
лилась тенденция к совместному использо-
ванию возможных выгод, вероятно, поэтому 
так растет потребность в договорах, регулиру-
ющих объемные показатели использования 
воды. Поэтому если договоры об объемных 
показателях использования воды не будут за-
ключаться, то это может создать угрозы вод-
ной безопасности в будущем.

Одним из наиболее серьезных обстоя-
тельств является то, что в случае физической 
нехватки воды – вследствие сезонности или 
общего истощения ресурсов – встречные пре-
тензии на речные и другие совместные водные 
ресурсы могут привести к конфликтам. Дого-
вор, заключенный между Израилем и Иорда-
нией в 1994 г. позволяет Иордании хранить 
зимний избыток вод в израильском Тивери-
адском озере. Этот договор также позволяет 

Израилю временно использовать некоторые 
из принадлежащих Иордании колодцев для 
нужд орошения. Объединенный водный ко-
митет был создан в рамках этого же соглаше-
ния для управления совместными водными 
ресурсами. Однако в соглашении не было 
оговорено, какие действия следует предпри-
нимать в случае засухи. В начале 1999 г., когда 
в Иордании из-за засухи стал ощущаться не-
достаток воды, между двумя странами воз-
никли трения. Но само соглашение при этом 
осталось в силе, что продемонстрировало 
стремление обеих сторон к достижению конс-
труктивного результата. 

Притом, что конфликты случаются редко, 
а отношения кооперации преобладают, само 
сотрудничество носит достаточно повер-
хностный характер. Правительства чаще 
всего ведут переговоры по соглашениям, име-
ющим перед собой весьма специфические 
цели – такие как вопросы гидроэнергетики 
или обмен информацией. Во многих случаях 
внешние факторы вынуждают правительства 
ограничиваться. Запрет на закупку рыбы, вы-
ловленной в озере Виктория, объявленный 
Европейским Союзом и имевший серьезные 
последствия для валютной выручки, подтол-
кнул страны бассейна к регулированию ком-
мерческого рыболовства через созданную ими 
Организацию по рыболовству стран озера 
Виктория. Впрочем, эти меры были приняты 
больше для восстановления выручки от про-
даж, чем для решения проблем загрязнения 
озера и чрезмерного вылова рыбы. 

На данный момент сотрудничество редко 
достигает такой глубины, которая бы спо-
собствовала достижению широких целей раз-
вития человека, чтобы были сформулированы 
в Хельсинкских принципах Конвенции ООН 
о несудоходных видах использования между-
народных водотоков 1997 г. Географический 
масштаб сотрудничества также ограничен. Из 
263 международных бассейнов в 157 сотруд-
ничество вообще не развивается31.

Там, где такие инструменты сотрудничес-
тва существуют, они чаще всего строятся на 
двусторонней, а не многосторонней основе. 
Из 106 бассейнов, имеющих институты уп-
равления водными ресурсами, две трети охва-
тывают три прибрежных страны или больше, 
но лишь не более пятой части, касающихся 
этих бассейнов соглашений, являются мно-
госторонними. Очень часто многосторонние 
бассейны управляются целым набором двус-
торонних соглашений. Например, в бассейне 
Иордана работают соглашения между Иор-
данией и Сирией, Израилем и Иорданией, 
Израилем и Оккупированными Палестинс-
кими Территориями.
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Что препятствует углублению сотрудни-
чества? Назовем четыре очевидных барьера:
• Встречные претензии на воду и импе-

ративы национального суверенитета. 
Многие страны все еще очень по-раз-
ному смотрят на совместное использо-
вание водных ресурсов. Индия считает 
воды Брахмапутры и Ганга своим наци-
ональным ресурсом. Бангладеш рассмат-
ривает те же самые воды как ресурс, на 
который у него есть права на основании 
исторических тенденций использования 
и собственных потребностей. И это сов-
сем не доктринальные расхождения: они 
напрямую затрагивают те претензии, ко-
торые обе страны считают легитимными 
и необходимыми для реализации страте-
гий национального развития. Реальности 
совместного использования воды нигде 
не оказывают серьезного влияния на раз-
рабатываемые национальные стратегии. 
Страны Центральной Азии в сущест-
венной степени зависят от совместных 
источников воды. Со времен обретения 
независимости каждая страна региона 
разрабатывает собственные экономи-
ческие стратегии, которые опираются на 
одни и те же водные ресурсы. Очевидно, 
что никакие национальные планы, со-
ставленные вне рамок общерегиональной 
стратегии совместного использования 
водных ресурсов, не могут быть реаль-
ными. Если объединить эти планы и рас-
смотреть их как единое целое, то станет 
ясно, что имеющиеся в наличии совмест-
ные ресурсы воды не покроют их общих 
потребностей. Очевидная опасность за-
ключается в том, что конкурирующие на-
циональные планы могут стать источни-
ком напряженности и препятствием на 
пути к сотрудничеству по общим эколо-
гическим проблемам, таким как восста-
новление Аральского моря.

• Слабое политическое лидерство. Полити-
ческие лидеры отчитываются перед сво-
ими избирателями, а не перед общинами, 
совместно использующими водные бас-
сейны, и не перед правительствами других 
стран. В тех странах, где водные проблемы 
всегда стоят на повестке дня, внутриполи-
тические факторы могут привести к неже-

ланию двигаться по пути сотрудничества: 
Повышение справедливости в распреде-
лении водных ресурсов пойдет на пользу 
развитию человека в странах бассейна, 
но одновременно оно способно привести 
к тому, что власти в отдельно взятой стране 
потеряют голоса избирателей. Существует 
и проблема временнóго горизонта: выгоды 
от сотрудничества редко проявляются в те-
чение срока работы одного правительства. 
Мотивация сотрудничества усиливается, 
когда политические лидеры видят воз-
можность получить немедленный поли-
тический выигрыш (к примеру, получение 
внешнего финансирования ирригацион-
ных проектов в Пакистане) или в ситуации 
кризиса (сброс химикатов в Рейн).

• Асимметричность влияния. Реки проте-
кают по территориям разных стран, среди 
прочего различающихся по богатству, мо-
гуществу и способности добиваться успехов 
в переговорах. Нереалистично полагать, 
что эти различия не влияют на стремление 
к сотрудничеству, переговорам и достиже-
нию совместной выгоды. Именно такая 
асимметрия наблюдается в регионах, где на-
ходятся совместные источники воды и где 
одна из стран региона доминирует. В своих 
регионах такими доминирующими стра-
нами являются: Египет в бассейне Нила, 
Индия в бассейне Ганга, Израиль в отноше-
нии Иордана, Турция в водоразделе Тигра 
и Евфрата, ЮАР в бассейне Инкомати. Не-
равноправные властные отношения могут 
привести к подрыву взаимного доверия.

• Неучастие в общих для бассейна инициа-
тивах. Восприятие того, насколько вы-
годным может стать участие в многосто-
ронних инициативах, зависит от членства 
в них. Неучастие Китая в Комиссии по 
Меконгу, рассматривается отдельными 
участниками соглашения как источник 
потенциальной слабости Комиссии. 
Страны, находящиеся в низовьях реки, 
Вьетнам и Камбоджа, усматривают в дам-
бах, сооруженных Китаем в верховьях Ме-
конга, угрозу для природной «пульсации 
течения» реки, которая поддерживает 
средства к существованию людей. Абсен-
теизм Китая делает Комиссию по Меконгу 
бесполезным форумом по переговорам.
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Каждая речная система, от лесных исто-
ков до устья на побережье, представляет 
собой единое целое и именно так и должна 
рассматриваться.

Теодор Рузвельт32

Учитывая чувствительность вопросов, свя-
занных с водой, было бы нереалистично по-
лагать, будто новая интернационалистская 
этика способна в течение нескольких лет 
радикально изменить характер управления 
водными ресурсами. Все равно будет пре-
валировать представление о первоочеред-
ной важности национальных интересов. Но 
национальные интересы можно воплощать 
в жизнь более просвещенными методами, 
а можно действовать грубо, по-старинке. Все 
больше правительств разных стран признают, 
что для достижения реальной водной неза-
висимости необходимо использование со-
глашений с участием всех стран бассейна или 
даже создание многосторонних механизмов. 
Координации усилий по трансграничному 
регулированию водных ресурсов в будущем 
может помочь признание двух принципов:
• Безопасность людей в вопросах, связан-

ных с управлением совместными водными 
ресурсами, является частью общенацио-
нальной безопасности. Вода может быть 
фактором национальной безопасности 
сама по себе, особенно для стран, кото-
рые опираются на совместные ресурсы 
при обеспечении существенной части 
собственных водных нужд. Но безопас-
ность людей дает мощный импульс для 
формирования новых подходов к управ-
лению. Совместное управление водными 
ресурсами может снизить непредсказуе-
мые риски и уменьшить число слабостей, 
вызванных зависимостью от совместного 
использования ресурса. Более того, со-
трудничество открывает путь к большей 
предсказуемости, снижению рисков и 
уязвимости, предоставляя широкие вы-
годы для развития средств к существова-
нию, окружающей среды и экономики. 

• Бассейны важны не меньше, чем границы. 
Большинство правительств сейчас под-
держивают принцип интегрированного 
управления водными ресурсами и при-
знают необходимость разработки планов, 
учитывающих все виды использования. 
Однако интегрированное планирование 
не может остановиться на границах. Бас-

сейны рек и озер являются экосистемами, 
для которых не важны государственные 
границы, и целостность любой части этой 
системы зависит от целостности всей 
системы. Логично, таким образом, зани-
маться управлением водами всего бас-
сейна как единого целого, даже когда он 
пересекает границы.

Сотрудничество на уровне бассейна

Такое сотрудничество неплохо функцио-
нирует сейчас во многих регионах. Степень 
сотрудничества варьируется от координа-
ции (обмен сведениями) до совместной ра-
боты (разработка национальных планов) 
и совместных действий (включающих сов-
местное владение инфраструктурой). В не-
которых случаях результатом сотрудничес-
тва стало появление институциональных 
структур, через которые правительства 
могут взаимодействовать на регулярной ос-
нове (Вставка 6.4).

Один из возможных подходов к сотруд-
ничеству – это рассмотрение его как обмена 
пакетами преимуществ, которые в результате 
улучшают агрегированное положение всех 
сторон. Подход распространяется не только 
на договоренности об объемах воды. При-
мером может стать диалог Индии и Непала 
по рекам Багмати, Гандак и Коси (притоки 
Ганга). Заключенные договоры создают ус-
ловия для целого ряда проектов, связанных 
с водой, включающих орошение, гидроэнер-
гетику, навигацию, рыболовство и даже ле-
сопосадки; Индия поддерживает высадку 
деревьев в Непале, чтобы сдерживать седи-
ментацию (содержание в воде осадочных 
пород) ниже по течению. Хотя договоры 
были заключены, прежде всего, для того, 
чтобы решить проблемы Непала, широта их 
охвата показывает, как большие пакеты пре-
имуществ могут быть частью творческих ре-
шений проблем. 

Совместное управление демонстрирует 
возможный потенциал получения выгод от 
реки. Более 40% трансграничных соглашений 
включают главы, которые не относятся на-
прямую к управлению водными ресурсами33. 
Например: 
• Финансовые потоки. Ряд соглашений 

включает пункты по инвестициям, на-
пример, финансирование строительства 
ГЭС в Лаосе Таиландом, строительство 
инфраструктуры орошения в Пакистане 

Все больше правительств 

разных стран признают, что 

для достижения реальной 

водной независимости 

необходимо использование 

соглашений с участием 

всех стран бассейна 

или даже создание 

многосторонних механизмов 
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Индией, в рамках Договора по Инду, 
а также роль ЮАР в разработке водных 
ресурсов в верховьях Лесото. 

• Торговля энергоресурсами. Создание рын-
ков гидроэлектроэнергии может обер-
нуться преимуществами для импортеров 
и экспортеров. Проиллюстрировать это 
можно на примере приобретения элект-
роэнергии Бразилией у Парагвая и Ин-
дией у Бутана. 

• Обмен данными. Информация является 
критически важным компонентом уп-
равления водными ресурсами на уровне 
бассейна. Первый пятилетний план Ко-
миссии по Меконгу включал почти ис-
ключительно проекты по сбору данных с 
целью создания условий для управления. 

• Политические контакты как часть общих 
переговоров по вопросам мира. Соглашения 

по водным ресурсам могут стать важной 
частью соглашений более широкого поли-
тического охвата. Договор по воде между 
Израилем и Иорданией стал частью мир-
ного договора между этими странами, 
заключенным в 1994 г. В окончательное 
мирное соглашение между Израилем и 
Оккупированными Палестинскими Тер-
риториями также потребуется включить 
договор об общих водных ресурсах.
Результатом многих инициатив по реч-

ным бассейнам могут стать значительные пре-
имущества для развития человека во многих 
странах. Рассмотрим Инициативу по бассейну 
Нила. Пять из одиннадцати стран, находя-
щихся в бассейне Нила, относятся к числу бед-
нейших в мире. Для всех 11 стран ресурсы Нила 
являются критически важными. Если бы общее 
настроение не было нацелено на сотрудничес-

Институты сотрудничества существуют в целом ряде речных бассей-

нов, хотя их влияние сильно различается. Приводимые здесь примеры 

показывают, что правительства могут кооперироваться в ряде различ-

ных аспектов для управления совместными ресурсами. Задача состоит 

в том, чтобы усилить и углубить чувство общности интересов, которые 

стоят за стремлением к сотрудничеству, и разработать эффективные, 

прозрачные и ответственные институты, которые будут способны ре-

шить возникающие проблемы. 

Комиссия по Меконгу. Комиссия по Меконгу была сформирована 

в 1995 г. как межправительственная организация четырех стран, на-

ходящихся в бассейне нижнего Меконга: Камбоджи, Лаоса, Таиланда 

и Вьетнама. Комиссия была организована вместо Комитета по Меконгу 

(1957–1976) и Временного Меконгского комитета (1978–1992), обозна-

чив своим появлением новый этап сотрудничества в бассейне Меконга. 

Комиссия имеет три постоянных органа: секретариат, технический ко-

митет и совет на уровне министров. Национальные комитеты по Ме-

конгу были организованы в каждой стране, для координации деятель-

ности национальных министерств и ведомств, и для взаимодействия с 

Секретариатом комиссии. С 2002 года представители гражданского 

общества также приглашаются на заседания комиссии и совета. 

Инициатива по бассейну Нила. Инициатива по бассейну Нила 

имеет сходную структуру: совет министров, технический комитет и 

секретариат, однако эта инициатива значительно моложе и у ее учас-

тников мало опыта совместной деятельности. До недавнего времени 

деятельность заключалась только в регламентировании объемов воды 

между Египтом и Суданом. Однако сейчас инициатива сфокусирова-

лась на выгодах, которые можно получить от всего бассейна, начиная 

с гидроэнергии и до контроля за наводнениями и экологической ситуа-

цией. В настоящее время идет работа над Программой стратегических 

действий, которая должна определить перечень возможных совмест-

ных проектов. Некоторые доноры пытаются способствовать участию 

в проекте групп гражданского общества, действующих в рамках Меж-

дународного круглого стола по Нилу. 

Организация развития реки Сенегал. В бассейне реки Сенегал 

в последнее время наблюдается существенный прогресс в сов-

местном управлении водными ресурсами, осуществляемым Мали, 

Мавританией и Сенегалом. Не так давно к организации присоеди-

нилась Гвинея. Сотрудничество началось вскоре после обретения 

странами-участницами независимости, когда в 1964 году река была 

объявлена международным водным путем. В 1972 году была со-

здана Организация развития реки Сенегал с конференцией глав 

государств, советом министров, верховным комиссаром, тремя 

консультативными органами и соответствующими национальными 

отделениями. Благодаря сильному политическому лидерству уда-

лось вовремя обеспечить финансирование сооружения двух пло-

тин в совместном использовании, которое было выполнено разными 

компаниями.

Наряду с развитием инфраструктуры и институтов, расширя-

лись и планы по управлению интегрированными водными ресур-

сами. Постоянная водная комиссия собирается трижды в год, чтобы 

определить оптимальный способ использования воды. Плотины 

поставляют электричество всем трем странам, а также направляют 

воду для орошения фермерам на тех территориях, где осадки непос-

тоянны. Также прилагаются усилия для контролирования наводне-

ний в верхней долине и области дельты. Началось осуществление 

программ по компенсации экологических последствий, среди ко-

торых распространение водных гиацинтов и увеличение засолен-

ности почв. 

Проект по водам нагорья Лесото в бассейне реки Оранжевая. 
Согласно договору 1986 года вода перебрасывается из реки Сингу, 

протекающей по территории Лесото в реку Вааль в ЮАР. Лесото в ка-

честве компенсации получает гидроэлектроэнергию и финансы. Так 

же, как и управление интегрированными водными ресурсами, проект 

по использованию воды связан с Комиссией по бассейну Оранжевая-

Сингу, организованной в 2000 году.

Комиссия по бассейну Лимпопо. В рамках первого многосто-

роннего соглашения, заключенного между Ботсваной, Мозамбиком, 

ЮАР и Зимбабве в 1986 году, был создан Постоянный технический 

комитет с целью улучшения качества воды и увеличения ее коли-

чества. Но политические трения приостановили тесное сотрудни-

чество. После ликвидации апартеида переговоры возобновились, 

начавшись в рамках организованной в 1997 году Комиссии по со-

трудничеству между Ботсваной и ЮАР. В 2003 году была создана 

Комиссия по Лимпопо, с целью реализации протокола Южноафри-

канского комитета по использованию водных ресурсов. В том же году 

была организована Комиссия по бассейну Лимпопо для управления 

ресурсами бассейна. 

Вставка 6.4     Сотрудничество в речных бассейнах принимает разные формы

Источник: Amaaral and Sommerhalder 2004; Lindemann 2005.
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тво, то данное обстоятельство могло бы стать 
источником конфликтов и нестабильности. Но 
совместное управление помогает разделять вы-
годы, получаемые от бассейна, и избежать рис-
ков. Сотрудничество может найти пути сниже-
ния потерь от наводнений, раскрыть потенциал 
гидроэнергетики и орошения, и сохранить эко-
систему на всем ее протяжении – от озера Вик-
тория до Средиземного моря. 

При ближайшем рассмотрении откры-
вается ряд дополнительных потенциальных 
возможностей сотрудничества. Суббассейн 
Кагеры в речной системе Нила, используемый 
Бурунди, Руандой, Танзанией и Угандой, яв-
ляется основным притоком озера Виктория 
и Белого Нила34. Аллювиальные отложения, 
болота, леса и фауна образуют экосистему, 
которая находится под увеличивающимся 
давлением со стороны поселений. Попытки 
институционального сотрудничества в 1970-
е и 1980-е гг. были не слишком успешными 
в связи с недостатком финансов и мощнос-
тей. В первые пять лет своего существования 
Организация бассейна Кагеры освоила лишь 
1/10 часть бюджета35. К 1990-м гг. гражданские 
войны в Бурунди и Руанде остановили про-
цесс сотрудничества. Лишь в последнее время, 
под эгидой Инициативы по бассейну Нила и 
Программы действий по Нилу и экваториаль-
ным озерам, было начато несколько более ста-
бильных программ действия. В случае удачи, 
Кагера может стать моделью плодотворного 
сотрудничества в бассейне Нила (Табл. 6.4).

Южная Африка являет собой еще один ха-
рактерный пример регионального сотрудни-
чества. Вода – существенный аспект сотруд-
ничества и интеграции в Южноафриканском 
сообществе по развитию. В эпоху апартеида 
не так много стран в регионе стремились 
к сотрудничеству с ЮАР. С конца этой эпохи 
общее управление водными ресурсами стало 
неотъемлемой частью совместной работы 
в регионе, и политические лидеры играли 
важную роль в определении новых правил и 
создании институтов. Высокий уровень со-
трудничества – следствие того факта, что все 
страны в регионе выигрывают и проигрывают 
только вместе (Вставка 6.5). Приняв эстафету 
этой инициативы, Африканский союз в фев-
рале 2005 г. принял Декларацию Сирте, при-
зывающую страны-участницы организовать 
подписание соответствующих региональных 
протоколов, чтобы начать активные дейс-
твия по вопросам совместного управления 
водными ресурсами и устойчивого развития 
сельского хозяйства Африки.

Рассмотрение сотрудничества как обмена 
пакетами преимуществ – больше, чем просто 
аналитическая схема. Оно может помочь 
странам заглянуть далеко вперед, за пределы 
водной самообеспеченности, и оно представ-
ляет политическим лидерам возможности, 
которые они могут «продать» избирателям. 
Такая концепция позволяет малым странам 
увереннее вести переговоры, предлагая ус-
тупки, но и получая взамен выгоды. Она поз-
воляет создавать новые финансовые потоки и 
расширять масштабы сотрудничества, находя 
новые общие интересы, помимо воды. Но 
чтобы добиться в этом успеха, нужны силь-
ные институты.

Слабые институциональные 

структуры управления водными ресур-

сами

Международные водные институты служат 
разным целям. Они могут являться нейтраль-
ными форумами для обсуждения различных 
вопросов, собирать факты и данные, и прово-
дить исследования от лица стран-участниц, от-
слеживать соблюдение соглашений и налагать 
санкции на страны, допускающие их наруше-
ние. Поскольку сами по себе договора как до-
кументы слабы, очень полезны устойчивые инс-
титуты. И поскольку бассейны имеют свойство 
регулярно испытывать разного рода кризисы – 
биофизические, геополитические и социально-
экономические – тем больше нужна устойчи-
вость. Институты принимают на себя все шоки 
такого рода, являются чем-то вроде «подушек 
безопасности», увеличивающих устойчивость 
бассейна к неожиданным переменам. 

Географический ас-

пект преимущества Преимущество

Регион Стабильность и «дивиденды мира» 

Эк ономическая интеграция (Восточно-
африканское сообщество, Бурунди, 
Руанда и Демократическая Респуб-
лика Конго) 

Региональное обеспечение инфра-
структуры

Прибрежные страны Контроль водораздела
Контроль содержания осадочных пород
По ставка электроэнергии и электри-

фикация провинции
Орошение и агробизнес
Регулирование реки
Сохранение биологического разно-
образия 
Коммерческое развитие
Развитие частного сектора

Страны ниже по течению Контроль качества воды
Контроль за ростом гиацинтов
Снижение количественного содержа-

ния осадочных пород
Региональная стабильность
Растущие торговые рынки

Источник: Jаgerskog and Phillips 2006; World Bank 2005f.

Таблица 6.4      Потенциальные выгоды 

от сотрудничества 

в суббасейне Кагеры

..
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В инициативах и институтах по речным 
бассейнам нет недостатка. У большинства 
из них есть две общие черты. Повседневную 
и очень важную работу в них ведут техни-
ческие эксперты, в которую никоим образом 
не вовлечены структуры, обладающие поли-
тическим весом. Итогом является такая ин-
ституциональная структура бассейнового 
сотрудничества, которая больше занимается 
отдельными проектами, а не общей картиной 
использования реки в целом. Среди симпто-
мов такой болезни назовем следующие: 
• Ограниченный мандат. В большинстве 

случаев предполагается, что организации 
будут работать над узким спектром техни-
ческих вопросов, таких, как сбор данных 
или отслеживание расхода воды. Это ог-
раничивает их возможности справляться 
с вопросами социально-экономического 
или экологического характера – или раз-
рабатывать системы улучшенного исполь-
зования водных ресурсов.

• Ограниченная автономия. При наличии 
организованного сотрудничества оно 
обычно происходит при определенной 
институциональной самостоятельности. 
Это потенциальная слабость, поскольку 
степень такой самостоятельности су-
щественно влияет как на объективность 
институтов, так и на их легитимность. 

Двусторонний межгосударственный ав-
тономный комитет по озеру Титикака 
(Боливия и Перу, создан в 1996 г.) демонс-
трирует, как полная независимость в воп-
росах принятия технических, админист-
ративных и финансовых решений может 
повысить эффективность организаций. 
Комитет подготовил 20-летнюю страте-
гию по управлению доступностью воды и 
отслеживанию ее качества. Не будучи не-
зависимым от правительства, институт, 
однако, способен рассматривать не только 
национальные интересы, и является до-
стойным консультативным органом для 
обеих сторон. В отличие от него, Межго-
сударственная координационная водохо-
зяйственная комиссия Центральной Азии 
и Международный фонд спасения Арала, 
обладая ограниченными правами и само-
стоятельностью, стали лишь отражением 
межгосударственного соперничества.

• Незначительные возможности инсти-
тутов. Организации речных бассейнов 
часто страдают от недостатка техничес-
кой экспертизы, нехватки кадров и управ-
ления, как по целям программы, так и при 
постановке новых целей. Комитет бас-
сейна Нигера, созданный в 1980 г., оста-
вался в целом неэффективным, несмотря 
на несколько раундов реструктуризации. 

По территории Южной Африки протекает 15 крупных международных 

рек. В течение десятилетия после конца апартеида ЮАР использовала 

воду для поддержки региональной интеграции. Этому способствовали 

улучшившиеся политические взаимоотношения: в прошлом попытки 

сотрудничать по вопросам использования реки Замбези без участия 

ЮАР оказывались безрезультатными. Кроме того, важен масштаб эко-

номики ЮАР, являющейся мотором для всего регионального сотруд-

ничества. Процесс формирования партнерств в бассейнах рек был 

активизирован потребностью увеличения поставок воды в экономи-

ческий центр ЮАР. Впрочем, с тех пор бассейновое сотрудничество 

укрепилось за счет улучшившихся взаимоотношений между странами 

бассейна. 

Законодательные нововведения. Протокол Южноафриканского 

сообщества развития (САДК), подписанный в августе 1995 г., опи-

рался на Хельсинкские принципы, где была особо отмечена важность 

государственного суверенитета. Когда и Мозамбик, и ЮАР в 1997 г. 

подписали Конвенцию ООН о несудоходных видах использования 

международных водотоков, Мозамбик потребовал новых изменений. 

Пересмотренный протокол, который был подписан в 2000 г., уделял 

более существенное внимание странам низовий и их экологическим 

потребностям. Он также определил формальные процедуры уведом-

ления, переговорных процессов и решения споров. Новый протокол 

также имел базу в национальном законодательстве. Акт об исполь-

зовании воды, изданный в 1998 г. в ЮАР, одной из целей объявил ис-

полнение международных обязательств в региональном управлении 

водными ресурсами. В результате этого политический вес ЮАР в со-

глашении повысился. 

Усиление институциональной структуры. Целью пересмотренного 

протокола было продвижение планов САДК по региональной интегра-

ции и снижению бедности. Страны-участницы утвердили соглашения 

и институты по использованию воды, ускорив тем самым координацию 

и гармонизацию правовых норм и стратегий, и оказав содействие ис-

следованиям и обмену информацией. В 2001 г. было начато несколько 

программ, нацеленных на профессиональное обучение по интеграции 

систем управления водными ресурсами и совместной работе над соб-

ранными данными.

План региональных стратегических действий. План действий на 

2005–2010 гг. по управлению водными ресурсами в настоящий мо-

мент претворяется в жизнь. Он фокусируется на развитии и освоении 

водных ресурсов через мониторинг и сбор данных, развитие инфра-

структуры (чтобы увеличить выработку электричества и обезопасить 

фермеров, а также обеспечить поставку воды в малые приграничные 

города и поселки), строительство хранилищ и управление водой. На 

каждой территории есть свои проекты, включающие национальные 

комитеты САДК, технический комитет, организации речного бассейна 

и связанные с этим агентства. 

Остается несколько проблем. Отсутствует долгосрочная политика 

по воде, поэтому проекты осуществляются сами по себе, без доста-

точной связи друг с другом. Сезонные изменения продолжают влиять 

на расход воды. Остаются зазоры между прогрессивным общенацио-

нальным законодательством и его применением, а также неточности 

в процедурах разрешения конфликтов. 

Вставка 6.5      Юг Африки: региональная интеграция путем сотрудничества 

в вопросах использования международных рек

Источник: Lamoree and Nilsson 2000; Leestemaker 2001; Nakayama 1998; SADC 2000, 2005a,b; UNEP 2001; van der Zaag and Savenije 1999; 

Conley and van Niekerk 2000.
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В отсутствие финансовой или политичес-
кой поддержки он оказался неспособным 
разрабатывать стратегии интегрирован-
ного социоэкономического развития и 
защиты окружающей среды, что ему изна-
чально вменялось. Лишь недавно страны 
бассейна начали понимать степень вза-
имозависимости друг от друга и делать 
финансовые вложения, чтобы поддержать 
структуру.

• Недостатки финансирования. Процесс 
переговоров по вопросам развития ин-
ститутов речных бассейнов может быть 
не менее важным, чем результат. Сба-
лансированные переговоры означают 
определенные финансовые затраты, пос-
кольку они часто затягиваются, и при 
этом требуют законодательной экспер-
тизы и технических данных. Инициативы 
в Центральной Африке, к примеру, часто 
страдали от недостатка финансов, что 
сдерживало сотрудничество. В последние 
15 лет Комиссия по озеру Чад вела пере-
говоры по отводу воды из реки Убанги 
в реку Чари, которая впадает в озеро. Этот 
вопрос является срочным ввиду сокраще-
ния площади озера. На сегодня, однако, 
пять стран-участниц сумели изыскать 
лишь 6 млн долл. для проведения оценки 
практической возможности претворения 
плана в жизнь. По теперешним оценкам, 
для воплощения в жизнь самой схемы 
может потребоваться еще 10–20 лет, а это 
может быть слишком поздно36. Междуна-
родный фонд спасения Арала, который 
должен был обеспечивать финансовые 
потребности программ по Аральскому 
морю, также не смог получить достаточ-
ных средств от пяти стран-участниц. 

• Недостаточная императивность при-
нимаемых решений. Способность инс-
титутов проводить соглашения в жизнь 
важна не в меньшей степени потому, что 
их провал ослабляет доверие и стремле-
ние к соответствию принятым соглаше-
ниям. Слабая способность претворять 
соглашения в жизнь может подорвать 
даже самые благоприятные договоры. 
В 1996–1997 гг., после нескольких лет пе-
реговоров, были подписаны два договора 
для нахождения подходящих решений 
по общему использованию воды на реке 
Сырдарья и эксплуатации энергетичес-
ких ресурсов. Претворить в жизнь согла-
шение не удалось в связи с его несовмести-
мостью с реалиями жизни и отсутствием 
практической силы, занимавшейся этим. 
Напротив, опыт Израиля и Иордании, 
полученный во время засухи в 1999 г., 

показывает, как институты могут решать 
конфликты, которые в противном случае 
привели бы к серьезным политическим 
проблемам. Разница состоит только в том, 
что соглашение между Израилем и Иор-
данией включало механизмы реального 
проведения принятых решений в жизнь.

Создание условий 

для сотрудничества

В очень многих случаях необходимо сотруд-
ничество. Но оно не всегда должно быть глу-
боким – в смысле совместного использования 
всех ресурсов и участия во всех инициати-
вах – чтобы страны могли получать выгоды от 
озер и рек. Учитывая исходную многоплано-
вость стратегического, политического и эко-
номического контекста международных вод-
ных бассейнов, есть смысл поощрять любое 
сотрудничество и поддерживать его, каким 
бы незначительным оно ни казалось. Есть, од-
нако, ряд четких шагов, которые государства, 
органы гражданского общества и междуна-
родные организации могут предпринимать, 
чтобы создать условия для начала сотрудни-
чества и продвижения в направлении расши-
ренных программ совместной работы. Среди 
этих требований: 
• Оценка потребностей и целей развития 

человека;
• Выработка доверия и усиление 

легитимности;
• Усиление институционального 

потенциала;
• Финансирование трансграничного уп-

равления водными ресурсами.
Оценка потребностей развития чело-

века. Управление трансграничными водами 
нельзя отделить от более широких междуна-
родных задач в области развития, включая 
ЦРДТ. Большинство инициатив по речным 
бассейнам сосредоточиваются на договорен-
ностях, переговоры по которым велись тех-
ническими экспертами. Этот процесс создает 
фундамент для сотрудничества. Но полити-
ческие лидеры могут на этой основе строить 
новые отношения, определяя признаваемые 
всеми странами бассейна цели для развития 
человека – снижение бедности, создание ра-
бочих мест и управление рисками – и делать 
их частью плана по управлению водными ре-
сурсами бассейна. 

Первый шаг по направлению к эффек-
тивному сотрудничеству – создать общий 
доступ к информации. Сведения необхо-
димы для соседних стран, чтобы оценить 
степень неэффективности односторонних 
программ. Информация может также помочь 
выявить общие интересы. Многие конфлик-

Учитывая исходную 

многоплановость 

стратегического, 

политического 

и экономического 

контекста международных 

водных бассейнов, 

есть смысл поощрять 

любое сотрудничество и 

поддерживать его, каким 

бы незначительным 

оно ни казалось 
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тные моменты возникают из-за недоверия и 
отсутствия адекватной информации об ис-
пользовании водных ресурсов. Совместные 
исследования и обмен информацией могут 
обеспечить заблаговременную подготовку 
выполнения структурных преобразований, 
выявление общих интересов и потенциала 
развития, повышают шансы достижения ком-
промиссов и, что самое важное, закладывают 
базу для долгосрочного доверия.

Это один из аспектов, где международная 
поддержка может внести изменения. Глобаль-
ный экологический фонд (ГЭФ) принял ини-
циативу содействия законодательным и ин-
ституциональным реформам в управлении 
водными ресурсами (Вставка 6.6). С 1991 г. 
ГЭФ поддерживает миссии по поиску ин-
формации в более чем 30 регионах, достиг-
нув разной степени успехов по Аральскому 
морю, озеру Виктория, озеру Танганьика, 
Дунаю (включая Черное море) и Меконгу. 
Наряду с ГЭФ, Глобальная программа по ис-
пользованию международных вод выделила 
66 субрегионов для определения причин и 
результатов проблем экологии и управления 
трансграничными водами.

Важно и то, что исследования выходят за 
пределы просто технических вопросов. Сбор 

данных, осуществляемый на уровне общин, и 
сама деятельность по проведению исследова-
ний уже являются способом идентификации 
проблем в развитии человека. Общины, рас-
положенные в речных бассейнах, получают 
непосредственные выгоды от совместных вод-
ных ресурсов, и сами находятся в зоне риска. 
Поэтому они являются важными источни-
ками информации о любой опасности для 
окружающей среды и для связанных с ней ис-
точников существования. Общины бассейна 
Рио-Бермехо, находящегося в общем пользо-
вании Аргентины и Боливии, живут за чертой 
бедности. Масштабное обезлесение привело 
к возникновению острых экологических про-
блем, что подталкивает правительства обеих 
стран к разработке двусторонней стратегии 
по управлению водными ресурсами. В рам-
ках этой стратегии более 1 300 человек были 
опрошены ГЭФ, чтобы выявить проблемы и 
найти решения таких вопросов, как эрозия 
почв, восстановление земель и контроль за ко-
личеством осадочных пород в воде. Мнение 
общин подтвердило необходимость сокраще-
ния числа дамб, против предполагавшегося 
по первоначальному проекту строительства, 
и использования методов сохранения эколо-
гической устойчивости. 

Основанный в 1991 г. и получивший существенную поддержку на 

состоявшемся в 1992 г. Саммите Земли, Глобальный экологический 

фонд (ГЭФ) стал крупнейшим источником многосторонней подде-

ржки по международным экологическим вопросам. ГЭФ был создан 

как партнерство Программы развития ООН, располагающей боль-

шими возможностями в реализации проектов по развитию потенци-

ала; и Программой ООН по окружающей среде, располагающей боль-

шими возможностями по определению национальных приоритетов и 

планированию действий; и Всемирным банком, с его финансовыми 

возможностями. 

По вопросу международных вод одной из шести приоритетных об-

ластей ГЭФ видит себя в роли организации, обеспечивающей испол-

нение программ по управлению трансграничными водами в интересах 

сохранения экосистем. О растущей важности таких программ можно 

судить по тому, насколько разные роли они выполняют в продвижении 

сотрудничества. 

•  Выявление приоритетов и организация партнерств. В каждом 

международном бассейне ГЭФ поддерживает проведение ис-

следований во многих странах, чтобы подготовить трансгранич-

ный диагностический анализ в качестве программы стратегичес-

ких действий, одобряемой на высоком уровне и осуществляемой 

в течение нескольких лет. У такого процесса несколько преиму-

ществ: добытое научное знание, взаимное доверие, анализ при-

чинных корней, гармонизация стратегий, сведение сложных воп-

росов использования водных ресурсов и экологических угроз 

к относительно простым, решаемым проблемам и продвижение 

управления водными ресурсами на региональном уровне. Он 

также привлекает внимание к связям, существующим между уг-

розами социального, экономического и экологического харак-

тера. К примеру, в районе озера Виктория были выявлены связи 

между вторжением новых видов, обезлесением, разнообразием 

видов, судоходством, гидроэлектроэнергетикой, миграцией и 

заболеваниями. 

•  Содействие управлению водными ресурсами на местах. Почти 

проектов ГЭФ помогли создать или усилить существующие до-

говоры, законы и институты. С 2000 года было принято или на-

ходятся на стадии разработки 10 новых региональных водных 

соглашений. Возможно, наиболее успешными примерами явля-

ются Международная комиссия по защите Дуная и Комиссия по 

Черному морю. В 2000 году в Международный центр оповещения 

по Дунаю поступило своевременное предупреждение о сбросе 

цианида, что позволило предотвратить возможную трагедию. 

•  Создание потенциала на национальном уровне. Ключом к обес-

печению устойчивости программ является создание потенци-

ала, отвечающего потребностям по разрешению возникающих 

в регионах проблем и озабоченностей. Хотя обучающих цент-

ров много, нехватка финансов налагает свои ограничения на 

участие в них местных представителей. По этой причине в бас-

сейне Меконга неправительственные организации активны 

в Таиланде, но не в Камбодже, Лаосе или Вьетнаме. В районе 

озера Виктория бедность и неграмотность стали препятствием 

для эффективного распространения экологических знаний. 

•  Активизация инвестиций. За последние 15 лет ГЭФ предоста-

вил гранты на сумму более чем 900 млн долларов, сопровож-

давшихся более чем 3,1 млрд долларов дополнительного финан-

сирования, для осуществления программ по трансграничному 

управлению водными ресурсами в более чем 35 организациях, 

объединяющих 134 страны. Около ¾ финансов направляется не-

посредственно на региональные проекты. 

Вставка 6.6     Глобальный экологический фонд: создание знаний, потенциала и институтов

Источник: Gerlak 2004; Sklarew and Duda 2002; Uitto 2004; Uitto and Duda 2002.
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По мере становления сотрудничества 
в рамках бассейна, политические лидеры 
должны поднимать планку своих амбиций. 
Приоритетом является удовлетворение соци-
альных и экономических нужд, как это отме-
чено в Хельсинкских правилах и Конвенции 
ООН о несудоходных видах использования 
международных водотоков 1997 г. Однако 
современные подходы возникают из самого 
процесса переговоров и нацелены в основном 
на повышение экономического взаимодейс-
твия, обмен информацией и разрешение кон-
фликтов. Все эти задачи чрезвычайно важны 
и являются основой успеха. Но институты, 
занимающиеся вопросами бассейнов рек, 
дают политикам возможность посмотреть на 
развитие человека шире, чем это предпола-
гают государственные границы их собствен-
ных стран. В какой-то степени это начинает 
происходить в бассейне Нила и в Южной 
Африке. Однако есть возможность сделать 
намного больше, включая составление побас-
сейнового перечня первоочередных задач для 
развития человека. 

Создание доверия и повышение легитим-
ности. Дезинформация или недостаток све-
дений являются препятствиями для сбли-
жения в сотрудничестве во многих речных 
бассейнах. Трансграничное сотрудничество 
по вопросам воды зависит от стремления 
прибрежных стран к совместному управле-
нию. И в этом случае международная подде-
ржка способна помочь в создании среды для 
успешного сотрудничества. 

Задачей посредника в любом переговор-
ном процессе является помощь в создании у 
сторон взаимного доверия и придании леги-
тимности достигнутым соглашениям. На про-
тяжении многих лет Всемирный банк подде-
рживал процессы совместного управления 
речными бассейнами, начиная с переговоров 
по Инду в 1950-х гг. и до Инициативы по бас-
сейну Нила. Участие Всемирного банка при-
дает политический вес и силу выработке целей 
и развитию институтов. Программа развития 
ООН (ПРООН) обеспечила создание дееспо-
собных инструментов, подготовивших подпи-
сание Соглашения о принципах сотрудничес-
тва в бассейне реки Нил. Чтобы справиться 
с этой ролью, третья сторона должны воспри-
ниматься как нейтральный участник без собс-
твенных геополитических амбиций в отноше-
нии управления водными ресурсами. 

Одним из требований для успешного 
сотрудничества является долгосрочное по-
литическое участие. Переговоры по совмес-
тным водным ресурсам идут долго, что тре-
бует терпеливой долговременной поддержки 
со стороны. В 1993 г. Всемирный банк и про-

чие организации-доноры начали Программу 
бассейна Аральского моря, чтобы стабили-
зировать экологию, восстановить зону катас-
трофы и улучшить потенциал управления. 
Годом позже программой ТАСИС Европей-
ского Союза была организована специаль-
ная программа по поддержке работы Меж-
дународной комиссии по Аральскому морю. 
Позже ПРООН начала проект Развитие по-
тенциала бассейна Аральского моря. Решаю-
щую роль в том, что в соглашениях по Сырда-
рье проблемы водных ресурсов и энергетики 
были сведены воедино, сыграло Агентство по 
международному развитию США. Несмотря 
на сохраняющуюся остроту проблемы бас-
сейна Аральского моря, можно утверждать, 
что именно вмешательство в ситуацию меж-
дународных организаций, начавшееся еще 
в начале 1990-х годов, предотвратило потен-
циальный конфликт из-за водных ресурсов. 

Усиление институционального потенци-
ала. Усилившиеся организации речных бас-
сейнов должны выработать программу прак-
тических действий на будущее. Хотя структура 
и организация институтов в разных регионах 
отличаются, многим из них свойственна про-
блема нехватки технического потенциала. 
Сотрудничество в этой сфере может быть рас-
ширено путем передачи институционального 
опыта. ЕС, например, со своим бесценным 
опытом в управлении трансграничными во-
дами мог бы делать намного больше для подде-
ржки институционального развития в бедных 
странах, кооперируясь с такими организаци-
ями, как Всемирный банк и ПРООН, для раз-
работки программ обучения и укрепления 
потенциала. 

Есть немалый простор для работы над 
региональным законодательством. Отсутс-
твие гармоничных и хорошо выстроенных 
стратегий в отношении водных ресурсов 
в соседних странах может свести на нет все 
усилия по интеграции управления транс-
граничными водами. Однако гармонизация 
водного законодательства является техни-
чески сложным делом, да и политически 
затруднительным. Программа ООН по ок-
ружающей среде, имеющая большой опыт 
такого рода, вполне могла бы взять на себя 
инициативу по сопоставлению принципов 
национальных законодательств и выявле-
нию несовпадений. Это могло бы стать осно-
вой для разработки региональных водных 
политик, как это произошло в Южноафри-
канском сообществе развития. 

Финансирование трансграничного управ-
ления водными ресурсами. Управление такими 
ресурсами создает важные международные 
общественные блага. Поскольку в пределах 
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трансграничных бассейнов живет более 40% 
населения планеты, управление этими бас-
сейнами влияет на региональное спокойс-
твие и безопасность, равно как и на снижение 
уровня бедности и экологическую устойчи-
вость. К проявлениям «общественного зла», 
порождаемым некачественным управлением 
водными ресурсами, следует отнести появ-
ление беженцев по экологическим мотивам, 
загрязнение и бедность, то есть все те про-
блемы, которые, как и сама вода, свободно 
текут сквозь границы. В этом контексте оче-
видна насущная необходимость финансиро-
вания посредством совместных программ 
развития. 

Трансграничное управление не привле-
кает больших потоков международной финан-
совой помощи. Из общего объема помощи, 
выделенной на воду и канализацию (около 
3,5 млрд долл.), на управление трансгранич-
ными водами пришлось менее 350 млн37. Ин-
весторам следует добиваться увеличения доли 
финансирования, выделяемого на трансгра-
ничные воды. Затраты на постоянное функ-
ционирование институтов по управлению 
водными ресурсами весьма скромны. Устой-
чивым источником финансирования и под-
держки участия в работе таких институтов 
для бедных стран могли бы стать трастовые 
фонды; они же могут стать полезным источ-
ником средств для осуществления проектов. 
Практика показывает, что этот тип финансо-
вой помощи мог бы быть особенно полезен 
в Центральной Африке и Центральной Азии. 
Принимая во внимание число стран, исполь-
зующих совместные водные ресурсы, высокие 
расходы на экологию и потери для развития, 
финансовая поддержка эффективным инсти-
тутам, управляющим речными бассейнами, 
может стать такими инвестициями, что дают 
высокую отдачу. Однако работа по созданию 
среды сотрудничества и по поддержанию 
диалога в течение многих лет может оказаться 
дорогостоящим делом, а значит, является до-
стойной сферой для поиска вариантов инно-
вационного финансирования.

Из соображений сохранения прав собс-
твенности прибрежные страны вынуждены 
самостоятельно нести существенную часть 
финансовых расходов по содержанию транс-

граничных институтов. Опасность финансо-
вой помощи состоит в том, что приоритетом 
станут пользоваться вопросы, в которых за-
интересован донор. Внешняя помощь дейс-
твительно важна на старте проекта, когда 
нужно готовить и обучать персонал, разви-
вать потенциал на местном уровне. Лучше 
всего оказывать помощь посредством грантов, 
а не займов, поскольку издержки межстрано-
вой координации высоки, а распределить то, 
какая страна, за какую часть расходов отве-
чает, очень трудно. ГЭФ остается одним из 
основных финансовых инструментов, зани-
мающихся распределением помощи. За пос-
ледние 15 лет через него прошло грантов на 
900 млн долл., притом что сопутствующее 
финансирование втрое превысило эту сумму. 
Похожие финансовые модели могут открыть 
финансовые рынки для участия в финанси-
ровании больших инфраструктурных проек-
тов. Финансирование рисков и контрактные 
соглашения, объединяющие организации 
речных бассейнов, могут привлечь частный 
капитал, укрепляя устойчивость трансгра-
ничного сотрудничества. 

Избавляясь от риторики «водных войн», 
следует признать, что есть две вещи, которые 
вполне однозначны. Во-первых, для большой 
группы стран трансграничное управление 
водными ресурсами будет со временем все 
более значимым вопросом, как на двусторон-
нем, так и на региональном уровнях. Во-вто-
рых, усиливающаяся конкуренция за воду 
будет иметь такие последствия для развития 
человека, которые перехлестнут границы. 

Но за всем этим многое остается неяс-
ным. Станет ли вода источником растущей 
напряженности между соседними странами? 
Частично это зависит от совсем других фак-
торов более широкого свойства, которые не 
имеют никакого отношения к воде, и отчасти 
от того, решат ли правительства идти путем 
сотрудничества. Совершенно очевидно, что 
люди, живущие на территориях, где ощуща-
ется нехватка воды, будут и впредь чрезвы-
чайно заинтересованы в большей безопас-
ности для человека, которую можно достичь 
в результате более масштабных и менее фраг-
ментированных подходов к управлению вод-
ными ресурсами.
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Ñîñòîÿíèå ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà

«Основная цель развития общества, – писал 
Махбуб-уль-Хак в первом Докладе о развитии 
человека в 1990 г., – создать среду, благопри-
ятствующую тому, чтобы люди могли наслаж-
даться долгой, здоровой и созидательной жиз-
нью». Шестнадцать лет спустя эта концепция 
продолжает оказывать мощное воздействие.

Подлинное богатство народов – люди. 
Эту простую истину иногда забывают. За-
гипнотизированные подъемами и спадами 
национального дохода (измеряемого величи-
ной ВВП), мы стремимся поставить знак ра-
венства между человеческим благополучием 
и материальным благосостоянием. Разуме-
ется, нельзя недооценивать важность эконо-
мической стабильности и роста ВВП: оба они 
имеют фундаментальное значение для устой-
чивого прогресса человечества, – что стано-
вится очевидным на примере многих стран, 
которые страдают от их отсутствия. Однако 
самым надежным критерием прогресса слу-
жит качество жизни людей. Как полагал 
Аристотель, «…богатство – это, конечно, не 
искомое благо, ибо оно… существует ради 
чего-то другого»1. Этим «чем-то другим» 
является возможность людей реализовать 
свой потенциал человеческого существа. Ре-
альная возможность означает наличие ре-
ального выбора, который возникает, когда 
человек имеет достаточный доход, образова-
ние, хорошее здоровье и живет в стране, где 
нет тирании. По выражению Амартии Сена: 
«Развитие общества можно представить 
себе… как процесс расширения реальных че-
ловеческих свобод»2. 

За последние десятилетия во всем мире 
происходил невиданный прежде рост матери-
ального благосостояния и процветания. В то 
же время этот рост был очень неравномерным, 
и многие люди не смогли воспользоваться его 
результатами. Массовая нищета, глубоко уко-
ренившееся неравенство и отсутствие поли-
тических прав и полномочий приводят к тому, 
что значительная часть населения Земли не об-
ладает реальной свободой выбора. Более того, 
ВВП до сих пор измеряется без учета разруше-
ния окружающей среды и истощения природ-
ных ресурсов. 

Индекс развития человеческого 

потенциала

Ежегодно, начиная с 1990 г., в этом Докладе 
публикуется Индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), который выходит за 
рамки ВВП и построен на более широком оп-
ределении благосостояния. ИРЧП передает 
сложную трехмерную картину развития чело-
века. Он оценивает возможность долгой и здо-
ровой жизни (измеряется показателем средней 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении), получения образования (измеря-
ется уровнем грамотности взрослого населе-
ния и охвата населения начальным, средним 
и высшим образованием) и поддержания дос-
тойного жизненного уровня (измеряется по-
казателем дохода по паритету покупательной 
способности – ППС). Индекс ни в коем случае 
не является всеобъемлющим мерилом развития 
человека. В частности, в него не входят такие 
важные индикаторы, как соблюдение прав че-
ловека, демократических свобод и социального 
равенства. Но чем он действительно является, 
так это увеличительным стеклом, позволяю-
щим увидеть прогресс развития человека и 
многообразную взаимосвязь между доходом и 
благосостоянием.

В нынешнем году ИРЧП, отчетливо сви-
детельствует об очень значительном разрыве 
по уровню благосостояния и жизненным воз-
можностям – разрыве, который продолжает 
разделять наш все более взаимозависимый 
мир. Президент США Джон Ф. Кеннеди бро-
сил крылатую фразу: «Прилив поднимает все 
лодки»3. Но в сфере развития человека при-
ливная волна всеобщего экономического про-
цветания поднимает некоторые лодки быстрее 
остальных, тогда как другие стремительно идут 
ко дну. Энтузиасты, которые подчеркивают 
лишь положительные стороны глобализации, 
временами перегибают палку. Для описания 
нового порядка они все в большей степени на-
чинают пользоваться языком «всемирной де-
ревни» (т.е. мирового сообщества, в котором 
расстояния существенно сократились благо-
даря использованию электронных средств ком-
муникации. – Примеч. пер.). Однако если пос-
мотреть на всемирную деревню сквозь призму 
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развития человека, можно заметить, что она по-
делена на улицы для имущих и неимущих. По-
этому среднестатистический житель Норвегии 
(страны, занимающей первое место по показа-
телю ИРЧП) и столь же среднестатистический 
житель такой страны, как Нигер (занимающей 
последнее место), живут в разных концах все-
мирной деревни. В Норвегии люди богаче, чем 
в Нигере, в 40 с лишним раз. Живут они почти 
вдвое дольше. И имеют практически неограни-
ченную возможность получать начальное, сред-
нее и высшее образование, в то время как в Ни-
гере охват населения образованием составляет 
лишь 21% населения. Для 31 страны, входящей 
в категорию государств с низким уровнем раз-
вития человека, – в эту группу входит 9% населе-
ния земного шара – средняя ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении составляет 
46 лет, что на 32 года меньше, чем в странах 
с высоким уровнем развития человека.

Анализ ИРЧП позволяет выделить еще 
одну стержневую тему, красной нитью прохо-
дящую в «Докладе о развитии человека» с мо-
мента первой публикации. В среднем значения 
показателей развития человека колеблются 
вместе с доходом. И в этом нет ничего удиви-
тельного. Очень низкий средний доход в соче-
тании с высоким уровнем бедности по доходам 
ведут к дефициту основных свобод в мире; это 
лишает людей возможности полноценно пи-
таться, полноценно лечиться или получать об-
разование. ИРЧП отражает положительную 
связь между доходом, с одной стороны, и здо-
ровьем и образованием, с другой: у жителей 
более богатых стран, как правило, лучше со-
стояние здоровья и больше возможностей для 
получения образования. Кроме того, обращает 
на себя внимание и тот факт, что одни страны 
гораздо лучше других «конвертируют» богатс-
тво в возможности для сохранения здоровья и 
получения образования.

Рейтинг некоторых стран по показателю 
ИРЧП значительно ниже, чем по показателю до-
ходов, тогда как в других странах ситуация прямо 
противоположна. Например, Вьетнам, оставаясь 
весьма бедной страной, имеет значительно более 
высокий ИРЧП, чем многие страны, у которых 
доход на душу населения выше. И наоборот, 
Бахрейн, где среднедушевой доход почти вдвое 
выше, чем в Чили, имеет, по сравнению с этой 
страной, несмотря на наметившийся с недавних 
пор прогресс, более низкий ИРЧП в связи с от-
ставанием по показателям образования и гра-
мотности. В Танзании (Африка к югу от Сахары) 
среднедушевой доход в три раза меньше, чем в 
Анголе. Несмотря на это, ИРЧП у обеих стран 
одинаков, что отражает значительный ущерб для 
развития человека, нанесенный в результате кон-
фликта в Анголе (Рис. 1).

Правительства зачастую рассматривают 
ИРЧП как инструмент оценки эффективности 
своей работы, по сравнению с правительствами 
соседних стран. Конкуренция в сфере развития 
человека весьма полезна – это здоровое сопер-
ничество – если хотите, более здоровое, чем 
конкуренция по показателю ВВП. Вместе с 
тем правительства склонны не замечать более 
неотложных проблем, включая коренные при-
чины значительного расхождения между по-
ложением страны в мировой таблице доходов 
и в рейтинге ИРЧП. В отдельных случаях, как 
например, в странах юга Африки, расхождения 
такого рода можно объяснить специфическими 
проблемами (такими, как ВИЧ/СПИД). Для 
многих стран подобные расхождения могут 
быть связаны с провалами во внутренней по-
литике создания возможностей в сфере здраво-
охранения и образования. 

Если говорить о верхней части рейтинга, 
ИРЧП – не столь эффективный измеритель 
результатов деятельности в межстрановом ас-
пекте. Почти всеобщий охват грамотностью и 
образованием в сочетании с высокой ожидае-
мой продолжительностью жизни (см. Техничес-
кое примечание 1 в полном тексте Доклада) ней-
трализует различия между странами. Но даже 
в этом случае он высвечивает ряд расхождений 
между доходом и рейтингом ИРЧП. Напри-
мер, США, чьи граждане в среднем занимают 
второе место в мире по благосостоянию после 
Люксембурга, по показателю ИРЧП стоит на 
шесть позиций ниже, чем по показателю до-
хода. Одна из причин этого состоит в том, что 
средняя ожидаемая продолжительность жизни 
в США на три года меньше, чем в Швеции, где 
среднедушевой доход на 1/4 ниже американс-
кого. В то же время в группу стран с высоким 
уровнем развития человеческого потенциала 
входят Чили и Куба, которые по ИРЧП зани-
мают более высокие позиции, чем по уровню 
доходов.

Как и любой другой показатель, обобщаю-
щий данные о различных областях достижений, 
ИРЧП подвергается постоянным уточнениям 
в свете сдвигов в национальных системах ста-
тистической отчетности. В некоторых случаях 
эти сдвиги могут влиять на рейтинг страны 
в положительную или отрицательную сторону, 
независимо от базовых социально-экономичес-
ких показателей. Данная проблема имеет место 
и в отношении ИРЧП этого года. У нескольких 
стран рейтинг ИРЧП понизился не вследствие 
ухудшения базовых социально-экономических 
показателей, а потому, что в этих странах изме-
нилась система отчетности в сфере образова-
ния. По определению, данные об охвате школь-
ным образованием, используемые в ИРЧП, не 
должны включать образование взрослых. Тем 
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не менее в прошлом приблизительно 32 страны 
включали образование взрослых в статисти-
ческие данные об охвате населения школьным 
образованием. В текущем году эти страны из-
менили порядок отчетности, чтобы исправить 
данную несообразность. Предоставляемый ими 
теперь обновленный набор данных является 
более однородным и более точным. Однако по-
добная перемена привела к неблагоприятному 
для нескольких стран изменению их ИРЧП. 
К числу таких стран относятся Аргентина, 
Бельгия, Бразилия, Великобритания, Парагвай 
и Перу. Для Бразилии смещение вниз по шкале 
ИРЧП – с 63-й на 69-ю позицию – почти це-
ликом является результатом изменения статис-
тической отчетности, а не какого-то реального 
ухудшения показателей образования. Ана-
логичный результат можно видеть и у других 
стран данной группы.

Тенденции развития человека: 

ИРЧП и не только

Тенденции развития человека свидетельствуют 
о многом. Начиная с середины 1970-х годов 
величина ИРЧП постепенно росла почти для 
всех регионов (Рис. 2). В Восточной и Южной 
Азии после 1990 г. прогресс ускорился. В Цен-
тральной и Восточной Европе, а также странах 
СНГ после катастрофического спада в первой 
половине 1990-х годов также произошел реши-
тельный поворот, и теперь они восстановили 
свой прежний, докризисный уровень этого 
показателя. Исключение в основном касается 
африканских стран к югу от Сахары. После 
1990 г. они оказались в состоянии стагнации – 

частично вследствие экономических провалов, 
но главным образом из-за убийственного воз-
действия ВИЧ/СПИДа на продолжительность 
жизни. Сегодня у 18 стран – т.е. у большинства 
государств региона – ИРЧП ниже, чем в 1990 г. 
В настоящее время 28 из 31 стран с низким 
уровнем развития человека – это государства 
Африки к югу от Сахары. Тем самым подчерки-
вается исключительная значимость, которую 
имеют для достижения Целей ООН в области 
развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ), национальные усилия 
и международные партнерства, направленные 
на преодоление колоссальной обездоленности, 
которая досталась в наследство сегодняшней 
Африке от прошлых времен.

Прогресс развития человека иногда рассмат-
ривается как свидетельство сближения между 
развитым и развивающимися миром. В долго-
срочной перспективе такая картина верна: ведь 
на протяжении нескольких последних десяти-
летий показатели развития человека для разви-
вающихся стран неизменно шли в гору. Однако 
сближение происходит c очень разной скоро-
стью в разных регионах – и к тому же с разных 
отправных точек. Неравенство в развитии че-
ловека все еще велико, причем для значитель-
ной группы стран сегодня характерно усиление 
разрыва. Это можно проиллюстрировать на 
примере ряда ключевых показателей, лежащих 
в основе ИРЧП.

Продолжительность жизни

В целом за последние три десятилетия разви-
вающиеся страны приблизились к развитым 
странам по продолжительности жизни. Сред-
ний показатель ожидаемой продолжитель-
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Пандемия ВИЧ/СПИДа отбросила вспять развитие человека во мно-

гих странах. Более 39 млн чел. на планете заражены вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ), который вызывает заболевание СПИДом. 

Только в 2005 г. от этой болезни умерло 3 млн чел. Сокращение ожи-

даемой продолжительности жизни стало одним из наиболее заметных 

результатов воздействия ВИЧ/СПИДа на индекс развития человече-

ского потенциала (ИРЧП). Менее заметны феминизация этого заболе-

вания и ее последствия для гендерного равенства.

В эпицентре кризиса – странах Африки к югу от Сахары – числен-

ность инфицированных растет среди женщин намного быстрее, чем 

среди мужчин (Рис. 1). В настоящее время женщины составляют 57% 

всего контингента ВИЧ-инфицированных, а в группе девушек и моло-

дых женщин (в возрасте от 15 до 24 лет) вероятность заражения сейчас 

в три раза выше, чем у мужчин.

Пандемия оказывает определяющее воздействие на демографи-

ческую структуру многих африканских стран. Вероятность подхватить 

инфекцию – и умереть от нее в более раннем возрасте – у женщин 

выше. В результате в южной части Африки происходит ухудшение 

стандартной модели ожидаемой продолжительности жизни для муж-

чин и для женщин (Рис. 2). При нынешних тенденциях средняя ожи-

даемая продолжительность жизни в Ботсване, Лесото, Свазиленде и 

ЮАР в период 2005–2010 гг. для женщин будет на два года меньше, чем 

для мужчин, тогда как в 1990–1995 гг. она была на семь лет больше. 

Отчасти этот гендерный уклон показателя смертности от ВИЧ/СПИДа 

может быть объяснен ранними браками или сексуальными связями, ко-

торые подвергают повышенному риску молодых женщин и девушек.

Даже если это так, данные по 11 странам, подробно проанали-

зированные в рамках «Совместной программы ООН по ВИЧ/СПИДу» 

свидетельствуют о снижении в девяти странах доли лиц, вступавших 

в половые сношения в возрасте до 15 лет, и повышении процента 

лиц, использующих презервативы. Данные о лечении также эволю-

ционируют в правильном направлении: пользование антиретрови-

русными препаратами в странах Африки к югу от Сахары выросло 

со 100 тыс. чел. в 2003 г. до 810 тыс. чел. в конце 2005 г. И все же в 

среднем лишь каждый шестой из 4,7 млн лиц, нуждающихся в ле-

чении, в настоящее время его получает. К тому же этот показатель 

очень сильно варьируется по странам – от 80% и более в Ботсване 

до 4% в Анголе. Около четверти всех получающих такое лечение при-

ходится на ЮАР.

Осложняет ли гендерный уклон также и работу по профилактике 

и лечению? Имеющийся опыт не дает на этот вопрос однозначного 

ответа. Неравное распределение власти способно затруднить для 

женщин и девушек проведение профилактических мероприятий, так 

как они не могут оказывать значительного влияния на принятие реше-

ний. Еще одним фактором является неравенство в образовании. Так 

как школа играет важную роль в медицинском просвещении по про-

блемам ВИЧ/СПИДа, гендерные диспропорции в ней ставят девочек 

в невыгодное положение. Что касается лечения, имеющиеся данные 

не выявляют какого-либо гендерного «перекоса». В Эфиопии и Гане 

процент женщин, получающих лечение, меньше прогнозного показа-

теля, рассчитанного с учетом темпов распространения заболевания, 

однако в ЮАР и Танзании доля женщин выше. 

Как и мужчины, женщины в странах Африки к югу от Сахары стра-

дают от сгигмации, страха, отсутствия лидерства, а также от нерав-

ноправного участия в политической жизни, что по сей день сдержи-

вает принятие эффективных мер в отношении ВИЧ/СПИДа во многих 

странах. Они много выиграют в том случае, если цель, которую выдви-

гает Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 
– обеспечить 10 млн чел. во всем мире антиретровирусным лечением 

к 2010 г. – будет достигнута. Обязательство группы семи ведущих про-

мышленно развитых стран сделать все возможное для того, чтобы ле-

чение стало общедоступным к 2010 г., представляется важным. В то 

же время национальные правительства должны поставить задачу 

решения гендерных проблем и преодоления гендерного неравенс-

тва на центральное место при реализации стратегий профилактики 

и лечения.

Вставка 1  Феминизация ВИЧ/СПИДа в странах Африки к югу от Сахары
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ности жизни при рождении увеличился в этих 
странах на девять лет, тогда как в странах с вы-
соким доходом – на семь лет. Исключением 
вновь является Африка к югу от Сахары. В це-
лом для данного региона ожидаемая продол-
жительность жизни сегодня ниже, чем 30 лет 
назад, но это еще не все. В некоторых странах 
южной части Африки произошел поистине 
катастрофический откат: на 20 лет в Ботсване, 
на 16 – в Свазиленде и на 13 лет в Лесото и 
Замбии. Налицо демографическое движение 
вспять. Оно превосходит то, что происходило 
во Франции после Первой мировой войны (см. 
Доклад о развитии человека 2005). Показатель 
продолжительности жизни ухудшился и по 
гендерному признаку. В странах Африки к югу 
от Сахары доля женщин среди ВИЧ-инфици-
рованного населения непрерывно растет, что 
в процентном отн ошении существенно сни-
жает ожидаемую продолжительность жизни 
женского населения по сравнению с мужским. 
Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа оста-
ется одним из наиболее важных условий вос-
становления положительной тенденции в раз-
витии человека для большинства стран данного 
региона (Вставка 1).

Детская смертность

Показатели выживания детей относятся к 
числу наиболее чутких индикаторов благопо-
лучия человека. Здесь также наметился ряд об-
надеживающих тенденций. Снижается детская 
смертность: в 2004 г. смертных случаев стало на 
2,1 млн меньше по сравнению с 1990 г. Перс-
пективы выживаемости улучшаются во всех ре-
гионах (Рис. 2). И все же 10,8 млн детских смер-
тей, учтенных статистикой в 2004 г., со всей 
очевидностью свидетельствуют о неравенстве 
в обладании одной из главных жизненных воз-
можностей – возможностью остаться в живых. 
Те, кто родился «не на той» улице всемирной 
деревни, уже с момента рождения несут на себе 
повышенный риск в отношении перспектив 
выживания.

Для детей во многих развивающихся стра-
нах дифференциал риска возрастает. Уровень 
детской смертности почти во всех развиваю-
щихся регионах увеличивается, если соотно-
сить его с показателем развитых стран. Более 
того, для большой группы стран темпы сниже-
ния детской смертности замедлились. Если бы 
темпы прогресса, отмеченные в 1980-х годах, 
устойчиво сохранялись до сегодняшнего дня, 
то в 2004 г. детских смертей было бы на 1,5 млн 
меньше. Снижение темпов уменьшения де-
тской смертности имеет негативные последс-
твия для выполнения ЦРДТ. Если эти тенден-
ции сохранятся, то целевой показатель ЦРДТ, 
предполагающий к 2015 г. общее снижение 

детской смертности на 2/3, будет недовыполнен 
примерно на 4,4 млн смертных случаев. Всего 
лишь три африканские страны к югу от Сахары, 
находятся на пути к достижению этой цели.

Уровень детской смертности, возможно, 
более наглядно, чем любой другой показатель, 
доказывает, что рост национального дохода не 
эквивалентен развитию общества. Если судить 
по показателю роста благосостояния, Индию 
можно отнести к успешному крылу глобализа-
ции: начиная с 1991 г. прирост ВВП составлял 
там в среднем 6% в год. В то же время годовые 
темпы снижения детской смертности в стране 
замедлились с 2,9% в 1980-е годы до 2,2% начи-
ная с 1990 г. Хотя Индия обогнала Бангладеш 
по экономическому росту и среднедушевому 
доходу, Бангладеш обогнала Индию по сокраще-
нию детской смертности, с 1990 г. поддерживая 
темпы снижения на уровне 3,45%. Сравнение 
детских судеб в Индии и Бангладеш с учетом 
перспектив выживания свидетельствует об ог-
раниченности показателя благосостояния как 
измерителя уровня развития человека. 

Образование

Достижения в области образования имеют ре-
шающее значение для развития человека – как 
сами по себе, так и благодаря их связи со здо-
ровьем, социальной справедливостью и рас-
ширением прав и ответственности. Отчет о со-
стоянии дел в этой сфере – из тех, где говорится, 
что, с одной стороны, стакан наполовину пуст, 
но, с другой стороны, он наполовину полон. 
Здесь удалось добиться многого, хотя сохраня-
ется значительный дефицит.

Модели сегодняшней неграмотности – на-
следие недостатков прошлого в системе образо-
вания. Начиная с 1990 г. уровень грамотности 
среди взрослой части населения планеты вырос 
с 75 до 82%, а численность неграмотных в мире 
сократилась на 100 млн чел. А вот в области 
гендерного равенства успехи оказалось не столь 
заметными. Женщины составляют около 2/3 от 
общего числа неграмотных – та же пропорция, 
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что и в 1990-е гг. Коэффициенты чистого ох-
вата начальным образованием выросли во всем 
развивающемся мире, а гендерное неравенство 
в охвате образованием во всех регионах. Это 
хорошая новость. А вот плохая: 115 млн детей 
школьного возраста в школу не ходят, из них 62 
млн – девочки. 

Различия в охвате начальным образованием 
отражают важную сторону прогресса, но всего 
лишь одну его сторону. В глобальной эконо-
мике, основанной на знаниях, хорошее качес-
тво начального образования – только первая 
ступень лестницы, но отнюдь не конечная цель. 
С этой точки зрения неравенство в распреде-
лении возможностей получения образования 
в мировом масштабе остается удручающим. 
Среднестатистический ребенок в Буркина-
Фасо может надеяться на получение четырех-
летнего образования, тогда как в большинстве 
стран с высоким доходом длительность образо-
вания пятнадцать лет. Сегодняшнее колоссаль-
ное неравенство в области образования – залог 
завтрашнего неравенства в уровне благососто-
яния и здоровья. В ряду важнейших проблем, 
требующих неотложного решения, отметим 
следующие:
• Разрыв между показателями охвата и отно-

сительным числом выпускников. В развива-
ющихся странах почти каждый пятый ребе-
нок выбывает из процесса образования, не 
закончив начальной школы. Иногда за вы-
сокими показателями охвата образованием 
скрываются весьма скромные успехи в пре-
одолении простой неграмотности и разви-
тии навыков количественного мышления. 

В таких странах, как Малави, Руанда и Чад, 
менее 40% детей, поступивших в школу, 
получают образование в полном объеме на-
чальной школы. 

• Низкий процент перехода в среднюю школу и 
на последующие ступени образования. В бо-
гатых странах свыше 80% детей, оканчива-
ющих начальную школу, продолжают обу-
чение в младших классах средней школы. 
Более половины из них идут в высшие учеб-
ные заведения. В странах Африки к югу от 
Сахары ситуация совершенно иная. Здесь 
менее половины учащихся переходят из 
начальной в среднюю школу. В 37 странах 
чистый коэффициент охвата средним об-
разованием составляет менее 40%, причем 
26 таких стран расположены в регионе Аф-
рики к югу от Сахары. 

• В посленачальной школе высок уровень ген-
дерного неравенства. В то время как разрыв 
в охвате между девочками и мальчиками су-
жается, в средней и высшей школе остаются 
значительные диспропорции (Рис. 3).Они 
отражают институциональную гендерную 
дискриминацию по половому признаку, 
которая ставит женщин в невыгодное по-
ложение, ограничивая для них жизненные 
шансы и уменьшая возможности занятости 
и получения дохода. Так как существует 
связь между материнским образованием и 
здоровьем детей, гендерная дискримина-
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ция, помимо всего прочего, тормозит сни-
жение детской смертности. 

«Бедность по доходам» 

и распределение

Начиная с 1990 г. бедность по доходам сни-
зилась во всех регионах, кроме стран Африки 
к югу от Сахары. Доля тех, кто живет менее чем 
на 1 долл. в день, в целом по планете снизилась 
с 28 до 21%, оставляя за чертой бедности более 
1 млрд чел. Быстрый экономический рост в Ки-
тае и Индии оказался самым мощным мотором 
снижения бедности по доходам. Лишь Африка 
к югу от Сахары остается единственным реги-
оном, где наблюдается рост как относительной 
бедности, так и абсолютного числа бедняков. 
Там около 300 млн чел. – почти половина на-
селения региона – живет менее чем на 1 долл. 
в день.

В то время как в целом мир движется по 
пути достижения поставленной цели – к 2015 г. 
снизить вдвое крайнюю бедность по дохо-
дам, – страны Африки к югу от Сахары сошли 
с дистанции – как, впрочем, и многие страны 
в других регионах. Данные говорят о том, что 
в 2015 г. до цели не дойдут примерно 380 млн 
чел. Столь высокие уровни бедности во все 
более процветающей глобальной экономике 
отражают диспропорцию между накопленным 
в мире богатством и малой долей дохода, доста-
ющейся беднякам: 
• На беднейшие 20% населения планеты – 

тех, кто живет менее чем на 1 долл. в день, – 
приходится 1,5% мирового дохода. На бед-
нейшие 40% населения – тех, кто живет  
на 2 долл. в день, – приходится 5% миро-
вого дохода.

• Девять из десяти человек в богатых стра-
нах – членах Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) входят 
в верхние 20% по шкале распределения 
мирового дохода. На другом конце этой 
шкалы каждый второй житель стран Аф-
рики к югу от Сахары относится к бедней-
шим 20% населения планеты, причем доля 
этих стран в нижних 20% населения мира за 
период с 1980 г. более чем удвоилась (дос-
тигнув 36%).

• В общемировом масштабе средний доход 
на душу населения составляет 5 533 долл. 
в год (с учетом ППС), однако 80% населе-
ния планеты имеет доход ниже этого сред-
него уровня. Глобальное неравенство про-
является в значительном разрыве между 
средним и медианным доходами (в 2000 г. – 
1 700 долл.)

• Пятьсот самых богатых людей планеты 
имеют доход более 100 млрд долл. (без учета 
оценки их имущества). Эта величина пре-

вышает совокупный доход 416 млн бедней-
ших землян. Накопление богатства в верх-
ней части шкалы распределения мирового 
дохода впечатляет сильнее, чем снижение 
бедности у подножия этого распределе-
ния. В Докладе о мировом богатстве 2004, 
подготовленном компанией Merrill Lynch, 
указывается, что совокупная финансовая 
стоимость активов 7,7 млн «самых доро-
гостоящих индивидов» в 2003 г. составила 
28 трлн долл., а к 2008 г. предполагается ее 
рост до 41 трлн долл. 
Глобализация вызвала подъем бесконечных 

споров о том, в какую сторону развиваются тен-
денции распределения мирового богатства. При 
этом временами из поля зрения ускользают глу-
бина неравенства и потенциал социальной спра-
ведливости, способной ускорить снижение бед-
ности. Разрыв между доходами беднейших 20% 
населения планеты и чертой бедности в 1 долл. 
в день на человека, в 2003 г., с учетом ППС, 
составлял приблизительно 300 млрд долл. Эта 
цифра представляется значительной, но она 
составляет менее 2% дохода, полученного бо-
гатейшими 10% населения. Повышение спра-
ведливости в распределении мирового дохода 
с помощью инклюзивных и широкомасштаб-
ных стратегий национального роста, опира-
ющихся на международные действия в форме 
помощи, торговли и передачи технологии, яв-
ляется одним из ключей к решению задач, сто-
ящих перед человечеством в рамках снижения 
бедности по доходам в период до 2015 г.

Неравенство и развитие человека

ИРЧП дает моментальный снимок общего по-
ложения в сфере развития человека в стране. 
Однако усредненные цифры способны за-
слонить собой значительные диспропорции 
внутри отдельно взятой страны. Неравенство, 
основанное на размерах дохода, богатстве, ген-
дерной и расовой принадлежности или иных 
унаследованных неблагоприятных факторах, 
а также на географическом положении, могут 
cделать усредненные цифры обманчивым ин-
дикатором человеческого благополучия.

Можно ли пользоваться ИРЧП для оценки 
неравенства в сфере развития человека в рамках 
отдельно взятой страны? В одном из исследова-
ний, положенных в основу Доклада о развитии 
человека за текущий год, для ответа на этот воп-
рос была предпринята попытка распределить 
национальные значения ИРЧП по квинтилям 
доходов. Работа охватывала 13 развивающихся 
стран и две развитые – Финляндию и США – и 
опиралась на достаточный объем данных. 

Методика расчета ИРЧП для групп с раз-
личным уровнем доходов внутри отдельно взя-
той страны имеет технические ограничения (см. 
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Техническое примечание 2). Исследование бюд-
жета домохозяйства по стандартной методике, 
а также материалы Программы обследований в 
области народонаселения и здравоохранения 
(DHS) позволяют собрать данные для расчета 
индекса с учетом различных уровней распреде-
ления дохода. Однако затруднения при получе-
нии исходных данных и последующего их срав-
нения осложняют вычисление сравнительных 
показателей для межстранового сопоставления. 
Дополнительная проблема состоит в том, что 
данные, необходимые для построения шкалы 
ИРЧП по уровням дохода, невозможно по-
лучить во многих странах с высоким доходом. 
Несмотря на указанные трудности, построе-
ние – на общей базе, позволяющей сравнивать 
результаты в глобальном масштабе, – рейтингов 
ИРЧП, основанных на разбивке по группам 
населения одной страны с градацией по вели-
чине их доходов, в принципе может оказаться 
мощным инструментом осознания размеров 
теоретически возможного перераспределения 
доходов.

ИРЧП, рассчитанный по группам населе-
ния с разным уровнем доходов, указывает на 
вопиющее неравенство в сфере развитии чело-
века (Рис. 4). В Буркина-Фасо, на Мадагаскаре 
и в Замбии величина ИРЧП для богатейших 
20% населения вдвое превышает показатель 
для беднейших 20%. В Боливии, Никарагуа и 

ЮАР наблюдается столь же большой разрыв. 
Диспропорция ИРЧП по доходам между бед-
ными и богатыми в странах с высоким доходом 
меньше – частично это происходит благодаря 
тому, что дифференциация по доходам там не 
столь наглядно переходит в различия по про-
должительности жизни и уровню базового 
образования. Но даже в этом случае в США 
выявлены значительные диспропорции в рас-
пределении ИРЧП по группам населения с раз-
личным уровнем доходов. 

Не ограничиваясь ранжированием в пре-
делах одной страны, межстрановые сравнения 
высвечивают проявления неравенства в сфере 
развития человека:
• Богатейшие 20% населения в Боливии на-

ходятся на уровне, который помещает их в 
группу с высоким ИРЧП, рядом с Польшей, 
тогда как беднейшие 20% населения Боли-
вии вынуждены находиться на уровне, со-
поставимом со средним значением ИРЧП 
для Пакистана. Эти две группы отделены 
друг от друга 98 позициями на глобаль-
ной шкале ИРЧП. Для Никарагуа разрыв 
ИРЧП между богатейшими и беднейшими 
20% населения на этой же шкале составляет 
87 позиций. 

• В ЮАР богатейшие 20% населения нахо-
дятся по шкале ИРЧП на 101 позицию 
выше уровня, на котором находятся бед-
нейшие 20% населения страны.

• В Индонезии показатель развития чело-
века для богатейших 20% поднимается от 
уровня, сопоставимого с Чешской Респуб-
ликой, а для беднейших 20% опускается до 
уровня Индии.

• В США (за которыми идет Финляндия) 
богатейшие 20% населения, несомненно, 
находятся на вершине достижений разви-
тия человека, а вот беднейшая квинтиль 
в США занимает всего лишь 50-е место 
в рейтинге ИРЧП.

За кулисами неравенства 

по показателю ИРЧП: 

детская смертность 

и образовательные различия

ИРЧП, распределенный по группам доходов, 
служит совокупным индикатором некоторых 
важных сторон благосостояния. За ним стоит 
огромное неравенство жизненных возможно-
стей и ситуаций, связанных с неравенством 
доходов. Бросить свет на эти явления можно, 
если обратиться к материалам обследования 
домохозяйств в ряде стран в ходе подготовки 
Доклада.

Для детей, родившихся у беднейших 20% 
населения по шкале распределения доходов 
в таких странах, как Боливия, Индонезия и 
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ЮАР, риск умереть на пятый день жизни вчет-
веро выше, чем у детей, которые родились у бо-
гатейших 20% населения тех же стран (Рис. 5). 
Различается и относительное число выпускни-
ков школ, причем гендерное неравенство в этом 
случае сочетается с диспропорциями по уровню 
материального благосостояния. Так, в Буркина-
Фасо мальчики и девочки, принадлежащие 
к беднейшим 20% населения по распределению 
доходов, имеют значительно меньше шансов 
закончить школу, чем их ровесники с более вы-
соким доходом. В равной степени здесь просле-
живается и диспропорция между девочками и 
мальчиками. Столь большие отличия в реализа-
ции жизненных шансов, базирующиеся на унас-
ледованных преимуществах или недостатках, 
указывают на необходимость проведения такой 
государственной политики, которая уравни-
вает жизненные шансы и возможности выбора 
путем расширения основных свобод.

Помимо моральной недопустимости чрез-
мерных диспропорций в этих областях, нера-
венство в значительной мере затрудняет дости-
жение целевого показателя ЦРДТ по снижению 
детской смертности на две трети. На бедные 
домохозяйства, где уровень смертности, как 

правило, в два-три раза превышает средний по 
стране, приходится непропорционально высо-
кий процент общего показателя детской смер-
тности. В Никарагуа и Перу, например, около 
40% детских смертей приходится на беднейшие 
20% домохозяйств. Курс на снижение детской 
смертности среди беднейших слоев населения 
потенциально способен ускорить достижение 
целевого показателя ЦРДТ. Впрочем, в боль-
шинстве стран неравенство по показателю 
детской смертности обостряется: смертность 
среди детей бедняков снижается в среднем 
вдвое медленнее, чем среди богатых.

Помимо данных о доходах домохозяйств, 
разбивка ИРЧП по группам населения с раз-
личными доходами позволяет выявить прояв-
ление неравенства на различных уровнях. Во 
многих странах такой показатель выявляет за-
метные различия по регионам. В Кении ИРЧП 
изменяется от 0,75 в столице Найроби (что 
почти соответствует ИРЧП Турции) до 0,29 
в Туркане, аграрной области на севере страны 
(Рис. 6). Если бы Туркана была отдельной стра-
ной, она просто не попала бы в рейтинг ИРЧП 
Этот факт отражал бы засухи, постоянно случа-
ющиеся в данном регионе, малую доступность 
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здравоохранения, плохую водную инфраструк-
туру и высокий уровень недоедания.

Различия в условиях жизни городского и 
сельского населения влияют на региональные 
диспропорции. Город Шанхай в Китае в ми-
ровом рейтинге ИРЧП стоит на 24-м месте, 
опережая Республику Корея или Грецию, в то 
время как аграрная провинция Гуйчжоу в том 
же рейтинге стоит вровень с Ботсваной.

В некоторых странах ИРЧП выявляет зна-
чительное неравенство в положении этнических 

и социальных групп населения. Так, например, 
в Гватемале возможности развития человека 
сильно ограничены для групп коренного на-
селения. Индейцы племени кекчи в рейтинге 
ИРЧП стоят на одном уровне с Камеруном и на 
32 позиции ниже рейтинга для основного насе-
ления страны – испано-индейских метисов ла-
дино, которые по показателю ИРЧП занимают 
одну ступеньку с Индонезией (Рис. 12).

Неравенство доходов

В связи с любым проявлением неравенства воз-
никают важные вопросы, коренящиеся в нор-
мах социальной справедливости и честности, 
присущих всем общественным формациям. Так 
как модели распределения доходов напрямую 
влияют на возможность питаться, сохранять 
здоровье и получать образование, то неравен-
ство доходов влечет за собой рост неравенства 
возможностей, а иногда и абсолютную утрату 
таких возможностей.

Региональные различия по показателю не-
равенства доходов огромны. Индикатором не-
равенства служит коэффициент Джини, шкала 
которого простирается от 0 (полное равенство) 
до 100 (полное неравенство). Этот показатель 
находится в диапазоне от 33 для Южной Азии 
до 57 для Латинской Америки и возрастает до 
70 и более для стран Африки к югу от Сахары. 
Хотя к межрегиональным сравнениям следует 
относиться с осторожностью, эти выявленные 
по регионам различия связаны с огромными ко-
лебаниями долей дохода, принадлежащего бо-
гатейшим и беднейшим 20% населения. Кроме 
того, они отражают разрыв между среднедуше-
вым и медианным доходами, который увели-
чивается вместе с ростом неравенства. В такой 
стране, как Мексика, где неравенство велико, 
медианный доход составляет всего лишь 51% 
среднего. Во Вьетнаме, где доходы распределя-
ются более справедливо, медианный доход до-
тягивает до 77% среднего.

Почему распределение доходов имеет су-
щественное значение для снижения бедности? 
Если подходить к данному вопросу механисти-
чески, темпы снижения бедности по доходам 
зависят от двух вещей: темпов экономического 
роста в стране и доли прироста, достающейся 
бедным. При равенстве остальных парамет-
ров, чем больше доля дохода, достающаяся 
бедным, тем успешнее страна продвигается на 
пути трансформации экономического роста в 
снижение национальной бедности. Если кар-
тина распределения доходов останется неиз-
менной, то, экстраполируя нынешние темпы 
роста национальных доходов на будущее, сле-
дует предположить, что Мексике потребуется 
еще три десятилетия на то, чтобы ее медиан-
ное домохозяйство, живущее ныне в бедности, 
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преодолело черту бедности. Если удвоить долю 
бедных в предстоящем приросте доходов, то 
этот промежуток времени сократится вдвое. 
А для Кении он, скорее всего, уменьшится на 
17 лет: с 2030 г. до 2013 г. В этом случае страна 
совершит переход, который мог бы реально 
приблизить ее к достижению целевого пока-
зателя ЦРДТ – снижения вдвое бедности по 
доходам, что в противном случае окажется 
недостижимым. 

Как показывают приведенные примеры, 
распределение доходов имеет значение, так 
как влияет на то, насколько быстро эконо-
мический рост трансформируется в сниже-
ние бедности (так называемая эластичность 
бедности к росту). Иными словами, каждый 
процент экономического роста во Вьетнаме 
снижает там бедность примерно на 1,5% – это 
вдвое больше, чем в Мексике, где в аналогич-
ном случае бедность снизится лишь на 0,75%. 
Хорошей новостью является то, что чрезмер-
ное неравенство не является непреложным 
фактом нашей жизни. За последние пять лет 
в Бразилии – стране, где уровень неравенства 
один из самых высоких в мире, – высокие по-
казатели социально-экономического развития 
сочетались со снижением неравенства по до-
ходам (коэффициент Джини за это время там 
снизился с 0,56 до 0,54) и снижением бедности. 
К тому же экономический рост способствовал 
созданию новых рабочих мест и позволил по-
высить реальную заработную плату. А в рамках 
масштабной программы социальной подде-
ржки Bolsa Familia осуществляются социаль-
ные трансферты в пользу 7 млн семей, живу-
щих в условиях чрезвычайной или умеренной 
бедности. Эти средства идут на улучшение пи-
тания, поддержку здоровья и образования, что 
уже сегодня приносит положительный эконо-
мический эффект и служит залогом будущего 
процветания.

Проблема распределения доходов акту-
альна не только для развивающихся стран. Как 
со всей очевидностью следует из анализа квин-
тилей ИРЧП по доходам для США, эта про-
блема важна и для некоторых богатейших го-

сударств. За последние четверть века в США 
разрыв между нижней частью шкалы распре-
деления доходов, с одной стороны, и ее сред-
ней и верхней частями, с другой, существенно 
расширился. В период с 1980 до 2004 г. доход 
богатейшего 1% домохозяйств (чьи доходы 
в 2004 г. в среднем составили 721  тыс. долл.) 
вырос на 135%. За тот же период реальная за-
работная плата в обрабатывающей промыш-
ленности снизилась на 1%. А доля националь-
ного дохода, принадлежащая богатейшему 1%, 
удвоилась, достигнув 16%. Другими словами, 
плодами роста производительности труда, ко-
торый явился «мотором» экономического 
подъема в США, по большей части, восполь-
зовались богатейшие слои общества. 

Верно ли, что рост неравенства ограничи-
вает возможности? Один из путей поиска от-
вета на этот вопрос состоит в том, чтобы изме-
рить влияние заработков родителей на будущие 
заработки их детей. В странах с низким уров-
нем неравенства – таких, как Дания и Норве-
гия – величина родительского дохода опреде-
ляет размер заработка детей примерно на 20%. 
А вот в США – как и в Великобритании – этот 
показатель превышает 50%. 

В любой стране высокий уровень нера-
венства доходов и возможностей служит 
препятствием на пути развития человека. 
Помимо того что эти явления крайне небла-
гоприятно влияют на динамику экономики, 
тормозя ее рост и сплоченность общества, они 
еще и ограничивают трансформацию этого 
роста в общественный прогресс. То же самое 
происходит и на глобальном уровне, где все 
более заметный водораздел между имущими 
и неимущими стал источником недовольства. 
Одна из центральных задач развития человека 
на ближайшие десятилетия – снижение терпи-
мости к крайнему неравенству во всех его про-
явлениях, характерному для процесса глоба-
лизации с начала 1990-х годов, и обеспечение 
того, чтобы приливная волна экономического 
благополучия расширяла возможности для 
многих, а не только для привилегированного 
меньшинства.
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Таблицы показателей развития 

человека

Таблицы показателей развития человека дают 
глобальную оценку  достижений страны  в раз-
личных областях развития человека. Основная 
часть таблиц составлена по тематическому при-
нципу, обозначенному в колонтитуле в верх-
ней части каждой таблицы. Таблицы включают 
данные по 175 странам – членам ООН и вклю-
чают также Гонконг (Китай, САР) и Оккупи-
рованные Палестинские Территории — т. е. 
все страны, для которых может быть рассчитан 
Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Однако из-за отсутствия достовер-
ных данных 17 стран – членов ООН исклю-
чены из круга стран, по которым рассчитыва-
ется ИРЧП за этот год. Имеющаяся по этим 
странам информация  приводится в Табл. 1а.

Страны и районы в таблицах ранжируются 
в соответствии с ИРЧП. Чтобы найти конкрет-
ную страну в этих таблицах, используйте Ука-
затель стран, размещенный на клапане чет-
вертой стороны обложки. Указатель составлен 
в алфавитном порядке и указывает положение 
страны в рейтинге по ИРЧП.

Большинство данных в таблицах приведены 
по состоянию на 2004 г. и имелись в распоря-
жении Отдела подготовки Доклада о развитии 
человека к 1 августа 2006 г., если иное специ-
ально не оговорено.

Источники данных и определения

Отдел по подготовке Доклада о развитии че-
ловека (ОДРЧ) является в основном поль-
зователем, а не источником статистической 
информации. Поэтому он ориентируется на 
международные статистические учреждения, об-
ладающие ресурсами и опытом в области сбора 
и агрегирования на международном уровне дан-
ных по конкретным статистическим показате-
лям. Источники всех статистических данных, 
использованных для составления таблиц пока-
зателей, в сокращенном виде приведены в конце 
каждой таблицы. Полные ссылки на источники 
даны в разделе Первичные источники статисти-
ческих данных. В тех случаях, когда то или иное 
учреждение представляет данные, полученные 
им из другого источника, в примечаниях к таб-
лице указываются оба источника. Однако когда 
полученные от определенного учреждения дан-

ные представляют собой результат работы мно-
гих других участников, указывается лишь конеч-
ный источник данных. В примечаниях к таблице 
также указываются исходные компоненты дан-
ных, используемые в любых расчетах ОДРЧ, что 
позволяет легко их воспроизвести. 

Показатели, которым можно дать краткие, 
осмысленные определения, включены в Опре-
деления статистических терминов. Вся дру-
гая соответствующая информация приводится 
в примечаниях в конце каждой таблицы. Более 
детальную техническую информацию отно-
сительно этих показателей можно найти на 
вебсайтах учреждений, представлявших ин-
формацию. Они указаны на вебсайте Доклада 
о развитии человека по адресу http://hdr.undp.
org/statistics/understanding/resources.cfm.

Расхождения между национальными 

и международными оценками

При составлении международных рядов дан-
ных международным статистическим учреж-
дениям нередко приходится применять согла-
сованные на международном уровне стандарты 
и процедуры унификации для повышения 
сопоставимости данных по разным странам. 
В тех случаях, когда международные данные 
рассчитываются на основе национальных ста-
тистических показателей, как это обычно про-
исходит, может возникать потребность в кор-
ректировке национальных данных. В случае 
отсутствия того или иного показателя по кон-
кретной стране международное учреждение 
может рассчитать оценочный показатель, если у 
него есть возможность использовать другую со-
ответствующую информацию. А из-за проблем 
с координацией деятельности национальных и 
международных статистических учреждений 
международные ряды данных могут включать 
не самую свежую национальную статистичес-
кую информацию. Все эти факторы могут вы-
зывать существенное расхождение между наци-
ональными и международными оценками.

Подобные расхождения зачастую выяв-
лялись при подготовке настоящего Доклада. 
ОДРЧ выступает за повышение качества меж-
дународных данных и играет активную роль в 
такой деятельности. В случае выявления расхож-
дений между данными это помогло установить 
контакты между международными и националь-

Ðóêîâîäñòâî äëÿ ÷èòàòåëÿ è ïðèìå÷àíèÿ ê òàáëèöàì
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ными статистическими органами для устране-
ния таких расхождений. Во многих случаях это 
позволило повысить качество используемых в 
Докладе статистических данных. ОДРЧ пос-
тоянно стремится к улучшению качества дан-
ных, прилагая усилия по повышению качества 
данных и работы с национальными органами и 
международными учреждениями по улучшению 
взаимодействия в области сбору данных путем 
обеспечения систематической отчетности и кон-
троля качества предоставляемой статистики.

Сопоставимость во времени

Вследствие того, что международные учрежде-
ния периодически уточняют данные и меняют 
используемую методологию, статистические 
данные представленные в разных выпусках дан-
ного Доклада могут быть несопоставимыми. По 
этой причине ОДРЧ настоятельно рекомендует 
не проводить анализ трендов на основе данных, 
фигурирующих в выпусках за разные годы.

Точно также несопоставимы значения и 
рейтинги ИРЧП в выпусках Доклада за разные 
годы. Для анализа тренда на основе последова-
тельных данных и методологии рекомендуется 
использовать Табл. 2 (Тенденции индекса раз-
вития человеческого потенциала). 

Классификация стран

Страны классифицируются четырьмя спосо-
бами: по уровню развития человеческого по-
тенциала, по доходу, по основным общемиро-
вым совокупным показателям и по регионам 
(см. Классификацию стран). Включение стран в 
ту или иную категорию отнюдь не обязательно 
означает оценку уровня развития соответству-
ющей страны или района. Под «страной» в 
тексте и таблицах в соответствующих случаях 
понимаются также территории или районы. 

Классификация стран по уровню 

развития человеческого потенциала

Все страны, по которым рассчитывается ИРЧП, 
подразделяются по уровню развития  чело-
веческого потенциала на три группы: страны 
с высоким уровнем развития человеческого 
потенциала (ИРЧП составляет 0,800 и выше), 
страны со средним уровнем развития челове-
ческого потенциала (0,500–0,799) и страны 
с низким уровнем развития человеческого по-
тенциала (менее 0,500). 

Классификация стран по доходам 

Все страны подразделяются на следующие 
группы по уровню доходов на основе класси-
фикации Всемирного банка: страны с высоким 
уровнем дохода (валовой национальный доход на 
душу населения составлял в 2004 г. 10 066 долл. 
или более), страны со средним уровнем дохода 

(826–10 065  долл.) и страны с низким уровнем 
дохода (825 долл. или менее).

Классификация по основным 

глобальным группам. 

Тремя глобальными группами являются: раз-
вивающиеся страны, страны Центральной и 
Восточной Европы и СНГ (Содружество Неза-
висимых Государств), и ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития). Эти 
группы не являются взаимоисключающими. (За-
мена группы стран ОЭСР на «страны ОЭСР 
с высоким доходом» и исключение из группы 
Республики Корея привели к созданию взаи-
моисключающих групп).  Если не указано иное, 
то в строке «Весь мир» указываются данные по 
всем 194 странам и регионам, в которые входят 
192 страны –члена Организации Объединен-
ных Наций, а также Гонконг, Китай (САР) и 
Оккупированные Палестинские Территории.

Классификация стран по регионам

Развивающиеся страны далее подразделяются 
на следующие региональные группы: арабские 
государства, страны Восточной Азии и Тихооке-
анского региона, страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна (включая Мексику), страны 
Южной Азии, страны Южной Европы и страны 
Африки к югу от Сахары. Классификация стран 
по таким региональным группам соответствует 
структуре региональных бюро ПРООН. В отде-
льную, дополнительную группу выделяются на-
именее развитые страны, перечень которых оп-
ределяется Организацией Объединенных Наций 
(UN-OHRLLS 2006).

Сводные показатели и темпы роста

Сводные показатели

Сводные показатели по классам, описанным 
выше, приводятся в конце таблиц в тех случаях, 
когда это представляется полезным с аналитичес-
кой точки зрения и когда для этого достаточно 
имеющихся данных. Сводные показатели, пред-
ставляющие собой суммарные значения вклю-
ченных в соответствующий класс данных (на-
пример, в отношении населения), обозначаются 
буквой «Т». Все другие сводные показатели рас-
считываются как средневзвешенные величины. 

Как правило, сводные показатели приводятся 
по тому или иному классу лишь в тех случаях, 
когда имеющиеся данные охватывают половину 
стран, а их сумма составляет по крайней мере две 
трети имеющегося веса в рамках данного класса. 
ОДРЧ не рассчитывает отсутствующие данные 
для целей агрегирования. Поэтому сводные пока-
затели по каждому классу относятся только к тем 
странам, по которым имеются данные, охваты-
вают указанный год или период и представляют 
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собой данные, полученные лишь из перечислен-
ных первичных источников. Сводные показатели 
не приводятся при невозможности применения 
надлежащих процедур взвешивания.

Сводные показатели индексов, темпов 
роста и индикаторов, охватывающих более од-
ного момента времени, рассчитываются только 
для стран, по которым имеются данные на каж-
дый необходимый для калькуляции момент 
времени. Для группы «по миру в целом», в ко-
торую входят все 194 страны (если не указано 
иное), сводные показатели не представляются в 
тех случаях, когда отсутствуют сводные показа-
тели по одному или нескольким регионам.

Сводные показатели в настоящем Докладе 
не всегда соответствуют показателям, фигури-
рующим в других публикациях, из-за различий 
в классификациях стран и методологии. Там, где 
это указано, сводные показатели рассчитываются 
статистическим учреждением, предоставившим 
данные для соответствующего индикатора.

Темпы роста

Темпы роста за несколько лет представляются в 
виде среднегодовых темпов изменения показателя. 
При их расчете ОДРЧ использует только началь-
ное и конечное значения. Темпы роста в течение 
ряда следующих друг за другом лет представляются 
в виде среднегодовых изменений в процентах.

Примечания по отдельным странам

Если не указано иное, данные по Китаю не вклю-
чают информацию по Гонконгу (Китай, САР), 
Макао (Китай, САР) или Тайваню (провинция 
Китая). В большинстве случаев информация 
по Эритрее до 1992 г. включается в данные по 
Эфиопии. Данные, приводимые по Германии, 
относятся к объединенной Германии, если не 
оговорено иное. Данные по Индонезии вклю-
чают информацию по Тимор-Лешти до 1999 г. 
включительно, если не оговорено иное. Данные 
по Иордании включают информацию только по 
восточному берегу реки Иордан. Экономичес-
кие данные по Танзании — это данные только 
по основной части территории страны. Данные 
по Судану зачастую основываются на информа-
ции из северной части страны. Данные, приво-
димые в таблицах, по Сербии и Черногории, 
ставших двумя независимыми государствами 
в июне 2006 г.,  в основном относятся к данным 
по стране Сербия и Черногория, поскольку де-
загрегированные данные по этим странам были 
недоступны на момент издания доклада. Дан-
ные по Республике Йемен имеются лишь за 
период после 1990 г., тогда как данные за пре-
дыдущие годы представляют собой сводную 
информацию по бывшей Народно-Демократи-
ческой Республике Йемен и бывшей Йеменс-
кой Арабской Республике.

Условные обозначения

В случае отсутствия слов «ежегодный», «годо-
вые темпы» или «темпы роста» тире между 
двумя годами, например, «1995–2000», указы-
вает на то, что данные были собраны в течение 
одного из этого периода. Косая черта между 
двумя годами, например, «1998/2001», озна-
чает средний для этих годов показатель, если не 
указано иное. Условные обозначения:

..    данные отсутствуют.
(.)  число больше (или меньше) нуля, но 

является достаточно малым, чтобы его можно 
было округлить до нуля при данном количестве 
десятых долей.

<    меньше, чем.
–    не применяется.
T    итого.

Таблица 1: об Индексе развития 

человеческого потенциала

Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) является составным показателем, оцени-
вающим уровень средних достижений страны по 
трем основным направлениям в области развития 
человеческого потенциала: долголетие на основе 
здорового образа жизни, определяемое с точки 
зрения уровня продолжительности жизни при 
рождении; знания, измеряемые уровнем грамот-
ности взрослого населения и совокупным вало-
вым коэффициентом охвата населения начальным, 
средним и высшим образованием; и достойный 
уровень жизни, оцениваемый ВВП на душу насе-
ления при паритете покупательной способности 
(ППС) доллара США. Индекс определяется на 
основе показателей, доступных в настоящее время 
в мировом масштабе, и методологически он прост 
и прозрачен (см. Техническое примечание 1).

Хотя концепция развития человеческого 
потенциала значительно шире, чем это может 
измерить один составной индекс, ИРЧП пред-
ставляет собой мощную альтернативу показа-
телю доходности как суммарному измерителю 
человеческого благополучия. Он предоставляет 
полезный допуск к богатой информации, содер-
жащейся в последующих таблицах показателей 
по различным аспектам развития человека.

Охват стран показателем ИРЧП 

определяется доступностью данных

В данном докладе ИРЧП относится к 2004 
году. Он охватывает 175 стран – членов ООН, 
наряду с Гонконгом (Китай, САР) и Оккупи-
рованными Палестинскими Территориями. 
В связи с отсутствием сопоставимых данных 
17 стран – членов ООН в текущем году не 
могут быть включены в рейтинг ИРЧП. Ос-
новные показатели человеческого развития по 
этим странам представлены в Табл. 1а.
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Чтобы дать возможность проведения меж-
страновых сопоставлений, расчеты ИРЧП по 
мере возможности опирались на данные веду-
щих международных статистических агентств, 
доступные в период подготовки Доклада (см. 
ниже, раздел Первичные источники статисти-
ческих данных). Однако для ряда стран данные 
этих агентств отсутствуют по одному или не-
скольким из четырех индикаторов ИРЧП. 

В ответ на желание стран быть включенными 
в таблицу ИРЧП и стремление включить в нее 
как можно больше стран – членов ООН, Отдел 
подготовки Доклада о развитии человека пред-
принял особые усилия в ряде случаев для полу-
чения оценок от других международных, реги-
ональных или национальных источников в том 
случае, если данных, полученных от основных 
международных органов по статистике по одной 
или двум составляющим ИРЧП для какой-либо 
страны, было недостаточно. В редких случаях 
приблизительная оценка выполнялась Отделом 
подготовки Доклада о развитии человека. Эти 
оценки, рассчитанные по иным источникам, 
чем официальные статистические данные, про-
комментированы в примечаниях к Табл. 1. Они 
отличаются разной степенью ценности и досто-
верности и не включены в другие таблицы пока-
зателей, содержащих сходные данные.

Первичные источники международных 

данных

Ожидаемая при рождении продолжительность 
жизни. Оценки продолжительности предстоя-
щей жизни при рождении взяты из пересмотрен-
ного издания «Перспективы народонаселения 
мира» за 2004 г. (UN 2005b) – официального 
источника данных и прогнозов ООН в области 
народонаселения. Подготовка этого издания 
осуществляется каждые два года Отделом наро-
донаселения Департамента по экономическим и 
социальным вопросам ООН на основе данных 
национальных переписей населения и опросов. 

В пересмотренное издание 2004 г. Отдел 
народонаселения ООН включил страновые 
данные, доступные на конец 2004 г. Для оценки 
влияния  ВИЧ/СПИДа последние оценки рас-
пространения ВИЧ, подготовленные Совмес-
тной программой ООН по ВИЧ/СПИДу, 
объединены с серией предположений о демог-
рафических трендах смертности как инфициро-
ванного, так и не инфицированного населения 
в каждой из 60 стран, для которых моделирова-
лось внешнее воздействие заболевания.

Оценки ожидаемой продолжительности 
жизни, публикуемые Отделом народонаселения 
ООН каждые пять лет, являются отправной 
точкой для проведения анализа. Оценки ожида-
емой продолжительности жизни за 2004 г., пред-
ставленные в Табл. 1 и лежащие в основе Табл. 2, 

являются результатами годовой интерполяции 
этих пятилетних данных (UN 2005а).   Подроб-
нее о пересмотренном издании «Перспективы 
народонаселения мира» за 2004 г. см. в Интер-
нете: www.un.org/esa/population/unpop.htm.

Уровень грамотности взрослого населения. 
Данные о грамотности, полученные на основе 
этого определения,  обычно собираются в ходе 
общенациональных кампаний переписи насе-
ления или на основе опросов домохозяйств.

В Докладе используются данные об уровне 
грамотности взрослого населения, полученные 
из оценки состояния на апрель 2006 г., выполнен-
ной Институтом статистики (ИС) ЮНЕСКО 
(UIS, UNESCO Institute for Statistics 2006c) и 
оценки ИС за 2003 г. Оценки, выполненные в 
отдельных странах и ставшие доступными ИС 
лишь с недавнего времени, взяты из данных пере-
писи населения или опросов, проведенных в пе-
риод между 2000 и 2005 гг. (за исключением ряда 
случаев, относящихся к 1995–1999 гг.) Оценки 
Института статистики ЮНЕСКО, выполненные 
в июле 2002 г., были основаны главным образом 
на национальных данных, собранных до 1995 г. 
Для дополнительной информации по проведе-
нию данных оценок, см: www.uis.unesco.org. 

Многие страны с высоким доходом, добив-
шись высокого уровня грамотности для своего 
населения, больше не ведут статистику в об-
ласти базовой грамотности и, таким образом, 
не представлены в данных Института Статис-
тики ЮНЕСКО. При расчете ИРЧП для этих 
стран принят уровень грамотности в 99,0 %.

При сборе данных о грамотности во мно-
гих странах оценки числа грамотных людей 
базируются на собственных данных. Некото-
рые в качестве замены используют данные о 
получении образования, но оценки посещения 
школ или завершения годового курса обучения 
могут различаться. Поскольку определения и 
методы сбора данных различны в зависимости 
от страны, оценки уровня грамотности должны 
использоваться с осторожностью.

Институт статистики ЮНЕСКО в сотруд-
ничестве с организациями–партнерами ак-
тивно разрабатывает альтернативную методику 
измерения грамотности, Программу оценки и 
мониторинга грамотности (ПООГ). ПООГ 
стремится идти дальше нынешних простых ка-
тегорий грамотных и неграмотных за счет полу-
чения информации о последовательном приоб-
ретении навыков грамотности.

Совокупный валовой коэффициент охвата 
населения начальным, средним и высшим обра-
зованием. Совокупные валовые коэффициенты 
охвата разрабатываются Институтом статис-
тики ЮНЕСКО на основе данных по учащимся, 
полученных от отдельных стран (обычно из ад-
министративных источников), и данных по на-
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селению, содержащихся в обзоре «Перспективы 
народонаселения мира 2004» Отдела народонасе-
ления ООН (UN 2005). Соотношения рассчи-
тывались путем деления числа учащихся, прохо-
дящих обучение на всех уровнях образования, 
на общее число людей в официально определен-
ных возрастных группах, соответствующих этим 
уровням. Группа высшего образования разделена 
на пять когорт сразу же при получении среднего 
образования во всех странах.

Несмотря на то, что совокупный валовой 
коэффициент охвата задумывался как замена 
показателю получения образования, он не от-
ражает качества результатов обучения. Даже 
используемой для оценки доступа к возмож-
ностям образования, он может скрывать су-
щественные различия между странами в связи 
с разницей в возрастных диапазонах, соответс-
твующих определенному уровню образования 
и продолжительностью программ обучения. 
Данные о численности лиц, оставшихся на 
второй год и бросивших школу, также могут 
вызывать искажение статистики. Такие пока-
затели, как «среднее количество лет обучения 
населения» или «продолжительность школь-
ного обучения» более адекватно отражают 
результаты получения образования, и в идеале 
должны были бы заменить показатели валового 
коэффициента охвата в ИРЧП. Однако такие 
данные не доступны на регулярной основе для 
существенного количества стран. 

Как отмечалось выше, в совокупном вало-
вом коэффициенте охвата не принимаются в 
расчет учащиеся, зачисленные в учебные заве-
дения в других странах. Имеющиеся данные 
для многих мелких стран, где большое число 
учащихся получает высшее образование за гра-
ницей, может существенно снизить реальный 
показатель доступа к образованию или получе-
ния образования населением и, таким образом, 
повести к снижению показатель ИРЧП. 

В предыдущих изданиях данные по некото-
рым странам включали уровень образования 
взрослого населения, который противопостав-
лялся предпочтитаемому определению инди-
катора охвата. Данные по уровню образования 
взрослого населения в этом году исключен из 
данных по этим странам, в целях приведения 
данных по этим странам в соответствие стан-
дартным определениям. В результате уровень 
охвата и рейтинг по ИРЧП для этих стран 
ниже, чем если бы в расчет включались данные 
по уровню образования взрослого населения.

ВВП на душу населения (ППС в долл. США). 
Для сравнения уровня жизни разных стран ВВП 
на душу населения нужно перевести в Паритет 
покупательной способности (ППС), чтобы 
преодолеть различия в уровне цен отдельных 
стран. Данные ВВП на душу населения (ППС 

в долл. США) для ИРЧП предоставляются 
Всемирным банком для 164 стран на основе 
данных по ценам, полученным из опросов Про-
екта международных сопоставлений (ПМС) и 
ВВП в местной валюте из данных националь-
ных расчетов. Последний цикл исследований 
ПМС был проведен в 118 странах, для которых 
ППС исчислялся напрямую путем экстраполя-
ции, исходя из новейших первичных данных. 
Для стран, в которых не проводятся опросы по 
сбору исходных данных, оценка делается на ос-
нове использования эконометрической регрес-
сии. Для стран, данные по которым Всемирным 
банком не собираются, оценка ППС делается 
на основе таблиц университета Пенсильвании 
(Heston, Summers and Aton, 2001, 2002).

Хотя в последние десятилетия был достиг-
нут существенный прогресс, нынешние оценки 
ППС страдают определенными недостатками, 
включая отсутствие данных по всем без исклю-
чения странам, своевременности информации 
и единообразия качества результатов по раз-
личным регионам и странам. Важность ППС 
в экономическом анализе подтверждает необхо-
димость улучшения данных ППС. Был открыт 
раунд нового тысячелетия ПМС, что обещает 
значительное улучшение данных ППС для ана-
лиза экономической политики, включая между-
народные оценки нищеты. Подробнее о методи-
ках ПМС и ППС см. на сайте ПМС в Интернете 
по адресу: www.worldbank.org/data/icp.

Сравнения по времени и по отдельным 

выпускам Доклада

ИРЧП является важным инструментом мони-
торинга долгосрочных тенденций в развитии 
человека. Чтобы облегчить анализ тенденций 
в различных странах, ИРЧП рассчитывается 
с интервалом в пять лет за период с 1975 по 
2004 г. Эти оценки, представленные в Табл. 2, 
основываются на последовательной методоло-
гии и на сравнимых данных, касающихся тенден-
ций и доступных в ходе подготовки Доклада.

Так как международные статистические 
агентства постоянно улучшают серии своих 
данных, включая периодическое обновление 
исторических данных, ежегодные изменения в 
оценке ИРЧП и ранжирование на основе До-
кладов о развитии человека часто отражает пе-
реоценку данных – как касающихся отдельной 
страны, так и относящихся к другим странам – а 
не реальные изменения в стране. К тому же слу-
чающиеся время от времени изменения в охвате 
стран может также сказываться на месте страны 
с учетом ИРЧП, даже если используется после-
довательная методология для расчета ИРЧП. 
В результате, место страны в зависимости от 
ИРЧП может существенно понижаться от пре-
дыдущего Доклада к следующему, но при ис-
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пользовании для расчета ИРЧП сравнимых пе-
ресмотренных данных за последние годы, место 
страны по ИРЧП и его величина, на самом деле, 
могут свидетельствовать об улучшении.

По этим причинам анализ тенденций в том, 
что касается ИРЧП, не должен основываться на 
данных из разных изданий Доклада. Табл. 2 раз-
дела «Таблицы показателей» содержит обнов-
ленные данные тенденций изменения ИРЧП, 
основанные на последовательных показателях и 
методологии. Показатели ИРЧП и положение 
стран в зависимости от них, рассчитанные для 
2003 г. (год, на который имеется ссылка в Докладе о 
развитии человека 2005) и основанные на данных 
и охваченных странах, сравнимых с Докладом за 
нынешний год, см.: http://hdr.undp.org/statistics.

ИРЧП для стран с высоким уровнем 

развития человеческого потенциала

ИРЧП в данном Докладе рассчитан в целях 
сравнимости достижений стран по всем уров-
ням развития человека. Показатели, использу-
емые в настоящее время для ИРЧП, обнару-
живают небольшие различия между странами, 
занимающими ведущие позиции по ИРЧП, и, 
таким образом, эти ведущие позиции по ИРЧП 
часто отражают очень небольшие различия ба-
зовых показателей. Альтернативный показатель 
для стран с высоким доходом – Индекс нищеты 
населения (представленный в Табл. 4) — может 
лучше отразить существующую степень обездо-
ленности человека и способствовать переори-
ентации государственной политики.

Для дальнейшего обсуждения использова-
ния и ограничений ИРЧП и его отдельных эле-
ментов см.: http://hdr.undp.org/statistics.

Таблицы 24 и 25: еще раз об Индексе 

развития с учетом гендерного 

фактора и показателе расширения 

возможностей женщин

В 1995 г. Доклад о развитии человека ввел в упот-
ребление индекс развития с учетом гендерного 
фактора (ИРГФ) и показатель расширения воз-
можностей женщин (ПРВЖ). С тех пор эти из-
мерения стали использоваться как инструменты 
просвещения и мониторинга для анализа разви-
тия с учетом гендерного фактора и дискуссий о 
проводимых мерах политики. Отмечая десятую 
годовщину ИРГФ и ПРВЖ, Отдел подготовки 
Доклада о развитии человека провел оценку 
показателей с целью выявления аспектов, под-
лежащих улучшению и рассмотрения вопроса 
об альтернативных инструментах измерения 
для анализа гендерного равноправия в качес-
тве ключевого фактора человеческого развития. 
В настоящем разделе обобщаются основные 

результаты этого проекта и в общих чертах из-
ложены возможные изменения показателей. 
Научные доклады, подготовленные для насто-
ящего проекта, а также протоколы заседаний 
рабочей группы, организованной для их обсуж-
дения, были опубликованы в специальном вы-
пуске Journal of Human Development 1.

Правильная и неправильная 

интерпретация ИРГФ

Группа, проводившая проверку, пришла к за-
ключению, что зачастую показатели   непра-
вильно интерпретировались, особенно ИРГФ. 
ИРГФ не является измерителем гендерного 
неравенства. Скорее это измеритель человечес-
кого развития, адаптирующий индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП) путем 
прибавления «штрафных очков» за отсутствие 
равенства между женщинами и мужчинами 
по трем измерениям ИРЧП: долгая и здоро-
вая жизнь, образование и достойный уровень 
жизни (измеряемый путем оценки заработан-
ного дохода) (см. Техническое примечание 1).

Метод расчета ИРГФ предполагает, что он 
всегда будет иметь меньшую величину, чем ИРЧП. 
Но малая величина ИРГФ может явиться следс-
твием диспаритета в достижениях женщин и муж-
чин, равно как и низких средних достижений в 
любом из измерений, рассматриваемых в индексе, 
несмотря на высокий уровень гендерного равно-
правия. И наоборот: страна может иметь сравни-
тельно высокую величину ИРГФ, несмотря на боль-
шое неравенство между мужчинами и женщинами, 
пока ее уровень человеческого развития остается 
высоким. Для получения измерения гендерного 
неравенства требуется сравнить ИРГФ с ИРЧП, 
используя либо разницу, либо коэффициент между 
ними обоими в качестве индикатора вместо того, 
чтобы использовать один лишь ИРГФ.

В целом, различия между ИРЧП и ИРГФ, 
как правило, невелики. ИРГФ в среднем на 
0,6% ниже чем ИРЧП. Это создает крайне оши-
бочное впечатление, что гендерные несоответс-
твия не имеют большого значения для развития 
человека. Причина данной проблемы заключа-
ется в том, что гендерные диспропорции в трех 
рассматриваемых аспектах обычно бывают не-
большими – и еще более сокращаются в силу 
действия формулы неприязни к неравенству, 
применяемой при расчете ИРГФ. Как таковые, 
весьма значительные гендерные неравенства, 
связанные с зарплатой и продвижением по 
службе, часто не фиксируются в ИРГФ.

ПРВЖ – измерение агентности

ПРВЖ был задуман для измерения способ-
ности мужчин и женщин активно участвовать 
в экономической и политической жизни и их 
контроля над экономическими ресурсами.
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В отличие от ИРГФ, который служит для 
измерения благосостояния, ПРВЖ сфокуси-
рован на агентности. Он охватывает три ас-
пекта в этой сфере: политическое участие и 
возможность принятия решений, экономи-
ческое участие и возможность принятия ре-
шений, а также контроль над экономическими 
ресурсами. Расчет ПРВЖ, также объясняемый 
в Техническом примечании 1, проводится спосо-
бом, аналогичным расчету ИРГФ. Первые два 
компонента рассчитываются с использованием 
коэффициента между долей участия женщин 
и мужчин, причем учитывается фактор нака-
зания по формуле неприязни к неравенству. 
Компонент заработанного дохода, напротив, 
включает в себя уровни доходов, адаптирован-
ные к неравенству.

Это создает косвенную предпосылку для 
интерпретации индекса. Бедная страна не 
может достичь высокого уровня ПРВЖ, даже 
если заработанный доход распределяется по-
ровну. И наоборот: богатая страна может до-
стичь высокого уровня ПРВЖ либо в силу того, 
что гендерные несоответствия в трех измере-
ниях низки, либо в силу того, что страна богата 
(что поднимает величину ее ПРВЖ благодаря 
компоненту заработанного дохода).

Вопросы, поставленные проверкой ИРГФ 
и ПРВЖ

Проверка ИРГФ и ПРВЖ касалась широ-
кого круга аналитических и методологических 
вопросов. Среди важнейших проблем измере-
ний и предложенных решений были следующие:
• Улучшение презентации и объяснения ИРГФ 

и ПРВЖ. Понимание концептуальных и эм-
пирических проблем, обозначенных здесь, 
поможет читателям с большим знанием 
дела пользоваться обоими показателями. 
В будущих Докладах о развитии человека 
будет продолжено усовершенствование и 
разъяснение ИРГФ и ПРВЖ.

• Создание отдельных ИРЧП для мужчин и 
женщин для замены ИРГФ. Более интуи-
тивным способом представить различия 
показателей развития человека с учетом 
гендерного фактора было бы создание от-
дельных ИРЧП для мужчин и для женщин. 
Различия между двумя показателями было 
бы легче интерпретировать, чем ИРГФ.

• Решение проблем, связанных с заработанным 
доходом у мужчин и женщин. Поскольку де-
загрегированные данные дохода по гендеру 
доступны немногим, оценка заработанного 
дохода у мужчин и женщин являются на-
иболее проблематичным вопросом в ны-
нешнем расчете ИРГФ и ПРВЖ. Оценка 
заработков мужчин и женщин, проведенная 
Отделом подготовки Доклада о развитии 
человека, основана на коэффициенте оп-

латы труда в несельскохозяйственном сек-
торе и доле участия мужчин и женщин в со-
ставе рабочей силы. Данный подход имеет 
серьезные недостатки. Во-первых, под-
тверждающих сведений часто не имеется. 
Во-вторых, перемещение доходов внутри 
домохозяйства часто приводит к тому, что 
различия в уровне жизни отдельных членов 
семьи меньше, чем это должно было бы сле-
довать из фактических заработков. Легких 
решений этих проблем не существует, хотя 
ведется работа, позволяющая уточнить из-
мерение гендерного диспаритета.

• Расчет ПРВЖ с разбивкой по уровням до-
хода. ПРВЖ включает абсолютный средний 
уровень дохода в стране, а это означает, что 
только богатые страны могут достичь высо-
кого показателя ПРВЖ. Учет долей отно-
сительного дохода вместо уровней среднего 
дохода помог бы устранить эту проблему.

• Учет новых показателей. Используемые 
в настоящее время показатели не позво-
ляют учесть ряд важных аспектов гендер-
ной дискриминации в развитии человека. 
Одним из примеров является работа по 
дому, которая не отражается в ИРГФ или 
ПРВЖ, так как основное внимание уделя-
ется работе в рыночных условиях. Это об-
ласть, в которой исследователи и междуна-
родное сообщество статистиков могло бы 
со временем построить и закрепить более 
надежную базу данных. Насилие против 
женщин представляет собой еще один важ-
ный пробел в индексах. Несмотря на то, 
что процесс сбора данных о насилии в пос-
ледние годы сильно усовершенствовался, 
существуют серьезные проблемы в прове-
дении сравнений между странами и изме-
рения тенденций в динамике по времени. 
Вследствие того, что надежные данные все 
еще имеются лишь для небольшого числа 
стран, показатель насилия по гендерному 
признаку пока не может быть включен в на-
учный инструментарий, но Доклад о разви-
тии человека будет содействовать дальней-
шей разработке этих данных и следить за 
ходом этой работы.
Как ИРГФ, так и ПРВЖ оживили публич-

ную дискуссию о гендерном равенстве. Доклад 
о развитии человека твердо намерен и дальше 
вести эту дискуссию. Проблемы, поставленные 
проверкой ИРГФ и ПРВЖ, в общих чертах 
изложенные здесь, будут рассмотрены в буду-
щих докладах по мере проведения дальнейших 
исследований.

Примечание

1 Journal of Human Development 7(2).
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 Норвегия 0,965 79,6 .. e 100 f 38 454 0,91 0,99 0,99 3

2 Исландия 0,960 80,9 .. e 96 g 33 051 0,93 0,98 0,97 3

3 Австралия 0,957 80,5 .. e 113 f 30 331 0,92 0,99 0,95 11

4 Ирландия 0,956 77,9 .. e 99 38 827 0,88 0,99 1,00 –1

5 Швеция 0,951 80,3 .. e 96 29 541 0,92 0,98 0,95 11

6 Канада 0,950 80,2 .. e 93 g, h 31 263 0,92 0,97 0,96 4

7 Япония 0,949 82,2 .. e 85 29 251 0,95 0,94 0,95 11

8 США 0,948 77,5 .. e 93 39 676 0,88 0,97 1,00 –6

9 Швейцария 0,947 80,7 .. e 86 33 040 0,93 0,95 0,97 –3

10 Нидерланды 0,947 78,5 .. e 98 31 789 0,89 0,99 0,96 –1

11 Финляндия 0,947 78,7 .. e 100 f 29 951 0,89 0,99 0,95 4

12 Люксембург 0,945 78,6 .. e 85 h, i 69 961 j 0,89 0,94 1,00 –11

13 Бельгия 0,945 79,1 .. e 95 31 096 0,90 0,98 0,96 –2

14 Австрия 0,944 79,2 .. e 91 32 276 0,90 0,96 0,96 –7

15 Дания 0,943 77,3 .. e 101 f 31 914 0,87 0,99 0,96 –7

16 Франция 0,942 79,6 .. e 93 29 300 0,91 0,97 0,95 1

17 Италия 0,940 80,2 98,4 e 89 28 180 0,92 0,96 0,94 3

18 Великобритания 0,940 78,5 .. e 93 g 30 821 0,89 0,97 0,96 –5

19 Испания 0,938 79,7 98,0 e, k 96 25 047 0,91 0,98 0,92 3

20 Новая Зеландия 0,936 79,3 .. e 100 f 23 413 0,90 0,99 0,91 5

21 Германия 0,932 78,9 .. e 89 g 28 303 0,90 0,96 0,94 –2

22 Гонконг, Китай (САР) 0,927 81,8 .. l 77 30 822 0,95 0,88 0,96 –10

23 Израиль 0,927 80,0 97,1 90 24 382 0,92 0,95 0,92 0

24 Греция 0,921 78,3 96,0 e 93 22 205 0,89 0,97 0,90 3

25 Сингапур 0,916 78,9 92,5 87 m 28 077 0,90 0,91 0,94 –4

26 Республика Корея 0,912 77,3 98,0 e, k 95 20 499 0,87 0,98 0,89 5

27 Словения 0,910 76,6 .. e, l 95 20 939 0,86 0,98 0,89 1

28 Португалия 0,904 77,5 92,0 e, k 89 19 629 0,87 0,96 0,88 5

29 Кипр 0,903 78,7 96,8 79 g 22 805 0,90 0,91 0,91 –3

30 Чешская Республика 0,885 75,7 .. e 81 19 408 0,85 0,93 0,88 4

31 Барбадос 0,879 75,3 .. e, h, l 89 h 15 720 h  n 0,84 0,96 0,84 10

32 Мальта 0,875 78,6 87,9 o 81 18 879 0,89 0,86 0,87 5

33 Кувейт 0,871 77,1 93,3 73 g 19 384 p 0,87 0,87 0,88 2

34 Бруней Даруссалам 0,871 76,6 92,7 77 g 19 210 h  q 0,86 0,88 0,88 2

35 Венгрия 0,869 73,0 .. e, l 87 16 814 0,80 0,95 0,86 4

36 Аргентина 0,863 74,6 97,2 89 h 13 298 0,83 0,95 0,82 10

37 Польша 0,862 74,6 .. e, l 86 12 974 0,83 0,95 0,81 11

38 Чили 0,859 78,1 95,7 81 10 874 0,89 0,91 0,78 18

39 Бахрейн 0,859 74,5 86,5 85 g 20 758 0,82 0,86 0,89 –10

40 Эстония 0,858 71,6 99,8 e 92 14 555 0,78 0,97 0,83 4

41 Литва 0,857 72,5 99,6 e 92 13 107 0,79 0,97 0,81 6

42 Словакия 0,856 74,3 100,0 e, k 77 14 623 0,82 0,92 0,83 1

43 Уругвай 0,851 75,6 .. l 89 g, h 9 421 0,84 0,95 0,76 19

44 Хорватия 0,846 75,2 98,1 73 h 12 191 0,84 0,90 0,80 7

45 Латвия 0,845 71,8 99,7 e 90 11 653 0,78 0,96 0,79 9

46 Катар 0,844 73,0 89,0 76 19 844 h  r 0,80 0,85 0,88 –14

47 Сейшельские Острова 0,842 72,7 h, m 91,8 80 g 16 652 0,80 0,88 0,85 –7

48 Коста-Рика 0,841 78,3 94,9 72 9 481 p 0,89 0,87 0,76 13

49 ОАЭ 0,839 78,3 .. l 60 g, h 24 056 p 0,89 0,71 0,92 –25

50 Куба 0,826 77,6 99,8 e 80 h .. s 0,88 0,93 0,67 43

51 Сент-Китс и Невис 0,825 70,0 h, m, t 97,8 m 80 g 12 702 h 0,75 0,92 0,81 –2

52 Багамские Острова 0,825 70,2 .. l 66 g 17 843 h 0,75 0,86 0,87 –14

53 Мексика 0,821 75,3 91,0 75 9 803 0,84 0,86 0,77 7

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
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54 Болгария 0,816 72,4 98,2 81 8 078 0,79 0,92 0,73 12

55 Тонга 0,815 72,4 98,9 o 80 g 7 870 p 0,79 0,93 0,73 13

56 Оман 0,810 74,3 81,4 68 g 15 259 0,82 0,77 0,84 –14

57 Тринидад и Тобаго 0,809 69,8 .. l 67 g 12 182 0,75 0,88 0,80 –5

58 Панама 0,809 75,0 91,9 80 7 278 0,83 0,88 0,72 18

59 Антигуа и Барбуда 0,808 73,9 h  m  t 85,8 h  u 69 h  m 12 586 0,82 0,80 0,81 –9

60 Румыния 0,805 71,5 97,3 75 8 480 0,78 0,90 0,74 3

61 Малайзия 0,805 73,4 88,7 73 h 10 276 0,81 0,84 0,77 –4

62 Босния и Герцеговина 0,800 74,3 96,7 67 h  v 7 032 0,82 0,87 0,71 16

63 Маврикий 0,800 72,4 84,4 74 g 12 027 0,79 0,81 0,80 –10

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 Ливийская Арабская Джамахирия 0,798 73,8 .. l 94 g  h 7 570 h  w 0,81 0,86 0,72 7

65 Российская Федерация 0,797 65,2 99,4 e 88 g 9 902 0,67 0,95 0,77 –6

66 Македония, БЮР 0,796 73,9 96,1 70 6 610 0,82 0,87 0,70 16

67 Беларусь 0,794 68,2 99,6 e  o 88 6 970 0,72 0,95 0,71 12

68 Доминика 0,793 75,6 h  u 88,0 h  u 83 g 5 643 0,84 0,86 0,67 27

69 Бразилия 0,792 70,8 88,6 86 h 8 195 0,76 0,88 0,74 –5

70 Колумбия 0,790 72,6 92,8 73 7 256 p 0,79 0,86 0,72 7

71 Сент-Люсия 0,790 72,6 94,8 h  u 76 6 324 0,79 0,89 0,69 16

72 Венесуэла 0,784 73,0 93,0 74 g  h 6 043 0,80 0,87 0,68 17

73 Албания 0,784 73,9 98,7 68 h 4 978 0,82 0,88 0,65 26

74 Таиланд 0,784 70,3 92,6 74 8 090 0,75 0,86 0,73 –9

75 Самоа (Западное) 0,778 70,5 .. l 74 g 5 613 0,76 0,90 0,67 22

76 Саудовская Аравия 0,777 72,0 79,4 59 13 825 p 0,78 0,72 0,82 –31

77 Украина 0,774 66,1 99,4 e 85 6 394 0,69 0,94 0,69 9

78 Ливан 0,774 72,2 .. l 84 5 837 0,79 0,86 0,68 13

79 Казахстан 0,774 63,4 99,5 e  o 91 7 440 0,64 0,96 0,72 –5

80 Армения 0,768 71,6 99,4 e 74 4 101 0,78 0,91 0,62 32

81 Китай 0,768 71,9 90,9 70 5 896 x 0,78 0,84 0,68 9

82 Перу 0,767 70,2 87,7 86 g 5 678 0,75 0,87 0,67 12

83 Эквадор 0,765 74,5 91,0 .. y 3 963 0,82 0,86 0,61 30

84 Филиппины 0,763 70,7 92,6 82 4 614 0,76 0,89 0,64 19

85 Гренада 0,762 65,3 h  u 96,0 u 73 g 8 021 0,67 0,88 0,73 –18

86 Иордания 0,760 71,6 89,9 79 4 688 0,78 0,86 0,64 16

87 Тунис 0,760 73,5 74,3 75 7 768 0,81 0,75 0,73 –18

88 Сент-Винсент и Гренадины 0,759 71,3 88,1 u 68 6 398 0,77 0,81 0,69 –3

89 Суринам 0,759 69,3 89,6 72 g  h .. p  z 0,74 0,84 0,70 –5

90 Фиджи 0,758 68,0 .. l 75 g 6 066 0,72 0,87 0,69 –2

91 Парагвай 0,757 71,2 .. l 70 g  h 4 813 p 0,77 0,86 0,65 9

92 Турция 0,757 68,9 87,4 69 7 753 0,73 0,81 0,73 –22

93 Шри-Ланка 0,755 74,3 90,7 63 g 4 390 0,82 0,81 0,63 13

94 Доминиканская Республика 0,751 67,5 87,0 74 g 7 449 p 0,71 0,83 0,72 –21

95 Белиз 0,751 71,8 75,1 h  u 81 6 747 0,78 0,77 0,70 –15

96 Иран, Исламская Республика 0,746 70,7 77,0 72 g 7 525 0,76 0,75 0,72 –24

97 Грузия 0,743 70,6 100,0 e  k  aa 75 2 844 0,76 0,91 0,56 23

98 Мальдивы 0,739 67,0 96,3 69 g .. h  p  z 0,70 0,87 0,65 3

99 Азербайджан 0,736 67,0 98,8 o 68 4 153 0,70 0,89 0,62 12

100 Оккуп. Палестинские Территории 0,736 72,7 92,4 81 g .. ab 0,80 0,89 0,53 26

101 Сальвадор 0,729 71,1 .. l 70 g 5 041 p 0,77 0,76 0,65 –3

102 Алжир 0,728 71,4 69,9 73 6 603 p 0,77 0,71 0,70 –19

103 Гайана 0,725 63,6 96,5 h  u 76 h 4 439 p 0,64 0,90 0,63 2

104 Ямайка 0,724 70,7 79,9 o 77 g 4 163 0,76 0,79 0,62 6

105 Туркменистан 0,724 62,5 98,8 o .. y 4 584 h 0,63 0,91 0,64 –1

106 Кабо-Верде 0,722 70,7 .. l 67 5 727 p 0,76 0,73 0,68 –14

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
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107 Сирийская Арабская Республика 0,716 73,6 79,6 63 g 3 610 0,81 0,74 0,60 8

108 Индонезия 0,711 67,2 90,4 68 3 609 0,70 0,83 0,60 8

109 Вьетнам 0,709 70,8 90,3 o 63 g 2 745 0,76 0,81 0,55 12

110 Киргизия 0,705 67,1 98,7 o 78 1 935 0,70 0,92 0,49 32

111 Египет 0,702 70,2 71,4 76 g 4 211 0,75 0,73 0,62 –2

112 Никарагуа 0,698 70,0 76,7 70 g 3 634 p 0,75 0,75 0,60 2

113 Узбекистан 0,696 66,6 .. e  l 74 g 1 869 0,69 0,91 0,49 32

114 Республика Молдова 0,694 68,1 98,4 70 g 1 729 0,72 0,89 0,48 33

115 Боливия 0,692 64,4 86,7 87 g 2 720 0,66 0,87 0,55 7

116 Монголия 0,691 64,5 97,8 77 2 056 0,66 0,91 0,50 18

117 Гондурас 0,683 68,1 80,0 71 g 2 876 p 0,72 0,77 0,56 2

118 Гватемала 0,673 67,6 69,1 66 g 4 313 p 0,71 0,68 0,63 –11

119 Вануату 0,670 68,9 74,0 o 64 g 3 051 p 0,73 0,71 0,57 –1

120 Экваториальная Гвинея 0,653 42,8 87,0 58 g  h 20 510 h  p 0,30 0,77 0,89 –90

121 ЮАР 0,653 47,0 82,4 o 77 h 11 192 p 0,37 0,80 0,79 –66

122 Таджикистан 0,652 63,7 99,5 e 71 1 202 0,65 0,90 0,41 34

123 Марокко 0,640 70,0 52,3 58 4 309 0,75 0,54 0,63 –15

124 Габон 0,633 54,0 71,0 k 72 g  h 6 623 0,48 0,71 0,70 –43

125 Намибия 0,626 47,2 85,0 67 h 7 418 p 0,37 0,79 0,72 –50

126 Индия 0,611 63,6 61,0 62 g 3 139 p 0,64 0,61 0,58 –9

127 Сан-Томе и Принсипи 0,607 63,2 83,1 h  m 63 1 231 h  r 0,64 0,76 0,42 28

128 Соломоновы острова 0,592 62,6 76,6 h  m 47 g  h 1 814 p 0,63 0,67 0,48 18

129 Камбоджа 0,583 56,5 73,6 60 h 2 423 p 0,52 0,69 0,53 –4

130 Мьянма 0,581 60,5 89,9 49 g 1 027 h  w 0,59 0,76 0,39 33

131 Ботсвана 0,570 34,9 81,2 71 g 9 945 0,16 0,78 0,77 –73

132 Коморские острова 0,556 63,7 .. l 46 g 1 943 p 0,64 0,53 0,50 8

133 ЛНДР 0,553 55,1 68,7 61 1 954 0,50 0,66 0,50 5

134 Пакистан 0,539 63,4 49,9 38 2 225 0,64 0,46 0,52 –6

135 Бутан 0,538 63,4 47,0 k .. y 1 969 h  r 0,64 0,48 0,50 2

136 Гана 0,532 57,0 57,9 47 g 2 240 p 0,53 0,54 0,52 –9

137 Бангладеш 0,530 63,3 .. l 57 h 1 870 0,64 0,46 0,49 7

138 Непал 0,527 62,1 48,6 57 h 1 490 0,62 0,51 0,45 13

139 Папуа–Новая Гвинея 0,523 55,7 57,3 41 g  h 2 543 p 0,51 0,52 0,54 –15

140 Конго 0,520 52,3 .. l 52 g 978 0,46 0,72 0,38 25

141 Судан ac 0,516 56,5 60,9 37 g 1 949 p 0,53 0,53 0,50 –2

142 Тимор–Лешти 0,512 56,0 58,6 h  m 72 g  h .. ad 0,52 0,63 0,39 20

143 Мадагаскар 0,509 55,6 70,7 57 g 857 0,51 0,66 0,36 26

144 Камерун 0,506 45,7 67,9 62 g 2 174 0,34 0,66 0,51 –13

145 Уганда 0,502 48,4 66,8 66 1 478 p 0,39 0,67 0,45 7

146 Свазиленд 0,500 31,3 79,6 58 g  h 5 638 0,10 0,72 0,67 –50

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 Того 0,495 54,5 53,2 55 g 1 536 p 0,49 0,54 0,46 3

148 Джибути 0,494 52,9 .. l 24 1 993 p 0,47 0,52 0,50 –13

149 Лесото 0,494 35,2 82,2 66 g 2 619 p 0,17 0,77 0,54 –26

150 Йемен 0,492 61,1 .. l 55 g 879 0,60 0,51 0,36 18

151 Зимбабве 0,491 36,6 .. l 52 g  h 2 065 0,19 0,77 0,51 –18

152 Кения 0,491 47,5 73,6 60 g 1 140 0,37 0,69 0,41 7

153 Мавритания 0,486 53,1 51,2 46 1 940 p 0,47 0,49 0,49 –12

154 Гаити 0,482 52,0 .. l .. y 1 892 h  p 0,45 0,50 0,49 –11

155 Гамбия 0,479 56,1 .. l 50 g 1 991 p 0,52 0,42 0,50 –19

156 Сенегал 0,460 56,0 39,3 38 g 1 713 0,52 0,39 0,47 –8

157 Эритрея 0,454 54,3 .. l 35 977 p 0,49 0,50 0,38 9

158 Руанда 0,450 44,2 64,9 52 1 263 p 0,32 0,61 0,42 –5

159 Нигерия 0,448 43,4 .. l 55 g 1 154 0,31 0,63 0,41 –1
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Рейтинг страны 
по ИРЧП a

Значение 
индекса 
развития 

человеческого 
потенциала 

(ИРЧП)

Ожидаемая 
продолжитель-

ность жизни 
при рождении

(в годах)

Уровень 
грамотности 

взрослого 
населения b

(возраст 
15 лет 

и старше, %)

Совокупный 
валовой 

коэффициент 
охвата населения 
средним и высшим 
образованием (%)

ВВП 
на душу 

населения

(ППС 
в долл. США)

Индекс 
ожидаемой 

продолжитель-
ности жизни

Индекс уровня 
образования Индекс ВВП

Рейтинг ВВП 
на душу 

населения 
(ППС в долл. 
США) минус 

рейтинг ИРЧП d2004 2004 2004 2004 c 2004
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ПРИМЕЧАНИЯ

a Рейтинг ИРЧП определен с использованием пока-

зателей ИРЧП с точностью до шестого знака после 

запятой.

b Цифры отражают национальные оценочные данные 

по грамотности,  полученные в ходе переписей на-

селения или опросов в период 2000—2005 гг., если 

не указано иное. Учитывая различия в методиках и 

периодах времени, к которым относятся первичные 

данные, сопоставления между странами и периодами 

следует проводить с осторожностью. Подробнее см.: 

www.uis.unesco.org.

c В 2006 г. Институт статистики Организации Объе-

диненных Наций по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО) изменил традицию, согласно которой  в 

статистике образования в качестве отчетного года 

указывался календарный год завершения данного 

учебного или финансового года (например, вместо 

2003/2004 –2004). Цифры по некоторым странам мо-

гут отражать оценочные данные, рассчитанные в этих 

странах или в Институте статистики ЮНЕСКО.

d Положительное значение показывает, что рейтинг ИРЧП 

выше рейтинга ВВП на душу населения (ППС в долл. 

США), а отрицательное свидетельствует об обратном.

e Для целей расчета ИРЧП было применено значение 

99,.0%.

f Для целей расчета ИРЧП было применено значение 

100%.

g Предварительная оценка, которая рассчитана нацио-

нальным органом статистики или Институтом стати-

стики ЮНЕСКО и подлежит уточнению.

h Данные за другой год, чем указан в таблице.

i Statec 2006. Данные относятся к гражданам страны, 

обучающимся в учебных заведениях как на террито-

рии стране, так и за рубежом, и тем самым отличаются 

от стандартного определения.

j Для целей расчета ИРЧП было применено значение 

40 000 долл. (ППС в долл. США).

k UNICEF 2004.

l В связи с отсутствием новейших данных были исполь-

зованы оценки UNESCO Institute for Statistics 2003a, осно-

ванные на устаревших данных переписей населения или 

опросов домохозяйств и требуют осторожной интерпре-

тации: Багамские Острова 95, Бангладеш 41, Барбадос 

100, Венгрия 99, Гаити 52, Гамбия 38, Гвинея-Бисау 40, 

Гонконг, Китай (САР) 94, Джибути 65, Западное Самоа 99, 

Зимбабве 90, Йемен 49, Кабо-Вер де 76, Коморские Ост-

рова 56, Конго 83, Ливан 86, Ливийская Арабская Джа-

махирия 82, Мозамбик 46, Нигерия 67, Объединенные 

Арабские Эмираты 77, Парагвай 93, Польша 99, Сальва-

дор 80, Словения 99, Тринидад и Тобаго 98, Узбекистан 

99, Уругвай 98, Фиджи 93, Эритрея 57, Эфиопия 42.

m Данные из национальных источников.

n World Bank 2003c.

o Данные относятся к одному из годов в период с 1995 

по 1999 гг.

p Оценочные данные, основанные на регрессии.

q World Bank 2003c.

r Heston, Summers and Aten 2002. Данные отличаются от 

стандартного определения.

s Расчет более точных и оперативных оценок продол-

жается (см.: Руководство для читателей и примечание 

к таблицам. Была использована предварительная 

оценка 5 700 (ППС в долл. США).

t Данные Секретариата Организации восточно-ка-

рибских государств, основанные на национальных 

источниках.

u Данные Секретариата Карибского сообщества, осно-

ванные на национальных источниках.

v UNDP 2005a.

w Heston, Summers and Aten 2001. Данные отличаются от 

стандартного определения.

x Оценка на основе двустороннего сравнения Китая и 

США (Ruoen and Kai 1995).

y Bвиду отсутствия совокупного коэффициента вало-

вого охвата образованием детей школьного возраста 

использовались следующие оценочные показатели 

ОДРЧ: Бутан – 49%, Гаити – 48%, Туркменистан – 75% 

и Эквадор – 75%.

z Ввиду отсутствия официальной оценки ВВП на душу 

населения (ППС в долл. США), использованы следу-

ющие предварительные оценки Всемирного банка, 

подлежащие уточнению: Мальдивы – 4 798 долл. и 

Суринам – 6 552 долл.

aa   Данные относятся к другому году или периоду, чем 

указанный, отличаются от стандартного определе-

ния или относятся только к части страны.

ab    Ввиду отсутствия оценки ВВП на душу населения 

(ППС в долл. США) был использован оценочный 

показатель ОДРЧ, равный 2 391 долл., полученный 

с использованием значения ВВП в долл. США и 

взвешенного среднего коэффициента ППС в долл. 

США к долл. США в Арабских государствах.

aс    Оценки основаны прежде всего на информации по 

Северному Судану.

ad   Был использован национальный оценочный пока-

затель, равный 1 033 (ППС в долл. США).

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: рассчитана на основе данных колонок 6–8; 

подробнее см.: Tехническое примечание 1.

Столбец 2: UN 2005c, если не указано иное.

Столбцы  3 и 4: UNESCO Institute for Statistics 2006а, 

если не указано иное.

Столбец 5: World Bank 2006, если не указано иное; 

сводные показатели рассчитаны для ОДРЧ Всемир-

ным банком.

Столбец 6: рассчитано на основе данных столбца 2.

Столбец 7: рассчитано на основе данных из столбцов 

3 и 4.

Столбец 8: рассчитано на основе данных столбца 5.

Столбец 9: рассчитано на основе данных столб-

цов 1 и 5.

160 Гвинея 0,445 53,9 29,5 42 2 180 0,48 0,34 0,51 –30

161 Ангола 0,439 41,0 67,4 26 g, h 2 180 p 0,27 0,53 0,51 –32

162 Объединенная Респ. Танзания 0,430 45,9 69,4 48 g 674 0,35 0,62 0,32 13

163 Бенин 0,428 54,3 34,7 49 g 1 091 0,49 0,40 0,40 –2

164 Кот-д’Ивуар 0,421 45,9 48,7 40 g, h 1 551 0,35 0,46 0,46 –15

165 Замбия 0,407 37,7 68,0 o 54 g 943 0,21 0,63 0,37 2

166 Малави 0,400 39,8 64,1 o 64 g 646 0,25 0,64 0,31 10

167 Демократическая Респ. Конго 0,391 43,5 67,2 27 g, h 705 p 0,31 0,54 0,33 6

168 Мозамбик 0,390 41,6 .. l 49 1 237 p 0,28 0,47 0,42 –14

169 Бурунди 0,384 44,0 59,3 36 677 p 0,32 0,52 0,32 5

170 Эфиопия 0,371 47,8 .. l 36 756 p 0,38 0,40 0,34 1

171 Чад 0,368 43,7 25,7 35 g 2 090 p 0,31 0,29 0,51 –39

172 ЦАР 0,353 39,1 48,6 30 g, h 1 094 p 0,24 0,42 0,40 –12

173 Гвинея-Бисау 0,349 44,8 .. l 37 g, h 722 p 0,33 0,39 0,33 –1

174 Буркина-Фасо 0,342 47,9 21,8 26 g 1 169 p 0,38 0,23 0,41 –17

175 Мали 0,338 48,1 19,0 o 35 998 0,39 0,24 0,38 –11

176 Сьерра-Леоне 0,335 41,0 35,1 65 g 561 0,27 0,45 0,29 1

177 Нигер 0,311 44,6 28,7 21 779 p` 0,33 0,26 0,34 –7

Развивающиеся страны 0,679 65,2 78,9 63 4 775 0,67 0,72 0,65 ..

Наименее развитые страны 0,464 52,4 63,7 45 1 350 0,46 0,50 0,43 ..

Арабские государства 0,680 67,3 69,9 62 5 680 0,71 0,66 0,67 ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,760 70,8 90,7 69 5 872 0,76 0,84 0,68 ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,795 72,2 90,2 81 7 964 0,79 0,87 0,73 ..

Южная Азия 0,599 63,7 60,9 56 3 072 0,64 0,58 0,57 ..

Страны Африки к югу от Сахары 0,472 46,1 63,3 50 1 946 0,35 0,57 0,50 ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 0,802 68,2 99,2 83 8 802 0,72 0,94 0,75 ..

ОЭСР 0,923 77,8 .. 89 27 571 0,88 0,95 0,94 ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 0,946 79,0 .. 95 32 003 0,90 0,98 0,96 ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 0,923 78,0 .. 91 26 568 0,88 0,95 0,93 ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 0,701 67,3 80,5 66 4 901 0,71 0,75 0,65 ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 0,427 45,8 57,9 46 1 113 0,35 0,53 0,40 ..

Страны с высоким доходом 0,942 78,8 .. 94 31 331 0,90 0,97 0,96 ..

Страны со средним доходом 0,768 70,3 89,9 73 6 756 0,76 0,84 0,70 ..

Страны с низким доходом 0,556 58,7 62,3 54 2 297 0,56 0,58 0,52 ..

Весь мир 0,741 67,3 .. 67 8 833 0,71 0,77 0,75 ..

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
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Составляющие индекса 
развития человеческого потенциала

ЦРДТ

Коэффици-
ент детской 
смертности 
в возрасте 

до 5 лет

(на 1 тыс. 
живорож-
денных)

ЦРДТ

Чистый 
коэффици-
ент охвата 
начальным 

образо-
ванием

(%)

ЦРДТ

Доля 
населения, 
страдаю-
щего от 

недостатка 
питания

(% общей 
числен-

ности 
населения)

ЦРДТ

Население, 
имеющее 

устойчивый 
доступ 

к улучшенным 
источникам 

воды

(%)

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении

(в годах)

Уровень 
грамотности 

взрослого 
населения

(возраст 
от 15 лет 

и старше, %)

Совокупный 
валовой 

коэффициент 
охвата населения 

начальным, 
средним 

и высшим 

образованием (%)

ВВП на 
душу на-
селения

(ППС 
в долл. 
США)

Общая 
числен-
ность 

населения

(тыс. чел.)

Общий ко-
эфициент 
фертиль-

ности

(рождений 
на одну 

женщину)

Распростра-
нение ВИЧ a

(%, возраст 
15–49 лет)

2000–05 b 2004 c 2004 d 2004 2004 2000–2005 b 2004 2004 d 2005 2001–2003 e 2004
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1a Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äëÿ äðóãèõ ñòðàí – ÷ëåíîâ ÎÎÍ

Афганистан 46,0 28,1 45,3 .. 28 574 7,5 257 .. <0,1 [<0,2] .. 39

Андорра .. .. 66,9 .. 67 .. 7 89 f .. .. 100

Ирак 58,8 74,1 59,7 .. 28 057 4,8 125 88 [<0,2] .. 81

Кирибати .. .. 77,2 .. 97 .. 65 97 f, g .. 6 65

КНДР 63,0 .. .. .. 22 384 2,0 55 .. [<0,2] 35 100

Либерия 42,5 .. 57,4 .. 3 241 6,8 235 66 h [2,0–5,0] 49 61

Лихтенштейн .. .. 69,3 .. 34 .. 5 88 i .. .. ..

Маршалловы острова .. .. .. .. 60 .. 59 90 f .. .. 87

Микронезия, Фед. Штаты 67,6 .. .. .. 110 4,4 23 .. .. .. 94

Монако .. .. .. .. 35 .. 5 .. .. .. 100

Черногория j 73,2 96,4 k 74,5 .. .. l 1,7 15 96 i, m 0,2 [0,1–0,3] 10 93

Науру .. .. 50,6 .. 13 .. 30 .. .. .. ..

Палау .. .. 94,6 .. 20 .. 27 96 f, h .. .. 85

Сан-Марино .. .. .. .. 28 .. 4 .. .. .. ..

Сербия j 73,2 96,4 k 74,5 .. .. l 1,7 15 96 i, m 0,2 [0,1–0,3] 10 93

Сомали 46,2 .. .. .. 7 964 6,4 225 .. 0,9 [0,5–1,6] .. 29

Тувалу .. .. 69,2 .. 10 .. 51 .. .. .. 100

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к оценкам абсолютных значений и 

диапазонов значений, основанных на новых моделях 

оценки, разработанных в Совместной программой 

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Ранговые оценки 

представлены в квадратных скобках.

b Данные относятся к оценкам за указанный период. 

c Цифры относятся к национальным оценочным 

показателям грамотности по данным переписей на-

селения или опросов, проведенных в период с 2000 

по 2005 г., если не указано иное. Ввиду различий в 

методике и хронологии базовых данных сопоставле-

ния между странами и во времени следует проводить 

осторожно. 

d 2006 г. Институт статистики Организации Объеди-

ненных Наций по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО) изменил традицию, согласно которой  в 

статистике образования в качестве отчетного года 

указывался календарный год завершения данного 

учебного или финансового года (например, вместо 

2003/2004 — 2004). Цифры по некоторым странам 

могут отражать оценочные данные, рассчитанные в 

этих странах или в Институте статистики ЮНЕСКО.

e Данные относятся к средним показателям за указан-

ные годы.

f Предварительные оценки Института статистики 

ЮНЕСКО, требующие уточнения. 

g Данные относятся к 1999 учебному году.

h Данные относятся к 2000 учебному году.

i Национальные оценочные показатели.

j Данные относятся к Сербии и Черногории до их раз-

дела на два независимые государства в июне 2006 г.

k Не включает Косово и Метохию.

l В сумме население Сербии и Черногории составляло 

10,51 млн чел.

m Данные относятся к 2001 учебному году.

 ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1, 5 и 8: UN 2005c.

Столбец 2: UNESCO Institute for Statistics 2006a.

Столбцы 3 и 8: UNESCO Institute for Statistics 2006с.

Столбец 4: World Bank 2006.

Столбец 7: UN 2006с, на основе совместных данных 

Детского фонда ООН и ВОЗ.

Столбец 9: UNAIDS 2006.

Столбец 10: UN 2006с, на основе данных ФАО.

Столбец 11: UN 2006с, на основе совместных данных 

Детского фонда ООН и ВОЗ.

Ìîíèòîðèíã ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà: ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà...
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Рейтинг стран по ИРЧП 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 Норвегия 0,868 0,888 0,898 0,912 0,936 0,956 0,965

2 Исландия 0,865 0,888 0,897 0,916 0,921 0,945 0,960

3 Австралия 0,848 0,866 0,878 0,893 0,933 0,947 0,957

4 Ирландия 0,813 0,828 0,848 0,873 0,897 0,932 0,956

5 Швеция 0,868 0,878 0,890 0,901 0,933 0,949 0,951

6 Канада 0,870 0,886 0,909 0,929 0,935 .. 0,950

7 Япония 0,859 0,884 0,897 0,914 0,927 0,939 0,949

8 США 0,868 0,889 0,902 0,917 0,930 0,940 0,948

9 Швейцария 0,882 0,893 0,900 0,914 0,925 0,941 0,947

10 Нидерланды 0,871 0,883 0,898 0,913 0,932 0,944 0,947

11 Финляндия 0,843 0,864 0,882 0,904 0,917 0,938 0,947

12 Люксембург 0,843 0,854 0,861 0,887 0,913 0,930 0,945

13 Бельгия 0,849 0,867 0,881 0,902 0,932 0,945 0,945

14 Австрия 0,846 0,861 0,874 0,897 0,916 0,937 0,944

15 Дания 0,874 0,883 0,891 0,898 0,913 0,932 0,943

16 Франция 0,853 0,869 0,884 0,904 0,923 0,935 0,942

17 Италия 0,844 0,859 0,868 0,890 0,908 0,924 0,940

18 Великобритания 0,851 0,859 0,868 0,889 0,927 0,939 0,940

19 Испания 0,844 0,861 0,875 0,893 0,910 0,927 0,938

20 Новая Зеландия 0,849 0,855 0,868 0,876 0,906 0,925 0,936

21 Германия .. 0,861 0,868 0,887 0,912 .. 0,932

22 Гонконг, Китай (САР) 0,761 0,801 0,829 0,864 0,883 0,917 0,927

23 Израиль 0,804 0,829 0,850 0,867 0,890 0,918 0,927

24 Греция 0,839 0,854 0,868 0,876 0,880 0,897 0,921

25 Сингапур 0,727 0,763 0,786 0,823 0,862 .. 0,916

26 Республика Корея 0,712 0,746 0,785 0,823 0,860 0,890 0,912

27 Словения .. .. .. .. 0,855 0,888 0,910

28 Португалия 0,791 0,807 0,830 0,853 0,883 0,902 0,904

29 Кипр .. 0,803 0,823 0,846 0,868 0,893 0,903

30 Чешская Республика .. .. .. .. 0,850 0,865 0,885

31 Барбадос .. .. .. .. .. .. 0,879

32 Мальта 0,730 0,766 0,793 0,828 0,855 0,876 0,875

33 Кувейт 0,763 0,778 0,781 .. 0,814 0,841 0,871

34 Бруней Даруссалам .. .. .. .. .. .. 0,871

35 Венгрия 0,783 0,798 0,811 0,811 0,815 0,845 0,869

36 Аргентина 0,787 0,802 0,811 0,813 0,835 0,860 0,863

37 Польша .. .. .. 0,807 0,820 0,848 0,862

38 Чили 0,706 0,741 0,765 0,787 0,818 0,843 0,859

39 Бахрейн .. 0,747 0,784 0,812 0,828 0,842 0,859

40 Эстония .. .. .. 0,813 0,793 0,831 0,858

41 Литва .. .. .. 0,825 0,789 0,830 0,857

42 Словакия .. .. .. .. .. .. 0,856

43 Уругвай 0,761 0,781 0,788 0,806 0,819 0,841 0,851

44 Хорватия .. .. .. 0,810 0,803 0,828 0,846

45 Латвия .. 0,795 0,809 0,803 0,769 0,815 0,845

46 Катар .. .. .. .. .. .. 0,844

47 Сейшельские Острова .. .. .. .. .. .. 0,842

48 Коста-Рика 0,745 0,772 0,776 0,793 0,812 0,832 0,841

49 ОАЭ 0,734 0,769 0,786 0,810 0,819 0,833 0,839

50 Куба .. .. .. .. .. .. 0,826

51 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. .. .. 0,825

52 Багамские Острова .. 0,811 0,820 0,823 0,812 0,831 0,825

53 Мексика 0,691 0,737 0,757 0,766 0,784 0,811 0,821
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54 Болгария .. 0,768 0,788 0,794 0,783 0,797 0,816

55 Тонга .. .. .. .. .. .. 0,815

56 Оман 0,492 0,546 0,639 0,695 0,740 0,776 0,810

57 Тринидад и Тобаго 0,751 0,783 0,790 0,793 0,791 0,801 0,809

58 Панама 0,712 0,739 0,750 0,751 0,774 0,797 0,809

59 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. .. .. 0,808

60 Румыния .. .. .. 0,775 0,770 0,778 0,805

61 Малайзия 0,616 0,659 0,696 0,723 0,761 0,791 0,805

62 Босния и Герцеговина .. .. .. .. .. .. 0,800

63 Маврикий .. 0,661 0,692 0,726 0,749 0,779 0,800

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 Ливийская Арабская Джамахирия .. .. .. .. .. .. 0,798

65 Российская Федерация .. .. .. 0,818 0,771 0,785 0,797

66 Македония, БЮР .. .. .. .. .. .. 0,796

67 Беларусь .. .. .. 0,788 0,753 0,775 0,794

68 Доминика .. .. .. .. .. .. 0,793

69 Бразилия 0,647 0,684 0,699 0,720 0,749 0,785 0,792

70 Колумбия 0,664 0,693 0,710 0,730 0,754 0,775 0,790

71 Сент-Люсия .. .. .. .. .. .. 0,790

72 Венесуэла 0,719 0,734 0,742 0,760 0,768 0,774 0,784

73 Албания .. .. 0,693 0,704 0,704 0,738 0,784

74 Таиланд 0,615 0,654 0,680 0,717 0,751 0,775 0,784

75 Самоа (Западное) .. .. 0,705 0,700 0,742 0,765 0,778

76 Саудовская Аравия 0,606 0,661 0,674 0,708 0,742 0,765 0,777

77 Украина .. .. .. 0,800 0,748 0,755 0,774

78 Ливан .. .. .. 0,682 0,729 0,748 0,774

79 Казахстан .. .. .. 0,768 0,723 0,736 0,774

80 Армения .. .. .. 0,738 0,701 0,736 0,768

81 Китай 0,527 0,560 0,596 0,628 0,685 0,730 0,768

82 Перу 0,645 0,675 0,699 0,708 0,735 0,760 0,767

83 Эквадор 0,632 0,676 0,700 0,716 0,732 .. 0,765

84 Филиппины 0,655 0,689 0,695 0,722 0,738 0,759 0,763

85 Гренада .. .. .. .. .. .. 0,762

86 Иордания .. 0,643 0,665 0,685 0,710 0,744 0,760

87 Тунис 0,516 0,572 0,623 0,659 0,700 0,739 0,760

88 Сент-Винсент и Гренадины .. .. .. .. .. .. 0,759

89 Суринам .. .. .. .. .. .. 0,759

90 Фиджи 0,663 0,686 0,701 .. 0,742 0,744 0,758

91 Парагвай 0,671 0,705 0,712 0,721 0,740 0,754 0,757

92 Турция 0,591 0,614 0,650 0,682 0,713 0,743 0,757

93 Шри-Ланка 0,612 0,653 0,684 0,706 0,729 0,747 0,755

94 Доминиканская Республика 0,622 0,652 0,674 0,682 0,703 0,733 0,751

95 Белиз .. 0,709 0,719 0,748 0,770 0,780 0,751

96 Иран, Исламская Республика 0,567 0,571 0,612 0,651 0,695 0,723 0,746

97 Грузия .. .. .. .. .. .. 0,743

98 Мальдивы .. .. .. .. .. .. 0,739

99 Азербайджан .. .. .. .. .. .. 0,736

100 Оккуп. Палестинские Территории .. .. .. .. .. .. 0,736

101 Сальвадор 0,593 0,589 0,610 0,651 0,690 0,715 0,729

102 Алжир 0,508 0,560 0,611 0,650 0,672 0,701 0,728

103 Гайана 0,679 0,685 0,678 0,684 0,687 0,716 0,725

104 Ямайка 0,687 0,695 0,699 0,719 0,725 0,737 0,724

105 Туркменистан .. .. .. .. .. .. 0,724

106 Кабо-Верде .. .. .. 0,628 0,679 0,711 0,722
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107 Сирийская Арабская Республика 0,543 0,589 0,625 0,646 0,673 0,690 0,716

108 Индонезия 0,469 0,532 0,585 0,626 0,665 0,682 0,711

109 Вьетнам .. .. .. 0,618 0,661 0,696 0,709

110 Киргизия .. .. .. .. .. .. 0,705

111 Египет 0,439 0,488 0,541 0,580 0,613 0,654 0,702

112 Никарагуа 0,585 0,595 0,603 0,610 0,642 0,667 0,698

113 Узбекистан .. .. .. .. 0,681 0,688 0,696

114 Республика Молдова .. .. .. 0,740 0,683 0,679 0,694

115 Боливия 0,514 0,550 0,582 0,605 0,637 0,675 0,692

116 Монголия .. .. 0,642 0,646 0,634 0,659 0,691

117 Гондурас 0,519 0,570 0,602 0,625 0,642 0,654 0,683

118 Гватемала 0,511 0,546 0,561 0,586 0,617 0,656 0,673

119 Вануату .. .. .. .. .. .. 0,670

120 Экваториальная Гвинея .. .. 0,484 0,501 0,519 0,643 0,653

121 ЮАР 0,653 0,673 0,703 0,735 0,741 0,691 0,653

122 Таджикистан .. .. 0,700 0,697 0,631 0,627 0,652

123 Марокко 0,432 0,479 0,517 0,549 0,580 0,610 0,640

124 Габон .. .. .. .. .. .. 0,633

125 Намибия .. .. .. .. 0,694 0,647 0,626

126 Индия 0,413 0,439 0,477 0,515 0,548 0,577 0,611

127 Сан-Томе и Принсипи .. .. .. .. .. .. 0,607

128 Соломоновы острова .. .. .. .. .. .. 0,592

129 Камбоджа .. .. .. .. 0,536 0,545 0,583

130 Мьянма .. .. .. .. .. .. 0,581

131 Ботсвана 0,500 0,575 0,636 0,680 0,660 0,598 0,570

132 Коморские острова .. 0,483 0,500 0,506 0,521 0,539 0,556

133 ЛНДР .. .. 0,425 0,451 0,488 0,523 0,553

134 Пакистан 0,365 0,388 0,420 0,463 0,493 0,511 0,539

135 Бутан .. .. .. .. .. .. 0,538

136 Гана 0,438 0,467 0,482 0,511 0,531 0,555 0,532

137 Бангладеш 0,347 0,366 0,391 0,422 0,454 0,510 0,530

138 Непал 0,299 0,336 0,378 0,425 0,467 0,500 0,527

139 Папуа-Новая Гвинея 0,424 0,444 0,466 0,481 0,514 0,530 0,523

140 Конго 0,454 0,500 0,541 0,528 0,533 0,502 0,520

141 Судан 0,350 0,376 0,396 0,427 0,465 0,496 0,516

142 Тимор-Лешти .. .. .. .. .. .. 0,512

143 Мадагаскар 0,404 0,440 0,438 0,448 0,459 0,482 0,509

144 Камерун 0,417 0,464 0,506 0,515 0,495 0,502 0,506

145 Уганда .. .. 0,414 0,411 0,413 0,474 0,502

146 Свазиленд 0,529 0,561 0,583 0,622 0,604 0,536 0,500

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 Того 0,424 0,475 0,472 0,498 0,507 0,504 0,495

148 Джибути .. .. .. .. 0,479 0,485 0,494

149 Лесото 0,463 0,511 0,535 0,572 0,573 0,524 0,494

150 Йемен .. .. .. 0,394 0,438 0,467 0,492

151 Зимбабве 0,548 0,576 0,642 0,639 0,591 0,525 0,491

152 Куния 0,465 0,513 0,533 0,548 0,525 0,504 0,491

153 Мавритания 0,342 0,365 0,386 0,390 0,425 0,447 0,486

154 Гаити .. 0,451 0,458 0,446 0,451 .. 0,482

155 Гамбия 0,286 .. .. .. 0,426 0,459 0,479

156 Сенегал 0,313 0,342 0,378 0,405 0,422 0,439 0,460

157 Эритрея .. .. .. .. 0,420 0,441 0,454

158 Руанда 0,342 0,388 0,401 0,339 0,337 0,426 0,450

159 Нигерия 0,317 0,376 0,387 0,407 0,419 0,433 0,448
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160 Гвинея .. .. .. .. .. .. 0,445

161 Ангола .. .. .. .. .. .. 0,439

162 Объединенная Респ. Танзания .. .. .. 0,437 0,423 0,420 0,430

163 Бенин 0,310 0,341 0,365 0,372 0,397 0,416 0,428

164 Кот-д,Ивуар 0,415 0,445 0,449 0,443 0,428 0,427 0,421

165 Замбия 0,470 0,477 0,486 0,464 0,425 0,409 0,407

166 Малави 0,327 0,357 0,368 0,372 0,414 0,398 0,400

167 Демократическая Респ. Конго 0,414 0,423 0,431 0,422 0,392 .. 0,391

168 Мозамбик .. 0,302 0,290 0,316 0,330 0,364 0,390

169 Бурунди 0,285 0,312 0,344 0,351 0,325 0,344 0,384

170 Эфиопия .. .. 0,293 0,314 0,322 0,349 0,371

171 Чад 0,269 0,272 0,313 0,335 0,344 0,357 0,368

172 ЦАР 0,345 0,365 0,387 0,384 0,367 .. 0,353

173 Гвинея-Бисау 0,255 0,263 0,283 0,313 0,341 0,353 0,349

174 Буркина-Фасо 0,256 0,277 0,301 0,308 0,312 0,330 0,342

175 Мали 0,232 0,258 0,264 0,285 0,309 0,332 0,338

176 Сьерра-Леоне .. .. .. .. .. .. 0,335

177 Нигер 0,234 0,250 0,240 0,246 0,254 0,268 0,311

ПРИМЕЧАНИЯ

Значения Индекса развития человеческого потенциала 

в данной таблице рассчитаны с использованием комп-

лексной методики и непротиворечивых серий данных. 

Они не вполне сопоставимы со значениями предыду-

щих Докладов о развитии человека. Подробное обсуж-

дение см. в Руководстве для читателей и примечаниях 

к таблицам.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–6: рассчитаны на основе данных об 

ожидаемой продолжительности жизни  из: UN 2005а, 

данных об уровне гра-мотности взрослого населения 

из: UNESCO Institute for Statistics 2003, 2006a, данных 

о совокупных валовых коэффициентах охвата обучени-

ем из: UNESCO Institute for Statistics 1999, 2006c и данных 

о ВВП на душу населения (ППС в долл. США 2000 г.) 

и ВВП на душу населения (ППС в долл. США) из: World 

Bank 2006c.

Столбец 7: Столбец 1 табл. 1.
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Индекс нищеты 
населения (ИНН-1)

Вероятность, 
существу-
ющая при 
рождении, 
не дожить 

до 40 лет a, †

(% по 
когорте)

2000–2005

Уровень не-
грамотности 

взрослого 
населения b, †

(15 лет и 
старше, %)

2004

Население, 
не имеющее 
устойчивого 

доступа 
к улучшенным 

источникам 
воды †

(%)
2004

ЦРДТ

Дети 
с пониженной 

для своего 
возраста 

массой тела †

(в возрасте 
до 5 лет, %)

1996–2004 c

ЦРДТ

Население, живущее ниже 
черты бедности по доходам

(%)

Рейтинг 
ИНН-1 

за вычетом 
рейтинга 

черты 
бедности 

по доходам d

1 долл. США 
в день

1990–2004 c

2 долл. США 
в день

1990–2004 c

Националь-
ная черта 
бедности

1990–2003 cРейтинг

Значение

(%)
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

22 Гонконг, Китай (САР) .. .. 1,5 .. .. .. .. .. .. ..

25 Сингапур 7 6,3 1,8 7,5 0 14 e .. .. .. ..

26 Республика Корея .. .. 2,7 2,0 e 8 .. 2,0 <2 .. ..

29 Кипр .. .. 2,8 3,2 0 .. .. .. .. ..

31 Барбадос 5 4,5 6,3 .. f 0 6 e .. .. .. ..

33 Кувейт .. .. 2,5 6,7 .. 10 .. .. .. ..

34 Бруней Даруссалам .. .. 2,8 7,3 .. .. .. .. .. ..

36 Аргентина 3 4,3 5,0 2,8 4 5 7,0 23,0 .. –16

38 Чили 2 3,7 3,5 4,3 5 1 2,0 9,6 17,0 1

39 Бахрейн .. .. 3,8 13,5 .. 9 e .. .. .. ..

43 Уругвай 1 3,3 4,4 .. f 0 5 e 2,0 5,7 .. 0

46 Катар 13 7,9 4,7 11,0 0 6 e .. .. .. ..

47 Сейшельские острова .. .. .. 8,2 12 6 e .. .. .. ..

48 Коста-Рика 4 4,4 3,7 5,1 3 5 2,2 7,5 22,0 –7

49 ОАЭ 34 15,9 2,2 .. f 0 14 e .. .. .. ..

50 Куба 6 4,7 3,2 0,2 9 4 .. .. .. ..

51 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. 0 .. .. .. .. ..

52 Багамские острова .. .. 13,4 .. 3 .. .. .. .. ..

53 Мексика 9 7,2 6,0 9,0 3 8 4,4 20,4 20,3 –10

55 Тонга .. .. 5,0 1,1 g 0 .. .. .. .. ..

56 Оман .. .. 3,9 18,6 .. 24 e .. .. .. ..

57 Тринидад и Тобаго 17 8,8 11,6 .. f 9 7 e 12,4 39,0 21,0 –12

58 Панама 12 7,9 6,8 8,1 10 7 6,5 17,1 37,3 –9

59 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. 9 10 e .. .. .. ..

61 Малайзия 15 8,3 4,3 11,3 1 11 2,0 9,3 15,5 h 9

63 Маврикий 24 11,3 5,0 15,6 0 15 e .. .. .. ..

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 Ливийская Араб. Джамахирия .. .. 4,2 .. .. 5 e .. .. .. ..

68 Доминика .. .. .. 12,0 h, i 3 5 e .. .. .. ..

69 Бразилия 22 10,1 10,3 11,4 10 6 7,5 21,2 22,0 –5

70 Колумбия 10 7,6 8,3 7,2 7 7 7,0 17,8 64,0 –12

71 Сент-Люсия .. .. 5,9 .. 2 14 e .. .. .. ..

72 Венесуэла 16 8,8 8,2 7,0 17 4 8,3 27,6 31,3 h –11

74 Таиланд 19 9,3 9,9 7,4 1 19 e 2,0 25,2 13,1 13

75 Самоа (Западное) .. .. 6,5 .. 12 .. .. .. .. ..

76 Саудовская Аравия .. .. 5,8 20,6 .. 14 .. .. .. ..

78 Ливан 20 9,6 5,7 .. f 0 3 .. .. .. ..

81 Китай 26 11,7 6,9 9,1 23 8 16,6 46,7 4,6 –14

82 Перу 25 11,6 10,3 12,3 17 7 12,5 31,8 49,0 –8

83 Эквадор 18 8,9 8,6 9,0 6 12 15,8 37,2 46,0 –17

84 Филиппины 31 15,3 7,2 7,4 15 28 15,5 47,5 36,8 –6

85 Гренада .. .. .. 4,0 i 5 .. .. .. .. ..

86 Иордания 11 7,6 6,4 10,1 3 4 2,0 7,0 11,7 6

87 Тунис 39 17,9 4,7 25,7 7 4 2,0 6,6 7,6 26

88 Сент-Винсент и Гренадины .. .. 6,6 11,9 i .. .. .. .. .. ..

89 Суринам 23 10,3 10,1 10,4 8 13 .. .. .. ..

90 Фиджи 45 21,3 7,0 .. f 53 8 e .. .. .. ..

91 Парагвай 14 8,3 8,1 .. f 14 5 16,4 33,2 21,8 –22

92 Турция 21 9,8 8,9 12,6 4 4 3,4 18,7 27,0 1

93 Шри-Ланка 38 17,7 4,3 9,3 21 29 5,6 41,6 25,0 10

94 Доминиканская Республика 27 11,9 14,1 13,0 5 5 2,5 11,0 28,6 7

95 Белиз .. .. 10,6 .. 9 6 e .. .. .. ..

96 Иран, Исламская Респ. 35 16,4 7,2 23,0 6 11 2,0 7,3 .. 23Ï
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(% по 
когорте)
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(15 лет и 
старше, %)

2004
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не имеющее 
устойчивого 
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к улучшенным 

источникам 
воды †

(%)
2004

ЦРДТ

Дети 
с пониженной 

для своего 
возраста 

массой тела †

(в возрасте 
до 5 лет, %)

1996–2004 c

ЦРДТ

Население, живущее ниже 
черты бедности по доходам

(%)

Рейтинг 
ИНН-1 

за вычетом 
рейтинга 

черты 
бедности 

по доходам d

1 долл. США 
в день

1990–2004 c

2 долл. США 
в день

1990–2004 c

Националь-
ная черта 
бедности

1990–2003 cРейтинг

Значение

(%)
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98 Мальдивы 36 16,9 11,4 3,7 17 30 .. .. .. ..

100 Оккуп. Палестин. Территории 8 6,5 5,3 7,6 8 4 .. .. .. ..

101 Сальвадор 32 15,7 9,9 .. f 16 10 19,0 40,6 48,3 –12

102 Алжир 46 21,5 7,8 30,1 15 10 2,0 15,1 22,6 31

103 Гайана .. .. 18,2 .. 17 14 2,0 .. .. ..

104 Ямайка 30 14,8 11,3 20,1 g 7 4 2,0 13,3 18,7 20

106 Кабо-Верде 43 18,7 7,6 .. f 20 14 e .. .. .. ..

107 Сирийская Араб. Респ. 29 14,4 4,6 20,4 7 7 .. .. .. ..

108 Индонезия 41 18,5 11,2 9,6 23 28 7,5 52,4 27,1 9

109 Вьетнам 33 15,7 9,4 9,7 g 15 28 .. .. 28,9 ..

111 Египет 44 20,0 7,8 28,6 2 9 3,1 43,9 16,7 18

112 Никарагуа 40 18,0 10,1 23,3 21 10 45,1 79,9 47,9 –28

115 Боливия 28 13,9 16,0 13,3 15 8 23,2 42,2 62,7 –20

116 Монголия 42 18,5 13,3 2,2 38 13 27,0 74,9 35,6 –15

117 Гондурас 37 17,2 15,8 20,0 13 17 20,7 44,0 48,0 –11

118 Гватемала 48 22,9 15,9 30,9 5 23 13,5 31,9 56,2 7

119 Вануату 49 24,7 8,9 26,0 g 40 20 e .. .. .. ..

120 Экваториальная Гвинея 69 38,1 47,7 13,0 57 19 .. .. .. ..

121 ЮАР 53 30,9 43,3 17,6 g 12 12 10,7 34,1 .. 11

123 Марокко 59 33,4 8,6 47,7 19 9 2,0 14,3 19,0 37

124 Габон 50 27,3 32,6 .. 12 12 .. .. .. ..

125 Намибия 57 32,5 45,4 15,0 13 24 34,9 55,8 .. –14

126 Индия 55 31,3 16,6 39,0 14 47 34,7 79,9 28,6 –14

127 Сан-Томе и Принсипи .. .. 17,1 .. 21 13 .. .. .. ..

128 Соломоновы острова .. .. 14,1 .. 30 21 e .. .. .. ..

129 Камбоджа 73 39,3 28,3 26,4 59 45 34,1 77,7 35,9 –1

130 Мьянма 47 21,6 21,2 10,1 22 32 .. .. .. ..

131 Ботсвана 93 48,3 69,1 18,8 5 13 23,5 50,1 .. 22

132 Коморские острова 56 31,6 15,5 .. f 14 25 .. .. .. ..

133 ЛНДР 63 36,0 28,0 31,3 49 40 27,0 74,1 38,6 –3

134 Пакистан 65 36,3 16,1 50,1 9 38 17,0 73,6 32,6 10

135 Бутан 71 39,0 18,0 .. 38 19 .. .. .. ..

136 Гана 58 33,1 27,7 42,1 25 22 44,8 78,5 39,5 –18

137 Бангладеш 85 44,2 15,9 .. f 26 48 36,0 82,8 49,8 5

138 Непал 68 38,1 17,6 51,4 10 48 24,1 68,5 30,9 4

139 Папуа-Новая Гвинея 75 40,5 22,4 42,7 61 35 e .. .. 37,5 ..

140 Конго 51 27,9 33,6 .. f 42 14 .. .. .. ..

141 Судан 54 31,3 27,0 39,1 30 17 e .. .. .. ..

142 Тимор-Лешти .. .. 25,5 .. 42 46 .. .. .. ..

143 Мадагаскар 66 36,3 27,8 29,3 50 42 61,0 85,1 71,3 –20

144 Камерун 61 35,6 43,9 32,1 34 18 17,1 50,6 40,2 6

145 Уганда 62 36,0 41,6 33,2 40 23 .. .. 37,7 ..

146 Свазиленд 97 52,5 74,3 20,4 38 10 .. .. .. ..

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 Того 72 39,2 31,0 46,8 48 25 .. .. 32,3 h ..

148 Джибути 52 30,0 30,6 .. f 27 18 .. .. .. ..

149 Лесото 89 47,5 67,6 17,8 21 18 36,4 56,1 .. 8

150 Йемен 77 40,6 18,8 .. f 33 46 15,7 45,2 41,8 21

151 Зимбабве 88 46,0 65,9 .. f 19 13 56,1 83,0 34,9 –1

152 Кения 60 35,5 44,8 26,4 39 20 22,8 58,3 52,0 1

153 Мавритания 81 41,0 30,5 48,8 47 32 25,9 63,1 46,3 9

154 Гаити 74 39,4 34,4 .. f 46 17 53,9 78,0 65,0 h –10

155 Гамбия 86 44,7 27,8 .. f 18 17 59,3 82,9 57,6 –5

156 Сенегал 84 44,0 26,6 60,7 24 23 22,3 63,0 33,4 18
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Рейтинг страны по ИРЧП
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населения (ИНН-1)

Вероятность, 
существу-
ющая при 
рождении, 
не дожить 

до 40 лет a, †

(% по 
когорте)

2000–2005

Уровень не-
грамотности 

взрослого 
населения b, †

(15 лет и 
старше, %)

2004
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не имеющее 
устойчивого 
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к улучшенным 

источникам 
воды †
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2004

ЦРДТ

Дети 
с пониженной 

для своего 
возраста 

массой тела †

(в возрасте 
до 5 лет, %)

1996–2004 c

ЦРДТ

Население, живущее ниже 
черты бедности по доходам
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Рейтинг 
ИНН-1 
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рейтинга 
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по доходам d

1 долл. США 
в день

1990–2004 c

2 долл. США 
в день

1990–2004 c

Националь-
ная черта 
бедности

1990–2003 cРейтинг

Значение

(%)
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157 Эритрея 70 38,1 27,6 .. f 40 40 .. .. 53,0 ..

158 Руанда 67 37,3 45,5 35,1 26 27 51,7 83,7 60,3 –12

159 Нигерия 76 40,6 46,0 .. f 52 29 70,8 92,4 34,1 –17

160 Гвинея 96 52,0 30,0 70,5 50 21 .. .. 40,0 ..

161 Ангола 79 40,9 48,1 32,6 47 31 .. .. .. ..

162 Объединеная Респ. Танзания 64 36,3 44,4 30,6 38 22 57,8 89,9 35,7 –19

163 Бенин 90 47,8 30,0 65,3 33 23 30,9 73,7 29,0 14

164 Кот-д’Ивуар 82 41,5 42,3 51,3 16 17 14,8 48,8 .. 26

165 Замбия 87 45,6 60,1 32,0 g 42 23 75,8 94,1 72,9 –10

166 Малави 83 43,0 56,3 35,9 g 27 22 41,7 76,1 65,3 0

167 Демократическая Респ. Конго 80 40,9 45,4 32,8 54 31 .. .. .. ..

168 Мозамбик 94 48,9 50,9 .. f 57 24 37,8 78,4 69,4 11

169 Бурунди 78 40,7 46,3 40,7 21 45 54,6 87,6 36,4 –8

170 Эфиопия 98 55,3 39,5 .. f 78 47 23,0 77,8 44,2 26

171 Чад 100 57,9 45,2 74,3 58 28 .. .. 64,0 ..

172 ЦАР 91 47,8 56,2 51,4 25 24 66,6 84,0 .. –3

173 Гвинея-Бисау 92 48,2 42,9 .. f 41 25 .. .. .. ..

174 Буркина-Фасо 101 58,3 38,9 78,2 39 38 27,2 71,8 46,4 21

175 Мали 102 60,2 37,3 81,0 g 50 33 72,3 90,6 63,8 1

176 Сьерра-Леоне 95 51,9 47,0 64,9 43 27 .. 74,5 70,2 ..

177 Нигер 99 56,4 41,4 71,3 54 40 60,6 85,8 63,0 h 3

   1 Уругвай 

  2 Чили 

  3 Аргентина

  4 Коста-Рика 

  5 Барбадос 

  6 Куба

  7 Сингапур

  8  Оккупированные 

Палестинские Территории

  9 Мексика

10 Колумбия

11 Иордания

12 Панама

13 Катар

14 Парагвай

15 Малайзия

16 Венесуэла

17 Тринидад и Тобаго

18 Эквадор

19 Таиланд

20 Ливан

21 Турция

22 Бразилия

23 Суринам

24 Маврикий

25 Перу

26 Китай

27 Доминиканская Респ.

28 Боливия

29 Сирийская Арабская Респ.

30 Ямайка

31 Филиппины

32 Сальвадор

33 Вьетнам

34 ОАЭ

35 Иран, Ислам. Респ.

36 Мальдивы

37 Гондурас

38 Шри-Ланка

39 Тунис

40 Никарагуа

41 Индонезия

42 Монголия

43 Кабо-Верде

44 Египет

45 Фиджи

46 Алжир

47 Мьянма

48 Гватемала

49 Вануату

50 Габон

51 Конго

52 Джибути

53 ЮАР

54 Судан

55 Индия

56 Коморские острова

57 Намибия

58 Гана

59 Марокко

60 Кения

61 Камерун

62 Уганда

63 ЛНДР

64 Танзания, Объед. Респ.

65 Пакистан

66 Мадагаскар

67 Руанда

68 Непал

69 Экваториальная Гвинея

70 Эритрея

71 Бутан

72 Того

73 Камбоджа

74 Гаити

75 Папуа — Новая Гвинея

76 Нигерия

77 Йемен

78 Бурунди

79 Ангола

80 Конго, Дем. Респ.

81 Мавритания

82 Кот-д’Ивуар

83 Малави

  84 Сенегал

  85 Бангладеш

  86 Гамбия

  87 Замбия

  88 Зимбабве

  89 Лесото

  90 Бенин

  91  Центральноафриканская 

Респ.

  92 Гвинея-Бисау

  93 Ботсвана

  94 Мозамбик

  95 Сьерра-Леоне

  96 Гвинея

  97 Свазиленд

  98 Эфиопия

  99 Нигер

100 Чад

101 Буркина-Фасо

102 Мали

Рейтинг ИНН-1 для 102 развивающихся стран и территорий

Ò
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ПРИМЕЧАНИЯ

†  Выделяет показатели, использованные для расчета 

индекса нищеты населения (ИНН-1). Подробнее см. 

Техническое примечание 1.

a  Данные, умноженные на 100, относятся к вероятно-

сти, что ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении не будет превышать 40 лет.

b   Цифры отражают национальные оценочные данные по 

грамотности,  полученные в ходе переписей населения 

или опросов в период 2000–2005 гг., если не указано 

иное. Учитывая различия в методиках и периодах вре-

мени, к которым относятся первичные данные, сопостав-

ления между странами и периодами следует проводить 

с осторожностью. Подробнее см.: www.uis.unesco.org.

c  Данные относятся к последнему году указанного пе-

риода, за который имеется статистика.

d  Бедность по доходам относится к доле населения, живущей 

менее чем на 1 долл. в день. Все страны с коэффициентом 

бедности по доходам менее 2% получили одинаковый 

рейтинг. Ранжирование основано на статистике стран, для 

которых имеются данные по обоим индикаторам. Положи-

тельное значение указывает на то, что страна имеет более 

высокий показатель бедности по доходам, чем нищеты 

населения, а отрицательное свидетельствует об обратном.

e  Данные относятся к другому году или периоду, чем 

указанный, отличаются от стандартного определения 

или относятся только к части страны.

f  Данные относятся к одному из годов в период с 1995 

по 1999 гг.

  Оценки основаны на устаревших данных переписей 

населения или опросов домохозяйств и требуют ос-

торожной интерпретации.

g  В связи с отсутствием новейших данных были ис-

пользованы оценки UNESCO Institute for Statistics 

2003a, основанные на устаревших данных переписей 

населения или опросов домохозяйств и требуют ос-

торожной интерпретации: Бангладеш 58,9, Барбадос 

0,3, Венгрия 99, Гаити 48,1, Гамбия 62,2, Гвинея-Бисау 

60,4, Джибути 65, Зимбабве 90, Йемен 49, Кабо-Вер-

де 24,3, Коморские Острова 43,8, Конго 17,2, Ливан 

13,5, Мозамбик 53,5, Нигерия 33.2, Объединенные 

Арабские Эмираты 22,7, Парагвай 7,0, Тринидад 

и Тобаго 1,5, Уругвай 98, Фиджи 7,0, Эритрея 43,3, 

Эфиопия 58,5.

h  Данные относятся к другому году или периоду, чем 

указанный.

i  Данные Секретариата Карибского сообщества, осно-

ванные на национальных источниках.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: определено на основе значений ИНН-1 

Столбцы 2.

Столбец 2: рассчитано на основе данных из колонок 

3–6; подробнее см. Tехническое примечание 1.

Столбец 3: UN 2005b.

Столбец 4: рассчитано на основе данных об уровне 

грамотности взрослого населения из: Institute for Statistics 

2006a.

Столбец 5: UN 2006с, на основе совместных данных 

Детского фонда ООН и ВОЗ.

Столбец 6: UNICEF 2005.

Столбцы 7–9: World Bank 2006.

Столбец 10: рассчитано на основе данных из столбцов 

1 и 7.

Èíäåêñ íèùåòû íàñåëåíèÿ è áåäíîñòè ïî äîõîäàì: 
ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû
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Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс нищеты 
населения (ИНН-2) a

Вероятность, 
существующая 
при рождении, 

не дожить
до 60 лет b, †

(% по когорте)

2000–2005

Функцио-
нально 

неграмотное 
население c, †

(в возрасте 
16–65 лет, %)

1994–2003

Застойная 
безработица †

(% от рабочей 
силы)

2005

Население, живущее ниже 
черты бедности по доходам

(%)
Рейтинг ИНН-2 

за вычетом 
рейтинга 

черты 
бедности 

по доходам d

50% медиан-
ного дохода †

1994–2002 e

11 долл. США 
в день

1994–1995 e

4 долл. США 
в день

1996–1999 eРейтинг Значение (%)
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 Норвегия 2 7,0 8,4 7,9 0,4 6,4 4,3 .. –1

2 Исландия .. .. 6,8 .. 0,3 f .. .. .. ..

3 Австралия 14 12,8 7,7 17,0 g 0,9 14,3 17,6 .. –1

4 Ирландия 17 16,1 8,7 22,6 g 1,5 16,5 .. .. 0

5 Швеция 1 6,5 7,2 7,5 g 1,0 f 6,5 6,3 .. –3

6 Канада 8 10,9 8,1 14,6 0,7 11,4 7,4 .. –3

7 Япония 11 11,7 7,1 .. h 1,5 11,8 i .. .. –1

8 США 16 15,4 11,8 20,0 0,6 17,0 13,6 .. –2

9 Швейцария 7 10,7 7,8 15,9 1,6 7,6 .. .. 0

10 Нидерланды 3 8,2 8,7 10,5 g 2,5 7,3 7,1 .. –3

11 Финляндия 4 8,2 9,7 10,4 g 2,1 5,4 4,8 .. 3

12 Люксембург 9 11,1 9,7 .. h 1,2 j 6,0 0,3 .. 7

13 Бельгия 12 12,4 9,4 18,4 g, k 4,3 8,0 .. .. 4

14 Австрия .. .. 9,1 .. 1,5 7,7 .. .. ..

15 Дания 5 8,4 10,4 9,6 g 1,3 .. l .. .. 0

16 Франция 10 11,4 9,8 .. h 4,3 8,0 9,9 .. 2

17 Италия 18 29,9 7,8 47,0 4,0 12,7 .. .. 4

18 Великобритания 15 14,8 8,7 21,8 g 1,1 12,4 15,7 .. 2

19 Испания 13 12,6 8,7 .. h 3,0 14,3 .. .. –2

20 Новая Зеландия .. .. 8,9 18,4 g 0,3 .. .. .. ..

21 Германия 6 10,3 8,8 14,4 g 5,0 8,3 7,3 .. –4

23 Израиль .. .. 7,7 .. .. 15,6 .. .. ..

24 Греция .. .. 9,2 .. 5,7 14,4 .. .. ..

27 Словения .. .. 11,8 .. .. 8,2 .. <1 ..

28 Португалия .. .. 10,3 .. 3,6 .. .. .. ..

30 Чехия .. .. 12,1 .. 4,3 4,9 .. <1 ..

32 Мальта .. .. 7,7 .. .. .. .. .. ..

35 Венгрия .. .. 18,3 .. 3,3 6,7 .. <1 ..

37 Польша .. .. 15,1 .. 9,3 8,6 .. 10 ..

40 Эстония .. .. 21,7 .. .. 12,4 .. 18 ..

41 Литва .. .. 20,6 .. .. .. .. 17 ..

42 Словакия .. .. 14,9 .. 11,2 7,0 .. 8 ..

44 Хорватия .. .. 13,1 .. .. .. .. .. ..

45 Латвия .. .. 21,5 .. .. .. .. 28 ..

54 Болгария .. .. 16,6 .. .. .. .. 22 ..

60 Румыния .. .. 19,0 .. .. 8,1 .. 23 ..

62 Босния и Герцеговина .. .. 13,6 .. .. .. .. .. ..
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11 долл. США 
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1994–1995 e

4 долл. США 
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1996–1999 eРейтинг Значение (%)
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ПРИМЕЧАНИЯ

Таблица включает данные по Израилю и Мальте, не вхо-

дящим в ОЭСР, но не включает данные по Республике 

Корея, Мексике и Турции, которые входят в эту органи-

зацию. Индексы нищеты населения (ИНН-2) и связан-

ные с ними показатели для этих стран см. в табл. 3.

†   Выделяет показатели, использованные для расчета 

(ИНН-2. Подробнее см. Техническое примечание 1.

a  ИНН-2 рассчитан только для отдельных стран – чле-

нов ОЭСР с высоким доходом.

b  Данные, умноженные на 100, относятся к вероятно-

сти, что ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении не будет превышать 60 лет.

c  Основана на уровне 1 по шкале оценки способности 

к восприятию текстовой информации Международ-

ного исследования грамотности взрослого населе-

ния. Данные относятся к последнему году указанно-

го периода, за который имеется статистика.

d  Бедность по доходам относится к доле населения, 

живущей на сумму менее 50% скорректированного 

медианного располагаемого дохода домашнего 

хозяйства. Положительное значение указывает 

на то, что страна имеет более высокий показатель 

бедности по доходам, чем нищеты населения, а от-

рицательное свидетельствует об обратном.

e  Данные относятся к последнему году указанного 

периода, за который имеется статистика.

f  Данные за 2004 г.

g  Основано на данных ОECD и Statistics Canada 2000. 

Данные относятся к последнему году указанного 

периода, за который имеется статистика.

h  Для целей расчета ИНН-2 использован оценочный 

показатель, равный 16,4%, — невзвешенное сред-

нее для стран, по которым имеются данные.

i Smeeding 1997.

j   Данные основаны на малых выборках, и к ним сле-

дует подходить с осторожностью.

k Данные по Фландрии.

l   В связи с отсутствием новейших оценок для Дании 

притрасчете ИНН-2 было использовано устаревшее 

значение 7,2%. Расчет более точных и оперативных 

оценок продолжается.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: определено на основе значений ИНН-2 в 

столбце 2.

Столбец 2: рассчитано на основе столбцов 3–6; под-

робнее см. Технические примечания 2.

Столбец 3: рассчитано на основе данных о прожиточ-

ном минимуме из UN 2005b.

Столбец 4: OECD и Statistics Canada 2005, если не 

указано иное.

Столбец 5: рассчитано на основе данных по застойной 

безработице среди молодежи и рабочей силе из OECD 

2005d.

Столбец 6: LIS 2005.

Столбец 7: Smeeding, Rainwater and Burtless 2000.

Столбец 8: Milanovic 2002.

Столбец 9: рассчитано на основе столбцов 1 и 6.

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

65 Российская Федерация .. .. 31,6 .. .. 18,8 .. 53 ..

66 Македония, БЮР .. .. 13,3 .. .. .. .. .. ..

67 Беларусь .. .. 26,7 .. .. .. .. .. ..

73 Албания .. .. 11,4 .. .. .. .. .. ..

77 Украина .. .. 31,0 .. .. .. .. 25 ..

79 Казахстан .. .. 32,0 .. .. .. .. 62 ..

80 Армения .. .. 18,0 .. .. .. .. .. ..

97 Грузия .. .. 18,9 .. .. .. .. .. ..

99 Азербайджан .. .. 24,9 .. .. .. .. .. ..

105 Туркменистан .. .. 32,0 .. .. .. .. .. ..

110 Киргизия .. .. 26,0 .. .. .. .. 88 ..

113 Узбекистан .. .. 26,3 .. .. .. .. .. ..

114 Республика Молдова .. .. 25,5 .. .. .. .. 82 ..

122 Таджикистан .. .. 29,0 .. .. .. .. .. ..

1  Швеция

2  Норвегия

3  Нидерланды

4  Финляндия

5  Дания

6  Германия

  7  Швейцария

  8  Канада

  9  Люксембург 

10  Франция

11  Япония 

12  Бельгия

13  Испания

14  Австралия

15  Великобритания

16  США

17  Ирландия

18  Италия

Рейтинг ИНН-2 для 18 выбранных стран ОЭСР
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ÎÝÑÐ, Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà, ÑÍÃ
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Рейтинг страны по ИРЧП

Общая численность населения

(млн)

Годовые темпы 
роста численности 

населения

(%) Городское население

(% общего числа) a

Население 
в возрасте 
до 15 лет

(% общего числа)

Население 
в возрасте 

65 лет и старше

(% общего числа)

Общий 
коэффициент 
фертильности

(рождения 
на одну женщину)

1975–
2004

2004–
2015 b

1970–
1975 c

2000–
2005 c1975 2004 2015 b 1975 2004 2015 b 2004 2015 b 2004 2015 b
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5 Äåìîãðàôè÷åñêèå òåíäåíöèè

... äîáèâàòüñÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ...

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 4,0 4,6 4,8 0,5 0,5 68,2 77,3 78,6 19,7 17,5 15,0 17,5 2,2 1,8

2 0,2 0,3 0,3 1,0 0,8 86,7 92,7 93,6 22,3 19,4 11,7 14,0 2,8 2,0

3 13,6 19,9 22,2 1,3 1,0 85,9 88,0 89,9 20,0 17,7 12,6 15,5 2,5 1,7

4 3,2 4,1 4,7 0,9 1,2 53,6 60,2 63,8 20,3 20,2 10,9 12,6 3,8 1,9

5 8,2 9,0 9,3 0,3 0,3 82,7 84,1 85,1 17,7 16,4 17,1 20,4 1,9 1,6

6 23,1 32,0 35,1 1,1 0,8 75,6 80,0 81,4 17,9 15,3 13,0 16,2 2,0 1,5

7 111,5 127,9 128,0 0,5 (,) 56,8 65,7 68,2 14,1 13,3 19,2 26,0 2,1 1,3

8 220,2 295,4 325,7 1,0 0,9 73,7 80,5 83,7 20,9 19,7 12,3 14,1 2,0 2,0

9 6,3 7,2 7,3 0,5 0,1 55,8 74,8 78,8 16,8 14,1 15,7 19,8 1,8 1,4

10 13,7 16,2 16,8 0,6 0,3 63,2 79,6 84,9 18,3 16,4 14,0 17,5 2,1 1,7

11 4,7 5,2 5,4 0,4 0,2 58,3 61,1 62,7 17,5 15,8 15,7 20,3 1,6 1,7

12 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 77,3 83,0 82,1 19,0 17,6 13,8 14,3 2,0 1,7

13 9,8 10,4 10,5 0,2 0,1 94,5 97,2 97,5 16,9 15,5 17,5 19,4 1,9 1,7

14 7,6 8,2 8,3 0,3 0,1 65,6 65,9 67,7 15,8 13,4 16,4 19,6 2,0 1,4

15 5,1 5,4 5,6 0,2 0,2 82,2 85,5 86,9 18,8 17,0 14,9 18,4 2,0 1,8

16 52,7 60,3 62,3 0,5 0,3 72,9 76,5 79,0 18,2 17,6 16,6 19,0 2,3 1,9

17 55,4 58,0 57,8 0,2 (,) 65,6 67,5 69,5 14,1 13,2 19,7 23,0 2,3 1,3

18 55,4 59,5 61,4 0,2 0,3 82,7 89,6 90,6 18,2 16,4 15,9 18,1 2,0 1,7

19 35,6 42,6 44,4 0,6 0,4 69,6 76,6 78,3 14,3 15,3 16,5 18,0 2,9 1,3

20 3,1 4,0 4,3 0,9 0,7 82,8 86,1 87,4 21,7 18,9 12,2 15,0 2,8 2,0

21 78,7 82,6 82,5 0,2 (,) 72,7 75,1 76,3 14,6 12,9 18,3 20,7 1,6 1,3

22 4,4 7,0 7,8 1,6 1,0 89,7 100,0 100,0 14,8 12,7 11,8 14,4 2,9 0,9

23 3,4 6,6 7,8 2,3 1,6 86,6 91,6 91,9 27,9 25,8 10,1 11,5 3,8 2,9

24 9,0 11,1 11,2 0,7 0,1 55,3 58,9 61,0 14,4 13,5 18,0 19,3 2,3 1,3

25 2,3 4,3 4,8 2,2 1,1 100,0 100,0 100,0 20,2 13,2 8,2 13,3 2,6 1,4

26 35,3 47,6 49,1 1,0 0,3 48,0 80,6 83,1 19,1 13,9 9,0 13,2 4,3 1,2

27 1,7 2,0 1,9 0,4 –0,1 42,4 50,9 53,3 14,2 13,0 15,4 18,1 2,2 1,2

28 9,1 10,4 10,8 0,5 0,3 40,8 57,0 63,6 15,9 15,1 16,9 18,9 2,7 1,5

29 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 47,3 69,2 71,5 20,4 17,2 11,9 14,2 2,5 1,6

30 10,0 10,2 10,1 0,1 –0,1 63,7 73,6 74,1 15,0 13,4 14,1 18,4 2,2 1,2

31 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 40,8 52,1 58,8 19,3 16,7 10,1 11,5 2,7 1,5

32 0,3 0,4 0,4 0,9 0,4 89,7 95,0 97,2 18,0 15,2 13,3 18,3 2,1 1,5

33 1,0 2,6 3,4 3,3 2,4 89,4 98,3 98,5 24,5 23,2 1,7 3,1 6,9 2,4

34 0,2 0,4 0,5 2,8 2,0 62,0 73,1 77,6 30,0 25,8 3,1 4,3 5,4 2,5

35 10,5 10,1 9,8 –0,1 –0,3 62,2 65,9 70,3 16,0 14,0 15,1 17,5 2,1 1,3

36 26,0 38,4 42,7 1,3 1,0 81,0 89,9 91,6 26,7 23,9 10,1 11,1 3,1 2,4

37 34,0 38,6 38,1 0,4 –0,1 55,3 62,0 64,0 16,8 14,3 12,8 14,9 2,3 1,3

38 10,4 16,1 17,9 1,5 1,0 78,4 87,3 90,1 25,5 20,9 7,9 10,5 3,6 2,0

39 0,3 0,7 0,9 3,3 1,6 85,0 96,2 98,2 27,5 21,7 3,0 4,4 5,9 2,5

40 1,4 1,3 1,3 –0,2 –0,3 67,6 69,1 70,1 15,6 15,7 16,3 17,4 2,2 1,4

41 3,3 3,4 3,3 0,1 –0,4 55,7 66,6 66,8 17,4 13,8 15,2 16,7 2,3 1,3

42 4,7 5,4 5,4 0,5 (,) 46,3 56,2 58,0 17,2 14,0 11,7 14,1 2,5 1,2

43 2,8 3,4 3,7 0,7 0,6 83,4 91,9 93,1 24,4 22,4 13,2 13,8 3,0 2,3

44 4,3 4,5 4,5 0,2 –0,2 45,1 56,3 59,5 15,8 13,9 17,0 18,7 2,0 1,3

45 2,5 2,3 2,2 –0,2 –0,5 64,2 67,8 68,9 15,2 14,1 16,6 18,3 2,0 1,3

46 0,2 0,8 1,0 5,2 2,0 88,9 95,3 96,2 22,2 21,8 1,3 2,0 6,8 3,0

47 0,1 0,1 0,1 1,0 0,9 46,3 52,5 58,2 .. .. .. .. .. ..

48 2,1 4,3 5,0 2,5 1,4 41,3 61,2 66,9 29,0 23,8 5,7 7,4 4,3 2,3

49 0,5 4,3 5,6 7,2 2,4 83,6 76,7 77,4 22,4 19,8 1,1 1,4 6,4 2,5

50 9,3 11,2 11,4 0,7 0,2 64,2 75,7 74,7 19,5 16,6 10,5 14,4 3,5 1,6

51 (,) (,) (,) –0,2 1,1 35,0 32,2 33,5 .. .. .. .. .. ..

52 0,2 0,3 0,4 1,8 1,2 71,5 90,1 92,2 28,6 24,7 6,1 8,2 3,4 2,3

53 59,3 105,7 119,1 2,0 1,1 62,8 75,7 78,7 31,6 25,5 5,2 7,1 6,6 2,4

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Общая численность населения

(млн)

Годовые темпы 
роста численности 

населения

(%) Городское население

(% общего числа) a

Население 
в возрасте 
до 15 лет

(% общего числа)

Население 
в возрасте 

65 лет и старше

(% общего числа)

Общий 
коэффициент 
фертильности

(рождения 
на одну женщину)

1975–
2004

2004–
2015 b

1970–
1975 c

2000–
2005 c1975 2004 2015 b 1975 2004 2015 b 2004 2015 b 2004 2015 b
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54 8,7 7,8 7,2 –0,4 –0,8 57,6 69,8 72,8 14,1 13,1 16,8 18,6 2,2 1,2

55 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 20,3 23,8 27,4 36,3 30,7 5,9 6,9 5,5 3,5

56 0,9 2,5 3,2 3,5 2,0 34,1 71,5 72,3 34,9 30,6 2,5 3,4 7,2 3,8

57 1,0 1,3 1,3 0,9 0,3 11,4 11,9 15,8 22,0 20,2 7,2 9,9 3,5 1,6

58 1,7 3,2 3,8 2,1 1,6 49,0 69,9 77,9 30,6 27,2 5,9 7,5 4,9 2,7

59 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 34,2 38,7 44,7 .. .. .. .. .. ..

60 21,2 21,8 20,9 0,1 –0,4 42,8 53,5 56,1 15,9 14,4 14,6 15,5 2,6 1,3

61 12,3 24,9 29,6 2,4 1,6 37,7 66,3 75,4 32,8 27,2 4,5 6,1 5,2 2,9

62 3,7 3,9 3,9 0,1 (,) 31,3 45,2 51,8 16,9 14,0 13,5 16,7 2,6 1,3

63 0,9 1,2 1,3 1,1 0,8 43,4 42,4 44,1 24,9 21,3 6,5 8,3 3,2 2,0

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 2,4 5,7 7,0 2,9 1,8 57,3 84,5 87,4 30,4 28,9 4,0 5,6 7,6 3,0

65 134,2 143,9 136,7 0,2 –0,5 66,9 73,1 72,6 15,7 16,4 13,6 13,3 2,0 1,3

66 1,7 2,0 2,1 0,7 0,1 50,6 68,1 75,2 20,1 16,6 10,9 12,9 3,0 1,5

67 9,4 9,8 9,2 0,2 –0,6 50,6 71,8 76,7 15,8 14,5 14,6 13,5 2,3 1,2

68 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 55,3 72,5 76,4 .. .. .. .. .. ..

69 108,1 183,9 209,4 1,8 1,2 61,7 83,7 88,2 28,1 25,4 6,0 7,8 4,7 2,3

70 25,4 44,9 52,1 2,0 1,3 60,0 72,4 75,7 31,4 26,8 5,0 6,5 5,0 2,6

71 0,1 0,2 0,2 1,3 0,8 25,2 27,6 29,0 29,4 25,4 7,2 7,3 5,7 2,2

72 12,7 26,3 31,3 2,5 1,6 75,8 93,0 95,9 31,7 27,8 4,9 6,8 4,9 2,7

73 2,4 3,1 3,3 0,9 0,6 32,7 44,6 52,8 27,6 23,1 8,1 9,9 4,7 2,3

74 41,3 63,7 69,1 1,5 0,7 23,8 32,0 36,2 24,1 21,2 6,9 9,3 5,0 1,9

75 0,2 0,2 0,2 0,7 0,3 21,0 22,3 24,9 40,8 34,2 4,5 5,0 5,7 4,4

76 7,3 24,0 30,8 4,1 2,3 58,4 80,8 83,2 37,8 32,3 2,9 3,5 7,3 4,1

77 49,0 47,0 41,8 –0,1 –1,1 58,4 67,6 70,2 15,4 13,5 15,8 16,4 2,2 1,1

78 2,7 3,5 4,0 1,0 1,0 67,0 86,5 87,9 29,1 24,4 7,3 7,7 4,8 2,3

79 14,1 14,8 14,9 0,2 (,) 52,6 57,1 60,3 23,9 21,3 8,3 8,0 3,5 2,0

80 2,8 3,0 3,0 0,2 –0,2 63,6 64,2 64,1 21,7 17,4 11,9 11,0 3,0 1,3

81 927,8 d 1 308,0 d 1 393,0 d 1,2 d 0,6 d 17,4 39,5 49,2 22,0 18,5 7,5 9,6 4,9 1,7

82 15,2 27,6 32,2 2,1 1,4 61,5 72,4 74,9 32,7 27,9 5,2 6,5 6,0 2,9

83 6,9 13,0 15,1 2,2 1,4 42,4 62,3 67,6 32,8 28,1 5,7 7,3 6,0 2,8

84 42,0 81,6 96,8 2,3 1,6 35,6 61,9 69,6 35,7 30,0 3,8 4,9 6,0 3,2

85 0,1 0,1 0,1 0,4 1,3 32,6 30,6 32,2 .. .. .. .. .. ..

86 1,9 5,6 7,0 3,6 2,0 57,7 81,9 85,3 37,6 31,7 3,1 4,0 7,8 3,5

87 5,7 10,0 11,1 2,0 1,0 49,9 64,9 69,1 26,7 21,9 6,2 6,8 6,2 2,0

88 0,1 0,1 0,1 0,7 0,4 27,0 45,6 50,0 29,8 26,5 6,5 7,1 5,5 2,3

89 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 49,5 73,5 77,4 30,4 26,7 6,3 7,2 5,3 2,6

90 0,6 0,8 0,9 1,3 0,6 36,7 50,3 56,1 32,0 27,6 3,8 5,4 4,2 2,9

91 2,7 6,0 7,6 2,8 2,1 39,0 57,9 64,4 38,0 33,9 3,7 4,3 5,7 3,9

92 41,2 72,2 82,6 1,9 1,2 41,6 66,8 71,9 29,5 25,8 5,4 6,2 5,3 2,5

93 14,0 20,6 22,3 1,3 0,7 19,5 15,2 15,7 24,5 21,4 7,1 9,3 4,1 2,0

94 5,1 8,8 10,1 1,9 1,3 45,7 65,9 73,6 33,1 29,5 4,1 5,3 5,6 2,7

95 0,1 0,3 0,3 2,3 1,8 50,2 48,1 51,2 37,3 31,2 4,3 4,7 6,3 3,2

96 33,3 68,8 79,9 2,5 1,4 45,8 66,4 71,9 29,8 25,6 4,5 4,9 6,4 2,1

97 4,9 4,5 4,2 –0,3 –0,7 49,5 52,2 53,8 19,5 15,8 14,1 14,4 2,6 1,5

98 0,1 0,3 0,4 2,9 2,4 17,3 29,2 34,8 41,3 35,7 3,5 3,3 7,0 4,3

99 5,7 8,4 9,1 1,3 0,8 51,9 51,5 52,8 26,8 21,2 6,9 6,7 4,3 1,9

100 1,3 3,6 5,0 3,6 3,0 59,6 71,5 72,9 45,7 41,6 3,1 3,0 7,7 5,6

101 4,1 6,8 8,0 1,7 1,5 41,5 59,5 63,2 34,3 29,8 5,3 6,2 6,1 2,9

102 16,0 32,4 38,1 2,4 1,5 40,3 62,6 69,3 30,4 26,7 4,5 5,0 7,4 2,5

103 0,7 0,8 0,7 0,1 –0,1 30,0 28,3 29,4 29,6 24,8 5,1 6,6 4,9 2,3

104 2,0 2,6 2,7 0,9 0,4 44,1 52,8 56,7 31,7 26,7 7,6 8,2 5,0 2,4

105 2,5 4,8 5,5 2,2 1,3 47,6 46,0 50,8 32,7 27,0 4,7 4,4 6,2 2,8

106 0,3 0,5 0,6 2,0 2,2 21,4 56,6 64,3 40,1 35,6 4,3 3,3 7,0 3,8
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Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Рейтинг страны по ИРЧП

Общая численность населения

(млн)

Годовые темпы 
роста численности 

населения

(%) Городское население

(% общего числа) a

Население 
в возрасте 
до 15 лет

(% общего числа)

Население 
в возрасте 

65 лет и старше

(% общего числа)

Общий 
коэффициент 
фертильности

(рождения 
на одну женщину)

1975–
2004

2004–
2015 b

1970–
1975 c

2000–
2005 c1975 2004 2015 b 1975 2004 2015 b 2004 2015 b 2004 2015 b

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 299

Ï
î
êà

ç
à
òå

ë
è
 ð

à
ç
â
è
òè

ÿ ÷
å
ë
î
â
å
êà

107 7,5 18,6 23,8 3,1 2,3 45,1 50,5 53,4 37,4 33,2 3,1 3,6 7,5 3,5

108 134,4 220,1 246,8 1,7 1,0 19,3 47,0 58,5 28,6 25,2 5,4 6,4 5,2 2,4

109 48,0 83,1 95,0 1,9 1,2 18,8 26,0 31,6 30,3 25,0 5,5 5,6 6,7 2,3

110 3,3 5,2 5,9 1,6 1,1 38,2 35,7 38,1 32,1 27,5 6,1 5,5 4,7 2,7

111 39,3 72,6 88,2 2,1 1,8 43,5 42,7 45,4 33,9 31,4 4,7 5,5 5,7 3,3

112 2,6 5,4 6,6 2,5 1,9 48,9 58,7 63,0 39,5 33,4 3,3 3,9 6,8 3,3

113 14,0 26,2 30,7 2,2 1,4 39,1 36,7 38,0 34,0 28,3 4,7 4,4 6,3 2,7

114 3,8 4,2 4,1 0,3 –0,2 36,2 46,5 50,0 19,1 15,2 10,0 10,9 2,6 1,2

115 4,8 9,0 10,9 2,2 1,7 41,3 63,7 68,8 38,5 33,5 4,5 5,2 6,5 4,0

116 1,4 2,6 3,0 2,0 1,2 48,7 56,6 58,8 31,3 26,3 3,8 4,1 7,3 2,4

117 3,0 7,0 8,8 2,9 2,0 32,1 46,0 51,4 39,7 33,8 3,8 4,5 7,1 3,7

118 6,2 12,3 15,9 2,4 2,3 36,7 46,8 52,0 43,5 39,7 4,3 4,7 6,2 4,6

119 0,1 0,2 0,3 2,5 1,8 13,4 23,1 28,1 40,4 35,5 3,3 4,0 6,1 4,2

120 0,2 0,5 0,6 2,7 2,2 27,4 38,9 41,1 44,3 45,6 3,9 3,8 5,7 5,9

121 25,9 47,2 47,9 2,1 0,1 48,1 58,8 64,1 32,8 30,2 4,1 6,1 5,5 2,8

122 3,4 6,4 7,6 2,2 1,5 35,5 24,9 24,6 39,7 33,0 3,8 3,5 6,8 3,8

123 17,3 31,0 36,2 2,0 1,4 37,8 58,0 65,0 31,5 28,4 4,8 5,2 6,9 2,8

124 0,6 1,4 1,6 2,8 1,5 43,0 83,0 87,7 40,5 35,5 4,4 4,4 5,3 4,0

125 0,9 2,0 2,2 2,8 1,0 23,7 34,5 41,1 42,1 34,7 3,4 4,2 6,6 4,0

126 620,7 1 087,1 1 260,4 1,9 1,3 21,3 28,5 32,0 32,5 28,0 5,2 6,2 5,4 3,1

127 0,1 0,2 0,2 2,1 2,1 31,6 57,1 65,8 39,8 36,4 4,3 3,4 6,5 4,1

128 0,2 0,5 0,6 3,0 2,2 9,1 16,7 20,5 41,0 36,4 2,4 2,8 7,2 4,3

129 7,1 13,8 17,1 2,3 1,9 10,3 19,1 26,1 37,7 34,1 3,4 4,4 5,5 4,1

130 30,1 50,0 55,0 1,7 0,9 24,0 30,1 37,4 30,1 23,6 4,9 6,4 5,8 2,5

131 0,9 1,8 1,7 2,4 –0,4 11,8 56,6 64,6 37,9 34,7 3,2 4,8 6,8 3,2

132 0,3 0,8 1,0 3,1 2,5 21,2 36,4 44,0 42,2 38,5 2,7 3,1 7,1 4,9

133 3,0 5,8 7,3 2,2 2,1 11,1 20,3 24,9 41,2 37,1 3,6 3,7 6,2 4,8

134 68,3 154,8 193,4 2,8 2,0 26,3 34,5 39,6 38,9 34,1 3,8 4,2 6,6 4,3

135 1,2 2,1 2,7 2,1 2,2 4,6 10,8 14,8 38,9 34,7 4,5 5,1 5,9 4,4

136 10,2 21,7 26,6 2,6 1,9 30,1 47,1 55,1 39,5 35,2 3,6 4,3 6,7 4,4

137 73,2 139,2 168,2 2,2 1,7 9,9 24,7 29,9 35,9 31,4 3,6 4,2 6,2 3,2

138 13,5 26,6 32,7 2,3 1,9 4,8 15,3 20,9 39,5 33,9 3,6 4,2 5,8 3,7

139 2,9 5,8 7,0 2,4 1,8 11,9 13,3 15,0 40,7 34,0 2,4 2,7 6,1 4,1

140 1,5 3,9 5,4 3,2 3,1 43,3 59,8 64,2 47,0 47,4 2,9 2,7 6,3 6,3

141 17,1 35,5 44,0 2,5 2,0 18,9 39,8 49,4 39,5 35,6 3,6 4,3 6,7 4,4

142 0,7 0,9 1,5 1,0 4,7 14,6 26,1 31,2 41,6 46,7 2,9 3,0 6,2 7,8

143 7,9 18,1 23,8 2,9 2,5 16,3 26,6 30,1 44,2 40,7 3,1 3,3 6,7 5,4

144 7,6 16,0 19,0 2,6 1,6 27,3 53,7 62,7 41,6 37,2 3,7 3,9 6,3 4,6

145 10,8 27,8 41,9 3,3 3,7 7,0 12,5 14,5 50,4 50,8 2,5 2,2 7,1 7,1

146 0,5 1,0 1,0 2,3 –0,4 14,0 23,9 27,5 41,6 37,2 3,4 4,6 6,9 4,0

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 2,4 6,0 7,8 3,1 2,5 22,8 39,4 47,4 43,7 40,2 3,1 3,4 7,1 5,4

148 0,2 0,8 0,9 4,3 1,6 67,1 85,6 89,6 41,8 37,3 2,8 3,4 7,2 5,1

149 1,1 1,8 1,7 1,6 –0,3 10,8 18,5 22,0 39,0 36,6 5,2 5,8 5,7 3,6

150 7,0 20,3 28,5 3,7 3,1 14,8 26,9 31,9 46,7 43,4 2,3 2,4 8,5 6,2

151 6,2 12,9 13,8 2,5 0,6 19,9 35,4 40,9 40,5 36,6 3,6 4,1 7,7 3,6

152 13,5 33,5 44,2 3,1 2,5 12,9 20,5 24,1 42,9 42,6 2,8 2,8 8,0 5,0

153 1,4 3,0 4,0 2,5 2,6 20,6 40,3 43,1 43,1 41,7 3,4 3,4 6,5 5,8

154 4,9 8,4 9,8 1,8 1,3 21,7 38,1 45,5 38,0 34,9 4,0 4,5 5,8 4,0

155 0,6 1,5 1,9 3,4 2,2 24,4 53,0 61,8 40,3 36,8 3,7 4,4 6,5 4,7

156 5,3 11,4 14,5 2,7 2,2 33,7 41,3 44,7 43,0 38,8 3,1 3,4 7,0 5,0

157 2,1 4,2 5,8 2,4 2,9 13,5 19,0 24,4 44,8 42,6 2,3 2,6 6,5 5,5

158 4,4 8,9 11,3 2,4 2,2 4,0 18,5 28,7 44,1 41,6 2,4 2,6 8,3 5,7

159 58,9 128,7 160,9 2,7 2,0 23,4 47,3 55,9 44,5 41,3 3,0 3,2 6,9 5,8
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Сирийская Араб. Республика

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа-Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Общая численность населения

(млн)

Годовые темпы 
роста численности 

населения

(%) Городское население

(% общего числа) a

Население 
в возрасте 
до 15 лет

(% общего числа)

Население 
в возрасте 

65 лет и старше

(% общего числа)

Общий 
коэффициент 
фертильности

(рождения 
на одну женщину)

1975–
2004

2004–
2015 b

1970–
1975 c

2000–
2005 c1975 2004 2015 b 1975 2004 2015 b 2004 2015 b 2004 2015 b
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ПРИМЕЧАНИЯ

a  Так как данные основываются на национальных опреде-

лениях города или ареала метрополии, межстрановые 

сопоставления следует проводить с осторожностью. 

b  Данные прогнозов по среднему варианту.

c Оценки за указанный период.

d  Оценки населения включают Тайвань, провинцию 

Китая.

e  Цифры относятся к общей численности населения 

Земли по данным UN 2005h. Общая численность 

населения 177 стран, включенная в основные табли-

цы показателей, оценивалась в  1975 г. в 4 068,1 млн 

чел.,  в 2003 г. в 6 305,6  млн чел., а прогноз на 2015 г. 

составляет 7 210,3 млн.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1-3, 13 и 14: UN 2005h.

Столбцы 4 и 5: рассчитаны на основе колонок 1 и 2.

Столбцы 6-8: UN 2006е.

Столбцы 9 и 10: рассчитаны на основе данных UN 

2005b о населении в возрасте до 15 лет и общей чис-

ленности населения.

Столбцы 11 и 12: рассчитаны на основе данных UN 

2005b о населении в возрасте 65 лет и старше и общей 

численности населения.

160 4,2 9,2 11,9 2,7 2,3 19,5 32,6 38,1 43,8 42,0 3,5 3,9 6,9 5,9

161 6,8 15,5 20,9 2,8 2,7 19,1 52,7 59,7 46,6 45,5 2,5 2,4 7,2 6,8

162 16,0 37,6 45,6 2,9 1,7 11,2 23,8 28,9 42,9 38,9 3,2 3,7 6,8 5,0

163 3,2 8,2 11,2 3,2 2,9 21,9 39,7 44,6 44,5 42,0 2,7 3,0 7,1 5,9

164 6,6 17,9 21,6 3,4 1,7 32,2 44,6 49,8 42,1 38,2 3,2 3,7 7,4 5,1

165 5,2 11,5 13,8 2,8 1,7 34,9 34,9 37,0 46,0 43,7 3,0 3,2 7,8 5,7

166 5,2 12,6 16,0 3,0 2,2 7,7 16,7 22,1 47,3 44,9 3,0 3,2 7,4 6,1

167 23,9 55,9 78,0 2,9 3,0 29,5 31,6 38,6 47,2 48,0 2,7 2,6 6,5 6,7

168 10,6 19,4 23,5 2,1 1,7 8,7 33,7 42,4 44,1 41,6 3,3 3,6 6,6 5,5

169 3,7 7,3 10,6 2,4 3,4 3,2 9,7 13,5 45,5 46,4 2,8 2,5 6,8 6,8

170 34,1 75,6 97,2 2,7 2,3 9,5 15,7 19,1 44,8 41,7 2,9 3,2 6,8 5,9

171 4,2 9,4 12,8 2,8 2,8 15,6 24,8 30,5 47,2 47,7 3,1 2,7 6,7 6,7

172 2,1 4,0 4,6 2,3 1,4 32,0 37,9 40,4 43,1 40,6 4,0 4,0 5,7 5,0

173 0,7 1,5 2,1 3,0 3,0 16,0 29,6 31,1 47,4 48,0 3,1 2,8 7,1 7,1

174 5,9 12,8 17,7 2,6 2,9 6,4 17,9 22,8 47,4 45,7 2,8 2,6 7,8 6,7

175 6,2 13,1 18,1 2,6 2,9 16,2 29,9 36,5 48,3 46,7 2,7 2,4 7,6 6,9

176 2,9 5,3 6,9 2,1 2,3 21,2 39,9 48,2 42,8 42,8 3,3 3,3 6,5 6,5

177 5,3 13,5 19,3 3,2 3,2 11,4 16,7 19,3 49,0 47,9 2,0 2,0 8,1 7,9

Развивающиеся страны 2 967,1 T 5 093,6 T 5 885,6 T 1,9 1,3 26,5 42,2 48,0 31,2 28,0 5,4 6,5 5,5 2,9

Наименее развитые страны 355,2 T 740,7 T 950,1 T 2,5 2,3 14,9 26,3 31,6 42,0 39,5 3,2 3,5 6,6 5,0

Арабские государства 144,6 T 310,5 T 386,0 T 2,6 2,0 41,8 54,9 58,9 35,8 32,5 3,8 4,4 6,7 3,7

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 1 310,4 T 1 944,0 T 2 108,9 T 1,4 0,7 20,4 41,9 51,0 24,3 20,7 6,8 8,7 5,0 1,9

Латинская Америка и Карибский бассейн 318,4 T 548,3 T 628,3 T 1,9 1,2 61,2 76,8 80,4 30,4 26,5 5,9 7,5 5,1 2,6

Южная Азия 838,7 T 1 528,1 T 1 801,4 T 2,1 1,5 21,2 29,9 33,8 33,6 29,3 4,8 5,7 5,6 3,2

Страны Африки к югу от Сахары 313,1 T 689,6 T 877,4 T 2,7 2,2 21,2 34,3 39,4 43,9 42,0 3,1 3,3 6,8 5,5

Центральная и Восточная Европа и СНГ 366,6 T 405,3 T 396,8 T 0,3 –0,2 57,3 62,9 63,6 18,6 17,3 12,7 12,9 2,5 1,5

ОЭСР 925,7 T 1 164,8 T 1 233,6 T 0,8 0,5 66,8 75,4 78,1 19,6 17,8 13,6 16,1 2,6 1,8

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 765,9 T 922,6 T 968,5 T 0,6 0,4 69,3 76,8 79,4 17,7 16,4 15,2 18,0 2,2 1,6

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 1 012,5 T 1 275,0 T 1 350,0 T 0,8 0,5 67,2 75,9 78,7 19,6 17,8 13,5 16,0 2,5 1,7

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 2 743,2 T 4 433,1 T 4 995,8 T 1,7 1,1 27,7 42,4 48,2 28,8 25,4 6,1 7,2 5,0 2,5

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 255,0 T 571,7 T 737,1 T 2,8 2,3 18,3 32,0 37,6 44,8 42,6 2,9 3,1 7,0 5,8

Страны с высоким доходом 792,3 T 982,5 T 1 040,9 T 0,7 0,5 69,4 77,4 80,0 18,4 17,0 14,6 17,3 2,3 1,7

Страны со средним доходом 2 042,9 T 3 043,0 T 3 319,6 T 1,4 0,8 34,7 53,2 60,3 25,4 22,4 7,2 8,6 4,6 2,1

Страны с низким доходом 1 237,0 T 2 361,3 T 2 856,0 T 2,2 1,7 20,7 29,9 34,4 36,8 33,2 4,3 4,9 6,0 3,9

Весь мир 4 073,7 T e 6 389,2 T e 7 219,4 T e 1,6 1,1 37,2 48,3 52,8 28,5 25,9 7,3 8,4 4,5 2,7
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Гвинея

Ангола

Объед. Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демокр. Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Расходы на зравоохранение

ЦРДТ

Доля полностью 
вакцинированных годовалых детей

Количество 
детей, страда-
ющих диареей, 

получивших 
пероральную 

регидратацию и 
дополнительное 

питание

(возраст 
до 5 лет, %)

ЦРДТ

Коэффициент 
распространения 
контрацептивов a

(% замужних 

женщин в 

возрасте 15-49)

ЦРДТ

Роды, 
принятые квали-
фицированным 
медперсоналом

(%)

Количество 
врачей

(на 100 тыс. чел.)

Рейтинг страны по ИРЧП

Против 
туберкулеза

(%)

Против кори

(%)

Государст-
венные

(% ВВП)

Частные

(% ВВП)

На душу 
населения

(ППС в долл. 
США)

2003 2003 2003 2004 2004 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b 1990–2004 b
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 8,6 1,7 3 809 .. 88 .. .. 100 с 313

2 8,8 1,7 3 110 .. 93 .. .. .. 362

3 6,4 3,1 2 874 .. 93 .. .. 100 247

4 5,8 1,5 2 496 90 81 .. .. 100 279

5 8,0 1,4 2 704 16 d 94 .. .. 100 с 328

6 6,9 3,0 2 989 .. 95 .. 75 e 98 214

7 6,4 1,5 2 244 .. 99 .. 56 100 198

8 6,8 8,4 5 711 .. 93 .. 76 e 99 256

9 6,7 4,8 3 776 .. 82 .. 82 e .. 361

10 6,1 3,7 2 987 .. 96 .. 79 e 100 315

11 5,7 1,7 2 108 98 97 .. .. 100 316

12 6,2 0,6 3 680 .. 91 .. .. 100 266

13 6,3 3,1 2 828 .. 82 .. 78 e 100 с 449

14 5,1 2,4 2 306 .. 74 .. 51 100 с 338

15 7,5 1,5 2 762 .. 96 .. .. 100 с 293

16 7,7 2,4 2 902 85 86 .. 75 e 99 e 337

17 6,3 2,1 2 266 .. 84 .. 60 .. 420

18 6,9 1,1 2 389 .. 81 .. 84 f 99 230

19 5,5 2,2 1 853 .. 97 .. 81 e .. 330

20 6,3 1,8 1 893 .. 85 .. 75 e 100 e 237

21 8,7 2,4 3 001 .. 92 .. 75 e 100 с 337

22 .. .. .. .. .. .. 86 e .. ..

23 6,1 2,8 1 911 .. 96 .. .. 99 с 382

24 5,1 4,8 1 997 88 88 .. .. .. 438

25 1,6 2,9 1 156 99 94 .. 62 100 140

26 2,8 2,8 1 074 93 99 .. 81 100 157

27 6,7 2,1 1 669 98 94 .. 74 e 100 с 225

28 6,7 2,9 1 791 83 95 .. .. 100 с 342

29 3,1 3,3 1 143 .. 86 .. .. 100 234

30 6,8 0,8 1 302 99 97 .. 72 100 351

31 4,8 2,1 1 050 .. 98 .. .. 98 121

32 7,4 1,9 1 436 .. 87 .. .. 98 e 318

33 2,7 0,8 567 .. 97 .. 50 98 153

34 2,8 0,7 681 99 99 .. .. 99 101

35 6,1 2,3 1 269 99 99 .. 77 e 100 333

36 4,3 4,6 1 067 99 95 .. .. 99 301

37 4,5 2,0 745 94 97 .. 49 e 100 с 247

38 3,0 3,1 707 96 95 .. .. 100 109

39 2,8 1,3 813 70 99 .. 62 e 98 e 109

40 4,1 1,2 682 99 96 .. 70 e 100 448

41 5,0 1,6 754 99 98 .. 47 e 100 397

42 5,2 0,7 777 98 98 .. 74 e 99 318

43 2,7 7,1 824 99 95 .. .. 100 365

44 6,5 1,3 838 98 96 .. .. 100 244

45 3,3 3,1 678 99 99 .. 48 e 100 301

46 2,0 0,7 685 99 99 .. 43 99 222

47 4,3 1,6 599 99 99 .. .. .. 151

48 5,8 1,5 616 90 88 .. 80 98 132

49 2,5 0,8 623 98 94 .. 28 e 99 e 202

50 6,3 1,0 251 99 99 .. 73 100 591

51 3,4 1,9 670 89 98 .. .. 99 119

52 3,0 3,4 1 220 .. 89 .. .. 99 с 105

53 2,9 3,3 582 99 96 .. 68 95 198

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

6 Îáÿçàòåëüñòâà â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ: 
ðåñóðñû, äîñòóï è óñëóãè

. . . äîáèâàòüñÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ . . .

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Расходы на зравоохранение

ЦРДТ

Доля полностью 
вакцинированных годовалых детей

Количество 
детей, страда-
ющих диареей, 

получивших 
пероральную 

регидратацию и 
дополнительное 

питание

(возраст 
до 5 лет, %)

ЦРДТ

Коэффициент 
распространения 
контрацептивов a

(% замужних 

женщин в 

возрасте 15-49)

ЦРДТ

Роды, 
принятые квали-
фицированным 
медперсоналом

(%)

Количество 
врачей

(на 100 тыс. чел.)

Рейтинг страны по ИРЧП

Против 
туберкулеза

(%)

Против кори

(%)

Государст-
венные

(% ВВП)

Частные

(% ВВП)

На душу 
населения

(ППС в долл. 
США)

2003 2003 2003 2004 2004 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b 1990–2004 b

 302 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006
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54 4,1 3,4 573 98 95 .. 42 99 356

55 5,5 1,0 300 99 99 .. .. 95 34

56 2,7 0,5 419 99 98 .. 24 е 95 132

57 1,5 2,4 532 .. 95 31 38 96 79

58 5,0 2,6 555 99 99 .. .. 93 150

59 3,2 1,3 477 .. 97 .. .. 100 17

60 3,8 2,3 540 99 97 .. 64 99 190

61 2,2 1,6 374 99 95 .. 55 е 97 70

62 4,8 4,7 327 95 88 23 48 100 134

63 2,2 1,5 430 99 98 .. 75 е 98 106

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 2,6 1,5 327 99 99 .. 45 е 94 е 129

65 3,3 2,3 551 96 98 .. .. 99 425

66 6,0 1,1 389 94 96 .. .. 99 219

67 3,9 1,6 570 99 99 .. 50 е 100 455

68 4,5 1,8 320 99 99 .. .. 100 50

69 3,4 4,2 597 99 99 28 77 96 115

70 6,4 1,2 522 92 92 44 77 86 135

71 3,4 1,6 294 99 95 .. .. 100 517

72 2,0 2,5 231 97 80 51 .. 94 194

73 2,7 3,8 366 97 96 51 75 98 131

74 2,0 1,3 260 99 96 .. 72 99 37

75 4,3 1,1 209 93 25 .. .. 100 70

76 3,0 1,0 578 95 97 .. 32 91 137

77 3,8 1,9 305 98 99 .. 68 100 295

78 3,0 7,2 730 .. 96 .. 61 89 325

79 2,0 1,5 315 65 99 22 66 99 354

80 1,2 4,8 302 96 92 48 61 97 359

81 2,0 3,6 278 94 84 .. 84 96 106

82 2,1 2,3 233 91 89 46 69 59 117

83 2,0 3,1 220 99 99 .. 66 69 148

84 1,4 1,8 174 91 80 76 19 60 58

85 4,9 1,8 473 .. 74 .. 54 е 100 50

86 4,2 5,2 440 58 99 44 56 100 203

87 2,5 2,9 409 97 95 .. 63 90 134

88 4,1 2,0 384 99 99 .. .. 100 87

89 3,6 4,3 309 .. 86 43 42 85 45

90 2,3 1,4 220 93 62 .. .. 99 34

91 2,3 5,0 301 82 89 .. 73 77 111

92 5,4 2,2 528 88 81 19 64 83 135

93 1,6 1,9 121 99 96 .. 70 96 55

94 2,3 4,7 335 97 79 53 70 99 188

95 2,2 2,3 309 99 95 .. 47 е 83 105

96 3,1 3,4 498 99 96 .. 73 90 45

97 1,0 3,0 174 91 86 .. 41 96 409

98 5,5 0,7 364 98 97 .. 42 70 92

99 0,9 2,7 140 99 98 40 55 100 355

100 .. .. .. 98 96 c .. .. 97 ..

101 3,7 4,4 378 94 93 .. 67 92 124

102 3,3 0,8 186 98 81 .. 64 96 113

103 4,0 0,8 283 94 88 40 37 86 48

104 2,7 2,6 216 85 80 21 66 97 85

105 2,6 1,3 221 99 97 .. 62 97 418

106 3,4 1,2 185 79 69 .. 53 89 49
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6 Îáÿçàòåëüñòâà â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ: 
ðåñóðñû, äîñòóï è óñëóãè

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Расходы на зравоохранение

ЦРДТ

Доля полностью 
вакцинированных годовалых детей

Количество 
детей, страда-
ющих диареей, 

получивших 
пероральную 

регидратацию и 
дополнительное 

питание

(возраст 
до 5 лет, %)

ЦРДТ

Коэффициент 
распространения 
контрацептивов a

(% замужних 

женщин в 

возрасте 15-49)

ЦРДТ

Роды, 
принятые квали-
фицированным 
медперсоналом

(%)

Количество 
врачей

(на 100 тыс. чел.)

Рейтинг страны по ИРЧП

Против 
туберкулеза

(%)

Против кори

(%)

Государст-
венные

(% ВВП)

Частные

(% ВВП)

На душу 
населения

(ППС в долл. 
США)

2003 2003 2003 2004 2004 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b 1990–2004 b

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 303
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107 2,5 2,6 116 99 98 .. 40 е 77 е 140

108 1,1 2,0 113 82 72 61 60 72 13

109 1,5 3,9 164 96 97 39 79 85 53

110 2,2 3,1 161 98 99 16 60 98 251

111 2,5 3,3 235 98 97 29 60 69 54

112 3,7 4,0 208 88 84 49 69 67 37

113 2,4 3,1 159 99 98 33 68 96 274

114 3,9 3,3 177 96 96 52 62 99 264

115 4,3 2,4 176 93 64 54 58 67 122

116 4,3 2,4 140 95 96 66 67 97 263

117 4,0 3,1 184 93 92 .. 62 56 57

118 2,1 3,3 235 98 75 22 43 41 90

119 2,9 1,0 110 63 48 .. .. 88 11

120 1,0 0,5 179 73 51 36 .. 65 30

121 3,2 5,2 669 97 81 37 56 84 77

122 0,9 3,5 71 97 89 29 34 71 203

123 1,7 3,4 218 95 95 50 63 63 51

124 2,9 1,5 255 89 55 44 33 86 29

125 4,5 1,9 359 71 70 39 44 76 30

126 1,2 3,6 82 73 56 22 48 g 43 60

127 7,2 1,4 93 99 91 44 29 76 49

128 4,5 0,3 87 84 72 .. .. 85 13

129 2,1 8,8 188 95 80 59 24 32 16

130 0,5 2,3 51 85 78 48 37 57 36

131 3,3 2,3 375 99 90 7 40 94 40

132 1,5 1,2 25 79 73 31 26 62 15

133 1,2 2,0 56 60 36 37 32 19 59

134 0,7 1,7 48 80 67 33 c 28 .. 74

135 2,6 0,5 59 92 87 .. 19 е 37 5

136 1,4 3,1 98 92 83 40 25 47 15

137 1,1 2,3 68 95 77 35 58 13 26

138 1,5 3,8 64 85 73 43 39 15 21

139 3,0 0,4 132 54 44 .. 26 41 5

140 1,3 0,7 23 85 65 .. .. .. 20

141 1,9 2,4 54 51 59 38 10 е 87 c 22

142 7,3 2,3 125 72 55 .. 10 18 10

143 1,7 1,0 24 72 59 47 27 51 29

144 1,2 3,0 64 83 64 33 26 62 19

145 2,2 5,1 75 99 91 29 23 39 8

146 3,3 2,5 324 84 70 24 28 74 16

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 1,4 4,2 62 91 70 25 26 61 4

148 3,8 1,9 72 78 60 .. .. 61 18

149 4,1 1,1 106 83 70 29 30 60 5

150 2,2 3,3 89 63 76 23 c 21 27 33

151 2,8 5,1 132 95 80 80 54 73 16

152 1,7 2,6 65 87 73 33 39 42 14

153 3,2 1,0 59 86 64 28 8 57 11

154 2,9 4,6 84 71 54 41 28 24 25

155 3,2 4,9 96 95 90 38 10 55 11

156 2,1 3,0 58 95 57 33 11 58 6

157 2,0 2,4 50 91 84 54 8 28 5

158 1,6 2,1 32 86 84 16 13 31 5

159 1,3 3,7 51 48 35 28 13 35 28
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Сирийская Араб. Республика

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа-Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Расходы на зравоохранение

ЦРДТ

Доля полностью 
вакцинированных годовалых детей

Количество 
детей, страда-
ющих диареей, 

получивших 
пероральную 

регидратацию и 
дополнительное 

питание

(возраст 
до 5 лет, %)

ЦРДТ

Коэффициент 
распространения 
контрацептивов a

(% замужних 

женщин в 

возрасте 15-49)

ЦРДТ

Роды, 
принятые квали-
фицированным 
медперсоналом

(%)

Количество 
врачей

(на 100 тыс. чел.)

Рейтинг страны по ИРЧП

Против 
туберкулеза

(%)

Против кори

(%)

Государст-
венные

(% ВВП)

Частные

(% ВВП)

На душу 
населения

(ППС в долл. 
США)

2003 2003 2003 2004 2004 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b 1990–2004 b

 304 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006
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160 0,9 4,5 95 71 73 44 6 56 11

161 2,4 0,4 49 72 64 32 6 45 8

162 2,4 1,9 29 91 94 38 25 46 2

163 1,9 2,5 36 99 85 42 19 66 4

164 1,0 2,6 57 51 49 34 15 68 12

165 2,8 2,6 51 94 84 48 34 43 12

166 3,3 6,0 46 97 80 51 31 61 2

167 0,7 3,3 14 78 64 17 31 61 11

168 2,9 1,8 45 87 77 33 17 48 3

169 0,7 2,4 15 84 75 16 16 25 3

170 3,4 2,5 20 82 71 38 8 6 3

171 2,6 3,9 51 38 56 50 3 16 4

172 1,5 2,5 47 70 35 47 28 44 8

173 2,6 3,0 45 80 80 23 8 35 12

174 2,6 3,0 68 99 78 .. 14 38 6

175 2,8 2,0 39 75 75 45 8 41 8

176 2,0 1,5 34 83 64 39 4 42 3

177 2,5 2,2 30 72 74 43 14 16 3

Развивающиеся страны .. .. .. 84 74 .. .. 59 ..

Наименее развитые страны .. .. .. 82 72 .. .. 36 ..

Арабские государства .. .. .. 85 86 .. .. 72 ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион .. .. .. 92 83 .. .. 86 ..

Латинская Америка и Карибский бассейн .. .. .. 96 92 .. .. 87 ..

Южная Азия .. .. .. 78 62 .. .. 38 ..

Страны Африки к югу от Сахары .. .. .. 77 66 .. .. 43 ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ .. .. .. 96 97 .. .. 97 ..

ОЭСР .. .. .. 92 92 .. .. 97 ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода .. .. .. 84 92 .. .. 99 ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. .. .. .. 95 93 .. .. 99 ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. .. .. .. 86 76 .. .. 65 ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. .. .. .. 74 64 .. .. 39 ..

Страны с высоким доходом .. .. .. 88 92 .. .. 99 ..

Страны со средним доходом .. .. .. 94 87 .. .. 87 ..

Страны с низким доходом .. .. .. 77 64 .. .. 41 ..

Весь мир .. .. .. 84 h 76 h .. .. 63 h ..
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ПРИМЕЧАНИЯ

a  Данные обычно относятся к замужним женщинам в 

возрасте 15–49 лет; фактические возрастные рамки 

в разных странах могут отличаться друг от друга.

b  Цифры за последний год указанного периода, по 

которому имеются данные.

c  Данные UNICEF 2005. Данные относятся к другому 

периоду, чем указанный.

d Только дети, подвергающиеся высокому риску.

e   Данные относятся к другому году или периоду, чем 

указанный, отличаются от стандартного определе-

ния или относятся только к части страны.

f Кроме Северной Ирландии.

g Кроме штата Трипура.

g  Цифры относятся к мировым сводным показателям 

и заимствованы из UNICEF 2005.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1 и 2: рассчитано на основе данных о расхо-

дах на здравоохранение, взятых из WHO 2006b.

Столбцы 4 и 6: UNICEF 2004.

Столбцы 5 и 8: UN 2006с, на основе совместных 

данных Детского фонда ООН и Всемирной организации 

здравоохранения.

Столбец 7: UN 2006e, на основе данных Фонда ООН 

по народонаселению.

Столбец 9: WHO 2006с.

Îáÿçàòåëüñòâà â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ: 
ðåñóðñû, äîñòóï è óñëóãè

Гвинея

Ангола

Объед. Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенной канализации

(%)

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенным источникам воды

(%)

ЦРДТ

Население, страдающее 
от недостатка питания

(% общей числен-
ности населенияl)

ЦРДТ

Дети 
с недостаточ-

ной для 
их  возраста 
массой тела

(% до 5 лет)

Доля детей 
с недоста-

точным для 
их возраста 

ростом

(% до 5 лет)

Младенцы 
с пониженной 
массой тела 

при рождении

(%)

1990 2004 1990 2004 1990–1992 a 2001–2003 a 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 305
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 .. .. 100 100 .. .. .. .. 5

2 100 100 100 100 .. .. .. .. 4

3 100 100 100 100 .. .. .. .. 7

4 .. .. .. .. .. .. .. .. 6

5 100 100 100 100 .. .. .. .. 4

6 100 100 100 100 .. .. .. .. 6

7 100 100 100 100 .. .. .. 6 c 8

8 100 100 100 100 .. .. 1 c 1 8

9 100 100 100 100 .. .. .. .. 6

10 100 100 100 100 .. .. .. 1 c ..

11 100 100 100 100 .. .. .. .. 4

12 .. .. 100 100 .. .. .. .. 8

13 .. .. .. .. .. .. .. .. 8

14 100 100 100 100 .. .. .. .. 7

15 .. .. 100 100 .. .. .. .. 5

16 .. .. 100 100 .. .. .. .. 7

17 .. .. .. .. .. .. .. 3 c 6

18 .. .. 100 100 .. .. .. .. 8

19 100 100 100 100 .. .. .. .. 6

20 .. .. 97 .. .. .. .. .. 6

21 100 100 100 100 .. .. .. .. 7

22 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

23 .. .. 100 100 .. .. .. .. 8

24 .. .. .. .. .. .. .. .. 8

25 100 100 100 100 .. .. 14 d 2 8

26 .. .. .. 92 <2,5 <2,5 .. .. 4

27 .. .. .. .. .. 3 .. .. 6

28 .. .. .. .. .. .. .. .. 8

29 100 100 100 100 <2,5 <2,5 .. .. ..

30 99 98 100 100 .. <2,5 1 c 2 c 7

31 100 100 100 100 <2,5 <2,5 6 d 7 c 10

32 .. .. 100 100 .. .. .. .. 6

33 .. .. .. .. 24 5 10 3 7

34 .. .. .. .. 4 3 .. .. 10

35 .. 95 99 99 .. <2,5 2 d 3 c 9

36 81 91 94 96 <2,5 <2,5 5 12 7

37 .. .. .. .. .. <2,5 .. .. 6

38 84 91 90 95 8 4 1 1 5

39 .. .. .. .. .. .. 9 c 10 c 8

40 97 97 100 100 .. 3 .. .. 4

41 .. .. .. .. .. <2,5 .. .. 4

42 99 99 100 100 .. 6 .. .. 7

43 100 100 100 100 7 3 5 c 10 c 8

44 100 100 100 100 .. 7 1 1 6

45 .. 78 99 99 .. 3 .. .. 5

46 100 100 100 100 .. .. 6 c 8 c 10

47 .. .. 88 88 14 9 6 d 5 c ..

48 .. 92 .. 97 6 4 5 6 7

49 97 98 100 100 4 <2,5 14 c 17 d 15

50 98 98 .. 91 8 <2,5 4 c 5 6

51 95 95 100 100 13 11 .. .. 9

52 100 100 .. 97 9 7 .. .. 7

53 58 79 82 97 5 5 8 18 9
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... äîáèâàòüñÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ...

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенной канализации

(%)

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенным источникам воды

(%)

ЦРДТ

Население, страдающее 
от недостатка питания

(% общей числен-
ности населенияl)

ЦРДТ

Дети 
с недостаточ-

ной для 
их  возраста 
массой тела

(% до 5 лет)

Доля детей 
с недоста-

точным для 
их возраста 

ростом

(% до 5 лет)

Младенцы 
с пониженной 
массой тела 

при рождении

(%)

1990 2004 1990 2004 1990–1992 a 2001–2003 a 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b
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54 99 99 99 99 .. 9 .. .. 10

55 96 96 100 100 .. .. .. 1 c 0

56 83 .. 80 .. .. .. 24 10 8

57 100 100 92 91 13 11 7 d 4 23

58 71 73 90 90 21 25 7 18 10

59 .. 95 .. 91 .. .. 10 d 7 d 8

60 .. .. .. 57 .. <2,5 6 10 9

61 .. 94 98 99 3 3 11 16 10

62 .. 95 97 97 .. 9 4 10 4

63 .. 94 100 100 6 6 15 c 10 c 13

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 97 97 71 .. <2,5 <2,5 5 c 15 c 7

65 87 87 94 97 .. 3 3 13 d 6

66 .. .. .. .. .. 7 6 7 5

67 .. 84 100 100 .. 3 .. .. 5

68 .. 84 .. 97 4 8 5 d 6 d 10

69 71 75 83 90 12 8 6 11 10

70 82 86 92 93 17 14 7 14 9

71 .. 89 98 98 8 5 14 d 11 c 8

72 .. 68 .. 83 11 18 4 13 7

73 .. 91 96 96 .. 6 14 35 3

74 80 99 95 99 30 21 19 c 13 c 9

75 98 100 91 88 11 4 2 4 4

76 .. .. 90 .. 4 4 14 c 16 c 11

77 .. 96 .. 96 .. 3 1 3 5

78 .. 98 100 100 <2,5 3 3 12 6

79 72 72 87 86 .. 8 4 10 8

80 .. 83 .. 92 .. 29 3 13 7

81 23 44 70 77 16 12 8 14 6

82 52 63 74 83 42 12 7 25 11

83 63 89 73 94 8 5 12 26 16

84 57 72 87 85 26 19 28 32 20

85 97 96 .. 95 9 7 .. .. 9

86 93 93 97 97 4 7 4 9 10

87 75 85 81 93 <2,5 <2,5 4 12 7

88 .. .. .. .. 22 12 .. .. 10

89 .. 94 .. 92 13 10 13 10 13

90 68 72 .. 47 10 4 8 c 3 c 10

91 58 80 62 86 18 15 5 c 14 c 9

92 85 88 85 96 <2,5 3 4 16 16

93 69 91 68 79 28 22 29 14 22

94 52 78 84 95 27 27 5 9 11

95 .. 47 .. 91 7 5 6 c .. 6

96 83 .. 92 94 4 4 11 15 7

97 97 94 80 82 .. 13 3 12 6

98 .. 59 96 83 17 11 30 25 22

99 .. 54 68 77 .. 10 7 13 11

100 .. 73 .. 92 .. 16 4 9 d 9 d

101 51 62 67 84 12 11 10 19 13

102 88 92 94 85 5 5 10 19 7

103 .. 70 .. 83 21 9 14 11 12

104 75 80 92 93 14 10 4 4 9

105 .. 62 .. 72 .. 8 12 22 6

106 .. 43 .. 80 .. .. 14 c 16 c 13
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7 Ñîñòîÿíèå âîäû, êàíàëèçàöèè è ïèòàíèÿ

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенной канализации

(%)

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенным источникам воды

(%)

ЦРДТ

Население, страдающее 
от недостатка питания

(% общей числен-
ности населенияl)

ЦРДТ

Дети 
с недостаточ-

ной для 
их  возраста 
массой тела

(% до 5 лет)

Доля детей 
с недоста-

точным для 
их возраста 

ростом

(% до 5 лет)

Младенцы 
с пониженной 
массой тела 

при рождении

(%)

1990 2004 1990 2004 1990–1992 a 2001–2003 a 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b
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107 73 90 80 93 5 4 7 19 6

108 46 55 72 77 9 6 28 42 9

109 36 61 65 85 31 17 28 37 9

110 60 59 78 77 .. 4 11 25 7

111 54 70 94 98 4 3 9 16 12

112 45 47 70 79 30 27 10 20 12

113 51 67 94 82 .. 26 8 21 7

114 .. 68 .. 92 .. 11 3 10 d 5

115 33 46 72 85 28 23 8 27 9

116 .. 59 63 62 34 28 13 25 8

117 50 69 84 87 23 22 17 29 14

118 58 86 79 95 16 23 23 49 13

119 .. 50 60 60 12 12 20 d 20 6

120 .. 53 .. 43 .. .. 19 39 d 13

121 69 65 83 88 .. .. 12 25 15

122 .. 51 .. 59 .. 61 .. 36 15

123 56 73 75 81 6 6 10 18 11

124 .. 36 .. 88 10 5 12 21 14

125 24 25 57 87 34 23 24 24 14

126 14 33 70 86 25 20 49 45 30

127 .. 25 .. 79 18 12 13 29 20 d

128 .. 31 .. 70 33 20 21 d 27 d 13

129 .. 17 .. 41 43 33 45 45 11

130 24 77 57 78 10 5 32 32 15

131 38 42 93 95 23 30 13 23 10

132 32 33 93 86 47 62 26 42 25

133 .. 30 .. 51 29 21 40 42 14

134 37 59 83 91 24 23 38 37 19

135 .. 70 .. 62 .. .. 19 40 15

136 15 18 55 75 37 12 22 30 11

137 20 39 72 74 35 30 48 43 30

138 11 35 70 90 20 17 48 51 21

139 44 44 39 39 15 13 35 d 43 c 11

140 .. 27 .. 58 54 34 14 28 c ..

141 33 34 64 70 31 27 17 c 43 31

142 .. 36 .. 58 11 8 46 49 10

143 14 34 40 50 35 38 42 48 14

144 48 51 50 66 33 25 18 32 11

145 42 43 44 60 24 19 23 39 12

146 .. 48 .. 62 14 19 10 30 9

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 37 35 50 52 33 25 25 22 15

148 79 82 72 73 53 26 18 26 ..

149 37 37 .. 79 17 12 18 46 14

150 32 43 71 67 34 37 46 52 32

151 50 53 78 81 45 45 13 27 11

152 40 43 45 61 39 31 20 30 11

153 31 34 38 53 15 10 32 35 ..

154 24 30 47 54 65 47 17 23 21

155 .. 53 .. 82 22 27 17 19 17

156 33 57 65 76 23 23 23 25 18

157 7 9 43 60 .. 73 40 38 21

158 37 42 59 74 43 36 27 43 9

159 39 44 49 48 13 9 29 38 14
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа-Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенной канализации

(%)

ЦРДТ

Население, имеющее 
устойчивый доступ 

к улучшенным источникам воды

(%)

ЦРДТ

Население, страдающее 
от недостатка питания

(% общей числен-
ности населенияl)

ЦРДТ

Дети 
с недостаточ-

ной для 
их  возраста 
массой тела

(% до 5 лет)

Доля детей 
с недоста-

точным для 
их возраста 

ростом

(% до 5 лет)

Младенцы 
с пониженной 
массой тела 

при рождении

(%)

1990 2004 1990 2004 1990–1992 a 2001–2003 a 1996–2004 b 1996–2004 b 1996–2004 b
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160 14 18 44 50 39 24 21 26 12

161 29 31 36 53 58 38 31 45 12

162 47 47 46 62 37 44 22 44 13

163 12 33 63 67 20 14 23 31 16

164 21 37 69 84 18 14 17 25 17

165 44 55 50 58 48 47 23 47 12

166 47 61 40 73 50 34 22 49 16

167 16 30 43 46 31 72 31 38 12

168 20 32 36 43 66 45 24 41 14

169 44 36 69 79 48 67 45 57 16

170 3 13 23 22 .. 46 47 52 15

171 7 9 19 42 58 33 28 29 17

172 23 27 52 75 50 45 24 28 c 14

173 .. 35 .. 59 24 37 25 31 22

174 7 13 38 61 21 17 38 39 19

175 36 46 34 50 29 28 33 38 23

176 .. 39 .. 57 46 50 27 34 23 d

177 7 13 39 46 41 32 40 40 17

Развивающиеся страны 33 49 71 79 20 17 .. .. ..

Наименее развитые страны 22 37 51 59 34 33 .. .. ..

Арабские государства 61 71 84 86 11 10 .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 30 50 72 79 17 12 .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 67 78 83 91 14 10 .. .. ..

Южная Азия 18 37 72 85 25 20 .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 32 37 48 56 31 30 .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ .. .. 93 94 .. .. .. .. ..

ОЭСР 94 96 97 99 .. .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 100 100 100 100 .. .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 94 97 98 99 .. .. .. .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 34 51 74 83 19 15 .. .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 28 35 45 52 32 32 .. .. ..

Страны с высоким доходом .. .. 100 100 .. .. .. .. ..

Страны со средним доходом 46 61 78 84 15 11 .. .. ..

Страны с низким доходом 22 38 64 76 27 23 .. .. ..

Весь мир 49 e 59 e 78 e 83 e 20 17 .. .. ..
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ПРИМЕЧАНИЯ

a Средние показатели за указанные годы.

b  Цифры за последний год указанного периода, по 

которому имеются данные.

c  Данные относятся к другому году или периоду, чем 

указанный, отличаются от стандартного определе-

ния или относятся только к части страны.

d  UNICEF 2005/ Данные относятся к другому году или 

периоду, чем указанный, отличаются от стандартного 

определения или относятся только к части страны.

e  Данные относятся к мировому сводному показателю 

и взяты из UN 2006с.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–4 и 7: UN 2006с, на основе совместных 

данных Детского фонда ООН и ВОЗ.

Столбцы 5 и 6: UN 2006с, на основе оценок ФАО.

Столбцы 8 и 9: WHO 2006a.

Ñîñòîÿíèå âîäû, êàíàëèçàöèè è ïèòàíèÿ

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП

Год 
исследо-

вания

Роды, принятые 
квалифицированным 

медперсоналом

(%)

Полностью 
вакцинированные 
годовалые дети a

(%)

Дети с недостаточной для 
их возраста массой тела

(% до 5 лет)

Коэффициент 
младенческой 
смертности b

(на 1 тыс. живорожденных)

Уровень смертности детей 
в возрасте до 5 лет b

(на 1 тыс. живорожденных)

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%
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СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

69 1996 72 99 57 74 17 2 83 29 99 33

70 1995 61 98 58 77 17 5 41 16 52 24

79 1999 99 99 69 62 13 4 68 42 82 45 c

80 2000 93 100 66 68 16 8 52 27 61 30

82 2000 13 88 58 81 29 4 64 14 93 18

84 1998 21 92 60 87 .. .. 49 21 80 29

86 1997 91 99 21 17 11 5 35 23 42 25

91 1998 53 98 28 70 15 3 68 30 85 33

92 1990 41 98 20 53 17 3 43 16 57 20

94 1996 89 98 34 47 14 2 67 23 90 27

105 2000 97 98 85 78 17 11 89 58 106 70

108 1997 21 89 43 72 .. .. 78 23 109 29

109 2000 58 100 44 92 .. .. 39 14 53 16

110 1997 96 100 69 73 28 12 83 46 96 49

111 2000 31 94 91 92 16 8 76 30 98 34

112 2001 78 99 64 71 22 4 50 16 64 19

113 1996 92 100 81 78 20 16 54 46 70 50

115 1998 20 98 22 31 25 4 107 26 147 32

118 1998 9 92 66 56 30 7 58 39 78 39

121 1998 68 98 51 70 .. .. 62 17 87 22

123 1992 5 78 54 95 23 7 80 35 112 39

124 2000 67 97 6 24 21 9 57 36 93 55

125 2000 55 97 60 68 18 9 36 23 55 31

126 1998 16 84 21 64 25 17 97 38 141 46

129 2000 15 81 29 68 27 14 110 50 155 64

132 1996 26 85 40 82 23 18 87 65 129 87 c

134 1990 5 55 23 55 25 17 89 63 125 74

136 1998 18 86 50 79 20 9 73 26 139 52

137 1999 4 42 50 75 .. .. 93 58 140 72

138 2001 4 45 54 82 33 25 86 53 130 68

143 1997 30 89 22 66 25 25 119 58 195 101

144 1991 32 95 27 64 19 8 104 51 201 82

145 2000 20 77 27 43 25 18 106 60 192 106
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... äîáèâàòüñÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ...

Бразилия

Колумбия

Казахстан

Армения

Перу

Филиппины

Иордания

Парагвай

Турция

Доминиканская Республика

Туркменистан

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Боливия

Гватемала

ЮАР

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Гана

Бангладеш

Непал

Мадагаскар

Камерун

Уганда

2455_283_338_rus.indd   3092455_283_338_rus.indd   309 13.10.2006   19:17:5813.10.2006   19:17:58



Рейтинг страны по ИРЧП

Год 
исследо-

вания

Роды, принятые 
квалифицированным 

медперсоналом

(%)

Полностью 
вакцинированные 
годовалые дети a

(%)

Дети с недостаточной для 
их возраста массой тела

(% до 5 лет)

Коэффициент 
младенческой 
смертности b

(на 1 тыс. живорожденных)

Уровень смертности детей 
в возрасте до 5 лет b

(на 1 тыс. живорожденных)

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%

Беднейшие 
20%

Богатейшие 
20%
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СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 1998 25 91 22 52 19 10 84 66 168 97

150 1997 7 50 8 56 26 22 109 60 163 73

151 1999 57 94 64 64 19 13 59 44 100 62

152 1998 23 80 48 60 27 11 96 40 136 61

153 2000 15 93 16 45 18 15 61 62 98 79

154 2000 4 70 25 42 18 5 100 97 164 109

156 1997 20 86 .. .. .. .. 85 45 181 70

157 1995 5 74 25 84 23 15 74 68 152 104

158 2000 17 60 71 79 27 16 139 88 246 154

159 1990 12 70 14 58 22 19 102 69 240 120

160 1999 12 82 17 52 19 12 119 70 230 133

162 1999 29 83 53 78 29 16 115 92 160 135

163 1996 34 98 38 74 17 12 119 63 208 110

164 1994 17 84 16 64 21 10 117 63 190 97

165 2001 20 91 64 80 27 20 115 57 192 92

166 2000 43 83 65 81 26 23 132 86 231 149

168 1997 18 82 20 85 22 14 188 95 278 145

170 2000 1 25 7 34 26 23 93 95 159 147

171 1996 3 47 4 23 23 18 80 89 171 172

172 1994 14 82 18 64 22 15 132 54 193 98

174 1998 18 75 21 52 21 15 106 77 239 155

175 2001 8 82 20 56 20 12 137 90 248 148

177 1998 4 63 5 51 21 21 131 86 282 184
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ПРИМЕЧАНИЯ

В таблице представлены данные по развивающимся 

странам, основанные на результатах Опросов по про-

блемам демографии и здравоохранения, проводив-

шихся с 1990 г. Разбивка по квинтилям проведена на 

основе социально-экономического статуса, по имуще-

ственному уровню, а не по уровню доходов или потреб-

ления. Подробнее см.: Gwatkin and others 2005.

a  Включает вакцинацию от туберкулеза (БЦЖ), кори и 

дифтерии-коклюша-столбняка (DPT).

b  Основано на данных о рождениях за 10-летний пе-

риод, предшествующий опросу.

c  Большая ошибка выборки в связи с малым числом 

случаев.

ИСТОЧНИК

Все столбцы: Gwatkin and others 2005.

Ðàçëè÷èÿ â îõðàíå çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà

Того 

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия

Гвинея

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Мозамбик

Эфиопия

Чад

ЦАР

Буркина-Фасо

Мали

Нигер
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ЦРДТ

Использование презер-
вативов при последнем 

половом сношении с высоким 
риском заболевания b

(% в возрасте 15–24)

ЦРДТ

Дети в возрасте до 5 лет
  ЦРДТ ЦРДТ ЦРДТ

Случаи заболевания туберкулезом

Распространение курения

(% взрослого населения) f

Распростра-
нение ВИЧ a

(%, возраст 
15–49 лет)

Исполь-
зование 

надкроватных 
москитных 

сеток, 
обработанных 

инсектици-
дами (%)

Страдающие 
лихорадкой, 

принимающие 
антима-

лярийные 
препараты

(%)
Рейтинг страны по ИРЧП

Распростра-
нение c

(на 100 
тыс. чел.)

Выяв-
ленные 

в рамках 
ДОТС d

(%)

Выле-
ченные 

в рамках 
ДОТС e

(%)Женщины

1998–2004 g
Мужчины

1998–2004 g
Женщины 

2002–2004 g
Мужчины

2002–2004 g2005 1999–2004 g 1999–2004 g 2004 2004 2003
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 0,1 [0,1–0,2] .. .. .. .. 4 46 97 25 27

2 0,2 [0,1–0,3] .. .. .. .. 2 57 100 20 25

3 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 6 33 82 16 19

4 0,2 [0,1–0,4] .. .. .. .. 9 .. .. 26 28

5 0,2 [0,1–0,3] .. .. .. .. 3 69 84 18 17

6 0,3 [0,2–0,5] .. .. .. .. 4 58 35 17 22

7 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 39 45 76 15 47

8 0,6 [0,4–1,0] .. .. .. .. 4 85 70 19 24

9 0,4 [0,3–0,8] .. .. .. .. 6 .. .. 23 27

10 0,2 [0,1–0,4] .. .. .. .. 6 61 86 28 36

11 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 7 .. .. 19 26

12 0,2 [0,1–0,4] .. .. .. .. 9 83 .. 26 39

13 0,3 [0,2–0,5] .. .. .. .. 10 65 73 25 30

14 0,3 [0,2–0,5] .. .. .. .. 11 42 68 .. ..

15 0,2 [0,1–0,4] .. .. .. .. 6 78 84 25 31

16 0,4 [0,3–0,8] .. .. .. .. 10 .. .. 21 30

17 0,5 [0,3–0,9] .. .. .. .. 6 58 95 17 31

18 0,2 [0,1–0,4] .. .. .. .. 9 .. .. 25 27

19 0,6 [0,4–1,0] .. .. .. .. 20 .. .. .. ..

20 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 11 59 36 22 24

21 0,1 [0,1–0,2] .. .. .. .. 6 51 71 28 37

22 .. .. .. .. .. 77 55 78 .. ..

23  [<0,2] .. .. .. .. 7 34 80 18 32

24 0,2 [0,1–0,3] .. .. .. .. 17 .. .. .. ..

25 0,3 [0,2–0,7] .. .. .. .. 41 67 77 .. ..

26 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 125 21 82 .. ..

27 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 17 66 85 .. ..

28 0,4 [0,3–0,9] .. .. .. .. 35 78 84 .. ..

29  [<0,2] .. .. .. .. 4 69 79 .. ..

30 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 11 61 79 20 31

31 1,5 [0,8–2,5] .. .. .. .. 12 139 100 .. ..

32 0,1 [0,1–0,2] .. .. .. .. 5 20 100 18 30

33  [<0,2] .. .. .. .. 30 83 62 .. ..

34 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 63 130 60 .. ..

35 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 30 47 48 28 41

36 0,6 [0,3–1,9] .. .. .. .. 53 65 66 25 32

37 0,1 [0,1–0,2] .. .. .. .. 32 56 78 25 40

38 0,3 [0,2–1,2] .. .. .. .. 16 114 85 37 48

39  [<0,2] .. .. .. .. 50 49 97 .. ..

40 1,3 [0,6–4,3] .. .. .. .. 49 75 70 18 45

41 0,2 [0,1–0,6] .. .. .. .. 67 89 74 13 44

42 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 23 34 87 .. ..

43 0,5 [0,2–6,1] .. .. .. .. 33 86 86 24 35

44 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 65 .. .. .. ..

45 0,8 [0,5–1,3] .. .. .. .. 71 83 74 19 51

46  [<0,2] .. .. .. .. 77 35 73 .. ..

47 .. .. .. .. .. 83 106 100 .. ..

48 0,3 [0,1–3,6] .. .. .. .. 15 153 94 .. ..

49  [<0,2] .. .. .. .. 26 17 64 1 17

50 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 12 90 94 .. ..

51 .. .. .. .. .. 15 .. .. .. ..

52 3,3 [1,3–4,5] .. .. .. .. 50 68 62 .. ..

53 0,3 [0,2–0,7] .. .. .. .. 43 71 83 5 13
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... äîáèâàòüñÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ ...

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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ЦРДТ

Использование презер-
вативов при последнем 

половом сношении с высоким 
риском заболевания b

(% в возрасте 15–24)

ЦРДТ

Дети в возрасте до 5 лет
  ЦРДТ ЦРДТ ЦРДТ

Случаи заболевания туберкулезом

Распространение курения

(% взрослого населения) f
Распростра-
нение ВИЧ a

(%, возраст 

15–49 лет)

Исполь-
зование 

надкроватных 
москитных 

сеток, 
обработанных 

инсектици-

дами (%)

Страдающие 
лихорадкой, 

принимающие 
антима-

лярийные 
препараты

(%)
Рейтинг страны по ИРЧП

Распростра-
нение c

(на 100 

тыс. чел.)

Выяв-
ленные 

в рамках 
ДОТС d

(%)

Выле-
ченные 

в рамках 
ДОТС e

(%)Женщины

1998–2004 g
Мужчины

1998–2004 g
Женщины 

2002–2004 g
Мужчины

2002–2004 g2005 1999–2004 g 1999–2004 g 2004 2004 2003
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54 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 36 104 91 .. ..

55 .. .. .. .. .. 42 .. .. .. ..

56  [<0,2] .. .. .. .. 12 123 90 .. ..

57 2,6 [1,4–4,2] .. .. .. .. 12 .. .. .. ..

58 0,9 [0,5–3,7] .. .. .. .. 45 133 74 .. ..

59 .. .. .. .. .. 10 .. .. .. ..

60 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 188 41 80 .. ..

61 0,5 [0,2–1,5] .. .. .. .. 133 69 72 2 43

62 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 53 96 94 30 49

63 0,6 [0,3–1,8] .. .. .. .. 135 33 87 1 32

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64  [<0,2] .. .. .. .. 20 169 62 .. ..

65 1,1 [0,7–1,8] .. .. .. .. 160 13 61 .. ..

66 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 34 73 84 .. ..

67 0,3 [0,2–0,8] .. .. .. .. 68 42 73 7 53

68 .. .. .. .. .. 23 .. .. .. ..

69 0,5 [0,3–1,6] .. .. .. .. 77 47 83 14 22

70 0,6 [0,3–2,5] 30 .. 1 .. 75 17 83 .. ..

71 .. .. .. .. .. 21 93 89 .. ..

72 0,7 [0,3–8,9] .. .. .. .. 52 77 82 .. ..

73  [<0,2] .. .. .. .. 31 34 91 .. ..

74 1,4 [0,7–2,1] .. .. .. .. 208 71 73 .. ..

75 .. .. .. .. .. 43 .. .. .. ..

76  [<0,2] .. .. .. .. 55 40 79 .. ..

77 1,4 [0,8–4,3] .. .. .. .. 151 .. .. .. ..

78 0,1 [0,1–0,5] .. .. .. .. 12 82 92 31 42

79 0,1 [0,1–3,2] 32 65 .. .. 160 79 75 .. ..

80 0,1 [0,1–0,6] .. 44 .. .. 98 44 77 .. ..

81 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 221 63 94 4 h 67

82 0,6 [0,3–1,7] 19 .. .. .. 216 83 89 .. ..

83 0,3 [0,1–3,5] .. .. .. .. 196 43 84 .. ..

84 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 463 73 88 8 41

85 .. .. .. .. .. 8 .. .. .. ..

86  [<0,2] .. .. .. .. 5 79 87 8 51

87 0,1 [0,1–0,3] .. .. .. .. 24 96 91 2 50

88 .. .. .. .. .. 39 33 .. .. ..

89 1,9 [1,1–3,1] .. .. 3 .. 98 .. .. .. ..

90 0,1 [0,1–0,4] .. .. .. .. 41 58 86 4 26

91 0,4 [0,2–4,6] .. .. .. .. 107 21 85 7 23

92  [<0,2] .. .. .. .. 45 3 93 18 49

93 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 91 70 81 2 23

94 1,1 [0,9–1,3] 29 52 .. .. 118 71 81 11 16

95 2,5 [1,4–4,0] .. .. .. .. 59 60 89 .. ..

96 0,2 [0,1–0,4] .. .. .. .. 35 58 84 .. ..

97 0,2 [0,1–2,7] .. .. .. .. 89 79 66 .. ..

98  [<0,2] .. .. .. .. 57 94 91 .. ..

99 0,1 [0,1–0,4] .. .. 1 1 90 47 70 .. ..

100 .. .. .. .. .. 36 .. 80 .. ..

101 0,9 [0,5–3,8] .. .. .. .. 74 57 88 .. ..

102 0,1 [<0,2] .. .. .. .. 54 106 90 (,) 32

103 2,4 [1,0–4,9] .. .. 6 3 185 27 57 .. ..

104 1,5 [0,8–2,4] .. .. .. .. 9 79 53 .. ..

105 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 83 38 82 .. ..

106 .. .. .. .. .. 314 .. .. .. ..
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Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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ЦРДТ

Использование презер-
вативов при последнем 

половом сношении с высоким 
риском заболевания b
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ЦРДТ

Дети в возрасте до 5 лет
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ленные 

в рамках 
ДОТС d

(%)

Выле-
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в рамках 
ДОТС e

(%)Женщины

1998–2004 g
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107  [<0,2] .. .. .. .. 51 46 88 .. ..

108 0,1 [0,1–0,2] .. 68 j .. 1 275 53 87 .. ..

109 0,5 [0,3–0,9] .. .. 16 7 232 89 92 2 35

110 0,1 [0,1–1,7] .. .. .. .. 137 62 85 .. ..

111 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 35 61 80 .. ..

112 0,2 [0,1–0,6] 17 .. .. 2 80 87 84 .. ..

113 0,2 [0,1–0,7] .. 50 .. .. 156 28 81 1 24

114 1,1 [0,6–2,6] 44 63 .. .. 214 59 65 2 34

115 0,1 [0,1–0,3] 20 37 .. .. 290 71 81 .. ..

116 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 209 80 88 .. ..

117 1,5 [0,8–2,4] .. .. .. .. 97 83 87 .. ..

118 0,9 [0,5–2,7] .. .. 1 .. 107 55 91 .. ..

119 .. .. .. .. .. 64 107 56 .. ..

120 3,2 [2,6–3,8] .. .. 1 49 322 82 51 .. ..

121 18,8 [16,8–20,7] 20 .. .. .. 670 83 67 8 23

122 0,1 [0,1–1,7] .. .. 2 69 277 12 86 .. ..

123 0,1 [0,1–0,4] .. .. .. .. 105 80 86 (,) 29

124 7,9 [5,1–11,5] 33 48 .. .. 339 81 34 .. ..

125 19,6 [8,6–31,7] 48 69 3 14 586 88 63 10 23

126 0,9 [0,5–1,5] 51 59 .. .. 312 57 86 17 47

127 .. .. .. 23 61 253 .. .. .. ..

128 .. .. .. .. .. 59 123 87 .. ..

129 1,6 [0,9–2,6] .. .. .. .. 709 61 93 .. ..

130 1,3 [0,7–2,0] .. .. .. .. 180 83 81 12 36

131 24,1 [23,0–32,0] 75 88 .. .. 553 67 77 .. ..

132 <0,1 [<0,2] .. .. 9 63 95 39 .. .. ..

133 0,1 [0,1–0,4] .. .. 18 9 318 55 79 13 59

134 0,1 [0,1–0,2] .. .. .. .. 329 27 75 .. ..

135 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 184 35 90 .. ..

136 2,3 [1,9–2,6] 33 52 5 63 376 37 66 1 7

137 <0,1 [<0,2] .. .. .. .. 435 44 85 27 55

138 0,5 [0,3–1,3] .. .. .. .. 257 67 87 24 49

139 1,8 [0,9–4,4] .. .. .. .. 448 19 58 .. ..

140 5,3 [3,3–7,5] .. .. .. .. 464 65 69 .. ..

141 1,6 [0,8–2,7] .. .. (,) 50 370 35 82 .. ..

142  [<0,2] .. .. 8 47 692 46 81 .. ..

143 0,5 [0,2–1,2] 5 12 (,) 61 351 74 71 .. ..

144 5,4 [4,9–5,9] 46 57 1,3 66 227 91 .. .. ..

145 6,7 [5,7–7,6] 53 55 (,) .. 646 43 68 .. ..

146 33,4 [21,2–45,3] .. .. (,) 26 1 120 38 42 3 11

СТРАНЫ С НИЗКИ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 3,2 [1,9–4,7] 22 41 2 60 718 17 64 .. ..

148 3,1 [0,8–6,9] .. .. .. .. 1 137 43 74 .. ..

149 23,2 [21,9–24,7] 50 48 .. .. 544 86 70 .. ..

150  [<0,2] .. .. .. .. 144 40 82 .. ..

151 20,1 [13,3–27,6] 42 69 .. .. 673 42 66 2 20

152 6,1 [5,2–7,0] 25 47 5 27 888 46 80 1 21

153 0,7 [0,4–2,8] .. .. 4,1 33 502 44 58 .. ..

154 3,8 [2,2–5,4] 19 30 .. 12 387 49 78 6 h ..

155 2,4 [1,2–4,1] .. .. 15 55 329 66 75 .. ..

156 0,9 [0,4–1,5] 34 54 j 2 36 451 52 70 .. ..

157 2,4 [1,3–3,9] .. 81 4 4 437 14 85 .. ..

158 3,1 [2,9–3,2] 28 41 5 13 660 29 67 .. ..

159 3,9 [2,3–5,6] 24 46 1 34 531 21 59 1 ..
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа-Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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(% в возрасте 15–24)

ЦРДТ
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лярийные 
препараты

(%)
Рейтинг страны по ИРЧП

Распростра-
нение c

(на 100 

тыс. чел.)

Выяв-
ленные 

в рамках 
ДОТС d

(%)

Выле-
ченные 

в рамках 
ДОТС e

(%)Женщины

1998–2004 g
Мужчины

1998–2004 g
Женщины 

2002–04 g
Мужчины

2002–04 g2005 1999–2004 g 1999–2004 g 2004 2004 2003
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160 1,5 [1,2–1,8] 42 h 27 4 56 410 52 75 .. ..

161 3,7 [2,3–5,3] .. .. 2 63 310 94 68 .. ..

162 6,5 [5,8–7,2] 42 47 10 58 479 47 81 .. ..

163 1,8 [1,2–2,5] 19 34 7 60 142 82 81 .. ..

164 7,1 [4,3–9,7] 25 56 1 58 651 38 72 .. ..

165 17 [15,9–18,1] 35 40 7 52 707 54 75 1 16

166 14,1 [6,9–21,4] 35 47 36 18 501 40 73 5 21

167 3,2 [1,8–4,9] .. .. 1 45 551 70 83 .. ..

168 16,1 [12,5–20,0] 29 33 .. 15 635 46 76 .. ..

169 3,3 [2,7–3,8] .. .. 1 31 564 29 79 .. ..

170  [0,9–3,5] 17 30 .. 3 533 36 70 (,) 6

171 3,5 [1,7–6,0] 17 25 1 32 566 16 78 .. ..

172 10,7 [4,5–17,2] .. .. 2 69 549 4 59 .. ..

173 3,8 [2,1–6,0] .. .. 7 58 306 75 80 .. ..

174 2 [1,5–2,5] 54 67 7 50 365 18 66 .. ..

175 1,7 [1,3–2,1] 14 30 8 38 578 19 65 .. ..

176 1,6 [0,9–2,4] .. .. 2 61 847 36 83

177 1,1 [0,5–1,9] 7 30 6 48 288 46 70

Развивающиеся страны 1,1 [1,0–1,4] .. .. .. .. 275 .. .. .. ..

Наименее развитые страны 2,7 [2,3–3,1] .. .. .. .. 456 .. .. .. ..

Арабские государства 0,2 [0,2–04] .. .. .. .. 125 .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,2 [0,1–0,3] .. .. .. .. 236 .. .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,6 [0,4–1,2] .. .. .. .. 83 .. .. .. ..

Южная Азия 0,7 [0,4–1,1] .. .. .. .. 315 .. .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 6,1 [5,4–6,9] .. .. .. .. 540 .. .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 0,6 [0,4–1,0] .. .. .. .. 124 .. .. .. ..

ОЭСР 0,4 [0,3–0,5] .. .. .. .. 22 .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 0,4 [0,3–0,6] .. .. .. .. 18 .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 0,4 [0,3–0,5] .. .. .. .. 27 .. .. .. ..
Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 0,7 [0,6–1,0] .. .. .. .. 245 .. .. .. ..
Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 4,9 [4,1–5,7] .. .. .. .. 532 .. .. .. ..

Страны с высоким доходом 0,4 [0,3–0,6] .. .. .. .. 19 .. .. .. ..

Страны со средним доходом 0,6 [0,5–0,8] .. .. .. .. 182 .. .. .. ..

Страны с низким доходом 1,8 [1,5–2,2] .. .. .. .. 376 .. .. .. ..

Весь мир 1,0 [0,9–1,2] .. .. .. .. 229 .. .. .. ..

ПРИМЕЧАНИЯ

a   Данные относятся к оценкам абсолютных значений и 

диапазонов значений, основанным на новых методиках 

оценки, которые разработаны Совместной программой 

ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).  Оценки по диапазону 

значений представлены в квадратных скобках.  

b  Ввиду ограниченности данных сопоставление меж-

ду странами следует проводить осторожно. Данные 

по некоторым странам могут относиться только 

к части страны или отличаться от стандартного оп-

ределения.

c  Данные относятся ко всем формам заболевания 

туберкулезом.

d  Рассчитано путем деления числа новых случаев 

положительной пробы на туберкулез в рамках стра-

тегии DOTS на предполагаемое число новых случаев 

положительных проб за год. Значения могут превы-

шать 100% ввиду интенсивного выявления случаев 

заболевания в районах с накопившимися или хро-

ническими случаями, завышением данных (напр., 

двойной счет), диагностическим завышением или 

занижением заболеваемости. (WHO 2006d).

e  Рассчитано путем деления числа новых случаев 

положительной пробы на туберкулез в рамках стра-

тегии DOTS на предполагаемое число новых случаев 

положительных проб за год. 

f  Возрастной диапазон колеблется по странам, но 

в большинстве из них составляет 18 и старше или 15 

и старше.

g  Цифры за последний год указанного периода, по 

которому имеются данные.

h Данные за 2005 г.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: UNAIDS 2006; сводные показатели рас-

считаны для ОДРЧ Совместной программой ООН по 

ВИЧ/СПИДу. 

Столбцы 2 и 3: UN 2006с, на основе совместных 

данных Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной 

организации здравоохранения.

Столбцы 4–8: UN 2006с, на основе данных ЮНИ-

СЕФ и ВОЗ.

Столбцы 9 и 10: World Bank 2006, основано на данных 

ВОЗ и Национальной системы информации о табаке 

в режиме реального времени.
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Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

(в годах)

ЦРДТ

Коэффициент 
младенческой смертности

(на 1 тыс. живорожденных)

ЦРДТ

Коэффициент детской 
смертности 

в возрасте до 5 лет

(на 1 тыс. живорожденных)

Вероятность, сущест-
вующая при рождении, 

дожить до 65 лет a

(% по когорте)

ЦРДТ

Коэффициент 
материнской смертности

(на 100 тыс. живорожденных)

Женщины Мужчины
По официаль-
ным данным b Оценочный c

1970–1975 d 2000–2005 d 1970 2004 1970 2004 2000–2005 d 2000–2005 d 1990–2004 e 2000
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 74,4 79,3 13 4 15 4 90,6 84,7 6 16

2 74,3 80,6 13 2 14 3 91,4 87,4 .. 0

3 71,7 80,2 17 5 20 6 91,5 85,7 .. 8

4 71,3 77,7 20 5 27 6 89,7 83,1 6 5

5 74,7 80,1 11 3 15 4 91,5 86,4 5 2

6 73,2 79,9 19 5 22 6 90,7 85,0 .. 6

7 73,3 81,9 14 3 21 4 93,3 85,7 8 10

8 71,5 77,3 20 7 26 8 86,7 79,1 8 17

9 73,8 80,5 15 5 18 5 91,9 85,4 5 7

10 74,0 78,3 13 5 15 6 89,7 83,5 7 16

11 70,7 78,4 13 3 16 4 91,2 80,9 6 6

12 70,7 78,4 19 5 26 6 89,9 82,6 0 28

13 71,4 78,8 21 4 29 5 90,4 82,5 .. 10

14 70,6 78,9 26 5 33 5 91,0 82,4 .. 4

15 73,6 77,1 14 4 19 5 87,0 81,0 10 5

16 72,4 79,4 18 4 24 5 91,2 80,9 10 17

17 72,1 80,0 30 4 33 5 92,2 84,6 7 5

18 72,0 78,3 18 5 23 6 89,4 83,6 7 13

19 72,9 79,5 27 3 34 5 92,8 82,1 6 4

20 71,7 79,0 17 5 20 6 89,1 84,1 15 7

21 71,0 78,7 22 4 26 5 90,5 82,3 8 8

22 72,0 81,5 .. .. .. .. 93,7 86,4 .. ..

23 71,6 79,7 24 5 27 6 91,5 85,5 5 17

24 72,3 78,2 38 4 54 5 91,5 82,0 1 9

25 69,5 78,6 22 3 27 3 90,7 84,5 6 30

26 62,6 76,9 43 5 54 6 90,2 76,9 20 20

27 69,8 76,3 25 4 29 4 88,9 76,1 17 17

28 68,0 77,2 53 4 62 5 90,2 79,8 8 5

29 71,4 78,5 29 5 33 5 91,6 84,3 0 47

30 70,1 75,5 21 4 24 4 88,2 75,2 3 9

31 69,4 74,9 40 10 54 12 86,7 74,8 0 95

32 70,7 78,3 25 5 32 6 90,3 85,4 .. 21

33 67,0 76,8 49 10 59 12 87,9 82,7 5 5

34 68,3 76,3 58 8 78 9 87,9 84,7 0 37

35 69,3 72,6 36 7 39 8 83,7 64,7 5 16

36 67,1 74,3 59 16 71 18 84,9 72,1 44 82

37 70,5 74,3 32 7 36 8 87,0 69,7 4 13

38 63,4 77,9 78 8 98 8 88,5 79,1 17 31

39 63,3 74,2 55 9 82 11 84,6 78,9 46 28

40 70,5 71,2 21 6 26 8 83,9 57,2 46 63

41 71,3 72,2 23 8 28 8 85,2 60,5 13 13

42 70,0 74,0 25 6 29 9 86,8 69,3 16 3

43 68,7 75,3 48 15 57 17 85,9 73,3 26 27

44 69,6 74,9 34 6 42 7 88,1 73,2 2 8

45 70,1 71,4 21 10 26 12 81,9 60,1 25 42

46 62,1 72,7 45 18 65 21 81,2 74,0 10 7

47 .. .. 46 12 59 14 .. .. 57 ..

48 67,9 78,1 62 11 83 13 88,4 81,2 33 43

49 62,2 77,9 61 7 83 8 90,2 85,0 3 54

50 70,7 77,2 34 6 43 7 86,2 80,0 34 33

51 .. .. .. 18 .. 21 .. .. 250 ..

52 66,5 69,5 38 10 49 13 73,6 61,4 .. 60

53 62,4 74,9 79 23 110 28 84,0 75,2 65 83
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... äîáèâàòüñÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ ...

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

(в годах)

ЦРДТ

Коэффициент 
младенческой смертности

(на 1 тыс. живорожденных)

ЦРДТ

Коэффициент детской 
смертности 

в возрасте до 5 лет

(на 1 тыс. живорожденных)

Вероятность, сущест-
вующая при рождении, 

дожить до 65 лет a

(% по когорте)

ЦРДТ

Коэффициент 
материнской смертности

(на 100 тыс. живорожденных)

Женщины Мужчины
По официаль-
ным данным b Оценочный c

1970–1975 d 2000–2005 d 1970 2004 1970 2004 2000–2005 d 2000–2005 d 1990–2004 e 2000
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54 71,0 72,1 28 12 31 15 84,5 68,2 15 32

55 65,6 72,1 40 20 50 25 78,2 73,4 .. ..

56 52,1 74,0 126 10 200 13 84,2 78,8 23 87

57 65,9 69,9 49 18 57 20 76,1 64,5 45 160

58 66,2 74,7 46 19 68 24 85,1 76,3 70 160

59 .. .. .. 11 .. 12 .. .. 65 ..

60 69,2 71,3 46 17 57 20 82,9 65,3 31 49

61 63,0 73,0 46 10 70 12 83,5 73,4 30 41

62 67,5 74,1 60 13 82 15 85,2 74,2 10 31

63 62,9 72,1 64 14 86 15 80,9 66,9 22 24

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 52,8 73,4 105 18 160 20 82,5 74,6 77 97

65 69,7 65,4 29 17 36 21 76,3 44,7 32 67

66 67,5 73,7 85 13 119 14 84,6 75,4 7 23

67 71,5 68,1 22 9 27 11 79,3 50,6 18 35

68 .. .. .. 13 .. 14 .. .. 67 ..

69 59,5 70,3 95 32 135 34 77,7 62,7 64 260

70 61,6 72,2 69 18 108 21 81,0 71,0 78 130

71 65,3 72,3 .. 13 .. 14 77,0 71,3 35 ..

72 65,7 72,8 47 16 61 19 82,8 71,7 68 96

73 67,7 73,7 78 17 109 19 87,6 80,0 23 55

74 61,0 69,7 74 18 102 21 80,3 64,5 24 44

75 56,1 70,0 73 25 101 30 78,4 65,5 .. 130

76 53,9 71,6 118 21 185 27 81,2 73,4 .. 23

77 70,1 66,1 22 14 27 18 76,4 46,6 13 35

78 66,4 71,9 45 27 54 31 81,7 73,0 100 150

79 63,2 63,2 .. 63 .. 73 71,9 48,0 50 210

80 70,8 71,4 .. 29 .. 32 81,7 66,4 9 55

81 63,2 71,5 85 26 120 31 81,3 74,2 51 56

82 55,5 69,8 115 24 178 29 77,1 68,1 190 410

83 58,8 74,2 87 23 140 26 82,6 72,7 80 130

84 58,1 70,2 56 26 90 34 78,6 70,1 170 200

85 .. .. .. 18 .. 21 .. .. 1 ..

86 56,5 71,2 77 23 107 27 77,7 71,6 41 41

87 55,6 73,1 135 21 201 25 84,9 75,7 69 120

88 61,6 71,0 .. 18 .. 22 81,3 70,3 93 ..

89 64,0 69,0 .. 30 .. 39 77,3 63,1 150 110

90 60,6 67,8 50 16 61 20 72,2 62,0 38 75

91 65,9 70,9 58 21 78 24 79,8 71,3 180 170

92 57,0 68,6 150 28 201 32 77,9 67,3 130 70

93 63,1 73,9 65 12 100 14 85,6 76,1 92 92

94 59,7 67,1 91 27 127 32 75,1 60,8 180 150

95 67,6 71,9 .. 32 .. 39 80,9 71,7 140 140

96 55,2 70,2 122 32 191 38 79,2 71,7 37 76

97 68,2 70,5 .. 41 .. 45 83,0 66,3 52 32

98 51,4 66,3 157 35 255 46 67,5 67,8 140 110

99 65,6 66,9 .. 75 .. 90 76,0 60,3 25 94

100 56,6 72,4 .. 22 .. 24 81,4 75,0 .. 100

101 58,2 70,7 111 24 162 28 77,7 67,3 170 150

102 54,5 71,0 143 35 220 40 78,4 75,2 120 140

103 60,0 62,9 .. 48 .. 64 65,7 54,2 190 170

104 69,0 70,7 49 17 64 20 73,4 67,9 110 87

105 59,2 62,4 .. 80 .. 103 69,8 52,1 14 31

106 57,5 70,2 .. 27 .. 36 79,8 67,7 76 150
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Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Вероятность, сущест-
вующая при рождении, 
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107 57,4 73,2 90 15 128 16 83,2 76,3 65 160

108 49,2 66,5 104 30 172 38 72,1 63,8 310 230

109 50,3 70,4 55 17 87 23 78,4 71,0 170 130

110 61,2 66,8 104 58 130 68 76,0 58,6 44 110

111 52,1 69,6 157 26 235 36 79,3 69,3 84 84

112 55,2 69,5 113 31 165 38 74,9 66,1 83 230

113 63,6 66,5 83 57 101 69 72,9 59,9 34 24

114 64,8 67,5 46 23 61 28 74,3 56,5 44 36

115 46,7 63,9 147 54 243 69 68,0 60,0 230 420

116 53,8 63,9 .. 41 .. 52 67,6 57,9 99 110

117 53,9 67,6 116 31 170 41 70,1 63,5 110 110

118 53,7 67,1 115 33 168 45 73,5 59,7 150 240

119 54,0 68,4 107 32 155 40 75,2 67,6 68 32

120 40,5 43,5 .. 122 .. 204 33,0 30,6 .. 880

121 53,7 49,0 .. 54 .. 67 38,1 28,9 150 230

122 60,9 63,5 .. 91 .. 93 69,4 59,3 45 100

123 52,9 69,5 119 38 184 43 78,9 70,3 230 220

124 48,7 54,6 .. 60 .. 91 48,9 45,6 520 420

125 53,9 48,6 85 47 135 63 36,7 31,6 270 300

126 50,3 63,1 127 62 202 85 67,4 59,2 540 540

127 56,5 62,9 .. 75 .. 118 68,6 63,1 100 ..

128 55,6 62,2 71 34 99 56 62,0 59,0 550 130

129 40,3 56,0 .. 97 .. 141 61,5 45,0 440 450

130 49,2 60,1 122 76 179 106 63,5 52,7 230 360

131 56,1 36,6 99 84 142 116 16,5 13,1 330 100

132 48,9 63,0 159 52 215 70 66,5 57,8 520 480

133 40,4 54,5 145 65 218 83 53,1 47,8 530 650

134 51,9 62,9 120 80 181 101 65,6 62,7 530 500

135 41,5 62,7 156 67 267 80 65,3 60,2 260 420

136 49,9 56,7 111 68 186 112 52,9 50,4 210 540

137 45,2 62,6 145 56 239 77 63,7 59,3 380 380

138 44,0 61,4 165 59 250 76 61,0 57,9 540 740

139 44,7 55,1 106 68 147 93 46,6 41,5 370 300

140 54,9 51,9 100 81 160 108 43,5 38,6 .. 510

141 45,1 56,3 104 63 172 91 55,4 49,6 550 590

142 40,0 55,2 .. 64 .. 80 52,7 47,3 .. 660

143 44,9 55,3 109 76 180 123 54,1 48,7 470 550

144 45,7 45,8 127 87 215 149 36,1 33,1 430 730

145 51,1 46,8 100 80 170 138 34,4 32,9 510 880

146 49,6 33,0 132 108 196 156 12,0 9,3 230 370

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 49,8 54,2 128 78 216 140 53,8 45,2 480 570

148 44,4 52,7 .. 101 .. 126 48,1 42,9 74 730

149 49,8 36,7 128 61 190 82 18,6 11,6 .. 550

150 39,9 60,3 202 82 303 111 61,0 54,9 370 570

151 55,6 37,2 86 79 138 129 15,5 15,7 700 1 100

152 53,6 47,0 96 79 156 120 31,8 35,0 410 1 000

153 43,4 52,5 151 78 250 125 50,7 44,5 750 1 000

154 48,5 51,5 148 74 221 117 41,3 38,2 520 680

155 38,0 55,5 183 89 319 122 54,3 48,7 730 540

156 40,1 55,6 164 78 279 137 54,6 49,4 560 690

157 44,3 53,5 143 52 237 82 45,5 35,9 1 000 630

158 44,6 43,6 124 118 209 203 35,5 29,6 1 100 1 400

159 42,8 43,3 140 101 265 197 33,2 31,6 .. 800
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа-Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

(в годах)

ЦРДТ

Коэффициент 
младенческой смертности

(на 1 тыс. живорожденных)

ЦРДТ

Коэффициент детской 
смертности 

в возрасте до 5 лет

(на 1 тыс. живорожденных)

Вероятность, сущест-
вующая при рождении, 

дожить до 65 лет a

(% по когорте)

ЦРДТ

Коэффициент 
материнской смертности

(на 100 тыс. живорожденных)

Женщины Мужчины
По официаль-
ным данным b Оценочный c

1970–1975 d 2000–2005 d 1970 2004 1970 2004 2000–2005 d 2000–2005 d 1990–2004 e 2000
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160 39,3 53,6 197 101 345 155 52,6 49,1 530 740

161 37,9 40,7 180 154 300 260 33,0 27,8 .. 1 700

162 49,5 46,0 129 78 218 126 35,8 33,4 580 1 500

163 47,0 53,8 149 90 252 152 52,9 48,4 500 850

164 49,8 46,0 158 117 239 194 38,5 34,8 600 690

165 50,2 37,4 109 102 181 182 18,5 20,0 730 750

166 41,8 39,6 189 110 330 175 24,5 23,2 1 100 1 800

167 46,0 43,1 148 129 245 205 34,4 30,8 1 300 990

168 40,7 41,9 168 104 278 152 30,5 26,7 410 1 000

169 44,1 43,5 138 114 233 190 33,1 29,7 .. 1 000

170 43,5 47,6 160 110 239 166 40,7 36,6 870 850

171 40,6 43,6 .. 117 .. 200 35,1 31,2 830 1 100

172 43,5 39,4 145 115 238 193 24,5 21,9 1 100 1 100

173 36,5 44,6 .. 126 .. 203 38,8 33,2 910 1 100

174 43,8 47,4 166 97 295 192 41,7 37,9 480 1 000

175 38,0 47,8 225 121 400 219 44,8 40,8 580 1 200

176 35,4 40,6 206 165 363 283 36,2 30,7 1 800 2 000

177 38,4 44,3 197 152 330 259 40,2 37,8 590 1 600

Развивающиеся страны 55,6 64,9 109 57 166 83 69,6 62,3 .. ..

Наименее развитые страны 44,5 52,0 148 94 240 147 47,9 43,5 .. ..

Арабские государства 52,1 66,9 132 38 202 51 73,3 66,3 .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 60,5 70,4 84 28 122 34 79,2 71,3 .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 61,1 71,7 86 26 123 31 79,7 68,2 .. ..

Южная Азия 50,1 63,2 128 62 203 84 67,1 60,0 .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 45,8 46,1 144 103 243 174 37,0 33,8 .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 69,0 68,1 37 22 46 26 78,8 55,4 .. ..

ОЭСР 70,3 77,6 41 10 52 12 88,4 79,6 .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 71,6 78,8 22 5 27 6 89,9 81,8 .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 70,6 77,7 34 9 42 10 88,7 79,6 .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 57,4 66,9 103 45 156 60 73,5 64,5 .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 44,4 45,6 151 106 254 178 36,7 34,0 .. ..

Страны с высоким доходом 71,5 78,6 24 6 30 7 89,7 81,6 .. ..

Страны со средним доходом 62,0 70,0 87 27 126 34 78,7 68,4 .. ..

Страны с низким доходом 48,9 58,3 129 77 206 117 58,5 52,6 .. ..

Весь мир 59,9 67,0 97 51 146 75 73,1 64,5 .. ..

ПРИМЕЧАНИЯ

a  Данные, умноженные на 100, относятся к вероятнос-

ти того, что ожидаемая при рождении продолжи-

тельность жизни составит 65 лет.

b Официальные данные.

c  Данные уточнены на основе проверок, проведенных 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной органи-

зацией здравоохранения (ВОЗ) и Фондом ООН в облас-

ти народонаселения в целях предотвращения случаев 

сокрытия и неверной классификации данных.

d  Оценки за указанный период.

e  Цифры за последний год указанного периода, по 

которому имеются данные.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1, 2, 7 и 8: UN 2005b.

Столбцы 3–6 и 10: UN 2006c, на основе совместных 

данных ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Столбец 9: UNICEF 2005.
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Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП

Государственные расходы на образование

Государственные расходы по уровням образования a

(% всех уровней)

% ВВП
% общего объема 

государственных расходов Дошкольное и начальное Среднее Высшее

1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 319

Ï
î
êà

ç
à
òå

ë
è
 ð

à
ç
â
è
òè

ÿ ÷
å
ë
î
â
å
êà

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 7,1 7,7 14,6 .. 38,3 c 29,4 d 26,9 35,8 d 16,5 31,5 d

2 .. 8,0 .. .. .. 41,9 d .. 33,7 d .. 16,2 d

3 4,9 4,8 14,8 .. .. 34,7 d .. 38,8 d .. 24,5 d

4 5,0 4,3 9,7 .. 37,5 32,6 d 40,1 35,1 d 20,6 26,8 d

5 7,1 7,0 13,8 .. 47,7 .. 19,6 .. 13,2 ..

6 6,5 5,2 14,2 .. .. .. .. .. .. 34,4 d

7 .. 3,7 – .. .. .. .. .. .. ..

8 5,1 5,9 12,3 .. .. .. .. .. .. ..

9 5,3 5,4 18,8 .. 49,5 34,3 25,7 38,7 19,4 24,0

10 5,6 5,3 14,3 .. 22,6 34,9 36,9 39,7 31,8 25,3

11 6,5 6,5 11,9 .. .. 26,2 d .. 40,5 d .. 33,3 d

12 3,0 .. 10,8 .. .. .. .. .. .. ..

13 5,0 6,2 .. .. 23,6 c .. 41,7 .. 16,4 ..

14 5,5 5,5 7,6 .. 23,9 27,4 46,2 45,9 19,8 22,5

15 6,9 8,4 11,8 .. .. 30,5 .. 34,8 .. 32,8

16 5,6 6,0 .. .. 26,4 31,9 40,4 49,5 13,8 17,2

17 3,0 4,9 .. .. 34,5 34,5 61,8 46,5 .. 18,1

18 4,8 5,5 .. 11,5 d 29,7 .. 43,8 .. 19,6 ..

19 4,3 4,5 .. .. 29,4 37,5 44,8 42,8 16,1 19,7

20 6,1 6,9 .. 15,1 30,5 28,1 d 25,3 41,7 d 37,4 24,5 d

21 .. 4,8 .. .. .. .. .. .. .. ..

22 2,8 4,7 17,4 23,3 .. 25,0 .. 34,9 .. 31,6

23 6,5 7,3 11,4 13,7 .. 45,2 .. 30,1 .. 17,1

24 2,3 4,3 .. .. 33,7 29,0 d 45,3 36,8 d 19,6 29,9 d

25 3,1 .. 18,2 .. .. .. .. .. .. ..

26 3,8 4,6 25,6 16,1 44,5 35,6 d 38,6 40,8 d 7,2 14,7 d

27 4,8 6,0 16,1 .. 43,3 .. 37,0 .. 17,0 ..

28 4,6 5,9 .. .. 42,9 37,9 35,1 42,2 15,0 16,1

29 3,7 7,4 11,6 .. 38,8 36,7 49,7 51,3 3,9 12,0

30 .. 4,6 .. .. .. 26,0 .. 51,3 .. 19,5

31 7,8 7,3 22,2 17,3 .. 31,9 d .. 31,0 .. 34,4

32 4,4 4,6 8,5 .. 23,0 c 31,6 40,1 47,9 19,0 20,0

33 4,8 8,2 3,4 17,4 .. 30,4 .. 37,5 .. 31,0

34 3,5 .. .. .. 22,4 .. 29,6 .. 2,0 ..

35 6,1 6,0 7,8 .. 55,4 31,5 d 24,6 41,6 d 14,9 18,9 d

36 3,3 3,5 .. 14,6 .. 43,2 d .. 39,2 d .. 17,6 d

37 5,2 5,8 14,6 12,8 36,5 c 40,5 d .. 39,1 d .. 18,4 d

38 2,5 3,7 10,0 18,5 .. 49,8 .. 39,1 .. 11,1

39 3,9 .. 12,8 .. .. .. .. .. .. ..

40 .. 5,7 .. .. .. 32,2 .. 40,2 .. 20,9

41 5,5 5,2 20,6 .. .. .. .. .. .. 23,1

42 5,6 4,4 .. .. .. 26,8 d .. 50,7 d .. 18,8 d

43 2,5 2,2 16,6 7,9 36,4 c .. 29,3 .. 24,4 ..

44 5,5 4,5 .. 10,0 .. 32,4 d .. 46,2 d .. 19,3

45 4,1 5,4 16,9 .. .. .. .. .. .. ..

46 3,5 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

47 6,5 5,4 d 11,6 .. .. 39,8 d .. 30,0 d .. 18,3 d

48 3,4 4,9 21,8 18,5 38,2 65,7 21,6 34,3 36,1 ..

49 1,9 1,6 d 15,0 22,5 d .. 45,2 d .. 50,6 d .. 2,6 d

50 9,7 .. 10,8 19,4 27,1 41,0 37,2 35,6 15,2 20,6

51 2,7 4,4 d 11,6 12,7 42,7 42,1 56,2 36,5 .. ..

52 3,7 .. 16,3 .. .. .. .. .. .. ..

53 3,8 5,8 15,3 .. 39,4 49,2 27,6 28,6 16,7 19,6
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Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Государственные расходы на образование

Государственные расходы по уровням образования a

(% всех уровней)

% ВВП
% общего объема 

государственных расходов Дошкольное и начальное Среднее Высшее

1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b
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54 5,4 4,2 .. .. 70,0 38,2 d .. 47,2 d 13,8 14,3 d

55 .. 4,8 .. 13,5 .. 59,1 c .. 26,5 .. ..

56 3,4 4,6 d 15,8 26,1 d 52,3 c 43,4 c  d 39,7 38,6 d 6,6 9,6 d

57 4,1 4,3 d 12,4 .. .. .. .. .. .. ..

58 4,6 3,9 d 18,9 8,9 d 35,9 c .. 22,4 .. 20,2 ..

59 .. 3,8 .. .. .. 31,9 .. 34,8 .. 7,0

60 3,5 3,6 .. .. .. 23,2 d .. 47,1 d .. 17,3 d

61 5,1 8,0 18,0 28,0 34,0 c 29,3 d 34,9 33,2 d 19,9 36,5 d

62 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

63 3,8 4,7 11,8 15,7 37,7 31,4 36,4 40,2 16,6 14,0

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

65 3,6 3,7 .. 12,3 .. .. .. .. .. ..

66 .. 3,4 .. .. .. .. .. .. .. ..

67 5,7 5,8 .. 13,0 37,7 c .. .. .. .. ..

68 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

69 .. 4,1 .. 10,9 .. .. .. .. .. ..

70 2,4 4,9 14,3 11,7 .. 42,2 .. 29,1 .. 12,9

71 .. 5,0 .. .. 48,1 c 47,7 .. 33,2 .. ..

72 4,5 .. 17,0 .. .. .. .. .. .. ..

73 .. 2,8 d .. .. .. .. .. .. .. ..

74 3,1 4,2 20,0 40,0 e 56,2 .. 21,6 .. 14,6 ..

75 .. 4,3 d .. 13,7 d .. .. .. .. .. ..

76 5,8 .. 17,8 .. .. .. .. .. .. ..

77 6,2 4,6 18,9 18,3 .. .. .. .. .. ..

78 .. 2,6 .. 12,7 .. .. .. .. .. 26,4

79 3,9 2,4 19,1 .. .. .. .. .. .. ..

80 .. 3,2 d .. .. .. .. .. .. .. ..

81 2,2 .. 12,7 .. .. .. .. .. .. ..

82 2,8 3,0 .. 17,1 .. 44,1 .. 28,4 .. 15,0

83 3,4 .. 17,5 .. .. .. .. .. .. ..

84 3,0 3,2 10,5 17,2 .. 59,5 d .. 24,6 d .. 13,7 d

85 4,9 5,2 11,9 12,9 .. 40,8 d .. 34,7 d .. 11,1 d

86 8,0 .. 19,1 .. .. .. .. .. .. ..

87 6,0 8,1 14,3 .. .. 36,7 c  d .. 43,9 d .. 19,4

88 5,9 11,1 13,8 20,3 64,1 47,1 31,7 17,4 .. ..

89 .. .. .. .. 59,0 c .. 15,2 .. 9,1 ..

90 5,1 6,4 .. 20,0 .. 40,3 .. 33,5 .. 16,3

91 1,9 4,3 10,3 10,8 .. 54,6 .. 28,3 .. 16,9

92 2,4 3,7 .. .. 59,2 c .. 29,2 .. .. ..

93 3,2 .. 8,4 .. .. .. .. .. .. ..

94 .. 1,1 .. 6,3 .. 66,5 .. 10,6 .. ..

95 4,6 5,1 18,5 18,1 60,3 c 55,3 .. 28,2 .. 13,2

96 4,1 4,8 22,4 17,9 .. 24,7 .. 35,5 .. 14,5

97 .. 2,9 .. 13,1 .. .. .. .. .. ..

98 7,0 8,1 d 16,0 d .. .. .. .. .. .. ..

99 7,7 3,3 d 24,7 19,2 .. 25,3 d .. 52,6 d .. 5,7

100 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

101 1,8 2,8 d 15,2 20,0 .. 60,0 d .. 23,6 d .. 7,0

102 5,1 .. 22,0 .. .. .. .. .. .. ..

103 2,2 5,5 6,5 18,4 .. 55,9 .. 23,0 .. 4,1

104 4,5 4,9 12,8 9,5 37,4 36,9 d 33,2 42,6 d 21,1 19,5 d

105 3,9 .. 19,7 .. .. .. .. .. .. ..

106 3,6 7,3 19,9 20,7 .. 44,2 c .. 26,3 .. 11,6
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Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Îáÿçàòåëüñòâà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ: 
ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû
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Государственные расходы на образование

Государственные расходы по уровням образования a

(% всех уровней)

% ВВП
% общего объема 

государственных расходов Дошкольное и начальное Среднее Высшее

1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b
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107 3,9 .. 14,2 .. .. .. .. .. .. ..

108 1,0 0,9 .. 9,0 d .. 39,3 d .. 41,6 d .. 19,2 d

109 1,8 .. 9,7 .. .. .. .. .. .. ..

110 6,0 4,4 d 22,7 .. .. 22,6 d .. 45,6 d .. 18,7

111 3,9 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

112 3,4 3,1 d 12,1 15,0 .. .. .. .. .. ..

113 9,4 .. 17,8 .. .. .. .. .. .. ..

114 5,3 4,9 d 21,6 21,4 .. 37,4 d .. 52,0 d .. 10,6

115 2,4 6,4 d .. 18,1 .. 49,3 .. 25,3 .. 22,6

116 11,5 5,6 22,7 .. .. 43,3 .. 31,9 .. 19,4

117 3,8 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

118 1,3 .. 13,0 .. .. .. .. .. .. ..

119 4,6 9,6 18,8 .. .. .. .. .. .. ..

120 .. 0,6 d .. .. .. .. .. .. .. ..

121 5,9 5,4 .. 18,1 75,6 c 40,5 .. 36,1 21,5 13,9

122 .. 2,8 24,4 16,9 .. 29,5 d .. 49,7 d .. 5,6

123 5,0 6,3 26,3 27,8 35,0 c 40,5 c 48,7 44,5 16,3 14,7

124 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

125 7,9 7,2 .. .. .. .. .. .. .. ..

126 3,7 3,3 12,2 10,7 .. .. .. .. .. ..

127 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

128 3,8 .. 7,9 .. 56,5 .. 29,8 .. 13,7 ..

129 .. 2,0 .. .. .. .. .. .. .. ..

130 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

131 6,2 .. 17,0 .. .. .. .. .. .. ..

132 .. 3,9 .. 24,1 .. .. .. .. .. ..

133 .. 2,3 .. 11,0 d .. 58,5 .. 23,9 .. 9,8

134 2,6 2,0 7,4 .. .. .. .. .. .. ..

135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

136 .. .. .. .. .. 39,2 e .. 37,4 e .. 18,0 e

137 1,5 2,2 10,3 15,5 .. 39,0 c .. 49,5 .. 11,5

138 2,0 3,4 8,5 14,9 .. 53,4 d .. 27,5 .. 12,4

139 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

140 7,4 3,2 d .. .. .. 41,1 d .. 30,6 d .. 26,5 d

141 6,0 .. 2,8 .. .. .. .. .. .. ..

142 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

143 2,5 3,3 .. 18,2 .. .. .. .. .. ..

144 3,2 3,8 19,6 17,2 .. .. .. .. .. 10,9

145 1,5 5,2 d 11,5 18,3 d .. 61,9 c  d .. 19,9 d .. 12,1 d

146 5,8 6,2 19,5 .. 31,1 c 37,7 d .. 28,0 d .. 26,6

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 .. 2,6 .. 13,6 .. .. .. .. .. 17,3

148 3,5 6,1 11,1 20,5 53,4 c .. 21,1 .. 13,9 ..

149 6,2 9,0 d 12,2 .. .. 50,8 c  d .. 25,6 d .. 19,7 d

150 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

151 7,7 .. .. .. 54,1 c .. 28,6 .. .. ..

152 6,7 7,0 17,0 29,2 49,1 c 64,1 .. 25,2 .. 10,8

153 4,6 3,4 d 13,9 .. .. 54,3 c .. 32,6 .. 4,3

154 1,4 .. 20,0 .. 53,1 .. 19,0 .. 9,1 ..

155 3,8 1,9 d 14,6 8,9 41,6 c .. 21,2 .. 17,8 ..

156 3,9 4,0 26,9 .. 43,0 c 44,7 .. 15,6 .. 22,9

157 .. 3,8 .. .. .. 32,5 c .. 14,7 .. 31,2

158 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

159 0,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Государственные расходы на образование

Государственные расходы по уровням образования a

(% всех уровней)

% ВВП
% общего объема 

государственных расходов Дошкольное и начальное Среднее Высшее

1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b 1991 2002–2004 b
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ПРИМЕЧАНИЯ

В 2006 г. Институт статистики Организации Объединен-

ных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) 

изменил традицию, согласно которой  в статистике 

образования в качестве отчетного года указывался ка-

лендарный год завершения данного учебного или фи-

нансового года (например, вместо 2003/2004 — 2004). 

Цифры по некоторым странам могут отражать оценоч-

ные данные, рассчитанные в этих странах или в Инсти-

туте статистики ЮНЕСКО. В силу изменений в методике 

и ограниченности данных сопоставление расходов на 

образование по странам и по времени следует прово-

дить осторожно. Подробные примечания к данным см.: 

www.uis.unesco.org.

a  В сумме расходы по уровню не всегда равны 100 

вследствие округления или пропуска статей расхо-

дов по вневузовскому послешкольному образова-

нию или расходов, не распределенных по уровню.

b  Цифры за последний год указанного периода, по 

которому имеются данные.

c  Данные относятся только к расходам начальной 

школы.

d  Там, где национальные оценочные данные отсутст-

вуют, использованы оценки Института статистики 

ЮНЕСКО.  

e Данные за 2005 г.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–5 и 7–10: UNESCO Institute for Statistics 

2006b.

Столбец 6: рассчитано на основе данных UNESCO 

Institute for Statistics 2006b о государственных расходах 

на образование по дошкольному и начальному уровням.

160 2,0 .. 25,7 .. .. .. .. .. ..

161 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

162 2,8 .. 11,4 .. .. .. .. .. .. ..

163 .. 3,3 d .. .. .. .. .. .. .. ..

164 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

165 2,8 2,8 7,1 14,8 .. 63,5 c .. 13,4 .. 18,2

166 3,2 6,0 11,1 .. 44,7 c 62,7 c .. 10,2 .. ..

167 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

168 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

169 3,5 5,2 17,7 13,0 43,0 c 44,4 28,1 31,7 27,2 23,9

170 3,4 4,6 d 9,4 .. 53,9 .. 28,1 .. .. ..

171 1,6 .. .. .. 47,1 .. 20,9 .. 8,2 ..

172 2,2 .. .. .. 54,5 c .. 16,7 .. 23,7 ..

173 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

174 2,6 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

175 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

176 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

177 3,3 2,3 18,6 .. .. .. .. .. .. ..
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Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Îáÿçàòåëüñòâà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ: 
ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû
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Уровень

грамотности 
взрослого населения  a

(%, возраст от 15
лет и старше)

ЦРДТ

Уровень 
грамотности молодежи a

(%, возраст 15–24 года)

ЦРДТ

Валовый коэффициент 
охвата начальным 

образованием b

(%)

Валовый коэффициент 
охвата средним 

образованием b, c

(%)

ЦРДТ

Число детей, 
достигших 5 класса d

(% числа 
учащихся в 1 классе)

Учащиеся 
естественно-

научных, 
математических 

и технических ВУЗов

(% всех студентов 
ВУЗов)

1999–2004 e, f1990 2004 1990 2004 1991 e 2004 e 1991 e 2004 e 1991 e 2003 e
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 .. .. .. .. 100 99 88 96 101 100 17

2 .. .. .. .. 101 g 99 g .. 86 g .. 100 h 17

3 .. .. .. .. 99 96 79 g 85 g 99 86 g 23

4 .. .. .. .. 90 96 80 87 101 100 23 i

5 .. .. .. .. 100 99 85 98 102 .. 30

6 .. .. .. .. 98 99 g  j 89 94 k 97 .. 20 i

7 .. .. .. .. 100 100 97 100 g 100 .. 20

8 .. .. .. .. 97 92 85 90 .. .. ..

9 .. .. .. .. 84 94 80 83 .. .. ..

10 .. .. .. .. 95 99 84 89 .. 100 16

11 .. .. .. .. 98 g 99 93 94 101 100 38

12 .. .. .. .. .. 91 .. 79 .. 92 g  h ..

13 .. .. .. .. 96 99 87 97 g  l 91 .. 21

14 .. .. .. .. 88 g .. .. .. .. .. 25

15 .. .. .. .. 98 100 87 92 94 100 m 19

16 .. .. .. .. 101 99 .. 96 96 98 k ..

17 97,7 98,4 99,8 99,8 103 g 99 .. 92 .. 96 j 24

18 .. .. .. .. 100 g 99 81 95 .. .. ..

19 96,3 .. 99,6 .. 103 99 .. 97 .. .. 31

20 .. .. .. .. 98 99 85 95 .. .. 19

21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

22 .. .. 98,2 .. .. 93 n .. 78 n 101 100 30 i  n

23 91,4 97,1 98,7 99,8 92 g 98 .. 89 .. 100 30

24 94,9 96,0 99,5 98,9 95 99 83 87 101 .. 32

25 88,8 92,5 99,0 99,5 .. .. .. .. .. .. ..

26 .. .. 99,8 .. 104 100 86 88 99 100 41

27 99,6 .. 99,8 .. 96 g 98 .. 95 .. .. 22

28 87,2 .. 99,5 .. 98 99 .. 82 l .. .. 29

29 94,3 96,8 99,7 99,8 87 96 n 69 93 n 101 99 17

30 .. .. .. .. 87 g .. .. .. .. 98 30

31 99,4 .. 99,8 .. 80 g 97 .. 95 .. 97 ..

32 88,4 87,9 o 97,5 96,0 o 97 94 78 88 103 99 h 15

33 76,7 93,3 87,5 99,7 49 g 86 g .. 78 g  h .. .. ..

34 85,5 92,7 97,9 98,9 92 .. 71 .. .. 93 m 8

35 99,1 .. 99,7 .. 91 89 75 91 g 98 .. 19

36 95,7 97,2 98,2 98,9 .. 99 l .. 79 .. 84 h 19

37 99,6 .. 99,8 .. 97 97 76 90 98 100 20

38 94,0 95,7 98,1 99,0 89 .. 55 .. 92 99 29

39 82,1 86,5 95,6 97,0 99 97 85 90 89 100 21

40 99,8 99,8 99,8 99,8 100 g 94 .. 90 .. 99 22

41 99,3 99,6 99,8 99,7 .. 89 .. 93 .. .. 26

42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26

43 96,5 .. 98,7 .. 91 .. .. .. 97 88 h ..

44 96,9 98,1 99,6 99,6 79 87 l 63 g 85 l .. .. 24

45 99,8 99,7 99,8 99,8 92 g .. .. .. .. .. 17

46 77,0 89,0 90,3 95,9 89 95 70 87 64 .. 19

47 .. 91,8 .. 99,1 .. 96 n .. 93 n 93 99 h ..

48 93,9 94,9 97,4 97,6 87 .. 38 .. 84 92 g 23

49 71,0 .. 84,7 .. 103 71 60 62 80 95 ..

50 95,1 99,8 99,3 100,0 93 96 70 87 92 98 ..

51 .. .. .. .. .. 94 n .. 98 n .. 87 m ..

52 .. .. 96,5 .. 90 g 84 .. 74 84 .. ..

53 87,3 91,0 95,2 97,6 98 98 44 64 80 93 33
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Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Уровень

грамотности 
взрослого населения  a

(%, возраст от 15
лет и старше)

ЦРДТ

Уровень 
грамотности молодежи a

(%, возраст 15–24 года)

ЦРДТ

Валовый коэффициент 
охвата начальным 

образованием b

(%)

Валовый коэффициент 
охвата средним 

образованием b, c

(%)

ЦРДТ

Число детей, 
достигших 5 класса d

(% числа 
учащихся в 1 классе)

Учащиеся 
естественно-

научных, 
математических 

и технических ВУЗов

(% всех студентов 
ВУЗов)

1999–2004 e, f1990 2004 1990 2004 1991 e 2004 e 1991 e 2004 e 1991 e 2003 e
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54 97,2 98,2 99,4 98,2 86 95 63 88 91 .. 27

55 .. 98,9 o .. 99,3 o .. 96 j .. 68 g .. 92 m ..

56 54,7 81,4 85,6 97,3 69 78 .. 75 97 98 14

57 96,8 .. 99,6 .. 91 92 n .. 72 g .. 100 n ..

58 89,0 91,9 95,3 96,1 .. 98 .. 64 .. 84 g 21

59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

60 97,1 97,3 99,3 97,8 81 g 92 .. 81 .. .. 26

61 80,7 88,7 94,8 97,2 .. 93 l .. 76 l 97 98 h 40

62 .. 96,7 .. 99,8 .. .. .. .. .. .. ..

63 79,8 84,4 91,1 94,5 91 95 .. 80 g 97 99 j 26

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 68,1 .. 91,0 .. 96 g .. .. .. .. .. 31

65 99,2 99,4 99,8 99,7 99 g 91 g .. .. .. .. ..

66 .. 96,1 .. 98,7 94 92 .. 81 g  h .. .. ..

67 99,5 99,6 o 99,8 99,8 o 86 g 90 .. 87 .. .. ..

68 .. .. .. .. .. 88 n .. 90 g 75 84 ..

69 82,0 88,6 91,8 96,8 85 93 l 17 76 l 73 .. 16

70 88,4 92,8 94,9 98,0 69 83 34 55 g 76 77 g 32

71 .. .. .. .. 95 g 98 .. 71 g 96 90 ..

72 88,9 93,0 96,0 97,2 87 92 18 61 86 91 ..

73 77,0 98,7 94,8 99,4 95 g 96 l .. 74 l .. .. 11

74 92,4 92,6 98,1 98,0 76 g .. .. .. .. .. ..

75 98,0 .. 99,0 .. .. 90 g .. 66 g .. 94 m 14

76 66,2 79,4 85,4 95,9 59 59 h 31 52 g 83 94 14

77 99,4 99,4 99,8 99,8 80 g 82 .. 84 .. .. ..

78 80,3 .. 92,1 .. 73 g 93 .. .. .. 98 26

79 98,8 99,5 o 99,8 99,8 o 89 g 93 .. 92 .. .. ..

80 97,5 99,4 99,5 99,8 .. 94 .. 89 .. .. 7 i

81 78,3 90,9 95,3 98,9 97 .. .. .. 86 .. ..

82 85,5 87,7 94,5 96,8 .. 97 .. 69 .. 90 ..

83 87,6 91,0 95,5 96,4 98 g 98 g .. 52 .. 76 g ..

84 91,7 92,6 97,3 95,1 96 g 94 .. 61 .. 75 25

85 .. .. .. .. .. 84 n .. 78 g .. 79 h ..

86 81,5 89,9 96,7 99,1 94 91 .. 81 .. 99 27

87 59,1 74,3 84,1 94,3 94 97 .. 67 g  h 86 97 ..

88 .. .. .. .. .. 94 g .. 62 .. 88 g  h ..

89 .. 89,6 .. 94,9 81 g 92 g  l .. 63 g  l .. .. 19

90 88,6 .. 97,8 .. .. 96 .. 83 g 87 99 ..

91 90,3 .. 95,6 .. 94 .. 26 .. 74 82 h ..

92 77,9 87,4 92,7 95,6 89 89 g 42 .. 98 95 g ..

93 88,7 90,7 95,1 95,6 .. 97 g .. .. 92 .. ..

94 79,4 87,0 87,5 94,2 57 g 86 .. 49 g .. 59 ..

95 89,1 .. 96,0 .. 94 g 95 31 71 g 67 91 m 9 i

96 63,2 77,0 86,3 .. 92 g 89 .. 78 90 88 h 38

97 .. .. .. .. 97 g 93 .. 81 .. .. 28

98 94,8 96,3 98,1 98,2 .. 90 h .. 51 g  h .. .. ..

99 .. 98,8 o .. 99,9 o 89 84 .. 77 .. .. ..

100 .. 92,4 .. 99,0 .. 86 .. 89 .. .. 18

101 72,4 .. 83,8 .. .. 92 g .. 48 g  l 58 73 g 23

102 52,9 69,9 77,3 90,1 89 97 53 66 g 95 96 18 i

103 97,2 .. 99,8 .. 89 .. 67 .. .. 64 g  j 22

104 82,2 79,9 o  p 91,2 .. 96 91 64 79 .. 90 h ..

105 .. 98,8 o .. 99,8 o .. .. .. .. .. .. ..

106 63,8 .. 81,5 .. 91 g 92 .. 55 .. 91 ..

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Ãðàìîòíîñòü è îõâàò íàñåëåíèÿ îáðàçîâàíèåì
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Уровень

грамотности 
взрослого населения  a

(%, возраст от 15
лет и старше)

ЦРДТ

Уровень 
грамотности молодежи a

(%, возраст 15–24 года)

ЦРДТ

Валовый коэффициент 
охвата начальным 

образованием b

(%)

Валовый коэффициент 
охвата средним 

образованием b, c

(%)

ЦРДТ

Число детей, 
достигших 5 класса d

(% числа 
учащихся в 1 классе)

Учащиеся 
естественно-

научных, 
математических 

и технических ВУЗов

(% всех студентов 
ВУЗов)

1999–2004 e, f1990 2004 1990 2004 1991 e 2004 e 1991 e 2004 e 1991 e 2003 e
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107 64,8 79,6 79,9 92,2 91 95 h 43 58 96 92 j ..

108 79,5 90,4 95,0 98,7 97 94 39 57 84 92 ..

109 90,4 90,3 o 94,1 93,9 o 90 g 93 g  h .. 65 g  h .. 87 g  h ..

110 .. 98,7 o .. 99,7 o 92 g 90 .. .. .. .. 14

111 47,1 71,4 61,3 84,9 84 g 95 g .. 79 g  h .. 99 g ..

112 62,7 76,7 68,2 86,2 73 88 .. 41 44 59 g ..

113 98,7 .. 99,6 .. 78 g .. .. .. .. .. ..

114 97,5 98,4 99,8 99,5 89 g 86 n .. 77 n .. .. ..

115 78,1 86,7 92,6 97,3 .. 95 g .. 74 g .. 86 g ..

116 97,8 97,8 98,9 97,7 90 g 84 .. 82 .. .. 24

117 68,1 80,0 79,7 88,9 89 g 91 21 .. .. .. 23

118 61,0 69,1 73,4 82,2 .. 93 .. 34 g .. 78 g 19 i

119 .. 74,0 o .. .. .. 94 17 39 g .. 72 k ..

120 73,3 87,0 92,7 94,9 91 g 85 h .. 24 g  j .. 33 g  j ..

121 81,2 82,4 o 88,5 93,9 o 90 89 l 45 62 g  m .. 84 h 19

122 98,2 99,5 99,8 99,8 77 g 97 .. 79 .. .. ..

123 38,7 52,3 55,3 70,5 56 86 .. 35 g  l 75 76 18

124 .. .. .. .. 85 g 77 g  j .. .. .. 69 g  h ..

125 74,9 85,0 87,4 92,3 .. 74 l .. 37 l 62 88 g  h 12

126 49,3 61,0 64,3 76,4 .. 90 g .. .. .. 79 22

127 .. .. .. .. .. 98 .. 26 .. 66 ..

128 .. .. .. .. .. 80 .. 26 g  l 88 .. ..

129 62,0 73,6 73,5 83,4 69 g 98 .. 26 g .. 60 19

130 80,7 89,9 88,2 94,5 98 g 87 .. 37 .. 69 42

131 68,1 81,2 83,3 94,0 83 82 g 35 61 g 84 91 g 19

132 53,8 .. 56,7 .. 57 g 55 m  n .. .. .. 63 11

133 56,5 68,7 70,1 78,5 63 g 84 .. 37 .. 63 11 i

134 35,4 49,9 47,4 65,5 33 g 66 n .. .. .. 70 q ..

135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91 m ..

136 58,5 57,9 81,8 70,7 54 g 58 .. 36 g 80 63 h 26

137 34,2 .. 42,0 .. .. 94 n .. 48 l .. 65 13

138 30,4 48,6 46,6 70,1 .. 78 l  n .. .. 51 67 g ..

139 56,6 57,3 68,6 66,7 .. .. .. .. 69 68 g  h ..

140 67,1 .. 92,5 .. 79 g .. .. .. 60 66 h 11 i

141 45,8 60,9 r 65,0 77,2 r 40 g 43 g  m .. .. 94 92 ..

142 .. .. .. .. .. .. .. 20 g  j .. .. ..

143 58,0 70,7 72,2 70,2 64 g 89 .. 11 g  k 21 57 20

144 57,9 67,9 81,1 .. 74 g .. .. .. .. 64 g  h 23 n

145 56,1 66,8 70,1 76,6 .. .. .. 15 36 64 j ..

146 71,6 79,6 85,1 88,4 77 g 77 l 31 29 l 77 77 h 9

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 44,2 53,2 63,5 74,4 64 79 15 22 g  m 48 76 ..

148 .. .. 73,2 .. 29 33 .. 19 g 87 88 g  j 22

149 78,0 82,2 87,2 .. 71 86 15 23 66 63 6 i

150 32,7 .. 50,0 .. 51 g 75 g .. 34 g  m .. 73 g ..

151 80,7 .. 93,9 .. .. 82 l .. 34 l 76 70 g  h ..

152 70,8 73,6 89,8 80,3 .. 76 .. 40 g 77 75 n 29

153 34,8 51,2 45,8 61,3 35 g 74 .. 14 g 75 82 10 g

154 39,7 .. 54,8 .. 22 .. .. .. .. .. ..

155 .. .. 42,2 .. 48 g 75 g .. 45 g .. .. 21

156 28,4 39,3 40,1 49,1 43 g 66 .. 15 85 78 ..

157 .. .. 60,9 .. 16 g 48 .. 24 .. 80 37

158 53,3 64,9 72,7 77,6 66 73 7 .. 60 46 ..

159 48,7 .. 73,6 .. 58 g 60 g .. 27 g 89 36 ..

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

Лаосская НДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Уровень

грамотности 
взрослого населения  a

(%, возраст от 15
лет и старше)

ЦРДТ

Уровень 
грамотности молодежи a

(%, возраст 15–24 года)

ЦРДТ

Валовый коэффициент 
охвата начальным 

образованием b

(%)

Валовый коэффициент 
охвата средним 

образованием b, c

(%)

ЦРДТ

Число детей, 
достигших 5 класса d

(% числа 
учащихся в 1 классе)

Учащиеся 
естественно-

научных, 
математических 

и технических ВУЗов

(% всех студентов 
ВУЗов)

1999–2004 e, f1990 2004 1990 2004 1991 e 2004 e 1991 e 2004 e 1991 e 2003 e
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160 .. 29,5 .. 46,6 27 g 64 .. 21 g 59 82 34

161 .. 67,4 .. 72,2 50 g .. .. .. .. .. 18

162 62,9 69,4 83,1 78,4 49 86 .. .. 81 g 88 ..

163 26,4 34,7 40,4 45,3 41 g 83 .. 17 g  j 55 69 25

164 38,5 48,7 52,6 60,7 45 56 l  n .. 20 g  h 73 88 g  m ..

165 68,2 68,0 o 81,2 69,5 o .. 80 .. 24 g .. 98 j ..

166 51,8 64,1 o 63,2 76,0 o 48 95 .. 25 64 44 j 33

167 47,5 67,2 68,9 70,4 54 .. .. .. 55 .. ..

168 33,5 .. 48,8 .. 43 71 .. 4 34 49 j 24

169 37,0 59,3 51,6 73,3 53 g 57 .. .. 62 63 10 i

170 28,6 .. 43,0 .. 22 g 46 .. 25 g 18 .. 19

171 27,7 25,7 48,0 37,6 35 g 57 g  l .. 11 g  l 51 g 46 g ..

172 33,2 48,6 52,1 58,5 52 .. .. .. 23 .. ..

173 .. .. 44,1 .. 38 g 45 g  j .. 9 g  j .. .. ..

174 .. 21,8 .. 31,2 29 40 .. 10 g 70 76 ..

175 18,8 19,0 o 27,6 24,2 o 21 g 46 5 g .. 70 g 79 ..

176 .. 35,1 .. 47,6 43 g .. .. .. .. .. 8

177 11,4 28,7 17,0 36,5 22 39 5 7 62 74 ..

Развивающиеся страны 68,8 78,9 83,0 87,4 .. .. .. .. .. .. ..

Наименее развитые страны 52,4 63,7 66,9 71,9 .. .. .. .. .. .. ..

Арабские государства 49,8 69,9 66,4 85,3 .. .. .. .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 79,7 90,7 95,0 97,8 .. .. .. .. .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 85,6 90,2 93,3 96,7 .. .. .. .. .. .. ..

Южная Азия 49,1 60,9 62,7 75,1 .. .. .. .. .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 55,5 63,3 70,7 71,1 .. .. .. .. .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 98,7 99,2 99,7 99,6 .. .. .. .. .. .. ..

ОЭСР .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 71,2 80,5 84,2 88,9 .. .. .. .. .. .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 48,1 57,9 65,1 65,9 .. .. .. .. .. .. ..

Страны с высоким доходом .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны со средним доходом 81,0 89,9 93,5 96,9 .. .. .. .. .. .. ..

Страны с низким доходом 51,6 62,3 65,9 75,2 .. .. .. .. .. .. ..

Весь мир .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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ПРИМЕЧАНИЯ

a  Цифры за 1990 г. относятся к оценкам, разрабо-

танным Институтом статистики ЮНЕСКО на основе 

данных за период до 1990 г.; данные за 2004 г. отно-

сятся к оценкам национального уровня грамотности 

по результатам переписей населения или опросов, 

проведенных в период между 2000 и 2005 гг., если 

не указано иное. В силу изменений в методике и 

ограниченности данных сопоставление расходов на 

образование по странам и по времени следует про-

водить осторожно. Подробнее см.: uis.unesco.org.

b  Коэффициент чистого охвата обучением детей 

школьного возраста — это соотношение количес-

тва детей в официальном возрасте, охваченных 

обучением данного уровня, к общей численности 

населения в этом возрасте. Коэффициенты охвата, 

превышающие 100%. отражают отклонения между 

этими двумя наборами данных.

c  Коэффициенты охвата основаны на новой Между-

народной стандартной классификации образова-

ния (UNESCO 1997) и поэтому могут не быть точно 

совместимыми с коэффициентами за предыду-

щие годы.

d  Рассчитано на базе данных о выживаемости, кото-

рые могут превышать 100% в связи с колебаниями 

показателя охвата. При публикации таких результа-

тов их следует интерпретировать в том смысле, что 

показатель выживаемости в стране приближается к 

10. Подробнее см. www.uis.unesco.org. Так как данные 

взяты из разных источников, межстрановые сравне-

ния следует проводить в осторожностью. 

e  В 2006 г. Институт статистики Организации Объе-

диненных Наций по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО) изменил традицию, согласно которой  в 

статистике образования в качестве отчетного года 

указывался календарный год завершения данного 

учебного или финансового года (например, вместо 

2003/2004 — 2004). Цифры по некоторым странам 

могут отражать оценочные данные, рассчитанные в 

этих странах или в Институте статистики ЮНЕСКО. 

f  Статистика за последний год указанного периода, 

по которому имеются данные  

g  Предварительные оценки института статистики 

ЮНЕСКО, требующие уточнения.

h  Данные относятся к 2000/2001 учебному году.

i   К данной цифре следует относиться с осторожно-

стью, так как сообщенное количество охваченных 

учащихся, отнесенных к категории «неизвестные 

или прочие» составляет более 10% общего охвата.

j   Данные относятся к 2001 учебному году.

k  Данные относятся к 1999 учебному году.

l  Данные относятся к 2003 учебному году.

m  Данные относятся к 2000 учебному году.

n   Оценки национальных органов.

o   Данные относятся к последнему году за период 

1995—1999, по которому имеется статистика.

p  Данные основаны на оценке грамотности.

q   Данные относятся к 2004 учебному году.

r    Данные относятсяОценки выполнены в основном на 

основе информации по Северному Судану.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1—4: UNESCO Institute for Statistics 2006a.

Столбцы 5–10: UNESCO Institute for Statistics 2006c.

Столбец 11: UNESCO Institute for Statistics 2006d.

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ãðàìîòíîñòü è îõâàò íàñåëåíèÿ îáðàçîâàíèåì
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Магистральные 
телефонные линии a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Число абонентов 
сотовых сетей a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Пользователи сети Интернет

(на 1 тыс. чел.)

Патенты, 
выданные 

собственным 
гражданам

(на 1 млн 
чел.)

Получение 
роялти 

и лицензион-
ных выплат

(в долл. США 
на 1 чел.)

Расходы 
на НИОКР

(% ВВП)

Работники, 
занятые 
в НИОКР

(на 1 млн чел.)

1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004 2004 2000–2003 b 1990–2003 b
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 503 669 46 861 7 390 .. 52,6 1,7 4 587

2 512 652 39 998 0 772 14 5,8 3,1 6 807

3 456 541 11 818 6 646 26 23,6 1,6 3 670

4 280 496 7 929 0 265 80 54,2 1,1 2 674

5 683 708 54 1 034 6 756 275 384,0 4,0 5 416

6 550 .. 21 469 4 626 35 94,5 1,9 3 597

7 441 460 7 716 (,) 587 874 122,7 3,1 5 287

8 545 606 21 617 8 630 281 178,2 2,6 4 484

9 587 710 19 849 6 474 .. .. 2,6 3 601

10 464 483 5 910 3 614 116 259,2 1,8 2 482

11 535 453 52 954 4 629 222 162,3 3,5 7 992

12 481 .. 2 .. 0 597 .. 355,7 1,8 4 301

13 393 456 4 876 (,) 403 .. .. 2,3 3 478

14 418 460 10 978 1 477 95 20,9 2,2 2 968

15 566 643 29 956 1 696 28 .. 2,5 5 016

16 495 561 5 738 1 414 156 84,1 2,2 3 213

17 394 451 5 1 090 (,) 501 .. 13,3 1,2 1 213

18 441 563 19 1 021 1 628 64 202,1 1,9 2 706

19 325 416 1 905 (,) 336 39 11,4 1,1 2 195

20 426 443 16 745 0 788 .. 24,7 1,2 3 405

21 401 661 3 864 1 500 156 61,7 2,5 3 261

22 434 549 23 1 184 0 506 5 49,5 c 0,6 1 564

23 349 441 3 1 057 1 471 .. 74,7 4,9 1 613

24 389 466 0 999 0 177 29 2,9 0,6 1 413

25 346 440 17 910 0 571 75 52,4 2,2 4 745

26 310 542 2 761 (,) 657 738 37,6 2,6 3 187

27 211 .. 0 951 0 476 115 6,0 1,5 2 543

28 240 404 1 981 0 281 10 3,9 0,9 1 949

29 361 507 5 776 0 361 .. 21,4 0,3 563

30 157 338 0 1 054 0 470 29 5,6 1,3 1 594

31 281 505 0 744 0 558 .. 8,6 .. ..

32 356 .. 0 .. 0 750 .. (,) 0,3 694

33 156 202 10 813 0 244 .. 0,0 0,2 69

34 136 .. 7 .. 0 153 .. .. .. 274

35 96 354 (,) 863 0 267 15 54,5 0,9 1 472

36 93 227 (,) 352 0 133 .. 1,5 0,4 720

37 86 .. 0 605 0 236 20 0,7 0,6 1 581

38 66 206 1 593 0 267 .. 3,0 0,6 444

39 191 268 10 908 0 213 .. .. .. ..

40 204 329 0 931 0 497 4 3,0 0,8 2 523

41 211 239 0 996 0 282 18 0,2 0,7 2 136

42 135 232 0 794 0 423 7 9,2 c 0,6 1 984

43 134 291 0 174 0 198 1 0,0 0,3 366

44 172 425 (,) 640 0 293 6 8,9 1,1 1 296

45 232 273 0 664 0 350 38 3,5 0,4 1 434

46 197 246 8 631 0 212 .. .. .. ..

47 124 253 0 589 0 239 .. .. .. 19

48 92 316 0 217 0 235 .. 0,1 0,4 368

49 224 275 19 853 0 321 .. .. .. ..

50 32 68 0 7 0 13 4 .. 0,6 537

51 231 532 0 213 0 .. .. .. .. ..

52 274 439 8 584 0 292 .. 0,0 c .. ..

53 64 174 1 370 0 135 2 0,9 0,4 268
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Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Магистральные 
телефонные линии a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Число абонентов 
сотовых сетей a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Пользователи сети Интернет

(на 1 тыс. чел.)

Патенты, 
выданные 

собственным 
гражданам

(на 1 млн 
чел.)

Получение 
роялти 

и лицензион-
ных выплат

(в долл. США 
на 1 чел.)

Расходы 
на НИОКР

(% ВВП)

Работники, 
занятые 
в НИОКР

(на 1 млн чел.)

1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004 2004 2000–2003 b 1990–2003 b
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54 250 357 0 609 0 283 11 0,9 0,5 1 263

55 46 .. 0 .. 0 29 .. .. .. ..

56 57 95 1 318 0 97 .. .. .. ..

57 136 247 0 498 0 123 .. .. 0,1 399

58 90 118 0 270 0 94 .. 0,0 0,3 97

59 254 474 0 674 0 250 .. .. .. ..

60 102 202 0 471 0 208 43 0,4 0,4 976

61 89 179 5 587 0 397 .. 0,8 c 0,7 299

62 .. .. 0 .. 0 58 (,) .. .. ..

63 53 287 2 413 0 146 .. 0,1 0,4 201

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 51 .. 0 .. 0 36 .. 0,0 .. 361

65 140 .. 0 517 0 111 133 1,6 1,3 3 319

66 150 308 0 .. 0 78 11 1,5 0,3 ..

67 154 329 0 249 0 163 76 0,2 0,6 1 871

68 161 293 0 585 0 259 .. .. .. ..

69 63 230 (,) 357 0 120 .. 0,6 1,0 344

70 69 195 0 232 0 80 .. 0,2 0,2 109

71 127 .. 0 568 0 336 .. .. .. 483

72 75 128 (,) 322 0 89 .. 0,0 0,3 236

73 12 90 0 64 0 24 .. 1,7 c .. ..

74 24 107 1 430 0 109 .. 0,2 0,2 286

75 25 .. 0 .. 0 33 .. .. .. ..

76 75 154 1 383 0 66 .. 0,0 .. ..

77 135 256 0 289 0 79 .. 0,9 1,2 1 774

78 144 178 0 251 0 169 .. .. .. ..

79 82 167 0 184 0 27 .. (,) 0,2 629

80 158 192 0 67 0 50 48 .. 0,3 1 537

81 6 241 (,) 258 0 73 .. 0,2 1,3 663

82 26 74 (,) 148 0 117 (,) 0,1 0,1 226

83 48 124 0 348 0 48 .. 0,0 0,1 50

84 10 42 0 404 0 54 (,) 0,1 .. ..

85 162 309 2 410 0 76 .. .. .. ..

86 78 113 (,) 293 0 110 .. .. .. 1 927

87 37 121 (,) 359 0 84 .. 1,8 0,6 1 013

88 120 161 0 481 0 68 .. .. 0,2 179

89 91 182 0 477 0 67 .. .. .. ..

90 59 .. 0 .. 0 73 .. .. .. ..

91 27 50 0 294 0 25 .. 32,2 0,1 79

92 122 267 1 484 0 142 .. 0,0 0,7 341

93 7 51 (,) 114 0 14 .. .. .. ..

94 48 107 (,) 289 0 91 .. 0,0 .. ..

95 92 119 0 346 0 124 .. 0,0 .. ..

96 40 .. 0 64 0 82 18 .. .. 467

97 99 151 0 186 0 39 .. 1,7 0,3 2 600

98 29 98 0 353 0 59 .. 20,4 .. ..

99 87 118 0 215 0 49 .. .. 0,3 1 236

100 .. 102 0 278 0 46 .. .. .. ..

101 24 131 0 271 0 87 .. (,) .. 47

102 32 71 (,) 145 0 26 1 .. .. ..

103 22 137 0 192 0 193 .. 44,9 .. ..

104 44 189 0 832 0 403 .. 3,7 0,1 ..

105 60 .. 0 .. 0 8 .. .. .. ..

106 23 148 0 133 0 50 .. 0,2 c .. 127

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

13

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Магистральные 
телефонные линии a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Число абонентов 
сотовых сетей a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Пользователи сети Интернет

(на 1 тыс. чел.)

Патенты, 
выданные 

собственным 
гражданам

(на 1 млн 
чел.)

Получение 
роялти 

и лицензион-
ных выплат

(в долл. США 
на 1 чел.)

Расходы 
на НИОКР

(% ВВП)

Работники, 
занятые 
в НИОКР

(на 1 млн чел.)

1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004 2004 2000–2003 b 1990–2003 b
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107 39 143 0 126 0 43 .. .. .. 29

108 6 46 (,) 138 0 67 .. 1,0 .. ..

109 1 70 0 60 0 71 .. .. .. ..

110 71 .. 0 59 0 52 .. 0,9 0,2 406

111 29 130 (,) 105 0 54 .. 1,4 0,2 ..

112 12 40 0 137 0 23 .. 0,0 (,) 44

113 68 .. 0 21 0 34 3 .. .. ..

114 106 205 0 187 0 96 57 0,5 .. 172

115 27 69 0 200 0 39 .. 0,2 0,3 120

116 32 .. 0 .. 0 80 32 .. 0,3 681

117 18 53 0 100 0 32 .. 0,0 (,) 78

118 21 92 (,) 258 0 61 .. (,) .. ..

119 17 33 0 51 0 36 .. .. .. ..

120 4 .. 0 113 0 10 .. .. .. ..

121 94 .. (,) 428 0 78 .. 1,0 0,8 307

122 45 .. 0 .. 0 1 2 0,2 .. ..

123 17 44 (,) 313 0 117 .. 0,5 0,6 782

124 22 28 0 359 0 29 .. .. .. ..

125 38 64 0 142 0 37 .. 0,0 c .. ..

126 6 41 0 44 0 32 1 (,) c 0,8 119

127 19 .. 0 .. 0 131 .. .. .. ..

128 15 .. 0 .. 0 6 .. .. .. ..

129 (,) .. 0 .. 0 3 .. .. .. ..

130 2 8 0 2 0 1 .. 0,0 c .. ..

131 18 77 0 319 0 34 .. 1,9 c .. ..

132 8 .. 0 .. 0 14 .. .. .. ..

133 2 13 0 35 0 4 .. .. .. ..

134 8 30 (,) 33 0 13 .. 0,1 0,2 86

135 3 33 0 20 0 22 .. .. .. ..

136 3 14 0 78 0 17 .. 0,0 .. ..

137 2 6 0 31 0 2 .. (,) .. ..

138 3 15 0 7 0 7 .. .. 0,7 59

139 7 12 0 7 0 29 .. .. .. ..

140 6 4 0 99 0 9 .. .. .. 30

141 2 29 0 30 0 32 .. .. 0,3 263

142 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

143 3 .. 0 18 0 5 (,) 0,1 c 0,1 15

144 3 7 0 96 0 10 .. .. .. ..

145 2 3 0 42 0 7 .. 0,2 0,8 24

146 18 .. 0 101 0 32 .. (,) .. ..

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 3 .. 0 .. 0 37 .. 0,0 c .. ..

148 10 14 0 .. 0 12 .. .. .. ..

149 8 21 0 88 0 24 .. 9,5 (,) 42

150 10 39 0 53 0 9 .. .. .. ..

151 12 25 0 31 0 63 .. .. .. ..

152 7 9 0 76 0 45 .. 0,5 .. ..

153 3 .. 0 175 0 5 .. .. .. ..

154 7 17 0 48 0 59 .. 0,0 c .. ..

155 7 .. 0 118 0 33 .. .. .. ..

156 6 .. 0 90 0 42 .. 0,0 c .. ..

157 .. 9 0 5 0 12 .. .. .. ..

158 1 3 0 16 0 4 .. 0,0 .. ..
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа — Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Магистральные 
телефонные линии a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Число абонентов 
сотовых сетей a

(на 1 тыс. чел.)

ЦРДТ

Пользователи сети Интернет

(на 1 тыс. чел.)

Патенты, 
выданные 

собственным 
гражданам

(на 1 млн 
чел.)

Получение 
роялти 

и лицензион-
ных выплат

(в долл. США 
на 1 чел.)

Расходы 
на НИОКР

(% ВВП)

Работники, 
занятые 
в НИОКР

(на 1 млн чел.)

1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004 2004 2000–2003 b 1990–2003 b
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ПРИМЕЧАНИЯ

a  Магистральные телефонные линии и число або-

нентов сотовых сетей в сочетании составляют по-

казатель ЦРДТ 8; см. Индекс показателей ЦРДТ в 

таблицах показателей. 

b  Цифры за последний год указанного периода, по 

которому имеются данные.

c  Данные относятся к 2003 г.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–, 9 и 10: World Bank 2006; сводные показа-

тели рассчитаны для ОДРЧ Всемирным банком. 

Столбец 7: рассчитано на основе данных WIPO 2006 

о патентах, выданных гражданам страны и данных UN 

2005b о численности населения. 

Столбец 8: рассчитано на основе данных World Bank 

2006 о получении роялти и лицензионных выплат  по 

сведениям МВФ и данных UN 2005b о численности 

населения. 

159 3 8 0 71 0 14 .. .. .. ..

160 2 .. 0 .. 0 5 .. 0,0 .. 251

161 7 6 0 48 0 11 .. 14,6 .. ..

162 3 .. 0 44 0 9 .. .. .. ..

163 3 9 0 .. 0 12 .. (,) c .. ..

164 6 13 0 86 0 17 .. 0,0 .. ..

165 8 8 0 26 0 20 .. .. .. 51

166 3 7 0 18 0 4 .. .. .. ..

167 1 (,) 0 37 0 .. .. .. .. ..

168 4 .. 0 36 0 7 .. (,) .. ..

169 1 .. 0 .. 0 3 .. 0,0 c .. ..

170 2 .. 0 3 0 2 .. (,) .. ..

171 1 1 0 13 0 6 .. .. .. ..

172 2 3 0 15 0 2 .. .. .. ..

173 6 .. 0 .. 0 17 .. .. .. ..

174 2 6 0 31 0 4 .. .. .. 17

175 1 6 0 30 0 4 .. 0,0 c .. ..

176 3 5 0 22 0 2 .. 0,2 .. ..

177 1 2 0 11 0 2 .. .. .. ..

Развивающиеся страны 21 122 (,) 175 (,) 64 .. 0,7 1,1 416

Наименее развитые страны 3 9 0 28 0 8 .. 0,4 .. ..

Арабские государства 34 91 (,) 169 0 55 .. 0,4 .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 18 199 (,) 262 (,) 91 .. 1,3 1,7 740

Латинская Америка и Карибский бассейн 61 179 (,) 319 0 115 .. 1,0 0,6 306

Южная Азия 7 35 (,) 42 0 29 .. (,) 0,7 132

Страны Африки к югу от Сахары 10 .. (,) 77 0 19 .. 0,5 .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 125 .. (,) 455 0 139 75 2,5 1,0 2 204

ОЭСР 390 491 10 714 3 484 266 92,4 2,5 3 108

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 462 551 12 770 3 563 318 115,6 2,5 3 748

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 369 469 10 703 2 470 250 85,1 2,5 2 968

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 24 128 (,) 184 0 59 .. 0,3 0,9 523

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 4 9 0 45 0 15 .. 0,5 .. ..

Страны с высоким доходом 450 536 12 766 3 545 .. 109,3 2,5 3 702

Страны со средним доходом 40 192 (,) 294 0 92 .. 0,8 0,9 772

Страны с низким доходом 6 30 (,) 42 0 24 .. (,) 0,7 ..
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Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП

ВВП

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения

Среднегодовое изменение 
индекса цен 

на потребительские товары

(%)

Годовые темпы роста

(%)

Наивысшее 
значение 
в период 

1975–2004

(ППС в долл. 
США)

Год 
наивысшего 

значения

Млрд долл. 
США

ППС в млрд 
долл. США

Долл. США ППС 
в долл. США

2004 2004 2004 2004 1975–2004 1990–2004 1990–2004 2003–2004
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 250,1 176,5 54 465 38 454 2,6 2,5 38 454 2004 2,2 0,5

2 12,2 9,7 41 893 33 051 1,7 2,0 33 051 2004 3,2 2,8

3 637,3 610,0 31 690 30 331 2,1 2,5 30 747 1997 2,4 2,3

4 181,6 158,0 44 644 38 827 5,2 7,3 38 827 2004 2,8 2,2

5 346,4 265,6 38 525 29 541 1,7 1,8 29 541 2004 1,7 0,4

6 978,0 999,6 30 586 31 263 1,6 2,1 31 263 2004 1,9 1,8

7 4 622,8 3 737,3 36 182 29 251 2,3 0,8 29 251 2004 0,3 (,)

8 11 711,8 11 651,1 a 39 883 39 676 a 2,0 1,9 39 676 2004 2,6 2,7

9 357,5 244,1 48 385 33 040 1,0 0,2 34 304 2002 1,3 0,8

10 579,0 517,6 35 560 31 789 1,9 2,1 31 899 2002 2,6 1,3

11 185,9 156,6 35 562 29 951 2,0 2,2 29 951 2004 1,6 0,2

12 31,9 31,7 70 295 69 961 4,1 5,4 69 961 2004 2,0 2,2

13 352,3 324,1 33 807 31 096 1,8 1,7 31 096 2004 1,9 2,1

14 292,3 263,8 35 766 32 276 2,1 2,0 32 276 2004 2,0 2,1

15 241,4 172,5 44 673 31 914 1,6 1,7 31 914 2004 2,2 1,2

16 2 046,6 1 769,2 33 896 29 300 1,8 1,7 29 300 2004 1,6 2,1

17 1 677,8 1 622,4 29 143 28 180 2,0 1,3 28 180 2004 3,2 2,2

18 2 124,4 1 845,2 35 485 30 821 2,1 2,2 30 821 2004 2,7 3,0

19 1 039,9 1 069,3 24 360 25 047 2,2 2,3 25 047 2004 3,4 3,0

20 98,9 95,1 24 364 23 413 1,2 2,1 23 413 2004 1,9 2,3

21 2 740,6 2 335,5 33 212 28 303 2,1 1,5 28 303 2004 1,7 1,7

22 163,0 212,1 23 684 30 822 4,1 2,0 30 822 2004 3,0 –0,4

23 116,9 165,7 17 194 24 382 1,9 1,6 25 959 2000 7,1 –0,4

24 205,2 245,5 18 560 22 205 1,2 2,6 22 205 2004 6,8 2,9

25 106,8 119,1 25 191 28 077 4,7 3,8 28 077 2004 1,3 1,7

26 679,7 985,6 14 136 20 499 6,0 4,5 20 499 2004 4,4 3,6

27 32,2 41,8 16 115 20 939 .. 3,6 20 939 b 2004 9,7 3,6

28 167,7 206,1 15 970 19 629 2,7 2,1 20 117 2001 3,9 2,4

29 15,4 18,8 18 668 22 805 4,5 3,0 22 805 2004 3,3 2,3

30 107,0 198,3 10 475 19 408 .. 2,7 19 408 b 2004 5,6 2,8

31 2,8 .. 10 401 .. .. .. .. .. 2,2 1,4

32 5,3 7,6 13 256 18 879 4,6 3,6 19 864 2000 2,8 2,8

33 55,7 47,7 c 22 654 19 384 c –0,8 –0,4 30 205 b 1975 1,8 1,2

34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

35 100,7 169,9 9 962 16 814 1,4 3,1 16 814 2004 15,9 6,8

36 153,0 510,3 3 988 13 298 0,4 1,3 14 097 1998 7,1 4,4

37 242,3 495,4 6 346 12 974 .. 4,0 12 974 b 2004 17,5 3,6

38 94,1 175,3 5 836 10 874 3,9 3,7 10 874 2004 6,7 1,1

39 11,0 14,9 15 384 20 758 1,2 2,2 20 758 b 2004 0,4 ..

40 11,2 19,6 8 331 14 555 2,1 4,3 14 555 b 2004 13,3 3,0

41 22,3 45,0 6 480 13 107 .. 1,4 13 107 b 2004 16,7 1,2

42 41,1 78,7 7 635 14 623 0,9 2,7 14 623 b 2004 8,1 7,5

43 13,2 32,4 3 842 9 421 1,1 0,8 10 126 1998 23,9 9,2

44 34,3 54,2 7 724 12 191 .. 2,5 12 191 b 2004 19,7 2,1

45 13,6 27,0 5 868 11 653 0,3 2,8 11 653 2004 17,0 6,2

46 20,4 d .. 27 857 d .. .. .. .. .. 2,6 6,8

47 0,7 1,4 8 411 16 652 2,8 2,1 19 539 2000 2,5 3,8

48 18,5 40,3 c 4 349 9 481 c 1,3 2,5 9 820 1999 13,7 12,3

49 104,2 103,9 c 24 121 24 056 c –2,8 –0,5 48 529 1975 .. ..

50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

51 0,4 0,6 d 8 447 12 702 d 5,6 4,0 12 702 b 2003 3,1 2,3

52 5,3 d 5,5 e 16 728 d 17 843 e 1,0 0,2 18 726 b 1989 2,0 0,5

53 676,5 1 017,5 6 518 9 803 0,9 1,3 9 843 2000 15,7 4,7
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Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

ВВП

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения

Среднегодовое изменение 
индекса цен 

на потребительские товары

(%)

Годовые темпы роста

(%)

Наивысшее 
значение 
в период 

1975–2004

(ППС в долл. 
США)

Год 
наивысшего 

значения

Млрд долл. 
США

ППС в млрд 
долл. США

Долл. США ППС 
в долл. США

2004 2004 2004 2004 1975–2004 1990–2004 1990–2004 2003–2004
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54 24,1 62,7 3 109 8 078 0,6 0,7 8 078 b 2004 75,1 6,3

55 0,2 0,8 c 2 084 7 870 c 2,0 2,1 7 870 b 2004 4,8 11,0

56 24,3 38,7 9 584 15 259 2,3 1,9 15 259 2004 0,1 0,4

57 12,5 15,9 9 640 12 182 0,3 3,3 12 182 2004 5,1 3,7

58 13,7 23,1 4 325 7 278 1,1 2,2 7 278 2004 1,1 0,4

59 0,9 1,0 10 794 12 586 3,9 1,5 12 586 b 2004 .. ..

60 73,2 183,9 3 374 8 480 .. 1,4 8 480 b 2004 72,3 11,9

61 118,3 255,8 4 753 10 276 4,1 3,5 10 276 2004 3,0 1,5

62 8,5 27,5 2 183 7 032 .. 12,0 7 032 b 2004 .. ..

63 6,0 14,8 4 889 12 027 4,4 3,9 12 027 b 2004 6,3 4,7

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 29,1 .. 5 073 .. .. .. .. .. 1,9 –2,2

65 581,4 1 424,4 4 042 9 902 –1,2 –0,6 11 407 b 1989 59,4 10,9

66 5,4 13,4 2 637 6 610 .. –0,4 7 607 b 1990 6,3 –0,4

67 22,9 68,5 2 330 6 970 .. 1,6 6 970 b 2004 163,7 18,1

68 0,3 0,4 3 794 5 643 3,4 1,4 6 454 b 2000 1,6 2,3

69 604,0 1 507,1 3 284 8 195 0,7 1,2 8 195 2004 98,3 6,6

70 97,7 325,9 c 2 176 7 256 c 1,4 0,5 7 256 2004 16,1 5,9

71 0,8 1,0 4 663 6 324 3,7 0,4 6 324 b 2004 2,5 4,7

72 110,1 157,9 4 214 6 043 –0,9 –1,2 8 255 1977 39,3 21,8

73 7,6 15,5 2 439 4 978 1,3 4,8 4 978 b 2004 17,3 2,3

74 161,7 515,3 2 539 8 090 5,0 2,6 8 090 2004 3,9 2,8

75 0,4 1,0 2 042 5 613 1,5 4,9 5 640 b 2002 3,8 16,3

76 250,6 331,1 c 10 462 13 825 c –2,3 –0,1 25 314 1977 0,5 0,3

77 64,8 303,4 1 366 6 394 –4,5 –3,2 9 959 b 1989 73,3 9,0

78 21,8 20,7 6 149 5 837 5,0 3,7 5 837 b 2004 .. ..

79 40,7 111,6 2 717 7 440 .. 1,7 7 440 b 2004 33,6 6,9

80 3,1 12,4 1 017 4 101 .. 2,7 4 101 b 2004 31,4 8,1

81 1 931,7 7 642,3 f 1 490 5 896 f 8,4 8,9 5 896 2004 5,5 4,0

82 68,6 156,5 2 490 5 678 –0,5 2,1 5 999 1981 16,6 3,7

83 30,3 51,7 2 322 3 963 0,3 0,2 3 963 2004 36,0 2,7

84 84,6 376,6 1 036 4 614 (,) 0,9 4 689 1982 6,7 6,0

85 0,4 0,8 4 135 8 021 2,9 3,1 8 241 b 2003 2,0 ..

86 11,5 25,5 2 117 4 688 0,5 0,5 5 339 1987 2,8 3,4

87 28,2 77,2 2 838 7 768 2,3 3,2 7 768 2004 3,8 3,6

88 0,4 0,8 3 412 6 398 3,5 1,6 6 398 2004 1,8 2,9

89 1,1 .. 2 484 .. .. .. .. .. 67,7 ..

90 2,6 5,1 3 125 6 066 1,0 1,4 6 066 b 2004 3,1 2,8

91 7,3 29,0 c 1 220 4 813 c 0,4 –0,8 5 670 1981 11,5 4,3

92 302,8 556,1 4 221 7 753 1,8 1,6 7 753 2004 68,4 8,6

93 20,1 85,2 1 033 4 390 3,3 3,8 4 390 2004 9,5 7,6

94 18,7 65,3 c 2 130 7 449 c 2,3 4,2 7 449 2004 9,8 51,5

95 1,1 1,9 3 870 6 747 3,2 2,6 6 895 2002 1,7 3,1

96 163,4 504,2 2 439 7 525 –0,1 2,3 8 679 1976 22,0 14,8

97 5,2 12,8 1 151 2 844 –4,2 –1,0 6 514 1985 13,9 5,7

98 0,8 .. 2 345 .. .. .. .. .. 4,6 6,4

99 8,5 34,5 1 026 4 153 .. 5,5 4 153 b 2004 76,8 6,7

100 3,5 d .. 1 026 d .. .. .. .. .. .. ..

101 15,8 34,1 c 2 340 5 041 c 0,2 1,8 5 544 1978 6,2 4,5

102 84,6 213,7 c 2 616 6 603 c 0,1 0,9 6 603 2004 11,6 3,6

103 0,8 3,3 c 1 047 4 439 c 0,8 1,5 4 624 1997 5,6 4,7

104 8,9 11,0 3 352 4 163 0,6 –0,1 4 270 1991 17,3 13,6

105 6,2 20,9 g 1 294 4 584 g .. –4,4 6 585 b 1988 .. ..

106 0,9 2,8 c 1 915 5 727 c 3,0 3,5 5 727 b 2004 4,2 –1,9
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Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Рейтинг страны по ИРЧП

ВВП

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения

Среднегодовое изменение 
индекса цен 

на потребительские товары

(%)

Годовые темпы роста

(%)

Наивысшее 
значение 
в период 

1975–2004

(ППС в долл. 
США)

Год 
наивысшего 

значения

Млрд долл. 
США

ППС в млрд 
долл. США

Долл. США ППС 
в долл. США

2004 2004 2004 2004 1975–2004 1990–2004 1990–2004 2003–2004
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107 24,0 67,1 1 293 3 610 1,1 1,5 3 772 1998 4,9 ..

108 257,6 785,2 1 184 3 609 4,1 1,8 3 609 2004 13,5 6,2

109 45,2 225,5 550 2 745 5,6 5,5 2 745 b 2004 3,0 7,8

110 2,2 9,9 433 1 935 –2,3 –1,3 2 658 b 1990 14,7 4,1

111 78,8 305,9 1 085 4 211 2,6 2,5 4 211 2004 6,8 11,3

112 4,6 19,5 c 847 3 634 c –2,3 0,1 7 429 1977 20,4 8,4

113 12,0 49,0 456 1 869 .. 1,3 1 869 b 2004 .. ..

114 2,6 7,3 615 1 729 –6,1 –5,3 4 168 b 1989 17,0 12,5

115 8,8 24,5 974 2 720 (,) 1,2 2 763 1977 6,6 4,4

116 1,6 5,2 641 2 056 0,9 2,4 2 056 b 2004 26,3 8,2

117 7,4 20,3 c 1 046 2 876 c 0,2 0,2 2 933 1979 15,7 8,1

118 27,5 53,0 c 2 233 4 313 c 0,4 1,3 4 327 2002 8,8 7,4

119 0,3 0,6 c 1 526 3 051 c –0,2 –0,2 3 978 b 1984 2,7 1,4

120 3,2 9,4 c  g 6 572 20 510 c  g 17,0 30,4 20 510 b 2001 .. ..

121 212,8 509,3 c 4 675 11 192 c –0,5 0,6 12 038 1981 7,7 1,4

122 2,1 7,7 322 1 202 –6,8 –4,8 2 851 b 1988 .. ..

123 50,0 128,5 1 678 4 309 1,4 1,1 4 309 2004 2,9 1,0

124 7,2 9,0 5 306 6 623 –1,1 –0,1 12 107 1976 3,3 0,4

125 5,7 14,9 c 2 843 7 418 c –0,8 1,3 8 939 b 1980 .. 4,1

126 691,2 3 389,7 c 640 3 139 c 3,4 4,0 3 139 2004 7,5 3,8

127 0,1 .. 407 .. .. .. .. .. .. ..

128 0,3 0,8 c 554 1 814 c 1,0 –2,7 2 778 1996 9,8 7,1

129 4,9 33,4 c 354 2 423 c .. 5,0 2 423 b 2004 4,0 3,9

130 .. .. .. .. .. .. .. .. 25,7 4,5

131 9,0 17,6 5 073 9 945 5,7 4,2 9 945 2004 9,4 6,9

132 0,4 1,1 c 623 1 943 c –0,7 –0,5 2 263 b 1985 .. ..

133 2,5 11,3 423 1 954 3,6 4,2 1 954 b 2004 29,0 10,5

134 96,1 338,4 632 2 225 2,9 1,6 2 225 2004 7,7 7,4

135 0,7 .. 751 .. .. .. .. .. 7,3 4,6

136 8,9 48,5 c 409 2 240 c 0,6 1,9 2 240 2004 26,3 12,6

137 56,6 260,4 406 1 870 1,7 2,5 1 870 2004 4,9 3,2

138 6,7 39,6 252 1 490 2,0 2,1 1 490 2004 7,0 2,8

139 3,9 14,7 c 677 2 543 c 0,6 0,5 2 891 1994 10,3 2,1

140 4,3 3,8 1 118 978 1,2 –0,2 1 355 1996 6,7 2,4

141 21,1 69,2 c 594 1 949 c 1,6 3,4 1 949 2004 46,1 8,5

142 0,3 .. 367 .. .. .. .. .. .. ..

143 4,4 15,5 241 857 –1,6 –1,1 1 356 1975 15,1 13,8

144 14,4 34,9 897 2 174 –0,6 0,5 2 913 1986 5,5 ..

145 6,8 41,1 c 245 1 478 c 2,5 3,5 1 478 b 2004 7,4 3,3

146 2,4 6,3 2 140 5 638 2,1 2,1 5 638 2004 9,2 ..

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 2,1 9,2 c 344 1 536 c –1,1 (,) 2 218 1980 6,1 0,4

148 0,7 1,6 c 851 1 993 c .. –1,9 2 413 b 1995 .. ..

149 1,3 4,7 c 730 2 619 c 4,7 4,5 2 619 2004 8,7 ..

150 12,8 17,9 631 879 .. 1,7 879 b 2004 20,8 ..

151 4,7 26,7 363 2 065 –0,3 –1,9 3 224 1998 36,1 ..

152 16,1 38,1 481 1 140 (,) –0,6 1 247 1990 12,0 11,6

153 1,5 5,8 c 515 1 940 c 0,2 1,2 1 967 2001 5,6 10,4

154 3,5 15,7 c  d 420 1 892 c  d –2,3 –2,2 3 423 1980 19,7 22,8

155 0,4 2,9 c 281 1 991 c (,) 0,2 2 137 1986 4,8 14,2

156 7,8 19,5 683 1 713 –0,1 0,9 1 725 1976 3,9 0,5

157 0,9 4,1 c 219 977 c .. 0,6 1 246 b 1997 .. ..

158 1,8 11,2 c 208 1 263 c –0,4 –0,1 1 451 1983 11,7 12,0

159 72,1 148,6 560 1 154 0,2 0,8 1 154 2004 24,5 15,0
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа — Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

ВВП

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения

Среднегодовое изменение 
индекса цен 

на потребительские товары

(%)

Годовые темпы роста

(%)

Наивысшее 
значение 
в период 

1975–2004

(ППС в долл. 
США)

Год 
наивысшего 

значения

Млрд долл. 
США

ППС в млрд 
долл. США

Долл. США ППС 
в долл. США

2004 2004 2004 2004 1975–2004 1990–2004 1990–2004 2003–2004
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160 3,9 20,1 421 2 180 0,7 1,0 2 197 b 2002 .. ..

161 19,5 33,8 c 1 258 2 180 c –0,7 –1,2 2 764 b 1992 446,2 37,3

162 10,9 25,4 288 674 0,8 1,1 674 b 2004 14,9 (,)

163 4,1 8,9 498 1 091 0,4 1,4 1 099 2003 6,0 0,9

164 15,5 27,7 866 1 551 –2,1 –1,1 2 977 1978 5,6 1,4

165 5,4 10,8 471 943 –2,0 –1,1 1 557 1976 42,4 18,0

166 1,9 8,1 149 646 –0,4 0,9 733 1979 29,7 11,4

167 6,6 39,4 c 119 705 c –4,8 –6,0 2 469 1975 496,4 4,1

168 6,1 24,0 c 313 1 237 c 2,6 4,2 1 237 b 2004 23,4 12,7

169 0,7 4,9 c 90 677 c –0,8 –2,5 933 1991 13,9 12,6

170 8,0 52,9 c 114 756 c –0,2 1,5 776 b 1983 4,0 3,3

171 4,2 19,7 c 447 2 090 c 0,7 2,1 2 090 2004 5,6 –5,4

172 1,3 4,4 c 328 1 094 c –1,5 –0,6 1 761 1977 4,1 –2,1

173 0,3 1,1 c 182 722 c –0,3 –2,6 1 106 1997 22,1 0,9

174 4,8 15,0 c 376 1 169 c 0,9 1,3 1 169 2004 4,3 –0,4

175 4,9 13,1 371 998 0,2 2,5 998 2004 4,0 –3,1

176 1,1 3,0 202 561 –3,1 –5,5 1 151 1982 20,9 14,2

177 3,1 10,5 c 228 779 c –1,8 –0,7 1 322 1979 4,6 0,3

Развивающиеся страны 8 346,5 T 24 127,9 T 1 685 4 775 2,4 3,0 .. .. .. ..

Наименее развитые страны 257,3 T 990,7 T 355 1 350 0,6 1,6 .. .. .. ..

Арабские государства 852,2 T 1 755,0 T 3 054 5 680 0,3 1,3 .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 3 608,4 T 11 327,5 T 1 921 5 872 6,1 5,8 .. .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 2 028,0 T 4 350,2 T 3 755 7 964 0,6 1,1 .. .. .. ..

Южная Азия 1 041,3 T 4 650,6 T 697 3 072 2,5 3,3 .. .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 498,5 T 1 327,5 T 731 1 946 –0,6 0,3 .. .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 1 499,1 T 3 545,0 T 3 722 8 802 .. 0,9 .. .. .. ..

ОЭСР 33 031,8 T 32 007,9 T 28 453 27 571 2,0 1,8 .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 31 561,5 T 29 492,0 T 34 249 32 003 2,2 1,9 .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 34 046,5 T 33 777,4 T 26 999 26 568 2,0 1,8 .. .. .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 6 520,2 T 21 564,7 T 1 494 4 901 2,2 2,9 .. .. .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 227,8 T 630,0 T 402 1 113 –0,7 0,2 .. .. .. ..

Страны с высоким доходом 32 590,4 T 30 746,4 T 33 266 31 331 2,1 1,8 .. .. .. ..

Страны со средним доходом 7 155,3 T 20 386,4 T 2 388 6 756 2,0 2,8 .. .. .. ..

Страны с низким доходом 1 236,6 T 5 381,4 T 538 2 297 2,0 2,7 .. .. .. ..

Весь мир 40 850,4 T 55 970,3 T 6 588 8 833 1,4 1,4 .. .. .. ..
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ПРИМЕЧАНИЯ

a  Теоретически для США значения ВВП по ППС долл. 

США и ВВП в долл. США должны быть идентичны-

ми, но практические вопросы, возникающие при 

расчете ВВП по ППС долл. США не допускают этого. 

b  Данные относятся к более короткому периоду по 

сравнению с указанным.

с  Оценки основаны на регрессии 

d Данные относятся к 2003 г.

e Данные относятся к 2002 г.

f  Оценки основаны на двустороннем  сравнении меж-

ду Китаем и США (Ruoen and Kai 1995).

g Данные относятся к 2001 г.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1—4: World Bank 2006; сводные показатели 

рассчитаны для ОДРЧ Всемирным банком.

Столбцы 5 и 6: World Bank 2005a; сводные показатели 

рассчитаны для ОДРЧ Всемирным банком с использо-

ванием метода наименьших квадратов.

Столбцы 7 и 8: основано на статистических рядах 

данных World Bank 2006 о ВВП на душу населения (ППС 

в долл. США). 

Столбцы 9 и 10: рассчитано на основе данных World 

Bank 2006 об индексе потребительских цен.

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП Год исследования

ЦРДТ
Доля дохода или потребления

(%)

Диапазон неравенства

Богатейшие 10% 
к беднейшим 

10% a

Богатейшие 20% 
к беднейшим 

20% a
Коэффициент 

Джинни bБеднейшие 10% Беднейшие 20% Богатейшие 20% Богатейшие 10%
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 2000 c 3,9 9,6 37,2 23,4 6,1 3,9 25,8

2 .. .. .. .. .. .. .. ..

3 1994 c 2,0 5,9 41,3 25,4 12,5 7,0 35,2

4 2000 c 2,9 7,4 42,0 27,2 9,4 5,6 34,3

5 2000 c 3,6 9,1 36,6 22,2 6,2 4,0 25,0

6 2000 c 2,6 7,2 39,9 24,8 9,4 5,5 32,6

7 1993 c 4,8 10,6 35,7 21,7 4,5 3,4 24,9

8 2000 c 1,9 5,4 45,8 29,9 15,9 8,4 40,8

9 2000 c 2,9 7,6 41,3 25,9 9,0 5,5 33,7

10 1999 c 2,5 7,6 38,7 22,9 9,2 5,1 30,9

11 2000 c 4,0 9,6 36,7 22,6 5,6 3,8 26,9

12 .. .. .. .. .. .. .. ..

13 2000 c 3,4 8,5 41,4 28,1 8,2 4,9 33,0

14 2000 c 3,3 8,6 37,8 23,0 6,9 4,4 29,1

15 1997 c 2,6 8,3 35,8 21,3 8,1 4,3 24,7

16 1995 c 2,8 7,2 40,2 25,1 9,1 5,6 32,7

17 2000 c 2,3 6,5 42,0 26,8 11,6 6,5 36,0

18 1999 c 2,1 6,1 44,0 28,5 13,8 7,2 36,0

19 2000 c 2,6 7,0 42,0 26,6 10,3 6,0 34,7

20 1997 c 2,2 6,4 43,8 27,8 12,5 6,8 36,2

21 2000 c 3,2 8,5 36,9 22,1 6,9 4,3 28,3

22 1996 c 2,0 5,3 50,7 34,9 17,8 9,7 43,4

23 2001 c 2,1 5,7 44,9 28,8 13,4 7,9 39,2

24 2000 c 2,5 6,7 41,5 26,0 10,2 6,2 34,3

25 1998 c 1,9 5,0 49,0 32,8 17,7 9,7 42,5

26 1998 c 2,9 7,9 37,5 22,5 7,8 4,7 31,6

27 1998–1999 c 3,6 9,1 35,7 21,4 5,9 3,9 28,4

28 1997 c 2,0 5,8 45,9 29,8 15,0 8,0 38,5

29 .. .. .. .. .. .. .. ..

30 1996 c 4,3 10,3 35,9 22,4 5,2 3,5 25,4

31 .. .. .. .. .. .. .. ..

32 .. .. .. .. .. .. .. ..

33 .. .. .. .. .. .. .. ..

34 .. .. .. .. .. .. .. ..

35 2002 d 4,0 9,5 36,5 22,2 5,5 3,8 26,9

36 2003 c  e 1,1 3,2 56,8 39,6 34,5 17,6 52,8

37 2002 d 3,1 7,5 42,2 27,0 8,8 5,6 34,5

38 2000 c 1,2 3,3 62,2 47,0 40,6 18,7 57,1

39 .. .. .. .. .. .. .. ..

40 2003 d 2,5 6,7 42,8 27,6 10,8 6,4 35,8

41 2003 d 2,7 6,8 43,2 27,7 10,4 6,3 36,0

42 1996 c 3,1 8,8 34,8 20,9 6,7 4,0 25,8

43 2003 c  e 1,9 5,0 50,5 34,0 17,9 10,2 44,9

44 2001 d 3,4 8,3 39,6 24,5 7,3 4,8 29,0

45 2003 d 2,5 6,6 44,7 29,1 11,6 6,8 37,7

46 .. .. .. .. .. .. .. ..

47 .. .. .. .. .. .. .. ..

48 2001 c 1,3 3,9 54,8 38,4 30,0 14,2 49,9

49 .. .. .. .. .. .. .. ..

50 .. .. .. .. .. .. .. ..

51 .. .. .. .. .. .. .. ..

52 .. .. .. .. .. .. .. ..
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Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова
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Рейтинг страны по ИРЧП Год исследования

ЦРДТ
Доля дохода или потребления

(%)

Диапазон неравенства

Богатейшие 10% 
к беднейшим 

10% a

Богатейшие 20% 
к беднейшим 

20% a
Коэффициент 

Джинни bБеднейшие 10% Беднейшие 20% Богатейшие 20% Богатейшие 10%
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53 2002 d 1,6 4,3 55,1 39,4 24,6 12,8 49,5

54 2003 d 3,4 8,7 38,3 23,9 7,0 4,4 29,2

55 .. .. .. .. .. .. .. ..

56 .. .. .. .. .. .. .. ..

57 1992 c 2,1 5,5 45,9 29,9 14,4 8,3 40,3

58 2002 c 0,8 2,5 60,3 43,6 54,7 23,9 56,4

59 .. .. .. .. .. .. .. ..

60 2003 d 3,3 8,1 39,2 24,4 7,5 4,9 31,0

61 1997 c 1,7 4,4 54,3 38,4 22,1 12,4 49,2

62 2001 d 3,9 9,5 35,8 21,4 5,4 3,8 26,2

63 .. .. .. .. .. .. .. ..

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 .. .. .. .. .. .. .. ..

65 2002 d 2,4 6,1 46,6 30,6 12,7 7,6 39,9

66 2003 d 2,4 6,1 45,5 29,6 12,5 7,5 39,0

67 2002 d 3,4 8,5 38,3 23,5 6,9 4,5 29,7

68 .. .. .. .. .. .. .. ..

69 2003 c 0,8 2,6 62,1 45,8 57,8 23,7 58,0

70 2003 c 0,7 2,5 62,7 46,9 63,8 25,3 58,6

71 .. .. .. .. .. .. .. ..

72 2000 c 1,6 4,7 49,3 32,8 20,4 10,6 44,1

73 2002 d 3,8 9,1 37,4 22,4 5,9 4,1 28,2

74 2002 d 2,7 6,3 49,0 33,4 12,6 7,7 42,0

75 .. .. .. .. .. .. .. ..

76 .. .. .. .. .. .. .. ..

77 2003 d 3,9 9,2 37,5 23,0 5,9 4,1 28,1

78 .. .. .. .. .. .. .. ..

79 2003 d 3,0 7,4 41,5 25,9 8,5 5,6 33,9

80 2003 d 3,6 8,5 42,8 29,0 8,0 5,0 33,8

81 2001 d 1,8 4,7 50,0 33,1 18,4 10,7 44,7

82 2002 c 1,1 3,2 58,7 43,2 40,5 18,6 54,6

83 1998 d 0,9 3,3 58,0 41,6 44,9 17,3 43,7

84 2000 d 2,2 5,4 52,3 36,3 16,5 9,7 46,1

85 .. .. .. .. .. .. .. ..

86 2002–2003 d 2,7 6,7 46,3 30,6 11,3 6,9 38,8

87 2000 d 2,3 6,0 47,3 31,5 13,4 7,9 39,8

88 .. .. .. .. .. .. .. ..

89 .. .. .. .. .. .. .. ..

90 .. .. .. .. .. .. .. ..

91 2002 c 0,6 2,2 61,3 45,4 73,4 27,8 57,8

92 2003 d 2,0 5,3 49,7 34,1 16,8 9,3 43,6

93 1999–2000 d 3,4 8,3 42,2 27,8 8,1 5,1 33,2

94 2003 c 1,4 3,9 56,8 41,3 30,0 14,4 51,7

95 .. .. .. .. .. .. .. ..

96 1998 d 2,0 5,1 49,9 33,7 17,2 9,7 43,0

97 2003 d 2,0 5,6 46,4 30,3 15,4 8,3 40,4

98 .. .. .. .. .. .. .. ..

99 2002 d 5,4 12,2 31,1 18,0 3,3 2,6 19,0

100 .. .. .. .. .. .. .. ..

101 2002 c 0,7 2,7 55,9 38,8 57,5 20,9 52,4

102 1995 d 2,8 7,0 42,6 26,8 9,6 6,1 35,3

103 .. .. .. .. .. .. .. ..

104 2000 d 2,7 6,7 46,0 30,3 11,4 6,9 37,9

105 1998 d 2,6 6,1 47,5 31,7 12,3 7,7 40,8
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Мексика

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Íåðàâåíñòâî â äîõîäàõ èëè ïîòðåáëåíèè
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Рейтинг страны по ИРЧП Год исследования

ЦРДТ
Доля дохода или потребления

(%)

Диапазон неравенства

Богатейшие 10% 
к беднейшим 

10% a

Богатейшие 20% 
к беднейшим 

20% a
Коэффициент 

Джинни bБеднейшие 10% Беднейшие 20% Богатейшие 20% Богатейшие 10%
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106 .. .. .. .. .. .. .. ..

107 .. .. .. .. .. .. .. ..

108 2002 d 3,6 8,4 43,3 28,5 7,8 5,2 34,3

109 2002 d 3,2 7,5 45,4 29,9 9,4 6,0 37,0

110 2003 d 3,8 8,9 39,4 24,3 6,4 4,4 30,3

111 1999–2000 d 3,7 8,6 43,6 29,5 8,0 5,1 34,4

112 2001 d 2,2 5,6 49,3 33,8 15,5 8,8 43,1

113 2000 d 3,6 9,2 36,3 22,0 6,1 4,0 26,8

114 2003 d 3,2 7,8 41,4 26,4 8,2 5,3 33,2

115 2002 c 0,3 1,5 63,0 47,2 168,1 42,3 60,1

116 1998 d 2,1 5,6 51,2 37,0 17,8 9,1 30,3

117 2003 c 1,2 3,4 58,3 42,2 34,2 17,2 53,8

118 2002 c 0,9 2,9 59,5 43,4 48,2 20,3 55,1

119 .. .. .. .. .. .. .. ..

120 .. .. .. .. .. .. .. ..

121 2000 d 1,4 3,5 62,2 44,7 33,1 17,9 57,8

122 2003 d 3,3 7,9 40,8 25,6 7,8 5,2 32,6

123 1998–1999 d 2,6 6,5 46,6 30,9 11,7 7,2 39,5

124 .. .. .. .. .. .. .. ..

125 1993 c 0,5 1,4 78,7 64,5 128,8 56,1 74,3

126 1999–2000 d 3,9 8,9 43,3 28,5 7,3 4,9 32,5

127 .. .. .. .. .. .. .. ..

128 .. .. .. .. .. .. .. ..

129 1997 d 2,9 6,9 47,6 33,8 11,6 6,9 40,4

130 .. .. .. .. .. .. .. ..

131 1993 d 0,7 2,2 70,3 56,6 77,6 31,5 63,0

132 .. .. .. .. .. .. .. ..

133 2002 d 3,4 8,1 43,3 28,5 8,3 5,4 34,6

134 2002 d 4,0 9,3 40,3 26,3 6,5 4,3 30,6

135 .. .. .. .. .. .. .. ..

136 1998–1999 d 2,1 5,6 46,6 30,0 14,1 8,4 40,8

137 2000 d 3,9 9,0 41,3 26,7 6,8 4,6 31,8

138 2003–2004 d 2,6 6,0 54,6 40,6 15,8 9,1 47,2

139 1996 d 1,7 4,5 56,5 40,5 23,8 12,6 50,9

140 .. .. .. .. .. .. .. ..

141 .. .. .. .. .. .. .. ..

142 .. .. .. .. .. .. .. ..

143 2001 d 1,9 4,9 53,5 36,6 19,2 11,0 47,5

144 2001 d 2,3 5,6 50,9 35,4 15,7 9,1 44,6

145 1999 d 2,3 5,9 49,7 34,9 14,9 8,4 43,0

146 1994 c 1,0 2,7 64,4 50,2 49,7 23,8 60,9

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 .. .. .. .. .. .. .. ..

148 .. .. .. .. .. .. .. ..

149 1995 d 0,5 1,5 66,5 48,3 105,0 44,2 63,2

150 1998 d 3,0 7,4 41,2 25,9 8,6 5,6 33,4

151 1995 d 1,8 4,6 55,7 40,3 22,0 12,0 50,1

152 1997 d 2,5 6,0 49,1 33,9 13,6 8,2 42,5

153 2000 d 2,5 6,2 45,7 29,5 12,0 7,4 39,0

154 2001 c 0,7 2,4 63,4 47,7 71,7 26,6 59,2

155 1998 d 1,8 4,8 53,4 37,0 20,2 11,2 50,2

156 1995 d 2,6 6,4 48,2 33,5 12,8 7,5 41,3

157 .. .. .. .. .. .. .. ..

158 1983–1985 d 4,2 9,7 39,1 24,2 5,8 4,0 28,9
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Кабо-Верде

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда
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Рейтинг страны по ИРЧП Год исследования

ЦРДТ
Доля дохода или потребления

(%)

Диапазон неравенства

Богатейшие 10% 
к беднейшим 

10% a

Богатейшие 20% 
к беднейшим 

20% a
Коэффициент 

Джинни bБеднейшие 10% Беднейшие 20% Богатейшие 20% Богатейшие 10%
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159 2003 d 1,9 5,0 49,2 33,2 17,8 9,7 43,7

160 1994 d 2,6 6,4 47,2 32,0 12,3 7,3 40,3

161 .. .. .. .. .. .. .. ..

162 2000–2001 d 2,9 7,3 42,4 26,9 9,2 5,8 34,6

163 2003 d 3,1 7,4 44,5 29,0 9,4 6,0 36,5

164 2002 d 2,0 5,2 50,7 34,0 16,6 9,7 44,6

165 2002–2003 d 2,4 6,1 48,8 33,7 13,9 8,0 42,1

166 1997 d 1,9 4,9 56,1 42,2 22,7 11,6 50,3

167 .. .. .. .. .. .. .. ..

168 1996–1997 d 2,5 6,5 46,5 31,7 12,5 7,2 39,6

169 1998 d 1,7 5,1 48,0 32,8 19,3 9,5 42,4

170 1999–2000 d 3,9 9,1 39,4 25,5 6,6 4,3 30,0

171 .. .. .. .. .. .. .. ..

172 1993 d 0,7 2,0 65,0 47,7 69,2 32,7 61,3

173 1993 d 2,1 5,2 53,4 39,3 19,0 10,3 47,0

174 2003 d 2,8 6,9 47,2 32,2 11,6 6,9 39,5

175 1994 d 1,8 4,6 56,2 40,4 23,1 12,2 50,5

176 1989 d 0,5 1,1 63,4 43,6 87,2 57,6 62,9

177 1995 d 0.8 2.6 53.3 35.4 46.0 20.7 50.5

ПРИМЕЧАНИЯ

Так как базовые исследования домашних хозяйств 

различаются по методике и типу полученных сведений, 

данные о распределении для разных стран различны.

a  Данные показывают соотношение дохода или доли 

потребления самой богатой и самой бедной групп 

населения. Из-за округления результаты могут 

отличаться от коэффициентов, подсчитанных с ис-

пользованием данных, приведенных в столбцах 

2–5, о доле дохода или потребления.

b  Значение 0, представляет абсолютное равенство, а 

значение 100, абсолютное неравенство.

c  Данные основаны на долях дохода с разбивкой по 

процентилям населения, ранжированным по удель-

ному доходу.

d Данные относятся только к городам. 

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–5 и 8: World Bank 2006.

Столбцы 6 и 7: рассчитано на основе данных о дохо-

дах и расходах из World Bank 2006. 
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Нигерия

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Íåðàâåíñòâî â äîõîäàõ èëè ïîòðåáëåíèè
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Рейтинг страны по ИРЧП

Импорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт сырья 
и сельскохозяйст-
венной продукции

(% экспорта товаров)

Экспорт 
промышленных 

товаров

(% экспорта товаров)

Экспорт высоких 
технологий

(% экспорта 
промышленных товаров)

Условия 
торговли

(1980=100) a

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 34 30 40 44 67 77 32 19 12 18 130

2 33 43 35 37 91 82 8 17 10 6 ..

3 17 21 b 17 18 b 71 58 26 25 12 14 96

4 52 65 57 80 26 10 70 86 41 34 94

5 29 38 30 46 16 14 83 81 13 17 98

6 26 34 b 26 38 b 36 35 59 60 14 14 99

7 9 10 b 10 12 b 3 3 96 93 24 24 116

8 11 14 b 10 10 b 21 14 75 82 34 32 112

9 34 37 b 36 44 b 6 7 94 93 12 22 ..

10 51 60 54 65 37 30 59 70 16 29 99

11 24 32 23 37 17 16 83 83 8 21 99

12 100 125 104 146 .. 13 .. 86 .. 10 ..

13 69 81 71 84 19 18 77 81 .. 8 ..

14 37 46 38 51 12 15 88 84 8 12 ..

15 31 38 36 43 35 31 60 66 15 20 110

16 23 26 21 26 23 17 77 83 16 19 ..

17 20 26 20 27 11 11 88 88 8 8 132

18 27 28 24 25 19 18 79 76 24 24 99

19 20 29 16 26 24 21 75 77 6 7 121

20 27 29 b 27 29 b 72 65 26 31 10 14 121

21 25 33 25 38 10 9 89 84 11 17 112

22 124 184 132 193 7 3 92 96 .. 32 99

23 45 49 35 44 13 5 87 94 10 19 118

24 28 29 18 21 46 38 54 59 2 11 79

25 .. .. .. .. 27 13 72 84 40 59 70

26 29 40 28 44 6 8 94 92 18 33 75

27 79 61 91 60 .. 10 .. 90 .. 6 ..

28 39 38 33 31 19 15 80 85 4 9 .. 

29 57 .. 52 .. 42 35 58 65 8 22 ..

30 43 72 45 72 .. 10 .. 90 .. 13 ..

31 52 54 b 49 49 b 55 47 43 52 .. 15 ..

32 99 83 85 76 7 9 93 90 44 58 ..

33 58 33 45 60 94 .. 6 .. 3 .. ..

34 .. .. .. .. 97 88 b 3 12 b .. 5 b ..

35 29 68 31 64 35 11 63 88 .. 29 84

36 5 18 10 25 71 70 29 29 .. 8 103

37 22 41 29 39 .. 19 .. 81 .. 3 459

38 31 30 35 36 87 86 11 13 5 5 47

39 95 64 116 82 54 90 45 10 .. 3 ..

40 .. 86 .. 78 .. 22 .. 77 .. 14 ..

41 61 61 52 54 .. 42 .. 58 .. 5 ..

42 36 79 27 77 .. 14 .. 86 .. 5 ..

43 18 28 24 30 61 68 39 32 .. 2 77

44 .. 56 .. 47 .. 27 .. 72 .. 13 ..

45 49 60 48 44 .. 36 .. 61 .. 5 ..

46 .. .. .. .. 82 87 18 13 .. 1 ..

47 67 96 62 94 74 93 26 6 .. 10 .. 

48 41 49 35 46 66 37 27 63 .. 37 125

49 41 65 66 82 .. .. .. .. .. .. ..

50 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

51 83 63 52 50 .. 18 b .. 82 b .. 1 b ..

52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

53 20 32 19 30 56 20 43 80 8 21 32
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Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Импорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт сырья 
и сельскохозяйст-
венной продукции

(% экспорта товаров)

Экспорт 
промышленных 

товаров

(% экспорта товаров)

Экспорт высоких 
технологий

(% экспорта 
промышленных товаров)

Условия 
торговли

(1980=100) a

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004
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54 37 69 33 58 .. 33 .. 62 .. 4 ..

55 65 .. 34 .. .. .. 24 .. .. .. ..

56 28 43 47 57 94 87 5 12 2 1 ..

57 29 48 45 60 73 65 b 27 35 b .. 1 b ..

58 79 65 87 63 78 90 21 10 .. 2 81

59 87 69 c 89 61 c .. .. .. .. .. .. ..

60 26 46 17 37 26 17 73 82 2 3 ..

61 72 100 75 121 46 23 54 76 38 55 138

62 .. 55 .. 26 .. .. .. .. .. .. ..

63 71 56 64 56 34 28 66 71 1 4 96

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 31 36 c 40 47 c .. .. .. .. .. .. ..

65 18 22 18 35 .. 62 .. 21 .. 9 ..

66 36 61 26 40 .. 23 .. 77 .. 1 ..

67 44 74 46 68 .. 39 .. 60 .. 3 ..

68 81 61 55 48 65 42 35 58 .. 8 ..

69 7 13 8 18 47 46 52 54 7 12 149

70 15 22 21 21 74 62 25 38 .. 6 83

71 84 69 b 73 56 b 68 71 32 28 .. 20 ..

72 20 20 39 36 90 88 10 12 4 3 70

73 23 43 15 21 .. 18 .. 82 .. 1 ..

74 42 66 34 71 36 22 b 63 75 b 21 30 b 61

75 .. 48 .. 26 90 23 10 77 .. (,) ..

76 32 25 41 53 92 88 c 8 12 c .. 2 c ..

77 29 54 28 61 .. 32 c .. 67 c .. 5 c ..

78 100 41 18 21 .. 31 b .. 68 b .. 2 b ..

79 .. 46 .. 55 .. 84 .. 16 .. 2 ..

80 46 53 35 39 .. 38 .. 62 .. 1 ..

81 16 31 19 34 27 8 72 91 .. 30 78

82 14 18 16 21 82 80 18 20 .. 2 45

83 32 29 33 27 98 91 2 9 (,) 7 51

84 33 51 28 52 31 10 38 55 .. 64 84

85 63 71 b 42 (,) 66 54 b 34 46 b .. 5 b ..

86 93 80 62 48 44 28 56 72 7 5 99

87 51 48 44 45 31 22 69 78 2 5 80

88 77 66 66 43 .. 81 .. 19 .. 8 ..

89 44 64 b 42 28 b 26 .. 74 .. .. .. ..

90 67 .. 62 .. 64 55 35 45 12 1 ..

91 39 37 33 36 .. 87 10 13 (,) 7 164 b

92 18 35 13 29 32 15 68 85 1 2 94

93 38 45 29 36 42 26 54 74 1 1 119

94 44 49 34 50 .. .. .. .. .. .. 54

95 60 65 b 62 52 b .. 86 b 15 13 b .. 3 b ..

96 24 30 22 32 .. 91 b .. 9 b .. 2 b ..

97 46 47 40 31 .. 63 .. 37 .. 38 ..

98 64 83 24 95 .. 74 .. 26 .. 1 ..

99 39 74 44 50 .. 89 .. 10 .. 2 ..

100 .. 49 b .. 10 b .. .. .. .. .. .. ..

101 31 44 19 27 62 40 38 60 .. 4 97

102 25 26 23 40 97 98 3 2 .. 1 75

103 80 106 63 96 .. 70 .. 30 .. (,) ..

104 52 58 48 41 30 35 c 70 65 c .. (,) c ..

105 .. 57 .. 66 .. .. .. .. .. .. ..

106 44 64 13 31 .. .. .. 88 b .. .. 91
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Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè
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Рейтинг страны по ИРЧП

Импорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт сырья 
и сельскохозяйст-
венной продукции

(% экспорта товаров)

Экспорт 
промышленных 

товаров

(% экспорта товаров)

Экспорт высоких 
технологий

(% экспорта 
промышленных товаров)

Условия 
торговли

(1980=100) a

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004
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107 28 34 28 35 64 87 36 11 .. 1 ..

108 24 27 25 31 65 44 35 56 1 16 ..

109 45 74 36 66 .. 46 b .. 53 b .. 6 b ..

110 50 53 29 43 .. 57 .. 43 .. 2 b ..

111 33 29 20 29 57 64 42 31 .. 1 50

112 46 54 25 26 92 89 8 11 .. 6 56

113 48 33 29 40 .. .. .. .. .. .. ..

114 51 82 48 51 .. 64 .. 36 .. 4 ..

115 24 26 23 31 95 86 5 14 .. 9 58

116 53 87 24 75 .. 62 b .. 38 b .. (,) b ..

117 40 54 b 36 37 b 91 73 b 9 27 b .. 2 b 79

118 25 32 21 18 76 58 24 42 .. 7 70

119 77 .. 49 .. .. .. 13 .. 20 .. ..

120 70 .. 32 .. .. .. .. .. .. .. ..

121 19 27 24 27 .. 42 .. 58 .. 6 95

122 35 65 28 46 .. .. .. .. .. .. ..

123 32 39 26 33 48 31 52 69 .. 10 109

124 31 40 46 61 .. 93 .. 7 .. 15 41

125 67 45 52 46 .. 58 b .. 41 b .. 3 b 87

126 9 23 7 19 28 26 70 73 2 5 106

127 72 95 14 39 .. .. .. .. .. .. ..

128 73 44 b 47 42 b .. .. .. .. .. .. ..

129 13 76 6 65 .. 3 .. 97 .. (,) ..

130 5 .. 3 .. .. .. .. .. .. .. ..

131 50 32 55 40 .. .. .. .. .. .. 110

132 35 31 14 16 .. .. .. .. .. .. 52

133 25 42 12 29 .. .. .. .. .. .. ..

134 23 15 16 16 21 15 79 85 (,) 1 65

135 32 43 c 28 22 c .. .. .. .. .. .. ..

136 26 54 17 35 .. 85 b .. 14 b .. 4 b 59

137 14 21 6 15 .. 10 77 90 (,) (,) 64

138 22 31 11 17 .. 26 b 83 74 b .. (,) b ..

139 49 60 b 41 71 b 89 94 b 10 6 b .. 39 b ..

140 46 57 54 84 .. .. .. .. .. .. 125

141 .. 21 .. 18 .. 98 b .. 2 b .. (,) b ..

142 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

143 28 48 17 32 85 76 14 22 8 1 99

144 17 26 20 26 91 95 9 5 3 1 140

145 19 28 7 14 .. 85 .. 15 .. 13 ..

146 87 92 75 84 .. 23 c .. 76 c .. 1 c 94

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 45 47 33 34 89 53 9 47 .. (,) 25

148 .. .. .. .. 44 .. 8 .. .. .. ..

149 122 105 17 48 .. .. .. .. .. .. 69

150 20 34 14 25 .. 97 .. 3 .. 13 ..

151 23 44 23 36 68 72 31 28 2 1 123

152 31 32 26 26 70 79 30 21 4 3 91

153 61 70 46 29 .. .. .. .. .. .. 131

154 20 47 b 18 16 b 15 .. 85 .. 14 .. 39

155 72 52 60 42 .. 73 b .. 27 b .. 3 b 63

156 30 40 25 28 77 61 23 39 .. 6 60

157 .. 86 .. 13 .. .. .. .. .. .. ..

158 14 27 6 10 .. 90 b .. 10 b .. 25 b 156

159 29 37 43 55 .. 98 b .. 2 b .. 2 b 68
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Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа — Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Импорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт товаров 
и услуг

(% ВВП)

Экспорт сырья 
и сельскохозяйст-
венной продукции

(% экспорта товаров)

Экспорт 
промышленных 

товаров

(% экспорта товаров)

Экспорт высоких 
технологий

(% экспорта 
промышленных товаров)

Условия 
торговли

(1980=100) a

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 2004
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ПРИМЕЧАНИЯ

a  Соотношение индекса экспортных цен с индексом 

импортных цен рассчитывается относительно базо-

вого 1980 г. Значение, превышающее 100, означает, 

что цена экспорта возросла относительно цены им-

порта.

b  Данные относятся к 2003 г.

c Данные относятся к 2002 г.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–10: World Bank 2006, на основе данных 

ЮНКТАД; сводные данные рассчитаны для ОДРЧ Все-

мирным банком.

Столбец 11:  рассчитано на основе данных World Bank 

2006 об условиях торговли.

160 31 23 31 21 .. 75 c .. 25 c .. (,) c ..

161 21 55 39 71 100 .. (,) .. .. .. ..

162 37 29 13 19 .. 80 .. 20 .. 2 ..

163 26 26 14 15 .. 91 c .. 9 c .. 2 c 108

164 27 38 32 48 .. 78 b .. 20 b .. 8 b 60

165 37 27 36 20 .. 90 .. 10 .. 1 53

166 33 49 24 27 93 84 7 16 4 2 50

167 29 22 c 30 19 c .. .. .. .. .. .. 112

168 36 38 8 30 .. 96 c .. 3 c .. 9 c 39

169 28 25 8 9 .. 95 .. 5 .. 6 36

170 12 40 8 19 .. 89 b .. 11 b .. (,) b ..

171 28 36 13 52 .. .. .. .. .. .. 93

172 28 16 15 11 .. 63 b .. 37 b .. (,) b 38

173 37 49 10 35 .. .. .. .. .. .. 75

174 24 23 11 9 .. 92 .. 8 .. 10 150

175 34 36 17 28 .. .. 2 .. .. .. 97 b

176 24 39 22 23 .. .. .. 7 c .. 31 c ..

177 22 26 15 16 .. 91 b .. 8 b .. 3 b 57

Развивающиеся страны 24 36 25 39 38 22 59 74 .. 24 ..

Наименее развитые страны 22 32 13 23 84 66 .. .. .. .. ..

Арабские государства 38 36 38 48 73 75 .. .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 33 52 34 56 23 11 73 86 .. 33 ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 15 23 17 26 65 46 36 56 7 13 ..

Южная Азия 13 23 11 21 27 24 71 76 .. 4 ..

Страны Африки к югу от Сахары 26 34 27 33 73 70 .. 32 b .. 4 ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 28 44 29 46 32 13 .. 55 .. 10 ..

ОЭСР 18 b 22 b 17 21 b 20 17 77 80 18 18 ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 18 b 21 b 17 20 b 19 17 78 80 19 18 ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 19 b 23 b 19 23 b 20 17 76 80 18 19 ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 19 29 19 31 49 25 50 60 .. 17 ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 29 37 27 36 74 71 .. 8 b .. 3 ..

Страны с высоким доходом 19 b 22 b 18 22 b 19 16 77 80 18 19 ..

Страны со средним доходом 21 32 22 35 53 26 50 64 .. 20 ..

Страны с низким доходом 17 27 13 24 38 30 .. 50 b .. 4 ..

Весь мир 19 b 24 b 19 24 b 23 18 72 77 18 19 ..
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Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè
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Рейтинг страны по ИРЧП

ЦРДТ

Объем распределенной официальной 
помощи в целях развития (ОПР)

ОПР на душу населе-
ния страны-донора

(2002, в долл. США)

ЦРДТ

ОПР для наименее 
развитых стран b

(% общего объема)

ЦРДТ

ОПР, направленная 
на основные 

социальные услуги c

(% общего объема 
ассигнований на сектор)

ЦРДТ

Неувязываемая 
двусторонняя ОПР

(% общего объема)

Всего a

(в млн
долл. США) % ВНД

2004 1990 d 2004 1990 2004 1990 2004 1995/96 e 2003/04 e 1990 2004
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 2 199 1,17 0,87 396 477 44 38 10,7 18,0 61 100

3 1 460 0,34 0,25 70 73 18 24 5,9 15,8 33 77

4 607 0,16 0,39 26 152 37 53 0,5 28,9 .. 100

5 2 722 0,91 0,78 257 302 39 28 14,2 16,0 87 87

6 2 599 0,44 0,27 103 81 30 27 8,9 29,0 47 57

7 8 922 0,31 0,19 94 70 19 19 2,0 5,4 89 94

8 19 705 0,21 0,17 61 67 22 23 19,0 19,1 .. ..

9 1 545 0,32 0,41 149 210 43 26 6,5 8,4 78 97

10 4 204 0,92 0,73 244 258 33 35 11,7 18,1 56 87

11 680 0,65 0,37 174 130 38 25 8,9 15,3 31 ..

12 236 0,21 0,83 101 524 39 37 .. 20,7 .. ..

13 1 463 0,46 0,41 120 141 41 44 9,2 14,7 .. 93

14 678 0,11 0,23 28 83 63 25 2,6 12,6 32 52

15 2 037 0,94 0,85 305 377 39 36 13,1 23,6 .. 89

16 8 473 0,60 0,41 160 137 33 37 .. 10,0 64 94

17 2 462 0,31 0,15 75 43 41 32 7,3 18,4 22 ..

18 7 883 0,27 0,36 70 131 32 38 24,4 31,8 .. 100

19 2 437 0,20 0,24 33 56 20 17 8,3 13,8 .. 68

20 212 0,23 0,23 41 52 19 31 1,7 19,1 100 81

21 7 534 0,42 0,28 124 91 28 31 8,8 12,7 62 92

24 465 .. 0,23 .. 42 .. 14 19,3 20,6 .. 23

28 1 031 0,24 0,63 25 100 70 85 4,2 2,8 .. 99

Страны – члены КСР 79 553 T 0,33 0,26 91 91 29 30 8,1 16,0 .. ..

ПРИМЕЧАНИЯ

В таблице представлены данные о членах Комитета со-

действия развитию (КСР) Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).

a  Ряд стран и районов, не являющихся членами КСР, 

также выделяет ОПР. Согласно OECD 2006b, чистый 

объем ОПР, распределенный в 2004 г.  Венгрией,  Ис-

ландией, Израилем, Республикой Кореей, Кувейтом, 

Объединенными Арабскими Эмиратами Польшей, 

Саудовской Аравией, Словакией, Турцией, Чеш-

ской Республикой и малыми странами-донорами, 

в том числе Латвией, Литвой и Эстонией, составил 

3 741  млн долл. Китай также выделяет помощь, но 

не раскрывает её размера.

b  Включая вмененные многосторонние потоки, кото-

рые создают базу взносов через многосторонние 

организации. Эти расчеты произведены на основе 

географического распределения выплат за указан-

ный год.

c  Данные относятся к доле ОПР, подлежащей разме-

щению по секторам; и не включают технического 

сотрудничества и административных расходов.

d  Данные по отдельным странам (в отличие от сред-

него показателя по КСР) включают списание претен-

зий, не связанных с ОПР.

e  Данные относятся к среднему показателю за указан-

ные годы.

ИСТОЧНИКИ

Все cтолбцы: OECD—DAC 2006a.
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Норвегия 

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Греция

Португалия
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Объем полученной официальной 
помощи в целях развития (ОПР) a

(чистые объемы распределения)

ЦРДТ

Общее обслуживание долга

Рейтинг страны по ИРЧП

% ВВП

% объема экспорта 
товаров и услуг 
и чистого доход 

из-за рубежа

Всего

(млн долл. 
США)

На душу 
населения

(долл. 
США) % ВВП

Чистый объем 
притока ПИИ b

(% ВВП)

Другие частные 
потоки b  c

(% ВВП)

2004 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004

 344 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006

Ï
î
êà

ç
à
òå

ë
è
 ð

à
ç
â
è
òè

ÿ 
÷
å
ë
î
â
å
êà

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

18
...èìåòü äîñòóï ê ðåñóðñàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè...

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

22 7,0 d 1,0 d 0,1 (,) d .. 20,9 .. .. .. .. .. ..

23 478,9 d 72,6 d 2,6 0,4 d 0,3 1,4 .. .. .. .. .. ..

25 9,2 d 2,2 d (,) (,) d 15,1 15,0 .. .. .. .. .. ..

26 –67,6 d –1,4 d (,) (,) d 0,3 1,2 .. .. .. .. .. ..

27 62,2 d 31,6 d .. 0,2 d .. 2,6 .. .. .. .. .. ..

29 60,0 d 72,6 d 0,7 0,4 d 2,3 7,2 .. .. .. .. .. ..

30 279,8 d 27,4 d (,) 0,3 d 0,2 4,2 .. 2,6 .. 7,8 .. 3,0

31 29,1 108,2 0,2 1,0 0,6 1,8 –0,8 –0,4 8,2 3,1 14,6 5,5

32 6,2 d 15,5 d 0,2 0,1 d .. .. .. .. .. .. .. ..

33 2,6 d 1,0 d (,) (,) d 0,0 (,) .. .. .. .. .. ..

34 0,8 d 2,1 d .. .. d .. .. .. .. .. .. .. ..

35 Венгрия 302,7 d 29,9 d 0,2 0,3 d 1,9 4,6 –1,4 12,3 12,8 17,0 33,4 4,9

36 91,2 2,4 0,1 0,1 1,3 2,7 –1,5 –1,0 4,4 8,1 34,7 18,8

37 1 524,8 d 39,5 d 2,2 0,6 d 0,2 5,2 (,) 2,1 1,6 14,3 4,4 4,9

38 49,1 3,0 0,3 0,1 2,2 8,1 5,1 0,4 9,1 10,2 18,1 4,1

39 103,9 145,1 3,2 0,9 .. .. .. .. .. .. .. ..

40 Эстония 136,4 d 102,2 d .. 1,2 d .. 9,3 .. 23,2 .. 12,9 .. 0,7

41 Литва 252,2 d 73,3 d .. 1,1 d .. 3,5 .. 5,8 .. 7,9 .. 6,3

42 Словакия 235,2 d 43,5 d (,) 0,6 d .. 2,7 .. 2,6 .. 12,3 .. 6,9 e

43 22,0 6,4 0,6 0,2 0,4 2,4 –2,1 –2,3 10,6 11,7 35,2 31,6

44 120,8 26,6 .. 0,4 .. 3,6 .. 11,4 .. 15,4 .. 8,7

45 Латвия 164,6 d 71,0 d .. 1,2 d .. 5,1 .. 12,2 .. 10,1 .. 5,8

46 2,4 d 3,1 d (,) .. d .. .. .. .. .. .. .. ..

47 10,3 129,4 9,8 1,5 5,4 5,3 –1,7 9,5 5,9 7,4 7,8 7,8

48 13,5 3,2 4,0 0,1 2,9 3,4 –2,5 0,2 8,8 3,7 22,0 6,5

49 5,7 d 1,3 d (,) (,) d .. .. .. .. .. .. .. ..

50 90,5 8,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

51 –0,1 –2,6 5,1 (,) 30,8 15,5 –0,3 –2,3 1,9 11,8 3,4 24,5 f

52 4,8 d 15,0 d 0,1 .. d –0,6 3,6 e .. .. .. .. .. ..

53 121,1 1,1 0,1 (,) 1,0 2,6 2,7 –0,6 4,3 7,6 18,3 11,9

54 Болгария 622,4 d 80,0 d 0,1 2,6 d (,) 8,3 .. 4,4 .. 10,2 18,6 11,2

55 19,3 188,9 26,2 9,1 0,2 0,0 –0,1 0,0 1,7 1,4 3,4 5,8 f

56 54,9 21,7 0,5 0,2 1,2 –0,1 –3,4 0,5 6,3 4,1 12,0 3,2

57 –0,8 –0,6 0,4 (,) 2,2 8,0 –3,5 –1,2 8,9 3,2 15,6 3,3 e

58 37,7 11,9 1,9 0,3 2,6 7,4 –0,1 5,7 6,5 10,2 4,1 11,2

59 1,7 20,5 1,2 0,2 .. .. .. .. .. .. .. ..

60 Румыния 915,7 d 42,0 d 0,6 1,3 d (,) 7,4 (,) 5,6 (,) 6,5 0,0 8,4

61 289,5 11,6 1,1 0,2 5,3 3,9 –4,2 3,7 9,8 7,8 10,6 4,7 e

62 671,0 171,6 .. 7,9 .. 7,2 .. 0,5 .. 2,1 .. 4,2

63 37,9 30,8 3,7 0,6 1,7 0,2 1,9 –0,3 6,5 4,3 7,3 5,4

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 17,6 d 3,1 d 0,1 0,1 d .. .. .. .. .. .. .. ..

65 1 313,1 d 9,1 d (,) 0,2 d .. 2,1 .. 1,9 .. 3,6 .. 6,1

66 248,4 122,3 .. 4,6 .. 2,9 .. 0,8 .. 4,6 .. 6,5

67 46,2 d 4,7 d .. 0,2 d .. 0,7 .. –0,3 .. 1,4 .. 1,5

68 29,2 372,1 11,9 10,8 7,8 6,8 –0,3 0,0 3,5 6,8 6,0 9,1 f

69 285,1 1,6 (,) (,) 0,2 3,0 –0,1 –0,4 1,8 8,9 18,5 23,2

70 509,0 11,3 0,2 0,5 1,2 3,1 –0,4 –1,2 9,7 7,9 34,5 18,5

71 –21,5 –134,8 3,1 –2,8 11,3 14,6 –0,2 –0,1 1,6 3,5 2,1 5,5 f

72 48,6 1,8 0,2 (,) 1,0 1,4 –1,2 0,6 10,6 6,0 19,6 10,5

73 362,5 116,5 0,5 4,8 0,0 5,6 .. 0,4 .. 1,0 0,9 3,8 e

74 –1,8 (,) 0,9 (,) 2,9 0,9 2,3 0,3 6,2 7,7 11,4 4,1

75 30,8 167,4 42,6 8,2 0,0 0,1 0,0 0,0 4,9 5,6 10,6 ..

Ïîòîêè ïîìîùè, ÷àñòíûé êàïèòàë è çàäîëæåííîñòü

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Сингапур

Республика Корея

Словения

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Уругвай

Хорватия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)
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Объем полученной официальной 
помощи в целях развития (ОПР) a

(чистые объемы распределения)

ЦРДТ

Общее обслуживание долга

Рейтинг страны по ИРЧП

% ВВП

% объема экспорта 
товаров и услуг 
и чистого доход 

из-за рубежа

Всего

(млн долл. 
США)

На душу 
населения

(долл. 
США) % ВВП

Чистый объем 
притока ПИИ b

(% ВВП)

Другие частные 
потоки b  c

(% ВВП)

2004 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
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76 32,3 1,3 (,) (,) .. .. .. .. .. .. .. ..

77 360,1 d 7,7 d 0,4 0,6 d .. 2,6 .. 5,1 .. 6,6 .. 4,8

78 264,8 74,8 8,9 1,2 0,2 1,3 0,2 11,9 3,5 20,0 .. ..

79 265,0 17,9 .. 0,7 .. 10,1 .. 20,0 .. 21,5 .. 3,8

80 254,1 84,0 .. 8,3 0,2 7,1 .. (,) .. 3,5 .. 7,4

81 1 661,1 1,3 0,6 0,1 1,0 2,8 1,3 1,0 2,0 1,2 10,6 1,2

82 487,4 17,7 1,5 0,7 0,2 2,6 0,1 1,8 1,8 4,0 7,3 16,3

83 160,5 12,3 1,6 0,5 1,2 3,8 0,6 2,0 10,5 12,3 31,0 21,8

84 462,8 5,7 2,9 0,5 1,2 0,6 0,2 2,4 8,1 13,7 25,6 16,0

85 15,4 150,4 6,3 3,5 5,9 9,7 0,1 8,6 1,5 6,7 3,1 15,3 f

86 581,4 104,5 22,1 5,0 0,9 5,4 5,3 –1,2 15,6 6,1 22,1 10,4

87 327,7 32,8 3,2 1,2 0,6 2,1 –1,6 1,6 11,6 7,2 25,6 13,8

88 10,5 88,3 7,8 2,6 4,0 13,8 0,0 6,0 2,2 5,2 3,1 6,7 f

89 23,9 53,5 15,5 2,2 .. .. .. .. .. .. .. ..

90 63,9 76,0 3,8 2,4 6,9 –0,4 –1,2 –0,1 7,9 0,6 9,0 ..

91 0,3 (,) 1,1 (,) 1,5 1,3 –0,2 –1,8 6,2 6,8 11,5 9,5

92 257,0 3,6 0,8 0,1 0,5 0,9 0,8 3,1 4,9 11,2 29,9 19,5

93 519,1 25,2 9,1 2,6 0,5 1,2 0,1 –0,3 4,8 3,8 14,8 8,8

94 86,9 9,9 1,4 0,5 1,9 3,5 (,) 2,2 3,3 4,0 10,7 7,4

95 7,4 27,9 7,4 0,7 4,1 11,7 0,5 –5,2 4,4 30,4 7,0 64,2

96 189,4 2,8 0,1 0,1 –0,3 0,3 (,) 0,4 0,5 1,2 1,3 ..

97 315,4 69,8 .. 6,1 .. 9,6 .. 1,2 .. 4,2 .. 10,7

98 27,9 87,0 9,8 3,7 2,8 2,0 0,5 2,6 4,1 4,3 4,0 4,5

99 175,6 21,0 .. 2,1 .. 41,7 .. 1,4 .. 2,8 .. 3,2

100 1 136,4 316,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

101 211,5 31,3 7,2 1,3 (,) 2,9 0,1 1,6 4,3 3,9 18,2 12,5

102 312,6 9,7 0,2 0,4 0,1 1,0 –0,7 –0,6 14,2 6,8 63,7 ..

103 144,6 192,7 42,6 18,4 2,0 3,8 –4,1 –0,1 74,5 6,2 .. 5,9 g  h

104 75,4 28,6 5,9 0,9 3,0 6,8 –1,0 7,9 14,4 9,4 27,0 19,0

105 37,2 7,8 .. 0,6 .. .. .. .. .. .. .. ..

106 139,8 282,4 31,8 14,7 0,1 2,2 (,) –0,5 1,7 2,7 8,9 6,7 e

107 110,2 5,9 5,6 0,5 0,6 1,1 –0,1 (,) 9,7 1,4 20,3 2,5

108 84,1 0,4 1,5 (,) 1,0 0,4 1,6 0,5 8,7 7,9 25,6 12,7

109 1 830,3 22,0 2,9 4,0 2,8 3,6 0,0 (,) 2,7 1,7 .. 5,9 f

110 258,2 49,6 .. 11,7 .. 3,5 .. –2,4 .. 7,3 .. 6,2

111 1 457,7 20,1 12,6 1,8 1,7 1,6 –0,2 –0,3 7,1 2,9 23,7 6,8

112 1 232,4 229,2 32,9 27,1 0,1 5,5 2,0 0,6 1,6 2,8 2,3 4,6 g  h

113 245,5 9,4 .. 2,1 .. 1,2 .. –1,3 .. 7,1 .. ..

114 117,9 28,0 .. 4,5 .. 3,1 .. –1,2 .. 9,6 .. 7,4

115 766,6 85,1 11,2 8,7 0,6 1,3 –0,5 (,) 7,9 5,9 33,5 12,6 g  h

116 261,9 100,2 .. 16,2 .. 5,8 .. (,) .. 2,5 0,3 2,8

117 641,7 91,0 14,7 8,7 1,4 4,0 1,0 2,2 12,8 4,5 33,0 6,5 g  h

118 218,4 17,8 2,6 0,8 0,6 0,6 –0,1 1,3 3,0 2,0 12,6 10,2

119 37,8 182,2 33,0 11,9 8,6 6,9 –0,1 0,0 1,6 1,1 1,6 1,2 e

120 29,7 60,3 46,0 0,9 8,3 51,4 0,0 0,0 3,9 0,2 11,5 ..

121 617,3 13,1 .. 0,3 –0,1 0,3 .. 3,4 .. 1,8 0,0 2,4

122 240,9 37,5 .. 11,6 .. 13,1 .. –1,2 .. 4,9 .. 5,9

123 705,9 22,8 4,1 1,4 0,6 1,5 1,2 (,) 7,0 6,0 27,9 15,2

124 37,8 27,7 2,2 0,5 1,2 4,5 0,5 –0,3 3,0 3,1 4,8 10,8 e

125 179,1 89,1 5,2 3,1 .. .. .. .. .. .. .. ..

126 691,2 0,6 0,4 0,1 0,1 0,8 0,5 1,8 2,6 2,8 29,3 19,5 e

127 33,4 218,5 95,0 53,7 0,0 86,7 –0,2 0,0 4,9 15,4 28,7 11,6 f  g  i

128 122,2 262,3 21,7 47,3 4,7 –1,9 –1,5 –3,0 5,5 6,4 11,3 ..

129 478,3 34,7 3,7 9,8 .. 2,7 0,0 0,0 2,7 0,6 .. 0,8

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа
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Объем полученной официальной 
помощи в целях развития (ОПР) a

(чистые объемы распределения)

ЦРДТ

Общее обслуживание долга

Рейтинг страны по ИРЧП

% ВВП

% объема экспорта 
товаров и услуг 
и чистого доход 

из-за рубежа

Всего

(млн долл. 
США)

На душу 
населения

(долл. 
США) % ВВП

Чистый объем 
притока ПИИ b

(% ВВП)

Другие частные 
потоки b  c

(% ВВП)

2004 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
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130 121,1 2,4 .. .. .. .. .. .. .. .. 18,2 3,3 g  j

131 39,0 22,1 3,9 0,4 2,5 0,5 –0,5 0,1 2,8 0,5 4,3 1,2 e

132 24,5 31,5 17,3 6,7 0,1 0,5 0,0 0,0 0,4 0,9 2,5 .. g  j

133 269,6 46,5 17,4 11,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,1 2,2 8,5 .. g  j

134 1 421,0 9,2 2,8 1,5 0,6 1,2 –0,2 0,2 4,8 4,5 22,9 22,8

135 78,0 36,9 16,5 11,6 0,6 0,1 –0,9 0,0 1,8 1,8 .. ..

136 1 357,6 62,7 9,6 15,3 0,3 1,6 –0,4 0,3 6,2 2,7 36,0 5,6 g  h

137 1 404,1 10,1 7,0 2,5 (,) 0,8 0,2 (,) 2,5 1,2 34,8 6,9

138 427,3 16,1 11,7 6,4 0,2 0,0 –0,4 (,) 1,9 1,7 15,2 8,9

139 266,3 46,1 12,8 6,8 4,8 0,7 1,5 –5,5 17,2 12,1 18,4 ..

140 116,0 29,9 7,8 2,7 0,8 0,0 –3,6 0,0 19,0 8,1 32,2 14,7 e  g  i

141 882,3 24,8 6,2 4,2 –0,2 7,2 0,0 0,3 0,4 1,5 4,8 8,1 g  j

142 152,8 172,2 .. 45,1 .. .. .. .. .. .. .. ..

143 1 235,8 68,2 12,9 28,3 0,7 1,0 –0,5 (,) 7,2 1,8 44,4 4,4 e  g  h

144 761,5 47,5 4,0 5,3 –1,0 (,) –0,1 0,2 4,6 4,5 13,1 7,1 g  i

145 1 159,0 41,7 15,5 17,0 –0,1 3,3 0,4 0,1 3,4 1,5 78,6 10,0 g  h

146 116,5 112,7 6,1 4,9 3,4 2,9 –0,5 0,7 5,3 1,8 5,6 1,7

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 61,4 10,3 16,0 3,0 1,1 2,9 0,3 0,1 5,3 1,0 11,5 2,1 e  g  j

148 64,1 82,3 46,4 9,7 (,) 5,0 –0,1 0,0 3,6 2,7 .. ..

149 102,1 56,8 23,0 7,8 2,8 9,4 (,) –0,7 3,8 4,0 4,2 4,6

150 251,9 12,4 8,4 2,0 –2,7 1,1 3,3 0,0 3,5 1,7 7,1 4,3

151 186,5 14,4 3,9 4,0 –0,1 1,3 1,1 0,2 5,4 2,0 19,4 ..

152 635,1 19,0 13,8 3,9 0,7 0,3 0,8 –0,7 9,2 2,3 28,6 7,7

153 179,8 60,3 23,3 11,7 0,7 19,6 –0,1 (,) 14,3 3,7 28,8 9,6 g  h

154 242,7 28,9 5,9 6,9 0,3 0,2 0,0 0,0 1,2 3,8 9,0 10,7 e

155 62,8 42,5 31,3 15,1 4,5 14,5 –2,4 0,0 11,9 8,1 21,8 23,2 g  i

156 1 051,5 92,4 14,4 13,5 1,0 0,9 –0,2 1,2 5,7 4,3 18,3 7,6 e  g  h

157 259,5 61,3 .. 28,1 .. 3,2 .. 0,0 .. 2,1 .. ..

158 467,5 52,6 11,3 25,3 0,3 0,4 –0,1 0,0 0,8 1,3 10,7 9,8 g  h

159 573,4 4,5 0,9 0,8 2,1 2,6 –0,4 –0,2 11,7 3,3 22,3 8,8

160 279,3 30,3 10,4 7,2 0,6 2,6 –0,7 0,0 6,0 4,4 19,6 7,5 g  i

161 1 144,1 73,9 2,6 5,9 –3,3 7,4 5,6 6,6 3,2 10,5 7,1 14,8

162 1 746,0 46,4 27,5 16,1 (,) 2,3 0,1 (,) 4,2 1,1 31,3 6,4 g  h

163 378,0 46,2 14,5 9,3 3,4 1,5 (,) (,) 2,1 1,6 9,2 7,6 e  g  h

164 153,6 8,6 6,4 1,0 0,4 1,1 0,1 –0,9 11,7 3,5 19,1 4,8 g  k

165 1 081,0 94,2 14,6 20,0 6,2 6,2 –0,3 –0,4 6,1 7,9 14,5 18,2 g  h

166 476,1 37,8 26,8 25,3 1,2 0,9 0,1 –0,1 7,1 3,2 28,0 13,5 f  g  i

167 1 815,0 32,5 9,6 27,4 –0,2 0,0 –0,1 –0,1 3,7 1,8 .. 4,8 g  i

168 1 228,4 63,2 40,7 20,2 0,4 4,0 1,0 –0,4 3,2 1,4 17,3 3,2 g  h

169 350,7 48,2 23,3 53,4 0,1 0,5 –0,5 –0,7 3,7 13,4 41,7 119,4 e  g  i

170 1 823,1 24,1 11,8 22,8 0,1 6,8 –0,7 0,9 2,7 1,2 37,6 6,3 g  h

171 318,9 33,8 18,0 7,6 0,5 11,3 (,) 0,0 0,7 1,1 3,8 1,8 g  i

172 104,5 26,2 16,8 8,0 0,1 –1,0 (,) –0,3 2,0 1,4 12,5 .. g  j

173 76,2 49,5 52,7 27,2 0,8 1,8 (,) 0,0 3,4 16,0 22,1 5,5 e  g  i

174 610,0 47,6 10,6 12,6 (,) 0,7 (,) 0,0 1,1 1,2 7,8 9,1 g  h

175 567,4 43,2 19,9 11,7 0,2 3,7 (,) (,) 2,8 2,1 14,7 6,4 e  g  h

176 359,7 67,4 9,4 33,4 4,9 2,4 0,6 0,0 3,3 2,5 10,1 10,2 g  i

177 536,1 39,7 16,0 17,4 1,7 0,0 0,4 –0,2 4,0 1,6 6,6 4,6 e  g  h

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ïîòîêè ïîìîùè, ÷àñòíûé êàïèòàë è çàäîëæåííîñòü
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Объем полученной официальной 
помощи в целях развития (ОПР) a

(чистые объемы распределения)

ЦРДТ

Общее обслуживание долга

Рейтинг страны по ИРЧП

% ВВП

% объема экспорта 
товаров и услуг 
и чистого доход 

из-за рубежа

Всего

(млн долл. 
США)

На душу 
населения

(долл. 
США) % ВВП

Чистый объем 
притока ПИИ b

(% ВВП)

Другие частные 
потоки b  c

(% ВВП)

2004 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
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Развивающиеся страны 53 287,0 T 10,5 1,4 0,5 0,9 2,7 0,5 0,7 4,4 4,9 15,6 7,0

Наименее развитые страны 24 755,6 T 33,4 12,0 9,6 0,3 3,8 0,5 0,6 3,1 2,6 16,8 8,7

Арабские государства 11 163,2 T 35,9 2,7 0,6 0,5 1,5 .. .. .. .. 21,3 8,5

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 6 490,1 T 3,3 0,7 0,2 1,7 3,4 .. .. .. .. 9,9 2,6

Латинская Америка и Карибский бассейн 5 635,4 T 10,3 0,4 0,3 0,8 3,0 0,5 –0,2 4,0 7,8 20,6 14,6

Южная Азия 6 947,8 T 4,5 1,1 0,5 (,) 0,7 0,3 1,3 2,3 2,6 22,8 14,7

ПРИМЕЧАНИЯ

Эта таблица представляет данные для стран, включен-

ных в Часть I и II списка получателей помощи Комитета 

содействия развитию (OECD—DAC 2006b). В качестве 

знаменателя при сопоставлении официальной помощи 

в целях развития и полной суммы обслуживания дол-

га с объемом экономики традиционно используется 

валовой национальный доход (ВНД), а не ВВП (см. Оп-

реде-ления статистических терминов). Тем не менее, в 

данном случае используется показатель ВВП для того, 

чтобы дать возможность проводить сопоставления по 

всей таблице. За некоторым исключением эти знамена-

тели дают сходные результаты.

a  Полученная ОПР — это общий объем притока ОПР 

из стран — членов КСР, а также Венгрии, Исландии, 

Израиля, Республики Кореи, Кувейта, ОАЭ, Поль-

ши, Саудовской Аравии, Словакии, Турции, Чехии 

и малых стран-доноров, включая Латвию, Литву и 

Эстонию, и льготные ссуды в многосторонних орга-

низациях. 

b  Отрицательное значение указывает на то, что отток 

капиталов из страны превышает приток

c  Другие частные потоки объединяют не ведущие к 

образованию задолженности потоки портфельных 

инвестиций, потоки портфельной задолженности, а 

также банковские и торговые кредиты..

d  Данные относятся к официальной помощи.

e Данные относятся к 2003 г.

f  Данные относятся к 2002 г.

g  Государства, включенные в Инициативу в отношении 

стран, имеющих большую задолженность (ХИПК).

h  Точка завершения, достигнутая в рамках Инициати-

вы ХИПК.

i  Точка решения, достигнутая в рамках Расширенной 

инициативы ХИПК.

j  Страна все еще рассматривается в рамках Расши-

ренной инициативы ХИПК. 

k  Точка решения, достигнутая в рамках Первоначаль-

ной, а не Расширенной Инициативы ХИПК.

  Источники

Столбцы 1—4: OECD—DAC 2006c; сводные показате-

ли рассчитаны ОЭСР для ОДРЧ

Столбцы 5 и 6: World Bank 2006; сводные показатели 

рассчитаны для ОДРЧ Всемирным банком.

Столбцы 7 и 8: рассчитано на основе данных World 

Bank 2006 по портфельным инвестициям, банковским и 

торговым кредитам и ВВП.

Столбцы 9 и 10: рассчитано на основе данных World 

Bank 2006 об общей сумме платежей по обслуживанию 

долга и ВВП.

Столбцы 11 и 12: UN 2006с, основано на совместных 

данных МВФ и Всемирного банка.
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...èìåòü äîñòóï ê ðåñóðñàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè...

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 8,6 7,1 7,7 2,9 2,0 .. ..

2 8,8 .. 8,0 0,0 0,0 .. ..

3 6,4 4,9 4,8 2,1 1,9 .. ..

4 5,8 5,0 4,3 1,2 0,7 .. ..

5 8,0 7,1 7,0 2,6 1,6 .. ..

6 6,9 6,5 5,2 2,0 1,1 .. ..

7 6,4 .. 3,7 0,9 1,0 .. ..

8 6,8 5,1 5,9 5,3 4,0 .. ..

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

10 6,1 5,6 5,3 2,5 1,7 .. ..

11 5,7 6,5 6,5 1,6 1,2 .. ..

12 6,2 3,0 .. 0,9 0,9 .. ..

13 6,3 5,0 6,2 2,4 1,3 .. ..

14 5,1 5,5 5,5 1,0 0,8 .. ..

15 7,5 6,9 8,4 2,0 1,5 .. ..

16 7,7 5,6 6,0 3,4 2,6 .. ..

17 6,3 3,0 4,9 2,1 2,0 .. ..

18 6,9 4,8 5,5 3,9 2,8 .. ..

19 5,5 4,3 4,5 1,8 1,1 .. ..

20 6,3 6,1 6,9 1,8 1,0 .. ..

21 8,7 .. 4,8 2,8 e 1,4 .. ..

22 .. 2,8 4,7 .. .. .. ..

23 6,1 6,5 7,3 12,4 8,7 .. ..

24 5,1 2,3 4,3 4,5 4,2 .. ..

25 1,6 3,1 .. 4,9 4,7 .. ..

26 2,8 3,8 4,6 3,7 2,4 .. ..

27 6,7 4,8 6,0 .. 1,6 .. ..

28 6,7 4,6 5,9 2,7 2,3 .. ..

29 3,1 3,7 7,4 5,0 1,5 .. ..

30 6,8 .. 4,6 .. 1,8 .. 7,8

31 4,8 7,8 7,3 0,8 .. 8,2 3,1

32 7,4 4,4 4,6 0,9 0,8 .. ..

33 2,7 4,8 8,2 48,5 7,9 .. ..

34 2,8 3,5 .. .. .. .. ..

35 6,1 6,1 6,0 2,8 1,5 12,8 17,0

36 4,3 3,3 3,5 1,2 1,1 4,4 8,1

37 4,5 5,2 5,8 2,8 2,0 1,6 14,3

38 3,0 2,5 3,7 4,3 3,9 9,1 10,2

39 2,8 3,9 .. 5,1 4,4 .. ..

40 4,1 .. 5,7 0,0 1,8 .. 12,9

41 5,0 5,5 5,2 .. 1,7 .. 7,9

42 5,2 5,6 4,4 .. 1,7 .. 12,3

43 2,7 2,5 2,2 3,1 1,2 10,6 11,7

44 6,5 5,5 4,5 .. 1,7 .. 15,4

45 3,3 4,1 5,4 .. 1,7 .. 10,1

46 2,0 3,5 .. .. .. .. ..

47 4,3 6,5 5,4 f 4,0 2,3 5,9 7,4

48 5,8 3,4 4,9 0,0 0,0 8,8 3,7

49 2,5 1,9 1,6 f 6,2 2,4 .. ..

50 6,3 9,7 .. .. .. .. ..

51 3,4 2,7 4,4 f .. .. 1,9 11,8

52 3,0 3,7 .. 0,6 0,7 .. ..

53 2,9 3,8 5,8 0,4 0,4 4,3 7,6

Ïðèîðèòåòíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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54 4,1 5,4 4,2 3,5 2,4 .. 10,2

55 5,5 .. 4,8 .. .. 1,7 1,4

56 2,7 3,4 4,6 f 16,5 12,0 6,3 4,1

57 1,5 4,1 4,3 f .. .. 8,9 3,2

58 5,0 4,6 3,9 f 1,3 0,0 6,5 10,2

59 3,2 .. 3,8 .. .. .. ..

60 3,8 3,5 3,6 4,6 2,1 (,) 6,5

61 2,2 5,1 8,0 2,6 2,3 9,8 7,8

62 4,8 .. .. .. 2,5 .. 2,1

63 2,2 3,8 4,7 0,3 0,2 6,5 4,3

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 2,6 .. .. .. 2,0 .. ..

65 3,3 3,6 3,7 12,3 3,9 .. 3,6

66 6,0 .. 3,4 .. 2,6 .. 4,6

67 3,9 5,7 5,8 .. 1,4 .. 1,4

68 4,5 .. .. .. .. 3,5 6,8

69 3,4 .. 4,1 2,5 1,5 1,8 8,9

70 6,4 2,4 4,9 2,2 3,8 9,7 7,9

71 3,4 .. 5,0 .. .. 1,6 3,5

72 2,0 4,5 .. .. 1,2 10,6 6,0

73 2,7 .. 2,8 f 5,9 1,2 .. 1,0

74 2,0 3,1 4,2 2,6 1,2 6,2 7,7

75 4,3 .. 4,3 f .. .. 4,9 5,6

76 3,0 5,8 .. 15,6 8,3 .. ..

77 3,8 6,2 4,6 .. 2,6 .. 6,6

78 3,0 .. 2,6 7,6 3,8 3,5 20,0

79 2,0 3,9 2,4 .. 1,0 .. 21,5

80 1,2 .. 3,2 f .. 2,6 .. 3,5

81 2,0 2,2 .. 2,7 2,4 2,0 1,2

82 2,1 2,8 3,0 0,1 1,2 1,8 4,0

83 2,0 3,4 .. 1,9 2,4 10,5 12,3

84 1,4 3,0 3,2 1,4 0,9 8,1 13,7

85 4,9 4,9 5,2 .. .. 1,5 6,7

86 4,2 8,0 .. 9,9 8,2 15,6 6,1

87 2,5 6,0 8,1 2,0 1,5 11,6 7,2

88 4,1 5,9 11,1 .. .. 2,2 5,2

89 3,6 .. .. .. .. .. ..

90 2,3 5,1 6,4 2,3 1,2 7,9 0,6

91 2,3 1,9 4,3 1,0 0,7 6,2 6,8

92 5,4 2,4 3,7 3,5 3,1 4,9 11,2

93 1,6 3,2 .. 2,1 2,8 4,8 3,8

94 2,3 .. 1,1 0,6 0,5 3,3 4,0

95 2,2 4,6 5,1 1,2 .. 4,4 30,4

96 3,1 4,1 4,8 2,9 4,5 0,5 1,2

97 1,0 .. 2,9 .. 1,4 .. 4,2

98 5,5 7,0 8,1 f .. .. 4,1 4,3

99 0,9 7,7 3,3 f .. 1,8 .. 2,8

100 .. .. .. .. .. .. ..

101 3,7 1,8 2,8 f 2,0 0,7 4,3 3,9

102 3,3 5,1 .. 1,5 3,4 14,2 6,8

103 4,0 2,2 5,5 0,9 .. 74,5 6,2

104 2,7 4,5 4,9 0,6 0,7 14,4 9,4

105 2,6 3,9 .. .. .. .. ..

106 3,4 3,6 7,3 0,0 0,7 1,7 2,7

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Араб. Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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107 2,5 3,9 .. 6,9 6,6 9,7 1,4

108 1,1 1,0 0,9 1,8 1,1 8,7 7,9

109 1,5 1,8 .. 7,9 .. 2,7 1,7

110 2,2 6,0 4,4 f .. 2,9 .. 7,3

111 2,5 3,9 .. 4,5 2,8 7,1 2,9

112 3,7 3,4 3,1 f 10,6 0,7 1,6 2,8

113 2,4 9,4 .. .. .. .. 7,1

114 3,9 5,3 4,9 f .. 0,4 .. 9,6

115 4,3 2,4 6,4 f 2,4 2,0 7,9 5,9

116 4,3 11,5 5,6 5,7 2,0 .. 2,5

117 4,0 3,8 .. .. 0,7 12,8 4,5

118 2,1 1,3 .. 1,5 0,4 3,0 2,0

119 2,9 4,6 9,6 .. .. 1,6 1,1

120 1,0 .. 0,6 f .. .. 3,9 0,2

121 3,2 5,9 5,4 3,8 1,4 .. 1,8

122 0,9 .. 2,8 .. 2,2 .. 4,9

123 1,7 5,0 6,3 4,1 4,5 7,0 6,0

124 2,9 .. .. .. 1,7 3,0 3,1

125 4,5 7,9 7,2 .. 3,1 .. ..

126 1,2 3,7 3,3 3,2 3,0 2,6 2,8

127 7,2 .. .. .. .. 4,9 15,4

128 4,5 3,8 .. .. .. 5,5 6,4

129 2,1 .. 2,0 3,1 2,2 2,7 0,6

130 0,5 .. .. 3,4 .. .. ..

131 3,3 6,2 .. 4,1 3,8 2,8 0,5

132 1,5 .. 3,9 .. .. 0,4 0,9

133 1,2 .. 2,3 .. .. 1,1 2,2

134 0,7 2,6 2,0 5,8 3,4 4,8 4,5

135 2,6 .. .. .. .. 1,8 1,8

136 1,4 .. .. 0,4 0,8 6,2 2,7

137 1,1 1,5 2,2 1,0 1,2 2,5 1,2

138 1,5 2,0 3,4 0,9 1,7 1,9 1,7

139 3,0 .. .. 2,1 0,6 17,2 12,1

140 1,3 7,4 3,2 f .. .. 19,0 8,1

141 1,9 6,0 .. 3,5 0,0 0,4 1,5

142 7,3 .. .. .. .. .. ..

143 1,7 2,5 3,3 1,2 .. 7,2 1,8

144 1,2 3,2 3,8 1,5 1,4 4,6 4,5

145 2,2 1,5 5,2 f 3,1 2,3 3,4 1,5

146 3,3 5,8 6,2 1,9 .. 5,3 1,8

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 1,4 .. 2,6 3,1 1,6 5,3 1,0

148 3,8 3,5 6,1 5,9 .. 3,6 2,7

149 4,1 6,2 9,0 f 4,5 2,3 3,8 4,0

150 2,2 .. .. 7,9 6,3 3,5 1,7

151 2,8 7,7 .. 4,4 .. 5,4 2,0

152 1,7 6,7 7,0 2,9 1,6 9,2 2,3

153 3,2 4,6 3,4 f 3,8 1,4 14,3 3,7

154 2,9 1,4 .. 0,1 .. 1,2 3,8

155 3,2 3,8 1,9 f 1,2 0,4 11,9 8,1

156 2,1 3,9 4,0 2,0 1,4 5,7 4,3

157 2,0 .. 3,8 .. .. .. 2,1

158 1,6 .. .. 3,7 2,2 0,8 1,3

159 1,3 0,9 .. 0,9 1,0 11,7 3,3

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия

Ïðèîðèòåòíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ

2455_339_392_rus.indd   3502455_339_392_rus.indd   350 13.10.2006   19:20:1113.10.2006   19:20:11



Рейтинг страны по ИРЧП

Государствен-
ные расходы

на здравоохранение

(% ВВП)

Государственные расходы

на образование

(% ВВП)

Военные 
расходы a

(% ВВП)

Общее обслуживание 
долга b

(% ВВП)

2003–2004 c 1991 d 2002–2004 c 1990 2004 1990 2004

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 351

Ï
î
êà

ç
à
òå

ë
è
 ð

à
ç
â
è
òè

ÿ ÷
å
ë
î
â
å
êà

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

19

ПРИМЕЧАНИЯ

a  В связи с ограниченностью ряда данных сопостав-

ление цифр по военным расходам между странами и 

по времени следует проводить осторожно. Подроб-

нее см.: SIPRI 2006а.

b Сводные показатели см. в табл. 18.

c  Данные относятся к последнему году указанного 

периода.

d  Данные могут быть несопоставимы между страна-

ми, по причине различий в методике сбора данных.

e Данные относятся к ФРГ до воссоединения.

f  Там, где национальные данные недоступны, исполь-

зуются оценки Института статистики ЮНЕСКО

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: подсчитано на основе данных WHO 2006b о 

государственных расходах на здравоохранение.

Столбец 2 и 3: UNESCO Institute for Statistics 2005b.

Столбцы 4 и 5: SIPRI 2006с.

Столбцы 6 и 7: подсчитано на основе данных World 

Bank 2006 по ВВП и полному обслуживанию долга.

160 0,9 2,0 .. .. .. 6,0 4,4

161 2,4 .. .. 2,7 4,2 3,2 10,5

162 2,4 2,8 .. .. 1,1 4,2 1,1

163 1,9 .. 3,3 f 1,8 .. 2,1 1,6

164 1,0 .. .. 1,3 .. 11,7 3,5

165 2,8 2,8 2,8 3,7 .. 6,1 7,9

166 3,3 3,2 6,0 1,3 .. 7,1 3,2

167 0,7 .. .. .. 3,0 3,7 1,8

168 2,9 .. .. 5,9 1,3 3,2 1,4

169 0,7 3,5 5,2 3,4 6,3 3,7 13,4

170 3,4 3,4 4,6 f 8,5 .. 2,7 1,2

171 2,6 1,6 .. .. 1,0 0,7 1,1

172 1,5 2,2 .. .. 1,2 2,0 1,4

173 2,6 .. .. .. .. 3,4 16,0

174 2,6 2,6 .. 3,0 1,3 1,1 1,2

175 2,8 .. .. 2,1 1,9 2,8 2,1

176 2,0 .. .. 1,4 1,2 3,3 2,5

177 2,5 3,3 2,3 .. 1,1 4,0 1,6

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Уровень безработицы

ЦРДТ

Уровень безработицы 
среди молодежи

Рейтинг страны по ИРЧП

Число 
безработных

(в тыс. чел.)

Общий

(% рабочей
силы)

Среднегодовой

(% рабочей 
силы)

Среди женщин

(% мужчин)

Общий

(% рабочей 
силы в возрасте 

15–24 года) a
Среди женщин

(% мужчин)

Застойная безработица

(% общей безработицы)

Женщины Мужчины

2005 2005 1995–2005 2005 2005 2005 2005 2005
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...èìåòü äîñòóï ê ðåñóðñàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè...

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 111,2 4,6 4,1 91 12,0 92 8,5 10,4

2 4,2 2,5 3,1 99 7,2 70 14,0 b 8,8 b

3 535,0 5,1 6,9 106 10,8 95 14,9 20,2

4 86,4 4,3 6,8 82 8,3 80 21,1 42,4

5 252,4 5,6 5,9 100 26,2 104 16,4 b 20,9 b

6 1 175,8 6,8 8,0 91 12,4 75 9,1 10,1

7 2 902,0 4,4 4,4 94 8,7 74 22,6 40,3

8 7 598,8 5,1 5,1 100 11,3 82 10,8 12,6

9 179,2 4,1 3,4 131 8,8 108 40,4 37,1

10 539,5 6,2 4,5 99 9,7 91 35,0 44,7

11 225,0 8,6 10,8 105 19,9 93 21,9 27,9

12 9,8 4,6 3,3 167 13,7 138 20,3 33,6

13 387,4 8,4 8,3 122 19,9 93 52,7 50,4

14 252,7 5,8 5,4 118 7,8 83 26,5 b 28,6 b

15 142,3 4,9 5,1 133 7,9 159 22,7 29,7

16 2 742,2 10,0 10,4 121 22,8 115 43,2 41,8

17 1 858,0 7,7 10,2 162 24,0 128 53,8 50,5

18 1 438,7 4,8 6,0 82 11,8 75 16,9 26,2

19 1 895,0 9,1 12,9 172 19,7 140 36,0 28,2

20 77,3 3,6 5,6 117 9,4 108 6,2 12,6

21 3 987,2 9,3 8,0 96 14,2 88 54,4 53,8

24 492,0 10,6 10,7 259 25,3 199 59,6 43,1

26 891,3 3,8 3,9 86 10,2 73 0,4 1,0

28 412,0 7,5 5,8 129 16,1 140 49,9 47,1

30 412,7 8,0 7,0 151 19,3 99 54,2 52,9

35 296,1 7,1 7,4 107 19,4 97 44,2 47,9

37 3 020,2 17,8 15,6 115 37,8 107 53,1 51,3

42 432,6 16,4 15,8 112 29,9 93 67,4 68,7

53 1 575,2 3,6 3,1 105 6,6 121 2,6 2,3

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

92 2 526,4 10,0 8,2 101 19,3 100 47,4 36,9

ОЭСР 36 458,5 T 6,5 6,6 108 13,3 94 33,0 32,9

ПРИМЕЧАНИЯ

a  Диапазон возрастов молодых работников в некото-

рых странах может быть 16—24 года.

b Данные относятся к 2004 г.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1—3 и 5: OECD 2006а.

Столбцы 4 и 6 : подсчитано на основе данных OECD 

2006с по уровням безработицы среди мужчин и женщин.

Столбцы 7 и 8: OECD 2006b.

Áåçðàáîòèöà â ñòðàíàõ ÎÝÑÐ

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Греция

Республика Корея

Португалия

Чешская Республика

Венгрия

Польша

Словакия

Мексика

Турция
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Рейтинг страны по ИРЧП

Потребление 
традиционных 
видов топлива

(% общего 
объема 

потребляемой 
энергии)

ЦРДТ

Объем выбросов 
диоксида углерода

Ратификация договоров по вопросам окружающей среды a

Потребление энергии 
на душу населения

(кВч)

ЦРДТ

ВВП на единицу 
потребления энергии

(2000, ППС в долл. 
США на кг нефтяного 

эквивалента)

Карта-
хенский 

протокол 
о биологи-

ческой 
безопас-

ности

Рамочная 
конвенция об 

изменении 
климата

Киотский 
протокол 

к Рамочной 
конвенции об 

изменении 
климата

Конвенция 
о биологи-

ческом раз-
нообразии

На душу населения

(в метрических 
тоннах)

Доля 
общего 

мирового 
объема b

(%)

2003 1980 2003 1980 2003 1980 2003 2003
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. . . ñîõðàíÿÿ ýòè ðåñóðñû äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé . . .

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 6,1 c  d 22 400 c 25 295 c 4,5 6,8 8,2 e 9,9 e 0,2 e z z z z

2 0,0 13 838 29 412 3,1 2,5 8,2 7,6 (,) { z z z

3 7,1 6 599 11 446 3,6 4,8 13,9 18,0 1,4 z { z

4 1,0 3 106 6 660 4,2 9,3 7,7 10,3 0,2 z z z z

5 20,4 11 700 16 603 3,7 4,6 8,6 5,9 0,2 z z z z

6 4,3 14 243 18 329 2,5 3,4 17,2 17,9 2,3 { z z z

7 1,2 4 944 8 212 5,7 6,5 7,9 9,7 4,9 z z z z

8 3,1 10 336 14 057 2,8 4,5 20,1 f 19,8 f 23,0 f z { {

9 5,8 g 5 878 g 8 701 g 7,8 8,1 6,5 5,6 0,2 z z z z

10 1,4 4 560 7 026 4,2 5,8 10,9 8,7 0,6 z z z z

11 22,0 8 372 17 111 3,2 3,7 11,9 13,0 0,3 z z z z

12 1,2 10 879 16 348 2,4 6,5 29,1 22,0 (,) z z z z

13 1,5 5 177 8 791 4,0 4,9 13,3 8,3 0,3 z z z z

14 13,2 4 988 8 527 6,1 7,2 6,9 8,6 0,3 z z z z

15 11,8 5 059 7 138 5,2 7,5 12,3 10,1 0,2 z z z z

16 4,6 h 4 633 h 8 319 h 4,9 5,9 9,0 h 6,2 h 1,5 h z z z z

17 1,8 i 3 364 i 5 943 i 7,4 8,2 6,6 i 7,7 i 1,8 i z z z z

18 0,6 5 022 6 755 4,8 7,1 10,5 9,4 2,2 z z z z

19 3,7 2 906 6 325 7,4 7,0 5,3 7,3 1,2 z z z z

20 4,5 7 270 10 453 5,0 4,8 5,6 8,8 0,1 z z z z

21 2,7 .. 7 258 3,7 6,1 .. 9,8 3,2 z z z z

22 0,4 d 2 449 6 103 11,1 10,9 3,3 5,5 0,2

23 0,0 3 187 6 843 7,0 7,1 5,6 10,6 0,3 z z z

24 3,9 2 413 5 497 8,7 7,3 5,4 8,7 0,4 z z z z

25 0,2 2 836 8 087 3,9 4,5 12,5 11,3 0,2 z z z

26 1,8 d 1 051 7 338 4,5 4,2 3,3 9,6 1,8 { z z z

27 7,5 .. 7 109 .. 5,2 .. 7,8 0,1 z z z z

28 12,8 1 750 4 770 10,1 7,2 2,8 5,6 0,2 z z z z

29 1,1 1 692 5 656 5,7 6,3 5,2 8,9 (,) z z z z

30 3,0 .. 6 567 .. 3,9 .. 11,4 0,5 z z z z

31 6,3 1 333 3 226 .. .. 2,7 4,4 (,) z z z z

32 0,0 1 627 5 632 6,7 7,7 3,1 6,2 (,) z z z

33 0,0 j 6 849 16 379 1,8 1,8 19,7 j 31,1 j 0,3 j z z z

34 1,1 2 430 9 133 .. .. 35,6 12,7 (,)

35 5,0 2 920 4 051 3,7 5,6 7,7 5,7 0,2 z z z z

36 4,1 1 413 2 543 7,9 7,2 3,8 3,4 0,5 { z z z

37 5,7 3 419 3 702 .. 4,6 12,8 7,9 1,2 z z z z

38 11,5 1 054 3 092 5,4 5,9 2,5 3,7 0,2 { z z z

39 .. 4 784 11 274 1,6 1,8 22,6 31,0 0,1 z z z

40 17,1 .. 6 094 .. 3,4 .. 13,6 0,1 z z z z

41 13,0 .. 3 453 .. 4,3 .. 3,7 0,1 z z z z

42 2,2 .. 5 377 .. 3,7 .. 7,0 0,1 z z z z

43 23,1 1 163 2 310 8,5 10,5 2,0 1,3 (,) { z z z

44 6,2 .. 3 733 .. 5,6 .. 5,3 0,1 z z { z

45 46,5 .. 2 835 .. 5,3 .. 2,9 (,) z z z z

46 0,0 10 616 19 374 .. .. 57,2 63,1 0,2 z z z

47 .. 794 2 716 d .. .. 1,5 6,9 (,) z z z z

48 29,6 964 1 764 10,2 9,9 1,1 1,5 (,) { z z z

49 0,0 6 204 15 878 6,5 2,2 36,4 33,6 0,5 z z z

50 17,7 1 029 1 407 .. .. 3,2 2,3 0,1 z z z z

51 .. .. 3 256 .. .. .. 3,0 (,) z z z

52 .. 4 062 6 700 .. .. 38,1 6,0 (,) z z z z

53 13,0 999 2 108 5,5 5,6 4,2 4,0 1,7 z z z z

Ýíåðãåòèêà è îêðóæàþùàÿ ñðåäà

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Потребление 
традиционных 
видов топлива

(% общего 
объема 

потребляемой 
энергии)

ЦРДТ

Объем выбросов 
диоксида углерода

Ратификация договоров по вопросам окружающей среды a

Потребление энергии 
на душу населения

(кВч)

ЦРДТ

ВВП на единицу 
потребления энергии

(2000, ППС в долл. 
США на кг нефтяного 

эквивалента)

Карта-
хенский 

протокол 
о биологи-

ческой 
безопас-

ности

Рамочная 
конвенция об 

изменении 
климата

Киотский 
протокол 

к Рамочной 
конвенции об 

изменении 
климата

Конвенция 
о биологи-

ческом раз-
нообразии

На душу населения

(в метрических 
тоннах)

Доля 
общего 

мирового 
объема b

(%)

2003 1980 2003 1980 2003 1980 2003 2003
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54 6,5 4 371 4 735 1,6 2,8 8,5 5,6 0,2 z z z z

55 0,0 d 109 356 d .. .. 0,4 1,1 (,) z z z

56 0,0 847 3 817 8,5 2,8 5,0 12,9 0,1 z z z z

57 0,6 1 900 4 925 2,7 1,2 15,4 22,1 0,1 z z z z

58 28,5 930 1 733 7,3 7,6 1,8 1,9 (,) z z z z

59 .. 984 1 603 d .. .. 2,2 5,0 (,) z z z z

60 12,4 3 061 2 441 .. 4,0 8,7 4,2 0,4 z z z z

61 6,5 d 740 3 196 4,5 3,9 2,0 6,4 0,6 z z z z

62 7,9 .. 2 636 .. 5,3 .. 4,9 0,1 z z

63 25,5 482 1 683 .. .. 0,6 2,6 (,) z z z z

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 1,7 1 588 3 347 .. .. 8,9 8,9 0,2 z z z

65 2,7 .. 6 303 .. 1,9 .. 10,3 5,9 z z z

66 9,7 .. 3 794 .. .. .. 5,2 (,) z z z z

67 5,5 .. 3 388 .. 2,2 .. 6,4 0,2 z z z z

68 .. 149 1 243 d .. .. 0,5 1,8 (,) z z z z

69 29,1 1 145 2 246 7,5 6,9 1,5 1,6 1,2 z z z z

70 15,8 726 1 045 7,4 10,1 1,4 1,3 0,2 z z z z

71 .. 504 1 851 d .. .. 0,9 2,1 (,) z z z z

72 2,5 2 379 3 510 2,9 2,3 5,8 5,6 0,6 z z z z

73 6,3 1 204 1 743 .. 6,4 1,8 1,0 (,) z z z z

74 17,7 340 1 896 d 5,1 5,0 0,9 3,9 1,0 z z z z

75 .. 252 613 d .. .. 0,6 0,8 (,) z z z z

76 (,) j 1 969 6 749 6,6 2,2 17,3 j 13,0 j 1,2 j z z z

77 1,6 .. 3 683 .. 1,9 .. 6,6 1,3 z z z z

78 0,4 1 056 2 829 .. 3,0 2,3 5,4 0,1 z z

79 0,2 .. 4 114 .. 1,9 .. 10,7 0,6 z { z

80 1,1 .. 1 375 .. 5,2 .. 1,1 (,) z z z z

81 4,6 307 1 440 1,3 4,5 1,5 3,2 16,5 z z z z

82 24,7 579 868 7,9 11,3 1,4 1,0 0,1 z z z z

83 18,7 423 950 5,2 4,9 1,7 1,8 0,1 z z z z

84 33,2 373 655 9,8 7,8 0,8 1,0 0,3 { z z z

85 0,0 281 1 628 .. .. 0,5 2,2 (,) z z z z

86 1,3 366 1 524 5,5 4,0 2,1 3,2 0,1 z z z z

87 8,6 434 1 200 6,9 8,1 1,5 2,1 0,1 z z z z

88 .. 276 940 d .. .. 0,4 1,6 (,) z z z z

89 3,3 4 442 3 537 .. .. 6,7 5,1 (,) z z

90 36,0 d 489 627 d .. .. 1,2 1,3 (,) z z z z

91 55,0 233 1 113 7,3 6,4 0,5 0,7 (,) z z z z

92 9,1 554 1 979 5,9 6,0 1,7 3,1 0,9 z z z

93 60,4 113 407 5,8 8,8 0,2 0,5 (,) z z z z

94 26,9 582 1 532 6,5 7,4 1,1 2,5 0,1 z z z z

95 25,0 d 370 708 d .. .. 1,3 3,0 (,) z z z z

96 0,7 570 2 304 4,9 3,2 3,0 5,6 1,5 z z z z

97 23,9 .. 1 566 .. 4,1 .. 0,8 (,) z z z

98 0,0 25 490 .. .. 0,3 1,4 (,) z z z z

99 0,0 .. 2 815 .. 2,3 .. 3,5 0,1 z z z z

100 .. .. .. .. .. .. .. ..

101 46,3 336 663 7,6 6,9 0,5 1,0 (,) z z z z

102 6,4 381 929 8,5 5,6 3,5 5,1 0,7 z z z z

103 43,6 545 1 172 d .. .. 2,3 2,2 (,) z z z

104 17,0 834 2 696 2,9 2,5 4,0 4,1 (,) { z z z

105 0,0 .. 1 999 .. .. .. 9,2 0,2 z z z

106 0,0 d 55 100 d .. .. 0,4 0,3 (,) z z z z

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Ýíåðãåòèêà è îêðóæàþùàÿ ñðåäà
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Рейтинг страны по ИРЧП

Потребление 
традиционных 
видов топлива

(% общего 
объема 

потребляемой 
энергии)

ЦРДТ

Объем выбросов 
диоксида углерода

Ратификация договоров по вопросам окружающей среды a

Потребление энергии 
на душу населения

(кВч)

ЦРДТ

ВВП на единицу 
потребления энергии

(2000, ППС в долл. 
США на кг нефтяного 

эквивалента)

Карта-
хенский 

протокол 
о биологи-

ческой 
безопас-

ности

Рамочная 
конвенция об 

изменении 
климата

Киотский 
протокол 

к Рамочной 
конвенции об 

изменении 
климата

Конвенция 
о биологи-

ческом раз-
нообразии

На душу населения

(в метрических 
тоннах)

Доля 
общего 

мирового 
объема b

(%)

2003 1980 2003 1980 2003 1980 2003 2003
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107 0,0 433 1 683 4,7 3,4 2,2 2,7 0,2 z z z z

108 15,9 94 498 3,9 4,3 0,6 1,4 1,2 z z z z

109 23,3 78 503 d .. 4,4 0,3 0,9 0,3 z z z z

110 0,0 .. 2 417 .. 3,2 .. 1,0 (,) z z z z

111 9,4 d 433 1 340 d 6,4 5,1 1,0 2,0 0,6 z z z z

112 69,3 363 492 8,7 5,5 0,7 0,7 (,) z z z z

113 0,0 .. 1 890 .. 0,8 .. 4,8 0,5 z z z

114 2,1 .. 1 900 .. 1,9 .. 1,7 (,) z z z z

115 18,8 292 481 5,4 4,9 0,8 0,9 (,) z z z z

116 2,2 1 119 1 273 .. .. 4,1 3,1 (,) z z z z

117 63,6 259 694 5,0 4,9 0,6 0,9 (,) { z z z

118 72,1 245 501 7,0 6,5 0,6 0,9 (,) z z z z

119 50,0 d 171 208 d .. .. 0,5 0,4 (,) z z z

120 57,1 83 51 d .. .. 0,3 0,3 (,) z z z

121 11,6 k 3 181 k 4 595 k 4,5 3,9 7,2 7,8 1,4 z z z z

122 .. .. 2 645 .. 2,1 .. 0,7 (,) z z z

123 6,1 254 649 11,3 10,2 0,8 1,2 0,2 { z z z

124 65,8 766 1 229 3,5 4,9 8,9 0,9 (,) z z

125 .. l .. l .. l .. 9,9 .. 1,2 (,) z z z z

126 19,8 173 594 3,3 5,3 0,5 1,2 5,1 z z z z

127 .. 96 102 d .. .. 0,4 0,6 (,) z z

128 50,0 d 93 69 d .. .. 0,4 0,4 (,) z z z z

129 92,2 15 9 d .. .. (,) (,) (,) z z z z

130 83,9 44 126 .. .. 0,1 0,2 (,) { z z z

131 .. l .. l .. l .. .. 0,9 2,3 (,) z z z z

132 .. 26 32 d .. .. 0,1 0,1 (,) z z

133 78,4 68 135 d .. .. 0,1 0,2 (,) z z z z

134 23,5 176 493 3,5 4,2 0,4 0,8 0,5 { z z z

135 87,8 17 218 d .. .. (,) 0,2 (,) z z z z

136 84,7 450 285 4,8 5,0 0,2 0,4 (,) z z z z

137 51,5 30 145 10,8 10,4 0,1 0,3 0,1 z z z z

138 93,2 17 91 2,7 4,0 (,) 0,1 (,) { z z z

139 62,2 406 251 d .. .. 0,6 0,4 (,) z z z z

140 69,0 98 206 1,6 3,3 0,2 0,4 (,) z z z

141 86,5 47 101 2,5 3,7 0,2 0,3 (,) z z z z

142 .. .. 301 d .. .. .. 0,2 (,)

143 81,9 49 50 d .. .. 0,2 0,1 (,) z z z z

144 86,3 168 226 5,3 4,6 0,4 0,2 (,) z z z z

145 93,5 28 59 d .. .. 0,1 0,1 (,) z z z z

146 .. l .. l .. l .. .. 0,8 0,9 (,) z z z z

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 84,4 74 91 6,4 3,2 0,2 0,4 (,) z z z z

148 .. 416 455 d .. .. 0,9 0,5 (,) z z z z

149 .. l .. l .. l .. .. .. .. .. z z z z

150 4,0 .. 212 .. 2,8 .. 0,9 0,1 z z z z

151 67,2 1 020 998 2,8 2,6 1,3 0,9 (,) z z z

152 83,1 109 154 1,8 2,1 0,4 0,3 (,) z z z z

153 35,8 d 60 60 d .. .. 0,4 0,9 (,) z z z z

154 79,5 58 61 8,2 6,4 0,1 0,2 (,) { z z z

155 66,7 70 101 d .. .. 0,2 0,2 (,) z z z z

156 70,9 115 192 d 4,3 5,2 0,6 0,4 (,) z z z z

157 85,2 .. 62 .. .. .. 0,2 (,) z z z z

158 84,7 32 39 d .. .. 0,1 0,1 (,) z z z z

159 82,9 108 162 1,3 1,3 1,0 0,4 0,2 z z z z

Сирийская Араб. Республика

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Потребление 
традиционных 
видов топлива

(% общего 
объема 

потребляемой 
энергии)

ЦРДТ

Объем выбросов 
диоксида углерода

Ратификация договоров по вопросам окружающей среды a

Потребление энергии 
на душу населения

(кВч)

ЦРДТ

ВВП на единицу 
потребления энергии

(2000, ППС в долл. 
США на кг нефтяного 

эквивалента)

Карта-
хенский 

протокол 
о биологи-

ческой 
безопас-

ности

Рамочная 
конвенция об 

изменении 
климата

Киотский 
протокол 

к Рамочной 
конвенции об 

изменении 
климата

Конвенция 
о биологи-

ческом раз-
нообразии

На душу населения

(в метрических 
тоннах)

Доля 
общего 

мирового 
объема b

(%)

2003 1980 2003 1980 2003 1980 2003 2003
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160 87,1 85 89 d .. .. 0,2 0,1 (,) { z z z

161 74,4 214 178 .. 3,1 0,7 0,6 (,) z z

162 94,4 41 78 .. 1,3 0,1 0,1 (,) z z z z

163 81,3 37 82 2,4 3,5 0,1 0,3 (,) z z z z

164 75,5 220 209 5,2 3,8 0,7 0,3 (,) z z

165 87,2 1 125 631 1,5 1,4 0,6 0,2 (,) z z z z

166 82,9 66 77 d .. .. 0,1 0,1 (,) { z z z

167 97,2 161 86 6,0 2,1 0,1 (,) (,) z z z z

168 90,9 364 399 1,0 2,5 0,3 0,1 (,) z z z z

169 95,7 12 23 d .. .. (,) (,) (,) z z z

170 96,5 .. 33 .. 2,1 (,) 0,1 (,) z z z z

171 98,6 10 11 d .. .. (,) (,) (,) { z z

172 83,3 29 35 d .. .. (,) 0,1 (,) { z z

173 50,0 18 45 d .. .. 0,2 0,2 (,) z z z

174 83,3 16 32 d .. .. 0,1 0,1 (,) z z z z

175 86,7 15 38 d .. .. 0,1 (,) (,) z z z z

176 91,2 62 49 d .. .. 0,2 0,1 (,) z z

177 85,6 .. 40 d .. .. 0,1 0,1 (,) z z z z

Развивающиеся страны 26,3 388 1 157 3,7 4,7 1,3 2,2 42,7 .. .. .. ..

Наименее развитые страны 78,3 83 114 .. 3,8 0,1 0,2 0,5 .. .. .. ..

Арабские государства 16,9 626 1 977 5,8 3,5 3,2 4,4 4,8 .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 11,4 329 1 418 2,1 4,6 1,4 2,9 22,5 .. .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 23,3 1 019 1 932 6,4 6,2 2,4 2,4 5,2 .. .. .. ..

Южная Азия 24,8 171 598 3,8 5,0 0,5 1,2 7,2 .. .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 81,2 434 522 3,2 2,7 1,0 0,8 2,1 .. .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 4,1 3 284 3 432 .. 2,5 10,1 6,2 12,2 .. .. .. ..

ОЭСР 4,6 5 761 8 777 3,9 5,3 10,9 11,2 51,1 .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 3,2 6 698 10 483 3,8 5,3 12,1 13,1 46,5 .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 4,9 5 532 8 502 3,9 5,2 10,7 11,1 54,7 .. .. .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 18,4 341 1 100 3,5 4,2 1,2 2,1 43,7 .. .. .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 83,7 162 165 2,2 1,9 0,4 0,2 0,6 .. .. .. ..

Страны с высоким доходом 3,1 6 559 10 331 3,9 5,2 12,2 13,1 49,7 .. .. .. ..

Страны со средним доходом 10,5 615 1 593 3,7 4,2 2,1 3,1 42,7 .. .. .. ..

Страны с низким доходом 44,0 174 414 3,2 4,2 0,5 0,8 7,6 .. .. .. ..

Весь мир 21,7 m 1 573 2 490 3,8 4,7 3,4 3,7 100,0 .. .. .. ..

z  Ратификация, принятие, одобрение, присо-
единение и правопреемство.

{ Подписание.

ПРИМЕЧАНИЯ

a  Данные на 28 августа 2006 г. Картахенский протокол 

о биологической безопасности  подписан в Картахе-

не в 2000 г., Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата – в Нью.Йорке в 1992 г., Киотский протокол 

к Рамочной конвенции ООН об изменении клима-

та – в Киото в 1997 г., Конвенция о биологическом 

разнообразии – в Рио-де-Жанейро в 1992 г.

b  Сводные мировые показатели показывают общий 

объем выбросов диоксида углерода, не отраженный 

в сводных страновых показателях, например, от 

сжигания мазута и окисления нетопливных углево-

дородных продуктов, а также выбросы, производи-

мые странами, не включенными в основные таблицы 

показателей. Эти выбросы составляют примерно 

0,2% общемирового показателя. Таким образом, 

доли конкретных стран, приведенные в данной таб-

лице, не суммируются до 100%. 

с  Включает архипелаг Шпицберген и острова Ян-

Майен.

d  Оценочные данные, рассчитанные Отделом стати-

стики Департамента по экономическим и социаль-

ным вопросам ООН

e Предварительные данные.

f Основано на данных по природному газу.

g  Включает Лихтенштейн.

h  Включает Монако.

i  Включает Сан.Марино.

j   Включает данные по части Нейтральной зоны.

k   Данные относятся к Южноафриканскому таможен-

ному союзу в составе Ботсваны, Лесото, Свазиленда 

и Намибии.

l  Включено в данные по ЮАР.

m   Данные относятся к сводным мировым показателям 

UN 2006a.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: подсчитано на основании данных UN 2006a 

по потреблению традиционных видов топлива и необ-

ходимому энер-гопотреблению

Столбцы 2 и 3: UN 2006f.

Столбцы 4 и 5: World Bank 2006, на основе данных 

Международного энергетического агентства..

Столбцы 6—8: UN 2006c, на основании данных Ин-

формационно-аналитического центра по диоксиду 

углерода (CDIAC).

Столбцы 9–12: UN 2006d.

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ýíåðãåòèêà è îêðóæàþùàÿ ñðåäà
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Рейтинг страны по ИРЧП

Внутренние 
перемещен-
ные лица a

(тыс. чел.)

Беженцы

Поставки обычных вооружений b

(в ценах 1990 г.)
Общая численность 
вооруженных сил

По стране 
убежища

(тыс. чел.)

По стране 
происхож-

дения c

(тыс. чел.)

Импорт

(млн долл. США)

Экспорт

Млн долл. США

Доля d

(%) Тыс. человек

Индекс

(1985=100)

2005 e 2005 e 2005 e 1995 2005 2005 2001–2005 2006 2006
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 .. 43 0 83 9 13 (,) 26 70

2 .. 0 0 .. .. 0 0 0 ..

3 .. 65 0 147 396 50 (,) 53 75

4 .. 7 0 0 4 .. .. 10 73

5 .. 75 0 95 104 592 2 28 43

6 .. 147 0 339 112 365 2 62 75

7 .. 2 0 877 250 0 0 260 107

8 .. 379 1 415 387 7 101 30 1 546 72

9 .. 48 0 93 144 74 (,) 4 20

10 .. 118 0 46 129 840 2 53 50

11 .. 12 0 159 77 22 (,) 28 77

12 .. 2 0 0 0 .. .. 1 129

13 .. 15 0 16 0 173 (,) 37 40

14 .. 21 0 23 21 3 (,) 40 73

15 .. 44 0 127 78 2 (,) 21 71

16 .. 137 0 43 3 2 399 9 255 55

17 .. 21 0 315 224 827 2 191 50

18 .. 293 0 633 94 791 4 217 65

19 .. 5 0 363 281 113 1 147 46

20 .. 5 0 7 8 0 (,) 9 73

21 .. 700 0 252 216 1 855 6 285 60

22 .. 2 0 .. .. .. .. .. ..

23 150–300 f 1 1 265 1 422 160 2 168 118

24 .. 2 0 870 1 114 0 (,) 164 81

25 .. 0 0 237 423 3 (,) 73 133

26 .. 0 0 1 674 544 38 (,) 688 115

27 .. 0 0 19 2 .. .. 7 ..

28 .. 0 0 18 406 0 0 45 62

29 210 1 0 33 0 0 0 10 100

30 .. 2 4 0 630 10 (,) 22 11

31 .. .. 0 .. .. .. .. 1 61

32 .. 2 0 0 18 0 (,) 2 250

33 .. 2 0 631 55 0 0 16 133

34 .. .. 0 0 0 .. .. 7 171

35 .. 8 4 24 12 70 (,) 32 30

36 .. 3 1 70 67 0 (,) 71 66

37 .. 5 20 125 96 124 (,) 142 45

38 .. 1 1 468 456 0 (,) 78 77

39 .. 0 0 49 0 0 (,) 11 393

40 .. 0 1 18 10 0 0 5 ..

41 .. 1 1 4 9 0 (,) 14 ..

42 .. 0 1 220 0 0 (,) 20 ..

43 .. 0 0 8 18 0 0 24 75

44 5 3 119 22 0 0 0 21 ..

45 .. 0 2 16 7 0 0 5 ..

46 .. 0 0 11 0 0 0 12 200

47 .. .. 0 0 0 .. .. (,) 17

48 .. 11 0 0 0 .. .. 0 ..

49 .. 0 0 426 2 381 10 (,) 51 119

50 .. 1 19 0 0 .. .. 49 30

51 .. .. 0 .. .. .. .. .. ..

52 .. .. 0 0 0 .. .. 1 172

53 10–12 3 2 45 35 .. .. 193 149

Áåæåíöû è âîîðóæåíèå

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Внутренние 
перемещен-
ные лица a

(тыс. чел.)

Беженцы

Поставки обычных вооружений b

(в ценах 1990 г.)
Общая численность 
вооруженных сил

По стране 
убежища

(тыс. чел.)

По стране 
происхож-

дения c

(тыс. чел.)

Импорт

(млн долл. США)

Экспорт

Млн долл. США

Доля d

(%) Тыс. человек

Индекс

(1985=100)

2005 e 2005 e 2005 e 1995 2005 2005 2001–2005 2006 2006
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54 .. 4 4 0 158 0 (,) 51 34

55 .. .. 0 0 0 .. .. .. ..

56 .. 0 0 157 98 0 0 42 144

57 .. .. 0 0 0 .. .. 3 143

58 .. 2 0 0 0 .. .. 0 0

59 .. .. 0 .. .. .. .. (,) 170

60 .. 2 11 0 579 17 (,) 97 51

61 .. 34 0 898 467 0 0 110 100

62 183 11 110 0 0 0 (,) 12 ..

63 .. 0 0 0 0 .. .. 0 0

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 .. 12 2 0 0 0 (,) 76 104

65 265 2 103 40 0 5 771 31 1 027 19

66 1 1 9 0 0 .. .. 11 ..

67 .. 1 9 0 0 0 1 73 ..

68 .. .. 0 .. .. .. .. .. ..

69 .. 3 0 237 142 62 (,) 287 104

70 1 706–3 663 g 0 60 37 11 .. .. 207 313

71 .. .. 0 .. .. .. .. .. ..

72 .. 0 3 0 7 0 (,) 82 167

73 .. 0 13 24 31 .. .. 22 54

74 .. 117 0 558 98 0 (,) 307 130

75 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

76 .. 241 0 975 470 36 (,) 200 320

77 .. 2 84 .. .. 188 2 188 ..

78 68–600 1 18 34 1 0 (,) 72 414

79 .. 7 4 99 68 0 (,) 66 ..

80 8 220 14 49 0 .. .. 48 ..

81 .. 299 124 523 2 697 129 2 2 255 58

82 60 1 5 32 368 0 (,) 80 63

83 .. 10 1 10 33 .. .. 47 111

84 60 0 0 36 38 .. .. 106 92

85 .. .. 0 .. .. .. .. .. ..

86 .. 1 2 19 23 15 (,) 101 144

87 .. 0 3 42 156 .. .. 35 100

88 .. .. 0 .. .. .. .. .. ..

89 .. 0 0 0 0 .. .. 2 100

90 .. .. 1 12 0 .. .. 4 148

91 .. 0 0 0 1 .. .. 10 69

92 356–1 000+ 2 170 1 562 746 28 (,) 515 82

93 325 0 108 49 8 .. .. 111 514

94 .. .. 0 0 0 .. .. 25 113

95 .. 1 0 0 0 .. .. 1 167

96 .. 716 99 373 403 0 (,) 545 89

97 240 2 7 0 0 0 (,) 11 ..

98 .. .. 0 0 0 .. .. .. ..

99 558 3 234 0 0 .. .. 67 ..

100 21–50 h 0 350 1 0 .. .. 0 ..

101 .. 0 4 3 0 .. .. 16 38

102 1 000 i 94 12 346 149 .. .. 138 81

103 .. .. 0 0 0 .. .. 1 15

104 .. .. 0 0 0 .. .. 3 143

105 .. 12 1 0 0 .. .. 26 ..

106 .. .. 0 0 0 .. .. 1 13

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Áåæåíöû è âîîðóæåíèå
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Рейтинг страны по ИРЧП

Внутренние 
перемещен-
ные лица a

(тыс. чел.)

Беженцы

Поставки обычных вооружений b

(в ценах 1990 г.)
Общая численность 
вооруженных сил

По стране 
убежища

(тыс. чел.)

По стране 
происхож-

дения c

(тыс. чел.)

Импорт

(млн долл. США)

Экспорт

Млн долл. США

Доля d

(%) Тыс. человек

Индекс

(1985=100)

2005 e 2005 e 2005 e 1995 2005 2005 2001–2005 2006 2006
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107 305 26 16 43 0 0 0 308 77

108 342–600 0 34 339 19 8 (,) 302 109

109 .. 2 357 270 291 .. .. 455 44

110 .. 3 3 0 3 0 (,) 13 ..

111 .. 89 6 1 700 596 0 (,) 469 105

112 .. 0 1 0 0 0 0 14 22

113 3 44 8 0 0 0 1 55 ..

114 .. 0 12 6 0 4 (,) 7 ..

115 .. 1 0 1 9 .. .. 33 120

116 .. 0 1 .. .. .. .. 9 27

117 .. 0 1 0 0 .. .. 12 72

118 242 0 3 3 0 .. .. 29 91

119 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

120 .. 0 0 0 0 .. .. 1 45

121 .. 30 0 38 606 39 (,) 56 53

122 .. 1 55 0 0 .. .. 8 ..

123 .. 0 3 30 32 .. .. 201 135

124 .. 9 0 0 0 .. .. 5 208

125 .. 5 1 4 0 .. .. 9 ..

126 600 139 16 943 1 471 0 (,) 1 325 105

127 .. 0 0 .. .. .. .. .. ..

128 .. .. 0 0 0 .. .. .. ..

129 .. 0 18 0 0 0 0 124 354

130 540 f 0 165 216 20 .. .. 376 202

131 .. 3 0 7 0 .. .. 9 225

132 .. 0 0 .. .. .. .. .. ..

133 .. 0 24 0 0 .. .. 29 54

134 20 f 1 085 30 316 161 9 (,) 619 128

135 .. .. 107 0 0 .. .. .. ..

136 .. 54 18 0 0 .. .. 7 46

137 500 21 7 121 27 .. .. 126 138

138 100–200 126 2 1 0 .. .. 69 276

139 .. 10 0 0 0 .. .. 3 94

140 100–147 66 24 0 0 .. .. 10 115

141 5 355 147 693 3 0 .. .. 105 186

142 .. 0 0 .. .. .. .. 1 ..

143 .. 0 0 0 0 .. .. 14 66

144 .. 52 9 0 0 .. .. 23 315

145 1 740 f 257 34 38 0 .. .. 45 225

146 .. 1 0 0 0 .. .. .. ..

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 3 9 51 3 0 .. .. 9 250

148 .. 10 1 3 0 .. .. 10 333

149 .. 0 0 0 0 .. .. 2 100

150 .. 82 1 124 289 .. .. 67 105

151 570 14 11 0 0 .. .. 29 71

152 382 251 5 0 25 .. .. 24 175

153 .. 1 32 1 0 .. .. 16 188

154 .. 0 14 .. .. .. .. 0 0

155 .. 7 2 0 0 .. .. 1 160

156 64 21 9 2 0 .. .. 14 139

157 51 4 144 3 276 0 0 202 ..

158 .. 45 100 0 0 .. .. 51 981

159 .. 9 22 2 0 0 0 79 84

Сирийская Араб. Республика

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Внутренние 
перемещен-
ные лица a

(тыс. чел.)

Беженцы

Поставки обычных вооружений b

(в ценах 1990 г.)
Общая численность 
вооруженных сил

По стране 
убежища

(тыс. чел.)

По стране 
происхож-

дения c

(тыс. чел.)

Импорт

(млн долл. США)

Экспорт

Млн долл. США

Доля d

(%) Тыс. человек

Индекс

(1985=100)

2005 e 2005 e 2005 e 1995 2005 2005 2001–2005 2006 2006
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ПРИМЕЧАНИЯ

a Оценочные показатели, рассчитанные Центром 

мониторинга лиц, перемещенных внутри страны на 

основе различных источников. Оценки связаны с вы-

соким уровнем неопределенности.

b Данные на 10 мая 2006 г. Цифры отражают динамику 

тенденции и дают представление лишь об объеме 

международных поставок вооружений, а не о фак-

тической финансовой стоимости таких поставок. 

Опубликованные доклады о поставках вооружений 

предоставляют лишь частичную информацию, так 

как не все поставки в них полностью отражены. 

Представленные данные консервативны и могут 

недооценивать действительные поставки обычных 

вооружений.

c Во многих случаях страна происхождения беженца 

неизвестна или не сообщена. Приведенные данные 

могут быть занижены.

d Подсчитано с использованием итоговых значений за 

2001—2005 гг. для всех стран и негосударственных 

субъектов, экспортирующих основные виды обычных 

вооружений, согласно определению SIPRI 2006b. 

e Данные относятся к концу 2005 г., если не указано 

иное. 

f Оценки не учитывают отдельные районы страны или 

некоторые группы лиц, перемещенных внутри страны.

g Снижение оценочного показателя за период с 1994 г. 

Повышение оценочного показателя за период с 1985 г.

h Более низкий оценочный показатель включает 

только перемещенных лиц, изгнанных в основном 

в результате разрушения домов в период с 2000 г. 

Повышение значения накопительным итогом 

с 1967 г.

i Цифры накопительным итогом за период с 1992 г.

j Данные относятся к общему объему поставок воо-

ружений и включают все государства и негосударс-

твенные субъекты, осуществляющие экспорт ос-

новных видов обычных вооружений, в соответствии 

с определением SIPRI 2006c,.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: International Displacement Monitoring Centre 

2006.

Столбцы 2 и 3: UNHCR 2006.

Столбцы 4–6: SIPRI 2006b.

Столбец 7: подсчитано на основании данных SIPRI 

2006b по поставкам оружия.

Столбец 8: IISS 2006.

Столбец 9: подсчитано на основании данных IISS 

2006 по вооруженным силам.

160 82 64 6 0 0 .. .. 10 101

161 62 14 216 1 22 0 (,) 108 218

162 .. 549 2 0 0 .. .. 27 67

163 .. 30 0 0 0 .. .. 5 111

164 800 f 42 18 2 0 .. .. 17 129

165 .. 156 0 0 0 0 0 15 93

166 .. 4 0 0 0 0 0 5 94

167 1 664 204 431 0 14 .. .. 65 135

168 .. 2 0 0 0 .. .. 11 70

169 117 21 439 0 0 .. .. 51 981

170 150–265 101 65 0 0 .. .. 183 84

171 55–65 275 48 1 0 .. .. 30 246

172 .. 25 43 0 0 .. .. 3 130

173 .. 8 1 0 0 .. .. 9 105

174 .. 1 1 0 19 .. .. 11 275

175 .. 11 1 0 0 .. .. 7 143

176 .. 60 40 15 0 .. .. 13 419

177 .. 0 1 0 0 .. .. 5 227

Развивающиеся страны .. 5 761 .. .. .. .. .. 13 909 T 89

Наименее развитые страны .. 2 265 .. .. .. .. .. 1 862 T 159

Арабские государства .. 755 .. .. .. .. .. 2 141 T 79

Восточная Азия и Тихоокеанский регион .. 464 .. .. .. .. .. 5 955 T 80

Латинская Америка и Карибский бассейн .. 37 .. .. .. .. .. 1 269 T 94

Южная Азия .. 2 087 .. .. .. .. .. 2 822 T 111

Страны Африки к югу от Сахары .. 2 415 .. .. .. .. .. 1 197 T 142

Центральная и Восточная Европа и СНГ .. 482 .. .. .. .. .. 2 115 T 32

ОЭСР .. 2 161 .. .. .. .. .. 5 094 T 70

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода .. 2 141 .. .. .. .. .. 4 170 T 71

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. .. 2 240 .. .. .. .. .. 5 520 T 71

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. .. 3 919 .. .. .. .. .. 11 637 T 69

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. .. 2 020 .. .. .. .. .. 1 079 T 151

Страны с высоким доходом .. 2 390 .. .. .. .. .. 4 728 T 76

Страны со средним доходом .. 1 984 .. .. .. .. .. 9 402 T 58

Страны с низким доходом .. 4 013 .. .. .. .. .. 5 546 T 111

Весь мир 23 700 T 8 387 T .. 21 085 T j 21 965 T j 21 961 T j .. 19 676 T 72

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Áåæåíöû è âîîðóæåíèå
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Люди, ставшие жертвами преступлений a

(% общей численности населения)

Год b
Общее количество 

преступлений c
Имущественные 
преступления d Ограбления

Нападения на 
сексуальной почве e Нападения

Взяточничество 
(коррупция)  f
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. . . îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü ÷åëîâåêà . . .

1999 30,1 13,9 1,2 1,0 2,4 0,3

1995 18,8 3,1 0,2 1,2 0,8 0,7

1999 21,4 7,7 1,0 0,3 1,2 0,3

1999 23,8 10,4 0,9 0,8 2,3 0,4

1999 23,0 7,6 0,7 0,4 1,4 0,3

1999 26,4 12,2 1,2 0,9 2,8 0,1

1999 19,1 4,4 0,6 1,1 2,1 0,2

1999 21,4 8,7 1,1 0,7 1,4 1,3

1991 24,6 12,7 1,3 0,6 0,2 ..

1999 15,2 3,4 0,1 0,1 0,1 (,)

1996 23,1 10,9 0,4 0,1 1,1 4,0

1999 25,2 7,4 0,8 0,8 1,0 0,4

1991 29,4 14,8 0,7 1,3 2,4 ..

1999 15,0 6,2 0,1 0,1 2,1 0,2

1999 22,7 9,0 1,8 0,2 1,1 5,1

1999 15,5 7,5 1,1 0,2 0,4 1,4

1999 23,2 7,6 0,7 0,3 3,0 ..

2000 21,2 7,7 1,1 0,8 1,1 2,1

1999 24,7 8,4 0,9 1,1 1,2 0,1

1999 18,2 4,5 0,7 0,6 1,0 0,2 g

1999 21,1 10,0 0,6 0,4 1,2 0,2

1995 34,4 16,7 6,3 1,7 0,9 13,3

1999 8,3 2,4 1,6 0,0 0,4 20,8

1991 19,0 2,2 0,5 0,6 0,6 ..

1995 27,8 11,3 1,6 2,2 2,1 19,3

1996 54,6 27,0 11,5 4,8 2,5 19,5

1996 36,0 20,8 1,2 0,4 0,5 13,5

1999 25,4 10,8 1,8 0,4 0,6 19,2

1999 32,1 15,6 1,8 0,9 0,8 9,8

1995 61,1 30,8 6,4 6,4 2,3 30,2

1991 28,7 12,1 2,2 1,8 1,1 ..

1991 .. 23,1 8,2 6,1 1,7 ..

1996 31,7 19,7 2,0 0,7 3,2 2,8

1995 20,9 9,4 0,7 1,3 0,5 29,9

1995 38,0 18,3 4,7 2,7 4,6 6,9

1995 40,9 20,6 2,3 5,1 1,7 19,5

1999 29,1 8,9 2,5 1,2 1,5 16,2

1995 39,8 18,1 5,8 1,5 2,0 24,4

1995 10,6 3,3 1,5 0,1 0,1 4,3

2001 40,6 29,3 7,6 2,2 3,2 30,5

1999 23,6 11,1 1,4 1,4 1,3 20,6

1999 26,3 10,9 2,4 1,2 1,1 16,6

1995 31,8 6,7 1,3 3,5 0,8 22,9

1995 30,5 6,1 1,0 1,7 0,8 21,0

1999 34,1 21,6 0,5 0,9 1,1 5,7

1999 26,5 9,4 2,8 0,5 1,9 14,3

1995 44,0 14,7 12,2 7,5 3,4 17,1

1995 40,4 21,7 8,9 3,5 1,7 9,2

1995 21,1 9,4 1,1 0,3 0,7 7,4

1999 27,2 16,1 1,5 0,1 0,6 16,4

1999 41,2 22,5 6,3 3,3 3,7 9,3

1999 23,6 11,1 1,8 0,4 0,9 16,6

Æåðòâû ïðåñòóïëåíèé

СТРАНА

Австралия 

Австрия 

Бельгия 

Канада 

Дания 

Англия и Уэльс 

Финляндия 

Франция 

Италия 

Япония 

Мальта 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Северная Ирландия 

Польша 

Португалия 

Шотландия 

Словения

Швеция 

Швейцария 

США

ГЛАВНЫЙ ГОРОД 

Асунсьон (Парагвай) 

Баку (Азербайджан) 

Пекин (Китай)

Бишкек (Киргизия)

Богота (Колумбия)

Братислава (Словакия)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Каир (Египет)

Дар-эс-Салам (Танзания, Объед. Респ.) 

Габороне (Ботсвана)

Джакарта (Индонезия)

Йоханнесбург (ЮАР)

Кампала (Уганда)

Киев (Украина)

Ла-Пас (Боливия)

Манила (Филиппины)

Мапуту (Мозамбик)

Минск (Беларусь)

Москва (РФ)

Мумбаи (Индия)

Дели (Индия)

Прага (Чешская Республика)

Рига (Латвия)

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Сан-Хосе (Коста-Рика)

Скопье (Македония, БЮР) 

София (Болгария) 

Таллин (Эстония) 

Тбилиси (Грузия) 
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Люди, ставшие жертвами преступлений a

(% общей численности населения)

Год b
Общее количество 

преступлений c
Имущественные 
преступления d Ограбления

Нападения на 
сексуальной почве e Нападения

Взяточничество 
(коррупция)  f
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1999 31,7 11,2 2,9 1,2 0,7 59,1

1991 37,5 20,1 5,4 1,5 0,4 ..

1999 41,8 20,0 4,5 1,4 2,1 21,3

1999 31,0 17,8 3,2 2,0 1,4 22,9

1999 14,3 4,4 0,5 0,8 0,5 9,5

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к случаям преследования, заре-

гистрированным в Международном исследовании 

жертв преступности.  

b Опросы проводились в 1992, 1995, 1996—1997 и 

2000—2001 гг. Данные относятся к году, предшест-

вующему исследованию.

c Данные относятся к лицам, которые стали жертвами 

одного или более из 11 видов преступлений, пе-

речисленных в исследовании: ограбление, взлом, 

попытка взлома, угон автомобиля, акт вандализма 

по отношению к автомобилю, кража велосипеда, на-

падение на сексуальной почве, кража из автомобиля, 

кража личного имущества, нападение, угроза, кража 

мотоцикла или мопеда.

d Включает угон автомобиля, кражу из автомобиля, 

взлом с проникновением и попытку взлома.

e Данные относятся только к женщинам.

f Данные относятся к людям, от которых правительст-

венные чиновники требовали или от которых ожида-

ли уплаты взятки.

g Данные относятся к 1995 г.

ИСТОЧНИКИ

Все cтолбцы: UNODC 2004.

Тирана (Албания) 

Тунис (Тунис) 

Улан-Батор (Монголия) 

Вильнюс (Литва) 

Загреб (Хорватия)

Æåðòâû ïðåñòóïëåíèé
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Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс развития 
с учетом гендерного 

фактора (ИРГФ)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

(в годах)
2004

Уровень грамотности 
взрослого населения a

(возраст 15 лет и 
старше, %)

2004

Совокупный валовой 
коэффициент 

охвата населения 
начальным, средним 

и высшим образованием

(%)

2004 b

Расчетный 
заработанный доход c

(ППС в долл. США)
2004

Рейтинг 
ИРЧП минус 

рейтинг 
ИРГФ d

Рейтинг Значение Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины
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. . . è äîñòèãàÿ ðàâíîïðàâèÿ æåíùèí è ìóæ÷èí

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 1 0,962 82,0 77,1 .. e .. e 105 96 33 034 43 950 0

2 2 0,958 82,7 79,0 .. e .. e 102 f 91 f 27 496 38 603 0

3 3 0,956 83,0 77,9 .. e .. e 114 112 24 966 35 832 0

4 4 0,951 80,5 75,4 .. e .. e 101 97 26 160 51 633 0

5 5 0,949 82,5 78,1 .. e .. e 102 91 26 408 32 724 0

6 7 0,947 82,6 77,6 .. e .. e 96 f  g 90 f  g 24 277 h 38 374 h –1

7 13 0,942 85,6 78,6 .. e .. e 84 86 18 130 40 885 –5

8 8 0,946 80,2 74,8 .. e .. e 97 89 30 581 h 49 075 h 1

9 10 0,944 83,4 77,8 .. e .. e 83 88 25 314 41 258 0

10 9 0,945 81,2 75,8 .. e .. e 98 99 24 652 39 035 2

11 11 0,943 81,9 75,3 .. e .. e 104 97 24 862 35 263 1

12 6 0,949 81,6 75,3 .. e .. e 89 i 88 i 45 938 j 94 696 j 1

13 12 0,943 82,1 75,9 .. e .. e 96 93 24 123 38 338 1

14 17 0,937 82,0 76,2 .. e .. e 92 90 20 032 45 095 –3

15 15 0,940 79,6 75,0 .. e .. e 106 97 27 048 36 882 0

16 14 0,940 83,1 76,0 .. e .. e 95 91 23 015 35 922 2

17 18 0,934 83,2 77,1 98,0 e 98,8 e 92 87 18 070 h 38 902 h –1

18 16 0,938 80,8 76,2 .. e .. e 96 f 90 f 24 448 37 506 2

19 19 0,933 83,3 76,0 .. e .. e 99 93 16 751 h 33 648 h 0

20 20 0,932 81,5 77,0 .. e .. e 105 95 19 264 27 711 0

21 21 0,928 81,7 75,9 .. e .. e 88 f 89 f 20 851 36 114 0

22 .. .. 84,8 78,9 .. .. 74 79 20 637 42 166 ..

23 22 0,925 82,0 77,8 95,9 98,5 92 87 19 165 h 29 714 h 0

24 23 0,917 81,0 75,7 94,2 e 97,8 e 96 91 15 728 28 837 0

25 .. .. 80,8 77,0 88,6 96,6 .. .. 18 905 37 125 ..

26 25 0,905 80,9 73,7 .. e .. e 88 101 12 912 28 036 –1

27 24 0,908 80,2 72,9 .. e .. e 100 91 15 992 h 26 129 h 1

28 26 0,902 80,8 74,1 .. e .. e 93 86 14 635 24 971 0

29 27 0,900 81,2 76,2 95,1 98,6 79 78 17 012 28 891 0

30 28 0,881 78,9 72,5 .. e .. e 82 81 13 141 26 017 0

31 .. .. 78,6 71,7 .. .. 94 g 84 g .. .. ..

32 29 0,869 80,9 76,1 89,2 k 86,4 k 81 82 12 226 25 644 0

33 31 0,864 79,7 75,4 91,0 94,4 79 f 69 f 9 623 h 25 847 h –1

34 .. .. 79,1 74,5 90,2 95,2 78 f 76 f .. .. ..

35 30 0,867 77,1 68,9 .. e .. e 90 85 13 311 20 666 1

36 32 0,859 78,4 70,9 97,2 97,2 94 g 85 g 9 258 h 17 518 h 0

37 33 0,859 78,6 70,5 .. e .. e 90 82 9 746 h 16 400 h 0

38 37 0,850 81,1 75,1 95,6 95,8 80 82 6 134 h 15 715 h –3

39 38 0,849 76,0 73,2 83,6 88,6 89 f 82 f 9 654 29 107 –3

40 34 0,856 77,2 65,8 99,8 e 99,8 e 98 86 11 377 h 18 285 h 2

41 35 0,856 78,0 66,9 99,6 e 99,6 e 96 87 10 839 15 699 2

42 36 0,853 78,1 70,3 .. e .. e 78 75 10 856 h 18 617 h 2

43 39 0,847 79,2 71,9 .. l .. m 95 f  g 84 f  g 6 764 h 12 240 h 0

44 40 0,844 78,6 71,6 97,1 99,3 75 g 72 g 9 872 14 690 0

45 41 0,843 77,2 66,1 99,7 e 99,8 e 97 84 9 530 14 171 0

46 .. .. 76,2 71,4 88,6 89,1 82 71 .. .. ..

47 .. .. .. .. 92,3 91,4 82 77 .. .. ..

48 42 0,831 80,8 76,0 95,1 94,7 69 f  g 67 f  g 5 969 12 878 0

49 43 0,829 81,1 76,7 .. l .. m 68 f  g 54 f  g 7 630 h 31 788 h 0

50 .. .. 79,5 75,8 99,8 e 99,8 e 81 g 79 g .. .. ..

51 .. .. .. .. .. .. 81 78 .. .. ..

52 .. .. 73,4 67,1 .. .. 66 f 65 f 14 414 h 20 459 h ..

53 45 0,812 77,8 72,8 89,6 92,4 76 75 5 594 14 202 –1

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì ãåíäåðíîãî ôàêòîðà

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс развития 
с учетом гендерного 

фактора (ИРГФ)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

(в годах)
2004

Уровень грамотности 
взрослого населения a

(возраст 15 лет и 
старше, %)

2004

Совокупный валовой 
коэффициент 

охвата населения 
начальным, средним 

и высшим образованием

(%)

2004 b

Расчетный 
заработанный доход c

(ППС в долл. США)
2004

Рейтинг 
ИРЧП минус 

рейтинг 
ИРГФ d

Рейтинг Значение Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины
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54 44 0,814 75,8 69,1 97,7 98,7 81 81 6 406 9 855 1

55 46 0,809 73,7 71,1 99,0 k 98,8 k 81 f 79 f 5 026 h 10 606 h 0

56 57 0,785 76,0 73,1 73,5 86,8 68 f 69 f 4 273 h 23 676 h –10

57 48 0,805 72,8 67,0 .. l .. m 68 66 7 766 h 16 711 h 0

58 47 0,806 77,6 72,5 91,2 92,5 83 76 5 219 9 300 2

59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

60 49 0,804 75,2 68,0 96,3 98,4 77 73 6 723 10 325 1

61 51 0,795 75,8 71,1 85,4 92,0 76 g 70 g 5 391 15 015 0

62 .. .. 77,0 71,5 94,4 99,0 .. .. 5 568 h 8 582 h ..

63 53 0,792 75,8 69,0 80,5 88,4 74 f 75 f 6 948 h 17 173 h –1

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 .. .. 76,4 71,8 .. .. 98 f  g 91 f  g .. .. ..

65 50 0,795 72,0 58,9 99,2 e 99,7 e 92 f 84 f 7 735 h 12 401 h 3

66 54 0,791 76,5 71,5 94,1 98,2 71 69 4 286 h 8 943 h 0

67 52 0,793 74,1 62,5 99,4 e  k 99,8 e  k 90 86 5 510 h 8 632 h 3

68 .. .. .. .. .. .. 84 81 .. .. ..

69 55 0,789 74,8 67,0 88,8 88,4 88 g 84 g 6 004 10 447 1

70 56 0,787 75,6 69,6 92,7 92,9 74 71 5 356 9 202 1

71 .. .. 74,1 71,0 .. .. 80 72 4 308 h 8 399 h ..

72 60 0,780 76,1 70,2 92,7 93,3 76 f  g 73 f  g 4 083 h 7 982 h –2

73 59 0,780 76,9 71,1 98,3 99,2 67 g 69 g 3 487 h 6 492 h 0

74 58 0,781 74,0 66,7 90,5 94,9 74 73 6 036 10 214 2

75 63 0,770 73,9 67,5 .. l .. m 76 f 72 f 3 046 h 7 980 h –2

76 72 0,744 74,2 70,3 69,3 87,1 58 f 59 f 3 486 h 22 617 h –10

77 62 0,771 72,4 60,1 99,2 e 99,7 e 87 83 4 535 8 583 1

78 .. .. 74,4 70,1 .. .. 85 82 2 786 h 9 011 h ..

79 61 0,772 69,1 58,0 99,3 e  k 99,8 e  k 93 89 5 799 9 222 3

80 65 0,765 74,8 68,1 99,2 e 99,7 e 77 71 3 222 h 5 105 h 0

81 64 0,765 73,7 70,2 86,5 95,1 70 f 71 f 4 561 h 7 159 h 2

82 67 0,759 72,9 67,8 82,1 93,5 88 f 85 f 3 294 8 036 0

83 .. .. 77,5 71,6 89,7 92,3 .. .. 2 796 h 5 123 h ..

84 66 0,761 72,8 68,6 92,7 92,5 84 79 3 449 5 763 2

85 .. .. .. .. .. .. 75 f 71 f .. .. ..

86 69 0,747 73,2 70,2 84,7 95,1 80 78 2 143 7 038 0

87 73 0,744 75,6 71,4 65,3 83,4 77 f 74 f 3 421 h 12 046 h –3

88 .. .. 74,1 68,5 .. .. 67 68 4 300 h 8 513 h ..

89 .. .. 72,7 66,1 87,2 92,0 77 f  g 68 f  g .. .. ..

90 .. .. 70,3 65,9 .. .. 76 f 74 f 3 921 h 8 142 h ..

91 .. .. 73,5 68,9 .. .. 70 f  g 69 f  g 2 789 6 806 ..

92 71 0,745 71,3 66,6 79,6 95,3 63 75 4 038 11 408 0

93 68 0,749 77,0 71,7 89,1 92,3 64 f  g 63 f  g 2 561 6 158 4

94 70 0,745 71,3 64,1 87,2 86,8 78 f 70 f 4 376 h 10 461 h 3

95 .. .. 74,4 69,5 .. .. 81 81 3 760 h 9 674 h ..

96 74 0,736 72,3 69,2 70,4 83,5 70 f 74 f 4 122 h 10 830 h 0

97 .. .. 74,4 66,6 .. .. 76 75 1 561 4 273 ..

98 .. .. 66,6 67,4 96,4 96,2 69 f 68 f .. .. ..

99 75 0,733 70,6 63,3 98,2 k 99,5 k 67 69 3 262 h 5 096 h 0

100 .. .. 74,2 71,1 88,0 96,7 83 f 80 f .. .. ..

101 76 0,725 74,1 68,0 .. l .. m 69 f 70 f 3 077 7 074 0

102 79 0,713 72,7 70,1 60,1 79,6 73 73 3 259 h 9 888 h –2

103 .. .. 66,7 60,6 .. .. 78 f  g 78 f  g 2 615 h 6 375 h ..

104 77 0,721 72,5 69,0 85,9 k 74,1 k 79 f 75 f 3 027 h 5 327 h 1

105 .. .. 66,9 58,4 98,3 k 99,3 k .. .. 3 425 h 5 385 h ..

106 78 0,714 73,5 67,3 .. l .. m 67 67 3 045 h 8 641 h 1

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì ãåíäåðíîãî ôàêòîðà
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Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс развития 
с учетом гендерного 

фактора (ИРГФ)
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Рейтинг 
ИРЧП минус 

рейтинг 
ИРГФ d

Рейтинг Значение Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 365

Ï
î
êà

ç
à
òå

ë
è
 ð

à
ç
â
è
òè

ÿ ÷
å
ë
î
â
å
êà

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

24

107 82 0,702 75,4 71,8 73,6 86,0 60 f 65 f 1 794 h 5 402 h –2

108 81 0,704 69,2 65,3 86,8 94,0 67 70 2 257 h 4 963 h 0

109 80 0,708 72,9 68,8 86,9 k 93,9 k 61 f 65 f 2 271 h 3 220 h 2

110 83 0,701 71,3 62,9 98,1 k 99,3 k 80 77 1 422 h 2 464 h 0

111 .. .. 72,4 68,0 59,4 83,0 .. .. 1 588 6 817 ..

112 88 0,684 72,4 67,6 76,6 76,8 71 f 69 f 1 747 h 5 524 h –4

113 84 0,694 69,9 63,4 .. l .. m 72 f 75 f 1 398 h 2 346 h 1

114 85 0,692 71,7 64,4 97,7 99,1 73 68 1 349 h 2 143 h 1

115 86 0,687 66,5 62,3 80,7 93,1 83 f 89 f 1 983 h 3 462 h 1

116 87 0,685 66,5 62,5 97,5 98,0 83 72 1 379 h 2 730 h 1

117 89 0,676 70,2 66,1 80,2 79,8 74 f 68 f 1 771 h 3 964 h 0

118 90 0,659 71,3 63,9 63,3 75,4 63 f 69 f 2 130 h 6 604 h 0

119 .. .. 70,9 67,2 .. .. 61 f 66 f 2 468 h 3 612 h ..

120 93 0,639 43,3 42,3 80,5 93,4 52 f  g 64 f  g 11 491 h 26 967 h –2

121 92 0,646 48,2 45,7 80,9 k 84,1 k 77 g 76 g 7 014 h 15 521 h 0

122 91 0,648 66,4 61,2 99,2 e 99,7 e 65 77 876 h 1 530 h 2

123 95 0,615 72,2 67,8 39,6 65,7 54 62 1 742 h 6 907 h –1

124 .. .. 54,7 53,4 .. .. 68 f  g 72 f  g 4 814 h 8 449 h ..

125 94 0,622 47,5 46,8 83,5 86,8 69 g 66 g 5 416 h 9 455 h 1

126 96 0,591 65,3 62,1 47,8 73,4 58 f 66 f 1 471 h 4 723 h 0

127 .. .. 64,2 62,1 .. .. 63 64 .. .. ..

128 .. .. 63,3 61,9 .. .. 45 f  g 49 f  g 1 202 h 2 387 h ..

129 97 0,578 60,1 52,7 64,1 84,7 55 f  g 65 f  g 2 077 h 2 793 h 0

130 .. .. 63,5 57,8 86,4 93,9 50 f 48 f .. .. ..

131 98 0,555 34,8 34,9 81,8 80,4 72 f 69 f 5 322 14 738 0

132 99 0,550 65,8 61,5 .. l .. m 42 f 50 f 1 306 h 2 576 h 0

133 100 0,545 56,3 53,8 60,9 77,0 55 66 1 328 h 2 579 h 0

134 105 0,513 63,6 63,2 36,0 63,0 32 44 977 h 3 403 h –4

135 .. .. 64,6 62,2 .. .. .. .. .. .. ..

136 101 0,528 57,4 56,5 49,8 66,4 44 f 50 f 1 860 h 2 611 h 1

137 102 0,524 64,2 62,5 .. l .. m 58 g 56 g 1 170 h 2 540 h 1

138 106 0,513 62,4 61,6 34,9 62,7 52 g 62 g 995 h 1 993 h –2

139 103 0,521 56,3 55,2 50,9 63,4 38 f  g 43 f  g 2 127 h 2 934 h 2

140 104 0,519 53,5 51,0 .. l .. m 49 f 55 f 652 h 1 310 h 2

141 110 0,492 58,0 55,1 51,8 n 71,1 n 34 f 39 f 778 h 3 105 h –3

142 .. .. 57,1 54,9 .. .. .. .. .. .. ..

143 107 0,507 56,9 54,3 65,3 76,5 55 f 58 f 704 h 1 012 h 1

144 109 0,497 46,2 45,1 59,8 77,0 56 f 69 f 1 435 h 2 921 h 0

145 108 0,498 48,8 47,9 57,7 76,8 65 67 1 216 h 1 741 h 2

146 114 0,479 31,3 31,3 78,3 80,9 57 f  g 59 f  g 2 576 8 936 –3

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 116 0,476 56,4 52,6 38,5 68,7 46 f 64 f 927 h 2 159 h –4

148 .. .. 54,1 51,8 .. .. 21 27 1 305 h 2 681 h ..

149 112 0,486 36,2 34,0 90,3 73,7 66 f 65 f 1 848 h 3 506 h 1

150 117 0,462 62,4 59,7 .. l .. m 42 f 68 f 397 h 1 346 h –3

151 113 0,483 36,0 37,2 .. l .. m 51 f  g 54 f  g 1 527 h 2 613 h 2

152 111 0,487 46,5 48,5 70,2 77,7 58 f 62 f 1 037 1 242 5

153 115 0,478 54,7 51,5 43,4 59,5 44 47 1 295 h 2 601 h 2

154 .. .. 52,7 51,3 .. .. .. .. 1 283 h 2 465 h ..

155 .. .. 57,5 54,7 .. .. 50 f 51 f 1 378 h 2 615 h ..

156 118 0,451 57,2 54,8 29,2 51,1 36 f 41 f 1 200 h 2 243 h 0

157 .. .. 56,1 52,3 .. .. 29 41 557 1 414 ..

158 119 0,449 45,8 42,6 59,8 71,4 52 52 1 083 h 1 454 h 0

159 120 0,443 43,5 43,2 .. l .. m 50 f 60 f 669 h 1 628 h 0

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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1 Норвегия

2 Исландия 

3 Австралия

4 Ирландия

5 Швеция 

6 Люксембург

7 Канада

8 США 

9 Нидерланды 

10 Швейцария 

11 Финляндия

12 Бельгия

13 Япония 

14 Франция

15 Дания 

16 Великобритания

17 Австрия 

18 Италия

19 Испания

20 Новая Зеландия 

21 Германия

22 Израиль 

23 Греция

24 Словения

25 Республика Корея

26 Португалия

27 Кипр

28 Чешская Республика

29 Мальта 

30 Венгрия

31 Кувейт

32 Аргентина

33 Польша

34 Эстония

35 Литва

36 Словакия

37 Чили

38 Бахрейн

39 Уругвай

40 Хорватия

41 Латвия

42 Коста-Рика

43 ОАЭ

44 Болгария

45 Мексика 

46 Тонга

47 Панама

48 Тринидад и Тобаго 

49 Румыния

50 Российская Федерация

51 Малайзия

52 Беларусь 

53 Маврикий

54 Македония, БЮР

55 Бразилия 

56 Колумбия 

57 Оман 

58 Таиланд

59 Албания

60 Венесуэла 

61 Казахстан

62 Украина 

63 Самоа (Западное)

64 Китай 

65 Армения 

66 Филиппины 

67 Перу

68 Шри-Ланка 

69 Иордания 

70 Доминиканская 

Республика 

71 Турция 

72 Саудовская Аравия 

73 Тунис 

74 Иран, Исламская Респ.

75 Азербайджан 

76 Сальвадор 

77 Ямайка 

78 Кабо-Верде

79 Алжир 

80 Вьетнам

81 Индонезия

82 Сирийская Арабская

Республика

83 Киргизия

84 Узбекистан

85 Республика Молдова

86 Боливия

87 Монголия

88 Никарагуа

89 Гондурас

90 Гватемала

91 Таджикистан

92 ЮАР

93 Экваториальная Гвинея

94 Намибия

95 Марокко

96 Индия

97 Камбоджа

98 Ботсвана

99 Коморские острова

100 ЛНДР

101 Гана

102 Бангладеш

103 Папуа–Новая Гвинея

104 Конго

105 Пакистан

106 Непал

107 Мадагаскар

108 Уганда

109 Камерун

110 Судан

111 Кения

112 Лесото 

113 Зимбабве

114 Свазиленд

115 Мавритания

116 Того

117 Йемен

118 Сенегал

119 Руанда

120 Нигерия

121 Гвинея

122 Ангола

123 Танзания, Объед. Респ.

124 Бенин

125 Кот-д’Ивуар

126 Замбия 

127 Малави 

128 Мозамбик

129 Бурунди

130 Конго, Дем. Респ.

131 Чад

132 ЦАР

133 Буркина-Фасо

134 Мали

135 Сьерра–Леоне

136 Нигер

Рейтинг ИРГФ для 136 стран и территорий

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

24

160 121 0,434 54,2 53,6 18,1 42,6 35 49 1 764 h 2 576 h 0

161 122 0,431 42,5 39,6 54,2 82,9 24 f  g 28 f  g 1 670 h 2 706 h 0

162 123 0,426 46,2 45,6 62,2 77,5 47 f 49 f 569 h 781 h 0

163 124 0,412 55,0 53,5 23,3 47,9 41 f 58 f 702 h 1 475 h 0

164 125 0,401 46,7 45,2 38,6 60,8 32 f  g 47 f  g 749 h 2 324 h 0

165 126 0,396 37,1 38,2 59,8 k 76,3 k 52 f 56 f 670 h 1 216 h 0

166 127 0,394 39,6 40,0 54,0 k 74,9 k 64 f 65 f 547 h 747 h 0

167 130 0,378 44,5 42,5 54,1 80,9 24 f  g 30 f  g 482 h 931 h –2

168 128 0,387 42,3 41,0 .. l .. m 44 53 1 110 h 1 372 h 1

169 129 0,380 44,9 43,0 52,2 67,3 32 40 594 h 765 h 1

170 .. .. 48,8 46,8 .. .. 30 42 570 h 944 h ..

171 131 0,350 44,7 42,6 12,8 40,8 25 f 44 f 1 644 h 2 545 h 0

172 132 0,336 39,8 38,4 33,5 64,8 23 f  g 36 f  g 836 h 1 367 h 0

173 .. .. 46,2 43,4 .. .. 29 f  g 45 f  g 487 h 963 h ..

174 133 0,335 48,6 47,2 15,2 29,4 23 f 30 f 930 h 1 405 h 0

175 134 0,329 48,7 47,4 11,9 k 26,7 k 30 f 40 f 800 h 1 197 h 0

176 135 0,317 42,4 39,6 24,4 46,9 55 f 75 f 353 h 775 h 0

177 136 0,292 44,7 44,6 15,1 42,9 18 25 560 h 989 h 0

ПРИМЕЧАНИЯ

a Цифры относятся к национальным оценочным пока-

зателям грамотности по данным переписей населения 

или опросов, проведенных в период с 2000 по 2004 г., 

если не указано иное. Ввиду различий в методике и 

хронологии базовых данных сопоставления между 

странами и во времени следует проводить осторожно. 

Подробнее см.: www.uis.unesco.org.

b В 2006 г. Институт статистики Организации Объе-

диненных Наций по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО) изменил традицию, согласно которой  в 

статистике образования в качестве отчетного года 

указывался календарный год завершения данного 

учебного или финансового года (например, вместо 

2003/2004 – 2004). Цифры по некоторым странам мо-

гут отражать оценочные данные, рассчитанные в этих 

странах или в Институте статистики ЮНЕСКО. Под-

робнее см: see www.uis.unesco.org. Так как существуют 

различия в методологии сбора и датировке основных 

данных, сопоставления между странами и периодами 

времени следует проводить осторожно.

c В связи с отсутствием отдельных гендерных сводных 

показателей доходов значения заработанных дохо-

дов женщин и мужчин являются приблизительными 

расчетами, основанными на данных о соотношении 

заработной платы женщин и мужчин в несельско-

хозяйственном секторе, долям женщин и мужчин в 

экономически активном населении, общем количестве 

женского и мужского населения и ВВП на душу населе-

ния (ППС в долл. США) (см. Техническое примечание 1). 

Если не указано иное, расчеты основаны на данных по 

последнему году периода 1991—2004 гг., по которому 

доступны сведения.

d Рейтинг страны по ИРЧП в этой колонке пересчитан 

для 136 стран с учетом значения ИРГФ. Положительная 

цифра говорит о том, что рейтинг ИРГФ выше рейтинга 

ИРЧП, а отрицательная свидетельствует об обратном.

e В целях расчета ИРГФ применялось значение 99,0%.

f Предварительная оценка Института статистики ЮНЕ-

СКО, подлежит уточнению.

g Данные относятся к другому году, чем указано.

h Нет данных о заработной плате. Для целей расчета 

оценочного показателя дохода, заработанного женщи-

нами и мужчинами, в качестве соотношения зарплаты 

женщин к зарплате мужчин в несельскохозяйственном 

секторе использовался коэффициент 0,75.

i Statec 2005.

j В целях расчета ИРГФ применялось значение, равное 

40 тыс. долл. США (ППС в долл. США).

k Данные относятся к одному из годов в период с 1995 и 

1999 гг.

l В связи с отсутствием новейших данных были ис-

пользованы оценки UNESCO Institute for Statistics 2005, 

основанные на устаревших данных переписей населе-

ния или опросов домохозяйств и требуют осторожной 

интерпретации: Бангладеш 33,1, Западное Самоа 98,4, 

Зимбабве 86,3, Йемен 33.4, Кабо-Верде 70,8, Коморские 

Острова 49,7, Конго 80,8, Мозамбик 35,6, Нигерия 64,2, 

Объединенные Арабские Эмираты 82,7, Сальвадор 78,8, 

Тринидад и Тобаго 98,3, Узбекистан 99,1, Уругвай 98,4.

m В связи с отсутствием новейших данных были исполь-

зованы оценки UNESCO Institute for Statistics 2005, осно-

ванные на устаревших данных переписей населения или 

опросов домохозяйств и требуют осторожной интерпре-

тации: Бангладеш 51,7, Западное Самоа 98,9, Зимбабве 

86,3, Йемен 72,5, Кабо-Верде 86,6, Коморские Острова 

63,9, Конго 91,2, Мозамбик 35,6, Нигерия 64,2, Объеди-

ненные Арабские Эмираты 76,8, Сальвадор 83,6, Трини-

дад и Тобаго 99,2, Узбекистан 99,6, Уругвай 97,5.

n Данные относятся к другому году или периоду време-

ни, чем указано, отличаются от стандартного опреде-

ления или касаются лишь части страны.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: определено на основе значений ИРГФ в 

столбце 2.

Столбец 2: подсчитано на основе данных столбцов 

3–10; подробнее см. Tехническое примечание 1.

Столбцы 3 и 4: UN 2005а, если не указано иное .

Столбцы 5 и 6: UNESCO Institute for Statistics 2005a, если 

не указано иное.

Столбцы 7 и 8: UNESCO Institute for Statistics 2006c, если 

не указано иное.

Столбцы 9 and 10: рассчитано на основе данных World 

Bank 2006 по ВВП на душу населения (ППС в долл. 

США) и численности населения, если не указано иное; 

данных ILO 2006b по заработной плате, данных ILO 

2005а по экономически активному населению, 

Столбец 11: подсчитано на основе пересчитанных рей-

тингов ИРЧП и ИРГФ в колонке 1.

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер
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Рейтинг страны по ИРЧП

Показатель расширения 
возможностей женщин (ПРВЖ)

Места 
в парламенте, 
занимаемые 
женщинами a

(% общего числа)

Женщины — 
законодатели, 

чиновники высшего 
звена и управляющие b

(% общего числа)

Женщины — 
специалисты 
и технические 
работники b

(% общего числа)

Отношение 
расчетного 

заработанного 
дохода женщин 

к доходу мужчин cРейтинг Значение
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 1 0,932 37,9 29 50 0,75

2 3 0,866 33,3 29 55 0,71

3 8 0,833 28,3 37 55 0,70

4 17 0,753 14,2 29 51 0,51

5 2 0,883 45,3 31 51 0,81

6 11 0,810 24,3 36 56 0,63

7 42 0,557 10,7 10 46 0,44

8 12 0,808 15,0 42 55 0,62

9 14 0,797 24,8 27 46 0,61

10 7 0,844 34,2 26 48 0,63

11 6 0,853 37,5 28 54 0,71

12 .. .. 23,3 .. .. 0,49

13 5 0,855 35,7 30 48 0,63

14 10 0,815 32,2 28 46 0,44

15 4 0,861 36,9 25 52 0,73

16 .. .. 13,9 .. .. 0,64

17 24 0,653 16,1 21 45 0,46

18 16 0,755 18,5 33 46 0,65

19 15 0,776 30,5 32 47 0,50

20 13 0,797 32,2 36 52 0,70

21 9 0,816 30,5 35 50 0,58

22 .. .. .. 27 40 0,49

23 23 0,656 14,2 29 54 0,64

24 29 0,614 13,0 27 49 0,55

25 18 0,707 18,9 26 45 0,51

26 53 0,502 13,4 7 38 0,46

27 32 0,603 10,8 34 57 0,61

28 20 0,681 21,3 32 52 0,59

29 38 0,584 14,3 15 45 0,59

30 28 0,615 15,7 28 52 0,51

31 .. .. 17,6 43 52 ..

32 58 0,493 9,2 16 39 0,48

33 .. .. 1,5 .. .. 0,37

34 .. .. .. d .. .. ..

35 41 0,560 10,4 34 61 0,64

36 19 0,697 36,5 25 55 0,53

37 30 0,610 19,1 34 61 0,59

38 52 0,506 12,7 24 52 0,39

39 .. .. 7,5 .. .. 0,33

40 31 0,608 18,8 35 67 0,62

41 25 0,635 22,0 42 68 0,69

42 34 0,599 16,7 32 61 0,58

43 50 0,513 10,8 35 53 0,55

44 33 0,602 21,7 23 52 0,67

45 27 0,621 21,0 42 64 0,67

46 .. .. 0,0 .. .. ..

47 .. .. 29,4 .. .. ..

48 21 0,675 38,6 26 40 0,46

49 70 0,353 0,0 8 25 0,24

50 .. .. 36,0 .. .. ..

51 .. .. 0,0 .. .. ..

52 .. .. 26,8 40 .. 0,70

53 35 0,597 25,0 25 42 0,39

Ïîêàçàòåëü ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé æåíùèí

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Показатель расширения 
возможностей женщин (ПРВЖ)

Места 
в парламенте, 
занимаемые 
женщинами a

(% общего числа)

Женщины — 
законодатели, 

чиновники высшего 
звена и управляющие b

(% общего числа)

Женщины — 
специалисты 
и технические 
работники b

(% общего числа)

Отношение 
расчетного 

заработанного 
дохода женщин 

к доходу мужчин cРейтинг Значение
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54 37 0,595 22,1 33 61 0,65

55 .. .. 3,3 .. .. 0,47

56 .. .. 7,8 .. .. 0,18

57 22 0,660 25,4 38 54 0,46

58 40 0,568 16,7 39 51 0,56

59 .. .. 13,9 .. .. ..

60 59 0,492 10,7 29 57 0,65

61 55 0,500 13,1 23 40 0,36

62 .. .. 12,3 .. .. 0,65

63 .. .. 17,1 .. .. 0,40

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 .. .. 4,7 .. .. ..

65 62 0,482 8,0 38 64 0,62

66 43 0,554 19,2 28 53 0,48

67 .. .. 29,8 .. .. 0,64

68 .. .. 12,9 .. .. ..

69 61 0,486 9,1 34 53 0,57

70 51 0,506 10,8 e 38 50 0,58

71 .. .. 17,2 .. .. 0,51

72 46 0,532 18,0 27 61 0,51

73 .. .. 7,1 .. .. 0,54

74 60 0,486 10,7 28 53 0,59

75 .. .. 4,1 .. .. 0,38

76 74 0,242 0,0 31 6 0,15

77 63 0,455 7,1 43 60 0,53

78 .. .. 4,7 .. .. 0,31

79 .. .. 8,6 .. .. 0,63

80 .. .. 5,3 .. .. 0,63

81 .. .. 20,3 .. .. 0,64

82 39 0,580 29,0 19 44 0,41

83 49 0,524 16,0 34 49 0,55

84 45 0,533 15,8 58 61 0,60

85 .. .. 28,6 .. .. ..

86 .. .. 7,9 .. .. 0,30

87 .. .. 19,3 .. .. 0,28

88 .. .. 18,2 .. .. 0,51

89 .. .. 25,5 28 51 ..

90 .. .. 11,7 .. .. 0,48

91 .. .. 9,6 .. .. 0,41

92 72 0,289 4,4 7 31 0,35

93 69 0,372 4,9 21 46 0,42

94 .. .. 15,4 e .. 50 0,42

95 57 0,495 11,9 31 52 0,39

96 71 0,326 4,1 13 33 0,38

97 64 0,407 9,4 26 63 0,37

98 .. .. 12,0 15 40 ..

99 .. .. 12,3 .. .. 0,64

100 .. .. .. 11 35 ..

101 48 0,529 16,7 33 45 0,43

102 .. .. 5,3 .. .. 0,33

103 .. .. 30,8 .. .. 0,41

104 .. .. 13,6 .. .. 0,57

105 .. .. 16,0 .. .. 0,64

106 .. .. 15,3 .. .. 0,35

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Ïîêàçàòåëü ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé æåíùèí
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Рейтинг страны по ИРЧП

Показатель расширения 
возможностей женщин (ПРВЖ)

Места 
в парламенте, 
занимаемые 
женщинами a

(% общего числа)

Женщины — 
законодатели, 

чиновники высшего 
звена и управляющие b

(% общего числа)

Женщины — 
специалисты 
и технические 
работники b

(% общего числа)

Отношение 
расчетного 

заработанного 
дохода женщин 

к доходу мужчин cРейтинг Значение
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107 .. .. 12,0 .. .. 0,33

108 .. .. 11,3 .. .. 0,45

109 .. .. 27,3 .. .. 0,71

110 .. .. 0,0 .. .. 0,58

111 73 0,262 3,8 9 30 0,23

112 .. .. 20,7 .. .. 0,32

113 .. .. 16,4 .. .. 0,60

114 44 0,544 21,8 39 66 0,63

115 56 0,499 14,6 36 40 0,57

116 65 0,388 6,6 30 66 0,51

117 47 0,530 23,4 22 36 0,45

118 .. .. 8,2 .. .. 0,32

119 .. .. 3,8 .. .. 0,68

120 .. .. 18,0 .. .. 0,43

121 .. .. 32,8 f .. .. 0,45

122 .. .. 19,6 .. .. 0,57

123 .. .. 6,4 .. .. 0,25

124 .. .. 11,9 .. .. 0,57

125 26 0,623 26,9 30 55 0,57

126 .. .. 9,2 .. .. 0,31

127 .. .. 7,3 .. .. ..

128 .. .. 0,0 .. .. 0,50

129 68 0,373 11,4 14 33 0,74

130 .. .. .. g .. .. ..

131 54 0,501 11,1 31 53 0,36

132 .. .. 3,0 .. .. 0,51

133 .. .. 22,9 .. .. 0,52

134 66 0,377 20,4 2 26 0,29

135 .. .. 9,3 .. .. ..

136 .. .. 10,9 .. .. 0,71

137 67 0,374 14,8 h 23 12 0,46

138 .. .. 6,7 .. .. 0,50

139 .. .. 0,9 .. .. 0,73

140 .. .. 10,1 .. .. 0,50

141 .. .. 13,6 .. .. 0,25

142 .. .. 25,3 i .. .. ..

143 .. .. 8,4 .. .. 0,70

144 .. .. 8,9 .. .. 0,49

145 .. .. 28,8 .. .. 0,70

146 .. .. 16,8 .. .. 0,29

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 .. .. 8,6 .. .. 0,43

148 .. .. 10,8 .. .. 0,49

149 .. .. 17,0 .. .. 0,53

150 75 0,128 0,7 4 15 0,30

151 .. .. 20,8 .. .. 0,58

152 .. .. 7,3 .. .. 0,83

153 .. .. .. j .. .. 0,50

154 .. .. 6,2 .. .. 0,52

155 .. .. 13,2 .. .. 0,53

156 .. .. 19,2 .. .. 0,53

157 .. .. 22,0 .. .. 0,39

158 .. .. 45,3 .. .. 0,74

159 .. .. 5,8 .. .. 0,41

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Показатель расширения 
возможностей женщин (ПРВЖ)

Места 
в парламенте, 
занимаемые 
женщинами a

(% общего числа)

Женщины — 
законодатели, 

чиновники высшего 
звена и управляющие b

(% общего числа)

Женщины — 
специалисты 
и технические 
работники b

(% общего числа)

Отношение 
расчетного 

заработанного 
дохода женщин 

к доходу мужчин cРейтинг Значение
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ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные на 31 мая 2006 г., если не указано иное. Там, 

где существует деление на верхнюю и нижнюю па-

латы, данные относятся к средневзвешенной доле 

женщин, занимающих места в обеих палатах.

b Данные относятся к последнему году периода 

1992—2004 гг., по которому были доступны сведе-

ния. Показатели для стран, применяющих послед-

нюю Международную стандартную классификацию 

профессий (ISCO-88) не подлежат строгому со-

поставлению с показателями стран, применяющих 

предыдущую классификацию (ISCO-68).

c Рассчитано на основе данных столбцов 9 и 10 таб-

лицы 24. Оценки основываются на данных по по-

следнему году периода 1991—2004 гг., по которому 

доступны сведения.

d В настоящее время в стране нет парламента.

e Данные по состоянию на 1 марта 2005 г.

f Не включает 36 особых делегатов верхней палаты, 

назначаемых на временной основе (ad hoc), и таким 

образом процентное соотношение подсчитано на 

основе мест в нижней палате и 54 постоянных мест 

в верхней палате.

g Парламент, избранный в 1990 г., ни разу не был со-

бран и не заседал официально, многие его члены 

были задержаны или отправлены в ссылку.

h В 2004 г. число мест в парламенте было увеличено 

с 300 до 345, причем дополнительные 45 мест, вы-

деленные для женщин, были заполнены в сентябре 

и октябре 2005 г. 

i Целью выборов, проведенных 30 августа 2001 г., 

было избрание членов Конституционной ассамблеи 

Тимор-Лешти. Двадцатого мая 2002 г., день провоз-

глашения независимости страны, этот орган стал 

Национальным парламентом без проведения новых 

выборов.

j В августе 2005 г. в результате военного переворота 

деятельность парламента Мавритании была приос-

тановлена. 

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: определено на основе значений ПРВЖ 

в колонке 2.

Столбец 2: подсчитано на основе данных столбцов 

3—6; подробнее см.: Техническое примечание 1.  

Столбец 3: подсчитано на основе данных IPU 2006а, 

2006с о распределении мест в парламенте.

Столбцы 4 и 5: подсчитано на основе данных ILO 

2006b о занятости.

Столбец 6: подсчитано на основе данных столбцов 9 

и 10 табл. 25.

160 .. .. 19,3 .. .. 0,68

161 .. .. 15,0 .. .. 0,62

162 36 0,597 30,4 49 32 0,73

163 .. .. 7,2 .. .. 0,48

164 .. .. 8,5 .. .. 0,32

165 .. .. 12,7 .. .. 0,55

166 .. .. 13,6 .. .. 0,73

167 .. .. 10,2 .. .. 0,52

168 .. .. 34,8 .. .. 0,81

169 .. .. 31,7 .. .. 0,78

170 .. .. 21,4 .. .. 0,60

171 .. .. 6,5 .. .. 0,65

172 .. .. 10,5 .. .. 0,61

173 .. .. 14,0 .. .. 0,51

174 .. .. 11,7 .. .. 0,66

175 .. .. 10,2 .. .. 0,67

176 .. .. 14,5 .. .. 0,45

177 .. .. 12,4 .. .. 0,57

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ïîêàçàòåëü ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé æåíùèí
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Рейтинг страны по ИРЧП

Грамотность 
взрослого населения a

ЦРДТ

Грамотность молодежи a

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
начальным образованием b  c

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
средним образованием b  c

ЦРДТ

Валовой коэффициент охвата 
высшим образованием c  d

Уровень 
грамотности 

женщин 

(%, 15 лет 
и старше)

2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Уровень 
грамотности 

женщин

(%, 15–24 
лет)
2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f
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. . . è äîñòèãàÿ ðàâíîïðàâèÿ æåíùèí è ìóæ÷èí

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 .. .. .. .. 99 1,00 97 1,01 98 1,54

2 .. .. .. .. 98 g 0,98 g 88 g 1,04 g 79 g 1,78 g

3 .. .. .. .. 96 1,01 86 g 1,01 g 80 1,23

4 .. .. .. .. 96 1,00 89 1,06 66 1,28

5 .. .. .. .. 99 1,00 100 1,03 102 1,55

6 .. .. .. .. 100 g  h 1,00 g  h 94 i 0,99 i 70 j 1,36 j

7 .. .. .. .. 100 1,00 100 g  k 1,01 g  k 51 0,89

8 .. .. .. .. 91 0,96 91 1,02 96 1,39

9 .. .. .. .. 94 1,00 80 0,93 42 0,80

10 .. .. .. .. 98 0,99 90 1,01 62 1,08

11 .. .. .. .. 99 1,00 94 1,01 98 1,20

12 .. .. .. .. 91 1,00 82 1,07 13 g 1,18 g

13 .. .. .. .. 99 1,00 97 g  l 1,01 g  l 69 1,21

14 .. .. .. .. .. .. .. .. 54 1,19

15 .. .. .. .. 100 1,00 94 1,03 87 1,42

16 .. .. .. .. 99 1,00 97 1,02 63 1,28

17 98,0 99 99,8 100 99 1,00 93 1,02 72 1,34

18 .. .. .. .. 99 1,00 97 1,03 70 1,37

19 .. .. .. .. 99 0,99 99 1,04 72 1,22

20 .. .. .. .. 99 1,00 96 1,03 74 1,41

21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

22 .. .. .. .. 90 m 0,95 m 77 m 0,97 m 32 0,97

23 95,9 97 99,6 100 98 1,01 89 1,00 65 1,33

24 94,2 96 99,0 100 99 0,99 88 1,04 86 1,17

25 88,6 92 99,6 100 .. .. .. .. .. ..

26 .. .. .. .. 99 0,99 88 1,00 67 0,61

27 .. .. .. .. 98 1,00 95 1,00 86 1,38

28 .. .. .. .. 99 0,99 87 l 1,11 l 65 1,32

29 95,1 96 99,8 100 96 m 1,00 m 95 m 1,03 m 36 m 0,98 m

30 .. .. .. .. .. .. .. .. 45 1,10

31 .. .. .. .. 97 0,99 98 1,05 54 h 2,47 h

32 89,2 n 103 n 97,8 n 104 n 94 1,00 90 1,06 30 1,33

33 91,0 96 99,8 100 87 g 1,03 g 80 g  j 1,05 g  j 33 g 2,72 g

34 90,2 95 98,9 100 .. .. .. .. 17 g 1,74 g

35 .. .. .. .. 88 0,99 90 g 0,99 g 70 1,40

36 97,2 100 99,1 100 98 l 0,99 l 82 l 1,07 l 77 l 1,51 l

37 .. .. .. .. 98 1,00 92 1,03 72 1,41

38 95,6 100 99,2 100 .. .. .. .. 42 0,95

39 83,6 94 97,3 100 97 1,01 93 1,07 45 g 1,84 g

40 99,8 100 99,8 100 94 1,00 91 1,03 82 1,68

41 99,6 100 99,7 100 89 1,00 93 1,01 89 1,55

42 .. .. .. .. .. .. .. .. 40 1,22

43 .. .. .. .. .. .. .. .. 53 g  l 2,04 g  l

44 97,1 98 99,7 100 87 l 0,99 l 86 l 1,02 l 42 l 1,19 l

45 99,7 100 99,8 100 .. .. .. .. 94 1,72

46 88,6 99 97,5 103 94 0,99 86 0,98 34 3,67

47 92,3 101 99,4 101 97 m 1,01 m 96 m 1,07 m .. ..

48 95,1 100 98,0 101 .. .. .. .. 28 1,26

49 .. .. .. .. 70 0,97 64 1,06 40 g  l 3,24 g  l

50 99,8 100 100,0 100 95 0,97 87 1,02 38 l 1,34 l

51 .. .. .. .. 98 m 1,08 m 97 m 0,97 m .. ..

52 .. .. .. .. 85 1,02 78 1,12 .. ..

53 89,6 97 97,6 100 98 1,00 65 1,03 23 0,98

Ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

ОАЭ

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика

2455_339_392_rus.indd   3712455_339_392_rus.indd   371 13.10.2006   19:20:3413.10.2006   19:20:34



Рейтинг страны по ИРЧП

Грамотность 
взрослого населения a

ЦРДТ

Грамотность молодежи a

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
начальным образованием b  c

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
средним образованием b  c

ЦРДТ

Валовой коэффициент охвата 
высшим образованием c  d

Уровень 
грамотности 

женщин 

(%, 15 лет 
и старше)

2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Уровень 
грамотности 

женщин

(%, 15–24 
лет)
2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f
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54 97,7 99 98,1 100 95 0,99 87 0,98 44 1,16

55 99,0 n 100 n 99,4 n 100 n 89 i 0,97 i 75 g 1,23 g 8 g 1,67 g

56 73,5 85 96,7 99 79 1,02 75 1,01 15 1,38

57 .. .. .. .. 92 m 0,99 m 74 g 1,06 g 13 1,27

58 91,2 99 95,6 99 98 0,99 67 1,10 57 1,59

59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

60 96,3 98 97,8 100 92 0,99 82 1,03 45 1,26

61 85,4 93 97,3 100 93 l 1,00 l 81 l 1,14 l 38 l 1,41 l

62 94,4 95 99,8 100 .. .. .. .. .. ..

63 80,5 91 95,4 102 96 1,02 80 g 1,00 g 20 1,39

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 .. .. .. .. .. .. .. .. 59 g  l 1,09 g  l

65 99,2 100 99,8 100 92 g 1,01 g .. .. 79 g 1,36 g

66 94,1 96 98,5 99 92 1,00 80 g  j 0,97 g  j 33 1,39

67 99,4 n 100 n 99,8 n 100 n 88 g 0,97 g 88 g 1,01 g 71 1,39

68 .. .. .. .. 88 m 1,01 m 92 g 1,03 g .. ..

69 88,8 100 97,9 102 .. .. 78 l 1,07 l 25 l 1,32 l

70 92,7 100 98,4 101 84 1,01 58 g 1,11 g 28 1,09

71 .. .. .. .. 96 0,97 74 g 1,09 g 22 3,43

72 92,7 99 98,1 102 92 1,01 66 1,15 41 g  l 1,07 g  l

73 98,3 99 99,5 100 95 l 0,99 l 73 l 0,98 l 20 l 1,57 l

74 90,5 95 97,8 100 .. .. .. .. 44 1,17

75 .. .. .. .. 91 g 1,00 g 70 g 1,14 g 7 g  h 0,94 g  h

76 69,3 80 93,7 96 57 j 0,92 j 51 g 0,96 g 33 1,50

77 99,2 99 99,8 100 82 m 1,00 m 84 m 1,00 m 71 m 1,19 m

78 .. .. .. .. 93 0,99 .. .. 50 1,12

79 99,3 n 100 n 99,9 n 100 n 92 0,99 92 0,99 56 1,38

80 99,2 99 99,9 100 96 1,04 90 1,03 29 1,21

81 86,5 91 98,5 99 .. .. .. .. 17 g 0,84 g

82 82,1 88 95,7 98 97 1,00 69 1,00 34 g 1,03 g

83 89,7 97 96,5 100 98 g 1,01 g 53 1,01 .. ..

84 92,7 100 95,7 101 95 1,02 67 1,20 32 1,28

85 .. .. .. .. 84 m 0,99 m 82 g 1,10 g .. ..

86 84,7 89 98,9 100 92 1,02 82 1,02 41 1,10

87 65,3 78 92,2 96 98 1,00 69 g  j 1,04 g  j 33 1,36

88 .. .. .. .. 93 g 0,97 g 63 1,02 .. ..

89 87,2 95 94,1 98 96 g  l 1,07 g  l 74 g  l 1,38 g  l 15 j 1,62 j

90 .. .. .. .. 96 0,99 85 g 1,06 g 17 1,20

91 .. .. .. .. .. .. .. .. 28 g  l 1,37 g  l

92 79,6 84 93,3 95 87 g 0,95 g .. .. 24 0,73

93 89,1 97 96,1 101 98 g  l 1,00 g  l .. .. .. ..

94 87,2 100 95,4 103 87 1,02 54 g 1,21 g 41 g 1,64 g

95 .. .. .. .. 96 1,01 73 g 1,05 g 4 2,47

96 70,4 84 .. .. 88 0,99 76 0,94 24 1,10

97 .. .. .. .. 93 0,99 81 1,00 42 1,03

98 96,4 100 98,3 100 90 j 1,01 j 55 g  j 1,15 g  j (,) g 3,00 g

99 98,2 n 99 n 99,9 n 100 n 83 0,98 76 0,98 14 0,87

100 88,0 91 98,8 100 86 1,00 92 1,05 39 1,03

101 .. .. .. .. 93 g 1,00 g 49 g  l 1,03 g  l 20 1,22

102 60,1 76 86,1 92 95 0,98 68 g 1,05 g 20 1,09

103 .. .. .. .. .. .. .. .. 12 1,94

104 85,9 n 116 n .. .. 91 1,01 81 1,03 26 g  l 2,29 g  l

105 98,3 n 99 n 99,8 n 100 n .. .. .. .. .. ..

106 .. .. .. .. 91 0,99 58 1,12 6 1,09

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
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Рейтинг страны по ИРЧП

Грамотность 
взрослого населения a

ЦРДТ

Грамотность молодежи a

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
начальным образованием b  c

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
средним образованием b  c

ЦРДТ

Валовой коэффициент охвата 
высшим образованием c  d

Уровень 
грамотности 

женщин 

(%, 15 лет 
и старше)

2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Уровень 
грамотности 

женщин

(%, 15–24 
лет)
2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f
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107 73,6 86 90,2 96 92 j 0,95 j 56 0,93 .. ..

108 86,8 92 98,5 100 93 0,98 57 0,99 15 0,79

109 86,9 n 93 n 93,6 n 99 n 92 g  h 0,94 g  h .. .. 9 g 0,77 g

110 98,1 n 99 n 99,7 n 100 n 90 0,99 .. .. 43 1,19

111 59,4 71 78,9 88 94 g 0,97 g 77 g  j 0,94 g  j .. ..

112 76,6 100 88,8 106 87 0,99 43 1,13 19 g  l 1,11 g  l

113 .. .. .. .. .. .. .. .. 14 g 0,79 g

114 97,7 99 99,5 100 86 m 0,99 m 79 m 1,04 m 43 m 1,36 m

115 80,7 87 96,1 98 96 g 1,01 g 73 g 0,99 g .. ..

116 97,5 100 98,4 101 85 1,01 88 1,14 49 1,64

117 80,2 101 90,9 105 92 1,02 .. .. 20 g 1,46 g

118 63,3 84 78,4 91 91 0,95 32 g 0,92 g 8 g  l 0,72 g  l

119 .. .. .. .. 93 0,98 36 g 0,86 g 4 g 0,57 g

120 80,5 86 94,9 100 78 j 0,85 j 18 g  h 0,59 g  h 2 k 0,43 k

121 80,9 n 96 n 94,3 n 101 n 89 l 1,01 l 65 g  k 1,12 g  k 17 l 1,17 l

122 99,2 100 99,8 100 95 0,96 73 0,85 8 0,33

123 39,6 60 60,5 75 83 0,94 32 g  l 0,86 g  l 10 0,87

124 .. .. .. .. 77 g  h 0,99 g  h .. .. 5 i 0,53 i

125 83,5 96 93,5 103 77 l 1,08 l 43 l 1,35 l 7 l 1,14 l

126 47,8 65 67,7 80 87 g 0,94 g .. .. 9 0,66

127 .. .. .. .. 98 0,99 27 1,08 .. ..

128 .. .. .. .. 79 0,99 24 g  l 0,86 g  l .. ..

129 64,1 76 78,9 90 96 0,96 22 g 0,73 g 2 0,45

130 86,4 92 93,4 98 87 1,01 36 0,95 15 g  h 1,77 g  h

131 81,8 102 95,6 104 83 g 1,03 g 64 g 1,11 g 6 0,85

132 .. .. .. .. 51 k  m 0,85 k  m .. .. 2 g 0,77 g

133 60,9 79 74,7 90 82 0,94 34 0,85 5 0,63

134 36,0 57 54,7 72 56 m 0,73 m .. .. 3 0,80

135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

136 49,8 75 65,5 86 58 g 1,01 g 33 g 0,86 g 2 0,48

137 .. .. .. .. 95 m 1,03 m 51 l 1,11 l 4 l 0,50 l

138 34,9 56 60,1 75 73 l  m 0,87 l  m .. .. 3 0,41

139 50,9 80 64,1 93 .. .. .. .. 2 g  i 0,56 g  i

140 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 g  l 0,18 g  l

141 51,8 73 71,4 84 39 g  k 0,83 g  k .. .. 6 g  k 0,92 g  k

142 .. .. .. .. .. .. .. .. 12 j  m 1,48 j  m

143 65,3 85 68,2 94 89 1,00 11 g  i 1,03 g  i 2 0,89

144 59,8 78 .. .. .. .. .. .. 4 g 0,63 g

145 57,7 75 71,2 86 .. .. 14 0,90 3 0,62

146 78,3 97 89,8 103 77 l 1,01 l 32 l 1,24 l 5 1,08

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 38,5 56 63,6 76 72 0,85 14 g  k 0,48 g  k 1 g  h 0,20 g  h

148 .. .. .. .. 29 0,80 15 g 0,70 g 1 0,82

149 90,3 123 .. .. 89 1,06 28 1,54 3 l 1,50 l

150 .. .. .. .. 63 g 0,73 g 21 g  k 0,46 g  k 5 0,38

151 .. .. .. .. 82 l 1,01 l 33 l 0,93 l 3 l 0,62 l

152 70,2 90 80,7 101 77 1,00 40 g 1,01 g 2 0,61

153 43,4 73 55,5 82 74 0,99 13 g 0,82 g 2 0,30

154 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

155 .. .. .. .. 77 g 1,06 g 41 g 0,83 g 1 0,26

156 29,2 57 41,0 70 65 0,95 13 0,72 .. ..

157 .. .. .. .. 44 0,85 18 0,63 (,) 0,15

158 59,8 84 76,9 98 75 1,05 .. .. 2 0,62

159 .. .. .. .. 57 g 0,89 g 25 g 0,83 g 7 0,55

Сирийская Арабская Респ.

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Грамотность 
взрослого населения a

ЦРДТ

Грамотность молодежи a

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
начальным образованием b  c

ЦРДТ

Чистый коэффициент охвата 
средним образованием b  c

ЦРДТ

Валовой коэффициент охвата 
высшим образованием c  d

Уровень 
грамотности 

женщин 

(%, 15 лет 
и старше)

2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Уровень 
грамотности 

женщин

(%, 15–24 
лет)
2004

Соотношение 
уровня 

грамотности 
женщин 

и мужчин

2004

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f

Показатель 
женщин

(%)
2004 f

Отношение 
показателя 

женщин 
к показателю 

мужчин e

2004 f
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ПРИМЕЧАНИЯ

a Если не указано иное, данные относятся к нацио-

нальным оценкам уровня грамотности по данным 

переписей населения и опросов, проведенных в пе-

риод 2000–2005 гг. Так как существуют различия 

в методологии сбора и датировке исходных данных, 

сопоставления по странам и временным промежут-

кам следует проводить осторожно. Подробнее см.: 

www.uis.unesco.org.

b Коэффициент чистого охвата учащихся — это соот-

ношение числа охваченных детей, достигших офи-

циального возраста, соответствующего указанному 

уровню образования, и общей численности населе-

ния данной возрастной группы. Коэффициенты чис-

того охвата, превышающие 100%, отражают несоот-

ветствие между этими двумя наборами показателей.

c Данные по некоторым странам могут происходить из 

национальных источников или относиться к расче-

там Института статистики ЮНЕСКО. Подробнее см.:  

http://www.uis.unesco.org/. Поскольку данные проис-

ходят из разных источников, сопоставления между 

странами следует проводить осторожно.

d Коэффициент охвата высшим образованием приня-

то подсчитывать как валовой показатель.

e Подсчитано как отношение коэффициента охвата 

женщин к коэффициенту охвата мужчин.

f В 2006 г. Институт статистики Организации Объ-

единенных Наций по образованию, науке и культуре 

(ЮНЕСКО) изменил традицию, согласно которой  

в статистике образования в качестве отчетного года 

указывался календарный год завершения данного 

учебного или финансового года (например, вместо 

2003/2004 — 2004). Цифры по некоторым странам 

могут отражать оценочные данные, рассчитанные 

в этих странах или в Институте статистики ЮНЕСКО.

g Предварительная оценка Института статистики 

ЮНЕСКО, подлежит уточнению.

h Данные относятся к 2001 учебному году.

i Данные относятся к 1999 учебному году.

j Данные относятся к 2002 учебному году.

k Данные относятся к 2000 учебному году.

l Данные относятся к 2003 учебному году.

m Национальная оценка.

n Данные относятся к одному из годов между 1995 и 1999.

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1 и 3: UNESCO Institute for Statistics 2006a.

Столбец 2: подсчитано на основе данных UNESCO 

Institute for Statistics 2006а по грамотности взрослого 

населения

Столбец 4: подсчитано на основе данных UNESCO 

Institute for Statistics 2006а по грамотности молодежи.

Столбцы 5, 7 и 9: UNESCO Institute for Statistics 2006c.

Столбцы 6, 8 и 10: подсчитано на основе данных 

UNESCO Institute for Statistics 2006c по коэффициенту 

чистого охвата.

160 18,1 43 33,7 57 58 0,84 14 g 0,51 g 1 0,19

161 54,2 65 63,2 75 .. .. .. .. 1 g  l 0,70 g  l

162 62,2 80 76,2 94 85 0,98 .. .. 1 0,41

163 23,3 49 33,2 56 72 0,78 11 g  h 0,49 g  h 1 g  h 0,25 g  h

164 38,6 63 52,1 74 50 l  m 0,80 l  m 15 g  j 0,57 g  j 3 i 0,36 i

165 59,8 n 78 n 66,2 n 91 n 80 1,00 21 g 0,78 g 2 g  k 0,47 g  k

166 54,0 n 72 n 70,7 n 86 n 98 1,05 23 0,86 (,) 0,60

167 54,1 67 63,1 81 .. .. .. .. .. ..

168 .. .. .. .. 67 0,90 4 0,78 1 0,44

169 52,2 78 70,4 92 54 0,89 .. .. 1 0,38

170 .. .. .. .. 44 0,89 19 g 0,61 g 1 0,35

171 12,8 31 23,2 42 46 g  l 0,68 g  l 5 g  l 0,33 g  l (,) g  h 0,14 g  h

172 33,5 52 46,9 67 .. .. .. .. 1 k 0,19 k

173 .. .. .. .. 38 g  h 0,71 g  h 6 g  h 0,55 g  h (,) g  h 0,17 g  h

174 15,2 52 24,8 65 35 0,77 8 g 0,68 g 1 g 0,31 g

175 11,9 n 44 n 16,9 n 52 n 43 0,85 .. .. 1 0,46

176 24,4 52 37,2 63 .. .. .. .. 1 g  j 0,39 g  j

177 15,1 35 23,2 44 32 0,71 5 0,67 (,) 0,36

Развивающиеся страны 71,7 84 83,0 92 .. .. .. .. .. ..

Наименее развитые страны 50,4 72 61,6 82 .. .. .. .. .. ..

Арабские государства 59,7 74 80,4 89 .. .. .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 89,5 98 97,1 101 .. .. .. .. .. ..

Южная Азия 47,7 66 65,3 79 .. .. .. .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 53,2 76 64,0 86 .. .. .. .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 98,7 99 99,6 100 .. .. .. .. .. ..

ОЭСР .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 74,4 86 85,6 93 .. .. .. .. .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 46,1 70 57,5 82 .. .. .. .. .. ..

Страны с высоким доходом .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны со средним доходом 86,4 93 96,2 99 .. .. .. .. .. ..

Страны с низким доходом 50,2 69 66,6 82 .. .. .. .. .. ..

Весь мир 74,4 86 84,2 .. .. .. .. .. .. ..

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
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Экономическая активность женщин

(15 лет и старше)

Занятость по видам экономической деятельностиa

(%) Содействующие 
члены семьи

(%)

Рейтинг страны по ИРЧП

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

Уровень

(%)
2004

Индекс

(1990=100)
2004

% 
уровня 
мужчин

2004

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2004 b

Мужчины

1995–
2004 b
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. . . è äîñòèãàÿ ðàâíîïðàâèÿ æåíùèí è ìóæ÷èí

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 63,1 111 87 2 6 9 33 88 58 43 57

2 70,9 105 87 3 12 10 33 85 54 50 50

3 56,1 108 79 3 6 10 30 87 64 59 41

4 51,9 146 72 2 11 14 39 83 50 53 47

5 58,8 93 87 1 3 11 36 88 61 55 55

6 60,2 104 83 2 4 11 33 87 64 66 34

7 48,5 97 65 5 5 21 37 73 57 80 20

8 59,6 105 81 1 3 12 32 87 65 64 36

9 60,1 115 79 3 5 13 36 84 59 62 38

10 55,8 128 76 2 4 9 31 86 64 79 21

11 56,9 98 86 4 7 14 40 82 53 36 55

12 44,1 122 68 .. .. .. .. .. .. .. ..

13 43,4 119 72 1 3 10 36 82 58 85 15

14 49,3 114 75 6 5 14 43 80 52 68 32

15 59,4 96 84 2 5 14 36 85 59 86 14

16 48,2 105 79 1 2 13 34 86 64 .. ..

17 37,0 103 61 5 6 20 39 75 55 54 46

18 55,0 104 79 1 2 11 36 88 62 60 40

19 44,2 130 65 5 8 15 42 81 51 64 36

20 59,8 112 81 6 12 12 32 82 56 68 32

21 50,4 114 76 2 3 18 44 80 52 76 24

22 52,9 112 74 (,) (,) 10 27 90 73 86 14

23 49,7 121 84 .. .. .. .. .. .. 71 29

24 42,7 119 66 18 15 12 30 70 56 68 32

25 50,8 101 66 (,) (,) 18 31 81 69 76 24

26 50,1 106 68 12 9 19 34 70 57 89 11

27 53,4 99 80 10 10 29 46 61 43 58 42

28 55,2 112 79 14 12 23 44 63 44 65 35

29 53,0 111 74 4 5 13 31 83 58 81 19

30 51,7 85 76 3 6 28 50 68 44 74 26

31 64,6 109 83 4 5 10 29 63 49 .. ..

32 32,5 153 47 1 3 21 36 78 61 .. ..

33 48,0 138 56 .. .. .. .. .. .. .. ..

34 44,3 99 56 .. .. .. .. .. .. .. ..

35 42,1 91 73 4 9 26 42 71 49 71 29

36 52,2 136 68 (,) 1 12 30 87 69 60 40

37 47,9 84 78 19 19 18 40 63 40 60 40

38 36,4 113 51 .. .. .. .. .. .. 54 46

39 29,2 104 33 .. .. .. .. .. .. .. ..

40 52,2 81 80 4 10 23 42 73 48 50 50

41 51,8 87 81 12 20 21 34 67 45 62 38

42 51,9 87 76 4 8 26 48 71 44 74 26

43 55,7 122 71 2 6 14 32 85 62 64 37

44 44,7 96 74 15 16 21 37 63 47 73 27

45 49,1 78 77 12 18 16 35 72 47 56 45

46 35,7 121 40 .. .. .. .. .. .. .. ..

47 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

48 43,7 133 54 4 22 15 27 80 51 50 50

49 37,4 149 41 (,) 9 14 36 86 55 .. ..

50 43,8 112 59 .. .. .. .. .. .. .. ..

51 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

52 64,5 105 91 1 6 5 24 93 69 .. ..

53 39,9 115 49 6 24 22 28 72 48 51 49

Ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

Объединенные Арабские Эмираты

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Экономическая активность женщин

(15 лет и старше)

Занятость по видам экономической деятельностиa

(%) Содействующие 
члены семьи

(%)

Рейтинг страны по ИРЧП

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

Уровень

(%)
2004

Индекс

(1990=100)
2004

% 
уровня 
мужчин

2004

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2004 b

Мужчины

1995–
2004 b
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54 41,9 70 79 .. .. .. .. .. .. 65 35

55 46,3 126 62 .. .. .. .. .. .. .. ..

56 21,9 145 27 .. .. .. .. .. .. .. ..

57 46,6 112 61 3 11 13 36 84 53 72 28

58 49,9 129 63 6 29 10 20 85 51 42 58

59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

60 50,7 95 80 45 40 22 30 33 30 70 30

61 46,1 105 56 14 21 29 34 57 45 71 29

62 57,9 96 85 .. .. .. .. .. .. .. ..

63 42,2 101 53 13 15 43 39 45 46 75 25

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 30,8 161 39 .. .. .. .. .. .. .. ..

65 54,3 90 80 8 15 23 36 69 49 7 22

66 40,9 85 63 .. .. .. .. .. .. .. ..

67 52,5 87 82 .. .. .. .. .. .. .. ..

68 .. .. .. 14 31 10 24 72 40 51 49

69 56,3 127 70 16 24 10 27 74 49 55 45

70 60,5 133 75 7 33 17 19 76 48 60 40

71 53,4 113 67 16 27 14 24 71 49 68 32

72 55,9 148 67 2 15 12 28 86 57 .. ..

73 49,4 85 69 .. .. .. .. .. .. .. ..

74 65,4 87 81 48 50 17 20 35 30 64 36

75 39,6 101 51 .. .. .. .. .. .. .. ..

76 17,3 116 22 .. .. .. .. .. .. .. ..

77 49,9 87 79 17 22 22 39 55 33 50 50

78 31,7 100 40 .. .. .. .. .. .. .. ..

79 65,0 106 87 .. .. .. .. .. .. 54 46

80 48,1 67 79 .. .. .. .. .. .. .. ..

81 69,2 95 84 .. .. .. .. .. .. .. ..

82 58,2 124 71 6 11 10 24 84 65 66 34

83 58,9 181 72 4 10 16 30 79 60 67 33

84 53,8 114 65 25 45 12 18 63 37 56 44

85 .. .. .. 10 17 12 32 77 46 .. ..

86 27,0 153 35 .. .. .. .. .. .. .. ..

87 27,9 134 37 .. .. .. .. .. .. .. ..

88 53,5 120 67 .. .. .. .. .. .. .. ..

89 33,1 91 52 2 8 1 22 97 64 45 55

90 51,4 105 63 .. .. .. .. .. .. .. ..

91 64,2 124 76 20 39 10 21 69 40 .. ..

92 27,8 81 36 56 24 15 28 29 48 67 33

93 35,0 78 45 49 38 22 23 27 37 70 30

94 45,5 125 55 2 21 17 26 81 53 23 77

95 42,4 133 52 6 37 12 19 81 44 32 68

96 37,2 173 50 .. .. .. .. .. .. 46 54

97 51,1 74 67 53 53 6 12 41 35 65 35

98 46,1 229 64 5 18 24 16 39 55 57 43

99 59,6 94 81 43 37 7 14 50 49 .. ..

100 10,3 112 15 26 9 11 32 62 58 52 48

101 46,7 92 61 4 34 22 25 74 42 41 59

102 34,8 154 44 .. .. .. .. .. .. 29 71

103 43,3 119 53 .. .. .. .. .. .. .. ..

104 54,8 84 73 10 30 9 26 81 45 77 23

105 60,4 94 83 .. .. .. .. .. .. .. ..

106 34,1 82 44 .. .. .. .. .. .. .. ..

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
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Экономическая активность женщин

(15 лет и старше)

Занятость по видам экономической деятельностиa

(%) Содействующие 
члены семьи

(%)

Рейтинг страны по ИРЧП

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

Уровень

(%)
2004

Индекс

(1990=100)
2004

% 
уровня 
мужчин

2004

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2004 b

Мужчины

1995–
2004 b
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107 38,0 133 44 .. .. .. .. .. .. .. ..

108 50,7 101 60 .. .. .. .. .. .. .. ..

109 72,4 98 93 .. .. .. .. .. .. 71 29

110 55,1 94 74 53 52 8 14 38 34 65 35

111 20,1 76 28 39 27 7 25 54 48 40 60

112 35,5 100 41 .. .. .. .. .. .. .. ..

113 56,2 94 78 .. .. .. .. .. .. .. ..

114 56,6 92 81 50 52 10 18 40 31 75 25

115 62,1 128 74 3 6 14 39 82 55 63 37

116 53,9 97 66 .. .. .. .. .. .. 70 30

117 52,2 156 59 .. .. .. .. .. .. 25 75

118 33,7 115 41 18 50 23 18 56 27 39 61

119 79,3 100 90 .. .. .. .. .. .. .. ..

120 50,5 105 56 .. .. .. .. .. .. .. ..

121 46,4 85 59 9 12 14 33 75 50 62 38

122 46,5 89 74 .. .. .. .. .. .. .. ..

123 26,7 109 33 6 6 40 32 54 63 19 81

124 61,5 99 75 .. .. .. .. .. .. .. ..

125 47,0 96 74 29 33 7 17 63 49 59 41

126 34,0 94 41 .. .. .. .. .. .. .. ..

127 29,6 80 40 .. .. .. .. .. .. .. ..

128 54,4 97 66 .. .. .. .. .. .. .. ..

129 74,4 96 93 .. .. .. .. .. .. 64 36

130 68,2 99 79 .. .. .. .. .. .. .. ..

131 45,7 80 67 17 22 14 26 67 51 36 64

132 57,8 92 66 .. .. .. .. .. .. .. ..

133 54,0 101 67 .. .. .. .. .. .. .. ..

134 32,0 115 38 73 44 9 20 18 36 33 67

135 44,3 127 55 .. .. .. .. .. .. .. ..

136 70,5 92 94 .. .. .. .. .. .. .. ..

137 52,9 84 61 77 53 9 11 12 30 58 42

138 49,7 103 63 .. .. .. .. .. .. .. ..

139 71,8 100 97 .. .. .. .. .. .. .. ..

140 56,4 98 65 .. .. .. .. .. .. .. ..

141 23,7 86 33 .. .. .. .. .. .. .. ..

142 53,5 107 66 .. .. .. .. .. .. .. ..

143 78,9 100 92 .. .. .. .. .. .. 63 37

144 51,8 93 64 .. .. .. .. .. .. 73 27

145 79,7 99 92 .. .. .. .. .. .. .. ..

146 31,5 83 43 .. .. .. .. .. .. .. ..

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 50,5 94 56 .. .. .. .. .. .. .. ..

148 53,1 95 64 .. .. .. .. .. .. .. ..

149 46,3 82 64 .. .. .. .. .. .. .. ..

150 29,4 107 39 88 43 3 14 9 43 26 74

151 64,2 92 77 .. .. .. .. .. .. .. ..

152 69,3 93 78 16 20 10 23 75 57 .. ..

153 54,3 97 65 .. .. .. .. .. .. .. ..

154 55,2 96 67 37 63 6 15 57 23 .. ..

155 59,3 95 69 .. .. .. .. .. .. .. ..

156 56,5 92 68 .. .. .. .. .. .. .. ..

157 58,2 95 65 .. .. .. .. .. .. .. ..

158 80,4 94 95 .. .. .. .. .. .. 53 47

159 45,6 95 54 2 4 11 30 87 67 .. ..

Сирийская Арабская Республика

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия
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Экономическая активность женщин

(15 лет и старше)

Занятость по видам экономической деятельностиa

(%) Содействующие 
члены семьи

(%)

Рейтинг страны по ИРЧП

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

Уровень

(%)
2004

Индекс

(1990=100)
2004

% 
уровня 
мужчин

2004

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2003 b

Мужчины

1995–
2003 b

Женщины

1995–
2004 b

Мужчины

1995–
2004 b
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ПРИМЕЧАНИЯ

В результате ряда ограничений данных, сопоставления 

трудовой статистики по времени и странам следует 

проводить осторожно. Подробные примечания к дан-

ным см.: ILO 2005a, 2005b, 2006b. 

a Процентные доли занятости по видам экономичес-

кой деятельности могут не давать в сумме 100 в ре-

зультате округлений или неучтенности некоторых 

видов деятельности вне  классификации.

b Цифры относятся к последнему году указанного пе-

риода, по которому имеются данные.

ИСТОЧНИКИ

Столбец 1: ILO 2005а.

Столбцы 2 и 3: подсчитано на основе данных ILO 

2005а по экономически активному населению.

Столбцы 4–9: ILO 2005b.

Столбцы 10 и 11: подсчитано на основе данных ILO 

2006b по содействующим членам семьи.

160 79,4 100 90 .. .. .. .. .. .. .. ..

161 73,8 100 81 .. .. .. .. .. .. .. ..

162 86,0 97 95 .. .. .. .. .. .. .. ..

163 54,0 93 63 .. .. .. .. .. .. .. ..

164 39,0 90 44 .. .. .. .. .. .. .. ..

165 66,1 100 73 .. .. .. .. .. .. .. ..

166 85,2 100 95 .. .. .. .. .. .. 43 57

167 61,2 101 68 .. .. .. .. .. .. .. ..

168 84,7 96 102 .. .. .. .. .. .. .. ..

169 91,8 101 99 .. .. .. .. .. .. .. ..

170 70,9 98 79 .. .. .. .. .. .. 59 41

171 65,5 102 84 .. .. .. .. .. .. .. ..

172 70,4 99 79 .. .. .. .. .. .. .. ..

173 60,9 105 66 .. .. .. .. .. .. .. ..

174 77,6 101 87 .. .. .. .. .. .. .. ..

175 72,4 100 85 .. .. .. .. .. .. .. ..

176 56,0 105 60 .. .. .. .. .. .. .. ..

177 71,2 101 75 .. .. .. .. .. .. .. ..

Развивающиеся страны 52,4 97 64 .. .. .. .. .. .. .. ..

Наименее развитые страны 61,8 95 72 .. .. .. .. .. .. .. ..

Арабские государства 26,4 105 34 .. .. .. .. .. .. .. ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 65,4 96 79 .. .. .. .. .. .. .. ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 51,4 125 64 .. .. .. .. .. .. .. ..

Южная Азия 36,0 96 44 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны Африки к югу от Сахары 63,0 96 73 .. .. .. .. .. .. .. ..

Центральная и Восточная Европа и СНГ 52,4 89 79 .. .. .. .. .. .. .. ..

ОЭСР 50,1 104 71 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода 52,7 106 75 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны с высоким уровнем разв. чел. потенц. 50,8 105 72 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны со средним уровнем разв. чел. потенц. 52,3 95 65 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны с низким уровнем разв. чел. потенц. 62,6 97 72 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны с высоким доходом 52,0 106 74 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны со средним доходом 57,1 97 72 .. .. .. .. .. .. .. ..

Страны с низким доходом 45,7 96 55 .. .. .. .. .. .. .. ..

Весь мир 52,5 98 67 .. .. .. .. .. .. .. ..

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
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Рейтинг страны по ИРЧП Год a

Общее рабочее время

(ч и мин. в день)

Рабочее 
время 

женщин

(% рабочего 
времени 
мужчин)

Распределение времени

(%)

Общее рабочее время
Время, 

затраченное женщинами
Время, 

затраченное мужчинами

Рыночная 
деятель-
ность  b

Нерыночная 
деятель-

ность

Рыночная 
деятель-
ность b

Нерыночная 
деятель-

ность

Рыночная 
деятель-
ность b

Нерыночная 
деятель-

ностьЖенщины Мужчины
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ВЫБРАННЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

1983 6ч 39м 5ч 56м 112 49 51 24 76 77 23

1992 6ч 38м 6ч 6м 109 60 40 35 65 86 14

1986 9ч 50м 9ч 32м 103 46 54 41 59 79 21

1978 9ч 39м 9ч 14м 105 58 42 25 75 67 33

2002 7ч 20м 6ч 56м 115 49 51 33 67 68 32

1983 7ч 20м 6ч 56м 106 59 41 30 70 87 13

1990 9ч 5м 8ч 16м 110 52 48 35 65 70 30

1977 11ч 18м 9ч 39м 117 59 41 37 63 84 16

1988 11ч 16м 8ч 20м 135 56 44 42 58 76 24

1978 10ч 41м 9ч 7м 117 56 44 46 54 67 33

1978 11ч 32м 9ч 46м 118 59 41 52 48 66 34

1978 10ч 49м 8ч 54м 122 56 44 48 52 65 35

1978 9ч 43м 8ч 40м 112 52 48 37 63 70 30

1975–77 9ч 6м 7ч 32м 121 73 27 29 71 84 16

1998 7ч 55м 5ч 30м 144 69 31 59 41 81 19

2000 7ч 37м 6ч 31м 117 61 39 35 65 92 8

2001 7ч 15м 6ч 24м 113 68 32 51 49 67 33

2003 6ч 33м 6ч 9м 107 54 46 30 70 80 20

2000 9ч 5м 8ч 21м 109 61 39 49 51 75 25

2000 5ч 32м 4ч 33м 122 51 49 35 65 70 30

1997 7ч 15м 6ч 58м 104 46 54 30 70 62 38

1992 7ч 18м 6ч 33м 111 49 51 31 69 71 29

1998 7ч 0м 7ч 9м 98 53 47 41 59 65 35

1987 7ч 29м 7ч 38м 98 68 32 58 42 79 21

1987–88 7ч 10м 6ч 50м 105 51 49 39 61 64 36

1999 6ч 31м 6ч 3м 108 46 54 33 67 60 40

1991–92 7ч 20м 7ч 21м 100 44 56 30 70 61 39

1999 7ч 12м 7ч 25м 97 51 49 41 59 60 40

1991–92 6ч 15м 6ч 17м 99 51 49 29 71 74 26

1988–89 7ч 50м 6ч 7м 128 45 55 22 78 77 23

1996 6ч 33м 6ч 3м 108 66 34 43 57 93 7

1999 7ч 11м 6ч 13м 116 64 36 45 55 88 12

1996 8ч 55м 8ч 1м 111 46 54 35 65 58 42

2002 8ч 10м 6ч 25м 127 46 54 23 77 78 22

1995 5ч 8м 5ч 15м 98 48 52 27 73 69 31

1999 7ч 0м 6ч 57м 101 46 54 32 68 60 40

1990–91 7ч 25м 6ч 52м 108 50 50 38 62 64 36

1985 6ч 53м 6ч 51м 100 51 49 37 63 68 32

1985 7ч 33м 7ч 8м 106 50 50 37 63 63 37

ПРИМЕЧАНИЯ

Цифры по использованию времени являются оценоч-

ными данными, основанными на опросах, опублико-

ванных на момент выхода в свет данного Доклада. Сбор 

данных об использовании времени проводился также 

в других странах, включая Вьетнам, Гватемалу, Доми-

никанскую Республику, Кубу, ЛНДР, Мали, Марокко, 

Никарагуа, Нигерию, Оман, Таиланд, Чад и Эквадор.  

a Данные исследований, проведенных до 1993 г. не 

подлежат строгому сравнению с данными за после-

дующие годы.

b Рыночная деятельность относится к производствен-

ной рыночной деятельности, как определено в пе-

ресмотренной Системе национальных счетов ООН 

1993 г.; 

c Сharmes 2006.

d Классификация рыночной и нерыночной деятель-

ности не основывается строго на пересмотренной 

Системе национальных счетов ООН 1993 г., таким об-

разом сопоставления по странам и регионам следует 

проводить с осторожностью.

e Включает Израиль и Латвию, хотя они не входят 

в ОЭСР. 

f Goldshmidt-Clermont and Aligisakis 1995.

ИСТОЧНИКИ

Все столбцы: по городским и сельским районам 

в выбранных развивающихся странах Harvey 1995; 

по национальным оценкам в выбранных развиваю-

щихся странах, UN 2002; по ОЭСР и Латвии, Harvey 

2001, если не указано иное.

Ïîë, ðàáî÷àÿ íàãðóçêà è ðàñïðåäåëåíèå âðåìåíè

ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ 

Колумбия 

Индонезия 

Кения 

Непал 

Уругвай с

Венесуэла 

СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ 

Бангладеш 

Гватемала 

Кения 

Непал 

     Нагорья 

     Горы 

     Холмистая сельская местность 

Филиппины

В МАСШТАБЕ СТРАНЫb 

Бенин с

Индия d

Мадагаскар c

Маврикий c

Монголия d

ЮАР d

ВЫБРАННЫЕ СТРАНЫ — ЧЛЕНЫ ОЭСР e

Австралия

Австрия f

Канада

Дания f

Финляндия f 

Франция

Германия f

Венгрия

Израиль f

Италия f

Япония

Корея, Респ.

Латвия 

Мексика e

Нидерланды 

Новая Зеландия

Норвегия f

Великобритания f 

США f
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Год получения женщинами права  a
Год первого 
избрания (Е) 

или назначения (А) 
женщины 

в парламент

Женщины 
в правительстве 

на уровне 
министерств

(% общего числа)  b

2005

ЦРДТ

Места в парламенте, занимаемые женщинами

(% общего числа) c

Нижняя палата 
или однопалатный парламент Верхняя палата 

или сенат

2006Избирать Быть избраннымиРейтинг страны по ИРЧП 1990 2006
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СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 1913 1907, 1913 1911 A 44,4 36 37,9 —

2 1915, 1920 1915, 1920 1922 E 27,3 21 33,3 —

3 1902, 1962 1902, 1962 1943 E 20,0 6 24,7 35,5

4 1918, 1928 1918, 1928 1918 E 21,4 8 13,3 16,7

5 1919, 1921 1919, 1921 1921 E 52,4 38 45,3 —

6 1917, 1960 1920, 1960 1921 E 23,1 13 20,8 35,0

7 1945, 1947 1945, 1947 1946 E 12,5 1 9,0 14,0

8 1920, 1965 1788 d 1917 E 14,3 7 15,2 14,0

9 1971 1971 1971 E 14,3 14 25,0 23,9

10 1919 1917 1918 E 36,0 21 36,7 29,3

11 1906 1906 1907 E 47,1 32 37,5 —

12 1919 1919 1919 E 14,3 13 23,3 —

13 1919, 1948 1921 1921 A 21,4 9 34,7 38,0

14 1918 1918 1919 E 35,3 12 33,9 27,4

15 1915 1915 1918 E 33,3 31 36,9 —

16 1944 1944 1945 E 17,6 7 12,2 16,9

17 1945 1945 1946 E 8,3 13 17,3 13,7

18 1918, 1928 1918, 1928 1918 E 28,6 6 19,7 17,5

19 1931 1931 1931 E 50,0 15 36,0 23,2

20 1893 1919 1933 E 23,1 14 32,2 —

21 1918 1918 1919 E 46,2 .. 31,8 18,8

22 .. .. .. .. .. .. ..

23 1948 1948 1949 E 16,7 7 14,2 —

24 1952 1952 1952 E 5,6 7 13,0 —

25 1947 1947 1963 E 0 5 18,9 —

26 1948 1948 1948 E 5,6 2 13,4 —

27 1946 1946 1992 E e 6,3 .. 12,2 7,5

28 1931, 1976 1931, 1976 1934 E+A 16,7 8 21,3 —

29 1960 1960 1963 E 0 2 14,3 —

30 1920 1920 1992 E e 11,1 .. 17,0 12,3

31 1950 1950 1966 A 29,4 4 13,3 23,8

32 1947 1947 1966 E 15,4 3 9,2 —

33 2005 2005 2005 A 0 .. 1,5 —

34 — — — 9,1 .. f .. f .. f

35 1918  1945 1918  1945 1945 E 11,8 21 10,4 —

36 1947 1947 1951 E 8,3 6 35,0 41,7

37 1918 1918 1919 E 5,9 14 20,4 13,0

38 1949 1949 1951 E 16,7 .. 15,0 5,3

39 1973, 2002 1973, 2002 2002 A 8,7 .. 0,0 15,0

40 1918 1918 1919 E 15,4 .. 18,8 —

41 1919 1919 1920 A 15,4 .. 22,0 —

42 1920 1920 1992 E e 0 .. 16,7 —

43 1932 1932 1942 E 0 6 11,1 9,7

44 1945 1945 1992 E e 33,3 .. 21,7 —

45 1918 1918 .. 23,5 .. 21,0 —

46 2003 g .. .. 7,7 .. 0,0 —

47 1948 1948 1976 E+A 12,5 16 29,4 —

48 1949 1949 1953 E 25,0 11 38,6 —

49 — — — 5,6 0 0,0 —

50 1934 1934 1940 E 16,2 34 36,0 —

51 1951 1951 1984 E 0 7 0,0 —

52 1961, 1964 1961, 1964 1977 A 26,7 4 20,0 43,8

53 1947 1953 1952 A 9,4 12 25,8 21,9

Ïîëèòè÷åñêîå ó÷àñòèå æåíùèí

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

Объединенные Арабские Эмираты

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика
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Год получения женщинами права  a
Год первого 
избрания (Е) 

или назначения (А) 
женщины 

в парламент

Женщины 
в правительстве 

на уровне 
министерств

(% общего числа)  b

2005

ЦРДТ

Места в парламенте, занимаемые женщинами

(% общего числа) c

Нижняя палата 
или однопалатный парламент Верхняя палата 

или сенат
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54 1937, 1945 1945 1945 E 23,8 21 22,1 —

55 1960 1960 1993 E .. 0 3,3 —

56 1994, 2003 1994, 2003 .. 10,0 .. 2,4 15,5

57 1946 1946 1962 E+A 18,2 17 19,4 32,3

58 1941, 1946 1941, 1946 1946 E 14,3 8 16,7 —

59 1951 1951 1984 A 15,4 0 10,5 17,6

60 1929, 1946 1929, 1946 1946 E 12,5 34 11,2 9,5

61 1957 1957 1959 E 9,1 5 9,1 25,7

62 1946 1946 1990 E e 11,1 .. 16,7 0,0

63 1956 1956 1975 E 8,0 7 17,1 —

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 1964 1964 .. .. .. 4,7 —

65 1918 1918 1993 E e 0 .. 9,8 3,4

66 1946 1946 1990 E e 16,7 .. 19,2 —

67 1919 1919 1990 E e 10,0 .. 29,1 31,0

68 1951 1951 1980 E 0 10 12,9 —

69 1932 1932 1933 E 11,4 5 8,6 12,3

70 1954 1954 1954 A 35,7 5 12,0 h 8,8 h

71 1951 1951 1979 A 8,3 0 5,6 36,4

72 1946 1946 1948 E 13,6 10 18,0 —

73 1920 1920 1945 E 5,3 29 7,1 —

74 1932 1932 1947 A 7,7 3 10,8 10,5

75 1948, 1990 1948, 1990 1976 A 7,7 0 4,1 —

76 — — — 0 .. 0,0 —

77 1919 1919 1990 E e 5,6 .. 7,1 —

78 1952 1952 1963 6,9 0 4,7 —

79 1924, 1993 1924, 1993 1990 E e 17,6 .. 10,4 5,1

80 1918 1918 1990 E e 0 36 5,3 —

81 1949 1949 1954 E 6,3 21 20,3 —

82 1955 1955 1956 E 11,8 6 29 —

83 1929 1929 1956 E 14,3 5 16,0 —

84 1937 1937 1941 E 25,0 9 15,7 16,7

85 1951 1951 1976 E+A 40,0 .. 26,7 30,8

86 1974 1974 1989 A 10,7 0 5,5 12,7

87 1959 1959 1959 E 7,1 4 22,8 13,4

88 1951 1951 1979 E 20,0 10 18,2 —

89 1948 1948 1963 E 11,8 8 25,5 —

90 1963 1963 1970 A 9,1 .. 11,3 12,5

91 1961 1961 1963 E 30,8 6 10,0 8,9

92 1930 1934 1935 A 4,3 1 4,4 —

93 1931 1931 1947 E 10,3 5 4,9 —

94 1942 1942 1942 E 14,3 8 17,3 h 6,3 h

95 1954 1954 1984 E+A 6,3 0 6,7 25,0

96 1963 1963 1963 E+A 6,7 2 4,1 —

97 1918, 1921 1918, 1921 1992 E e 22,2 .. 9,4 —

98 1932 1932 1979 E 11,8 6 12,0 —

99 1918 1918 1990 E e 15,0 .. 12,3 —

100 .. .. .. .. .. .. ..

101 1939 1961 1961 E 35,3 12 16,7 —

102 1944, 1962 1962 1962 A 10,5 2 6,2 2,8

103 1953 1945 1953 E 22,2 37 30,8 —

104 1944 1944 1944 E 17,6 5 11,7 19,0

105 1927 1927 1990 E e 9,5 26 16,0 —

106 1975 1975 1975 E 18,8 12 15,3 —

Болгария

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде
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Год получения женщинами права  a
Год первого 
избрания (Е) 

или назначения (А) 
женщины 

в парламент

Женщины 
в правительстве 

на уровне 
министерств

(% общего числа)  b

2005

ЦРДТ

Места в парламенте, занимаемые женщинами

(% общего числа) c

Нижняя палата 
или однопалатный парламент Верхняя палата 

или сенат
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107 1949, 1953 1953 1973 E 6,3 9 12,0 —

108 1945 1945 1950 A 10,8 12 11,3 —

109 1946 1946 1946 E 11,5 18 27,3 —

110 1918 1918 1990 E e 12,5 .. 0,0 —

111 1956 1956 1957 E 5,9 4 2,0 6,8

112 1955 1955 1972 E 14,3 15 20,7 —

113 1938 1938 1990 E e 3,6 .. 17,5 15,0

114 1924, 1993 1924, 1993 1990 E 11,1 .. 21,8 —

115 1938, 1952 1938, 1952 1966 E 6,7 9 16,9 3,7

116 1924 1924 1951 E 5,9 25 6,6 —

117 1955 1955 1957 E 14,3 10 23,4 —

118 1946 1946, 1965 1956 E 25,0 7 8,2 —

119 1975, 1980 1975, 1980 1987 E 8,3 4 3,8 —

120 1963 1963 1968 E 4,5 13 18,0 —

121 1930, 1994 1930, 1994 1933 E 41,4 3 32,8 33,3 i

122 1924 1924 1990 E e 3,1 .. 17,5 23,5

123 1963 1963 1993 E 5,9 0 10,8 1,1

124 1956 1956 1961 E 11,8 13 9,2 15,4

125 1989 1989 1989 E 19,0 7 26,9 26,9

126 1935, 1950 1935, 1950 1952 E 3,4 5 8,3 11,2

127 1975 1975 1975 E 14,3 12 7,3 —

128 1974 1974 1993 E 0 0 0,0 —

129 1955 1955 1958 E 7,1 .. 9,8 14,8

130 1935 1946 1947 E .. .. j .. j .. j

131 1965 1965 1979 E 26,7 5 11,1 —

132 1956 1956 1993 E .. 0 3,0 —

133 1958 1958 1958 E 0 6 22,9 —

134  1935, 1947  1935, 1947 1973 E e 5,6 10 21,3 17,0

135 1953 1953 1975 E 0 2 9,3 —

136 1954 1954 1960 11,8 .. 10,9 —

137 1935, 1972 1935, 1972 1973 E 8,3 10 14,8 k —

138 1951 1951 1952 A 7,4 6 5,9 16,7

139 1964 1963 1977 E .. 0 0,9 —

140 1947, 1961 1963 1963 E 14,7 14 8,5 13,3

141 1964 1964 1964 E 2,6 .. 14,7 4,0

142 .. .. .. 22,2 .. 25,3 l —

143 1959 1959 1965 E 5,9 7 6,9 11,1

144 1946 1946 1960 E 11,1 14 8,9 —

145 1962 1962 1962 E 23,4 12 28,8 m —

146 1968 1968 1972 E+A 13,3 4 10,8 30,0

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 1945 1945 1961 E 20,0 5 8,6 —

148 1946 1986 2003 E 5,3 0 10,8 —

149 1965 1965 1965 A 27,8 .. 11,7 36,4

150 1967, 1970 1967, 1970 1990 E e 2,9 4 0,3 1,8

151 1919, 1957 1919, 1978 1980 E+A 14,7 11 16,0 31,8

152 1919, 1963 1919, 1963 1969 E+A 10,3 1 7,3 —

153 1961 1961 1975 E 9,1 .. .. n .. n

154 1957 1957 1961 E 25,0 .. 4,0 m 13,8

155 1960 1960 1982 E 20,0 8 13,2 —

156 1945 1945 1963 E 20,6 13 19,2 —

157 1955 1955 1994 E 17,6 .. 22,0 —

158 1961 1961 1981 E 35,7 17 48,8 34,6

159 1958 1958 .. 10,0 .. 6,4 3,7

Сирийская Арабская Республика

Индонезия

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия

Ïîëèòè÷åñêîå ó÷àñòèå æåíùèí
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Год получения женщинами права  a
Год первого 
избрания (Е) 

или назначения (А) 
женщины 

в парламент

Женщины 
в правительстве 

на уровне 
министерств

(% общего числа)  b

2005

ЦРДТ

Места в парламенте, занимаемые женщинами

(% общего числа) c

Нижняя палата 
или однопалатный парламент Верхняя палата 

или сенат
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ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к году, в котором права избирать и 

быть избранным были признаны на универсальной 

и равной основе. Там, где указаны две даты, первый 

год относится первому частичному признанию прав 

избирать и быть избранными. В некоторых странах 

женщинам предоставлено право избирать и быть 

избранными на местных выборах ранее, чем это пра-

во будет предоставлено им на общенациональных 

выборах. Данные о правах на местных выборах не 

включены в данную таблицу.

b Цифры относятся к 1 января 2005 г. Суммарные дан-

ные  включают премьер-министров и заместителей 

премьер-министров. Также учтены премьер-минист-

ры, занимающие министерские посты. Учтены также 

вице-президенты и руководители департаментов 

или ведомств министерского уровня, исполняющие 

функции министров в структуре правительства.

c Данные на 31 мая 2006 г., если не указано иное. Процент-

ное отношение подсчитано с использованием общего 

количества мест, занятых в парламенте в то время.

d Нет информации по году, когда все женщины полу-

чили право быть избранными. Однако конституция 

не содержит упоминания о гендерном признаке в от-

ношении этого права.

e Относится к году, когда женщины были избраны в су-

ществующую парламентскую систему.

f В Брунее Даруссаламе в настоящее время нет парла-

мента. 

g В Согласно новой конституции, принятой в 2003 г., 

женщинам предоставлено право голоса. ДО настоя-

щего времени выборы не проводились.

h Данные на 1 марта 2005 г. 

i  Без учета 36 особых сменяемых делегатов, назна-

чаемых ad hoc; процентное соотношение подсчитано 

на основе 54 постоянных мест.

j Парламент, избранный в 1990 г., никогда не был со-

зван и не уполномочен действовать, многие из его 

членов были арестованы или сосланы.

k В 2004 г. число мест в парламенте было увеличено 

с 300 до 345, причем дополнительные 45 мест, вы-

деленные для женщин, были заполнены в сентябре 

и октябре 2005 г. 

l Целью выборов, проведенных 30 августа 2001 г., 

было избрание членов Конституционной ассамблеи 

Тимор-Лешти. Двадцатого мая 2002 г., день провоз-

глашения независимости страны, этот орган стал 

Национальным парламентом без проведения новых 

выборов.

m IPU 2006a.

 2004 г. число мест в парламенте было увеличено с 300 

до 345, причем дополнительные 45 мест, выделен-

ные для женщин, были заполнены в сентябре и ок-

тябре 2005 г. 

n В августе 2005 г. деятельность парламента была при-

остановлена. 

o Страны- — члены ООН, не включенные в основную 

таблицу показателей. 

p В июне 2006 г. Сербия и Черногория разделились 

на два независимых государства. Право избирать и 

быть избранными было предоставлено женщинам 

в 1946 г., когда Сербия и Черногория входили в со-

став бывшей Югославии.  

ИСТОЧНИКИ

Столбцы 1–3: IPU 12006b.

Столбец 4: IPU 2005.

Столбец 5: UN 2006c, на основе данных Межпарла-

ментского союза.

Столбцы 6 и 7: IPU 2006с.

160 1958 1958 1963 E 15,4 .. 19,3 —

161 1975 1975 1980 E 5,7 15 15,0 —

162 1959 1959 .. 15,4 .. 30,4 —

163 1956 1956 1979 E 19,0 3 7,2 —

164 1952 1952 1965 E 17,1 6 8,5 —

165 1962 1962 1964 E+A 25,0 7 12,7 —

166 1961 1961 1964 E 14,3 10 13,6 —

167 1967 1970 1970 E 12,5 5 12,0 2,5

168 1975 1975 1977 E 13,0 16 34,8 —

169 1961 1961 1982 E 10,7 .. 30,5 34,7

170 1955 1955 1957 E 5,9 .. 21,9 18,8

171 1958 1958 1962 E 11,5 .. 6,5 —

172 1986 1986 1987 E 10,0 4 10,5 —

173 1977 1977 1972 A 37,5 20 14,0 —

174 1958 1958 1978 E 14,8 .. 11,7 —

175 1956 1956 1959 E 18,5 .. 10,2 —

176 1961 1961 .. 13,0 .. 14,5 —

177 1948 1948 1989 E 23,1 5 12,4 —

ДРУГИЕ O

1963 1963 1965 E 10,0 4 27,3 22,5

1970 1973 1993 E 33,3 .. 28,6 —

1980 1980 1980 E 18,8 11 25,5 —

1967 1967 1990 E 0 0 4,8 —

1946 1946 1948 E .. 21 20,1 —

1946 1946 .. 13,6 .. 12,5 16,7

1984 1984 1986 E 20,0 4 24,0 —

1979 1979 1991 E 0 .. 3,0 —

1979 1979 .. .. .. 0,0 —

1962 1962 1963 E 0 11 20,8 —

.. p .. p .. .. .. 12,5 —

1968 1968 1986 E 0 6 0,0 —

1979 1979 .. 12,5 .. 0,0 0,0

1959 1973 1974 E 12,5 12 16,7 —

.. p .. p .. .. .. 12,0 —

1956 1956 1979 E .. 4 7,8 —

1967 1967 1989 E 0 8 0,0 —

Гвинея

Ангола

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

Центральноафриканская Респ.

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Афганистан

Андорра

Ирак

Кирибати

Корея, Дем. Респ.

Либерия

Лихтенштейн

Маршалловы Острова

Микронезия

Монако

Черногория

Науру

Палау

Сан-Марино

Сербия

Сомали

Тувалу
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Рейтинг страны по ИРЧП

Международная 
конвенция 

о предупреждении 
преступления 

геноцида 
и наказания за него

1948

Международная 
конвенция 

о ликвидации всех 
форм расовой 

дискриминации

1965

Международный 
пакт о гражданских 

и политических 
правах

1966

Международный 
пакт 

об экономических, 
социальных 

и культурных правах

1966

Конвенция 
о ликвидации 

всех форм 
дискриминации 

в отношении женщин

1979

Конвенция против 
пыток и других 

жестоких, 
бесчеловечных 
и унижающих 
человеческое 
достоинство 

видов обращения 
и наказания

1984

Конвенция 
о правах ребенка

1989
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Äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è ïðàâàì òðóäÿùèõñÿ

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 z z z z z z z

2 z z z z z z z

3 z z z z z z z

4 z z z z z z z

5 z z z z z z z

6 z z z z z z z

7 z z z z z z

8 z z z { { z {

9 z z z z z z z

10 z z z z z z z

11 z z z z z z z

12 z z z z z z z

13 z z z z z z z

14 z z z z z z z

15 z z z z z z z

16 z z z z z z z

17 z z z z z z z

18 z z z z z z z

19 z z z z z z z

20 z z z z z z z

21 z z z z z z z

23 z z z z z z z

24 z z z z z z z

25 z z z

26 z z z z z z z

27 z z z z z z z

28 z z z z z z z

29 z z z z z z z

30 z z z z z z z

31 z z z z z z

32 z z z z z z

33 z z z z z z z

34 z z

35 z z z z z z z

36 z z z z z z z

37 z z z z z z z

38 z z z z z z z

39 z z z z z

40 z z z z z z z

41 z z z z z z z

42 z z z z z z z

43 z z z z z z z

44 z z z z z z z

45 z z z z z z z

46 z z z

47 z z z z z z z

48 z z z z z z z

49 z z z z

50 z z z z z

51 z z

52 z z z z

53 z z z z z z z

54 z z z z z z z

Îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

Объединенные Арабские Эмираты

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика

Болгария

2455_339_392_rus.indd   3842455_339_392_rus.indd   384 13.10.2006   19:20:5013.10.2006   19:20:50



Рейтинг страны по ИРЧП

Международная 
конвенция 

о предупреждении 
преступления 

геноцида 
и наказания за него

1948

Международная 
конвенция 

о ликвидации всех 
форм расовой 

дискриминации

1965

Международный 
пакт о гражданских 

и политических 
правах

1966

Международный 
пакт 

об экономических, 
социальных 

и культурных правах

1966

Конвенция 
о ликвидации 

всех форм 
дискриминации 

в отношении женщин

1979

Конвенция против 
пыток и других 

жестоких, 
бесчеловечных 
и унижающих 
человеческое 
достоинство 

видов обращения 
и наказания

1984

Конвенция 
о правах ребенка

1989
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30

55 z z z

56 z z z

57 z z z z z z

58 z z z z z z z

59 z z z z z

60 z z z z z z z

61 z z z

62 z z z z z z z

63 z z z z z z

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 z z z z z z z

65 z z z z z z z

66 z z z z z z z

67 z z z z z z z

68 z z z z

69 z z z z z z z

70 z z z z z z z

71 z z z

72 z z z z z z z

73 z z z z z z z

74 z z z z z

75 z z

76 z z z z z

77 z z z z z z z

78 z z z z z z z

79 z z z z z z z

80 z z z z z z z

81 z z { z z z z

82 z z z z z z z

83 z z z z z z z

84 z z z z z z z

85 { z z z z

86 z z z z z z z

87 z z z z z z z

88 z z z z z z z

89 z z z z z

90 z z z z

91 z z z z z z z

92 z z z z z z z

93 z z z z z z z

94 { z z z z { z

95 z z z { z z z

96 z z z z z

97 z z z z z z z

98 z z z z z

99 z z z z z z z

101 z z z z z z z

102 z z z z z z z

103 z z z z z z

104 z z z z z z

105 z z z z z z

106 z z z z z z

107 z z z z z z z

108 z z z z z z

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Оккуп. Палестинские Территории

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Сирийская Арабская Республика
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Рейтинг страны по ИРЧП

Международная 
конвенция 

о предупреждении 
преступления 

геноцида 
и наказания за него

1948

Международная 
конвенция 

о ликвидации всех 
форм расовой 

дискриминации

1965

Международный 
пакт о гражданских 

и политических 
правах

1966

Международный 
пакт 

об экономических, 
социальных 

и культурных правах

1966

Конвенция 
о ликвидации 

всех форм 
дискриминации 

в отношении женщин

1979

Конвенция против 
пыток и других 

жестоких, 
бесчеловечных 
и унижающих 
человеческое 
достоинство 

видов обращения 
и наказания

1984

Конвенция 
о правах ребенка

1989

 386 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006
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109 z z z z z z

110 z z z z z z z

111 z z z z z z z

112 z z z z z z z

113 z z z z z z z

114 z z z z z z z

115 z z z z z z z

116 z z z z z z z

117 z z z z z z z

118 z z z z z z z

119 z z

120 z z z z z z

121 z z z { z z z

122 z z z z z z

123 z z z z z z z

124 z z z z z z z

125 z z z z z z z

126 z z z z z { z

127 { { { z { z

128 z z z z

129 z z z z z z z

130 z z z

131 z z z z z

132 z z z { z

133 z z { { z z

134 z z { z z

135 { z z

136 z z z z z z z

137 z z z z z z z

138 z z z z z z z

139 z z z z

140 z z z z z z

141 z z z z { z

142 z z z z z z

143 z z z z z z

144 z z z z z z

145 z z z z z z z

146 z z z z z z

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 z z z z z z z

148 { z z z z z

149 z z z z z z z

150 z z z z z z z

151 z z z z z z

152 z z z z z z

153 z z z z z z

154 z z z z z

155 z z z z z { z

156 z z z z z z z

157 z z z z z

158 z z z z z z

159 z z z z z z

160 z z z z z z z

161 z z z z

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия

Гвинея

Ангола

Îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
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Рейтинг страны по ИРЧП

Международная 
конвенция 

о предупреждении 
преступления 

геноцида 
и наказания за него

1948

Международная 
конвенция 

о ликвидации всех 
форм расовой 

дискриминации

1965

Международный 
пакт о гражданских 

и политических 
правах

1966

Международный 
пакт 

об экономических, 
социальных 

и культурных правах

1966

Конвенция 
о ликвидации 

всех форм 
дискриминации 

в отношении женщин

1979

Конвенция против 
пыток и других 

жестоких, 
бесчеловечных 
и унижающих 
человеческое 
достоинство 

видов обращения 
и наказания

1984

Конвенция 
о правах ребенка

1989
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30

z Ратификация, присоединение или правопре-

емство 

{ Подписавшие, но еще не ратифицировавшие.

ПРИМЕЧАНИЯ

Таблица включает страны, подписавшие или ратифи-

цировавшие не менее одного из семи документов по 

правам человека. Информация на 28 августа 2006 г.

a Это страны и территории, в дополнение к 177 странам и 

территориям, включенным в основные таблицы пока-

зателей, которые подписали или ратифицировали не 

менее одного из семи документов по правам человека.

b Относится к ратификации, присоединению или пра-

вопреемству.

с После произошедшего в июне 2006 г. разделения 

Сербии и Черногории на два независимых государ-

ства все действия, связанные с договорами (такие, 

как ратификация или подписание) продолжают оста-

ваться в силе для Республики Сербии. По состоянию 

на 28 августа 2006 г. Генеральный секретарь ООН не 

получил от Республики Черногории уведомления, 

относящегося к договорам, представленным в на-

стоящей таблице, если не указано иное.  

ИСТОЧНИКИ

Все столбцы: UN 2006d.

162 z z z z z z

163 z z z z z z

164 z z z z z z z

165 z z z z z z

166 z z z z z z

167 z z z z z z z

168 z z z z z z

169 z z z z z z z

170 z z z z z z z

171 z z z z z z

172 z z z z z

173 { { z z { z

174 z z z z z z z

175 z z z z z z z

176 z z z z z z

177 z z z z z z

ДРУГИЕ a

z z z z z z z

{ { z { z

z z z z z z

z z

z z z z z

z z z z z z z

z z z z z z z

z z

z z

z z z z z z z

{

{ { { z

z

z z z z { z

z z z z z z z

z z z z {

z z

Всего государств-сторон b 138 170 156 153 183 141 192

Подписавшие, но еще 

не ратифицировавшие
2 7 6 6 1 10 2

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Афганистан

Андорра

Ирак

Кирибати

Корея, Дем. Респ.

Либерия

Лихтенштейн

Маршалловы Острова

Микронезия

Монако

Черногория c

Науру

Палау

Сан-Марино

Сербия c

Сомали

Тувалу
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Рейтинг страны по ИРЧП

Свобода ассоциаций 
и коллективных переговоров

Ликвидация обязательного 
и принудительного труда

Ликвидация дискриминации 
в области труда и занятий Искоренение детского труда

Конвенция 87 a Конвенция 98 b Конвенция 29 c
Конвенция 

105 d
Конвенция 

100 e Конвенция 111 f
Конвенция 

138 g
Конвенция 

182 h
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31
Äîêóìåíòû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è ïðàâàì òðóäÿùèõñÿ

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1 z z z z z z z z

2 z z z z z z z z

3 z z z z z z

4 z z z z z z z z

5 z z z z z z z z

6 z z z z z

7 z z z z z z

8 z z

9 z z z z z z z z

10 z z z z z z z z

11 z z z z z z z z

12 z z z z z z z z

13 z z z z z z z z

14 z z z z z z z z

15 z z z z z z z z

16 z z z z z z z z

17 z z z z z z z z

18 z z z z z z z z

19 z z z z z z z z

20 z z z z z z

21 z z z z z z z z

23 z z z z z z z z

24 z z z z z z z z

25 z z � z z z

26 z z z z

27 z z z z z z z z

28 z z z z z z z z

29 z z z z z z z z

30 z z z z z z z

31 z z z z z z z z

32 z z z z z z z z

33 z z z z z z

34

35 z z z z z z z z

36 z z z z z z z z

37 z z z z z z z z

38 z z z z z z z z

39 z z z z

40 z z z z z z z

41 z z z z z z z z

42 z z z z z z z z

43 z z z z z z z z

44 z z z z z z z z

45 z z z z z z z z

46 z z z z

47 z z z z z z z z

48 z z z z z z z z

49 z z z z z z

50 z z z z z z z

51 z z z z z z z z

52 z z z z z z z z

53 z z z z z z

54 z z z z z z z z

Îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå äîêóìåíòû 
ïî ïðàâàì òðóäÿùèõñÿ

Норвегия 

Исландия

Австралия

Ирландия

Швеция

Канада

Япония

США

Швейцария

Нидерланды

Финляндия

Люксембург

Бельгия

Австрия

Дания

Франция

Италия

Великобритания

Испания

Новая Зеландия

Германия

Израиль

Греция

Сингапур

Республика Корея

Словения

Португалия

Кипр

Чешская Республика

Барбадос

Мальта

Кувейт

Бруней Даруссалам

Венгрия

Аргентина

Польша

Чили

Бахрейн

Эстония

Литва

Словакия

Уругвай

Хорватия

Латвия

Катар

Сейшельские Острова

Коста-Рика

Объединенные Арабские Эмираты

Куба

Сент-Китс и Невис

Багамские Острова

Мексика

Болгария
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Рейтинг страны по ИРЧП

Свобода ассоциаций 
и коллективных переговоров

Ликвидация обязательного 
и принудительного труда

Ликвидация дискриминации 
в области труда и занятий Искоренение детского труда

Конвенция 87 a Конвенция 98 b Конвенция 29 c
Конвенция 

105 d
Конвенция 

100 e Конвенция 111 f
Конвенция 

138 g
Конвенция 

182 h
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31

55

56 z z z z

57 z z z z z z z z

58 z z z z z z z z

59 z z z z z z z z

60 z z z z z z z z

61 z z � z z z

62 z z z z z z z z

63 z z z z z z z z

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

64 z z z z z z z z

65 z z z z z z z z

66 z z z z z z z z

67 z z z z z z z z

68 z z z z z z z z

69 z z z z z z z

70 z z z z z z z z

71 z z z z z z z

72 z z z z z z z z

73 z z z z z z z z

74 z z z z z

75

76 z z z z z

77 z z z z z z z z

78 z z z z z z z

79 z z z z z z z z

80 z z z z z z z z

81 z z z z

82 z z z z z z z z

83 z z z z z z z z

84 z z z z z z z z

85 z z z z z z z z

86 z z z z z z z

87 z z z z z z z z

88 z z z z z z z z

89 z z z z z

90 z z z z z z z z

91 z z z z z z z z

92 z z z z z z z z

93 z z z z z z z z

94 z z z z z z z z

95 z z z z z z z z

96 z z z z z

97 z z z z z z z z

98

99 z z z z z z z z

101 z z z z z z

102 z z z z z z z z

103 z z z z z z z z

104 z z z z z z z z

105 z z z z z z

106 z z z z z z z

107 z z z z z z z z

108 z z z z z z z z

Тонга 

Оман

Тринидад и Тобаго

Панама

Антигуа и Барбуда

Румыния

Малайзия

Босния и Герцеговина

Маврикий

Ливийская Арабская Джамахирия

Российская Федерация

Македония, БЮР

Беларусь

Доминика

Бразилия

Колумбия

Сент-Люсия

Венесуэла

Албания

Таиланд

Самоа (Западное)

Саудовская Аравия

Украина

Ливан

Казахстан

Армения

Китай

Перу

Эквадор

Филиппины

Гренада

Иордания

Тунис

Сент-Винсент и Гренадины

Суринам

Фиджи

Парагвай

Турция

Шри-Ланка

Доминиканская Республика

Белиз

Иран, Исламская Республика

Грузия

Мальдивы

Азербайджан

Сальвадор

Алжир

Гайана

Ямайка

Туркменистан

Кабо-Верде

Сирийская Арабская Республика

Индонезия
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Рейтинг страны по ИРЧП

Свобода ассоциаций 
и коллективных переговоров

Ликвидация обязательного 
и принудительного труда

Ликвидация дискриминации 
в области труда и занятий Искоренение детского труда

Конвенция 87 a Конвенция 98 b Конвенция 29 c
Конвенция 

105 d
Конвенция 

100 e Конвенция 111 f
Конвенция 

138 g
Конвенция 

182 h
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109 z z z z

110 z z z z z z z z

111 z z z z z z z z

112 z z z z z z z z

113 z z z z z

114 z z z z z z z z

115 z z z z z z z z

116 z z z z z z z z

117 z z z z z z z z

118 z z z z z z z z

119 z z

120 z z z z z z z z

121 z z z z z z z z

122 z z z z z z z z

123 z z z z z z z

124 z z z z z z z

125 z z z z z z z

126 z z z z

127 z z z z z z z z

128 z

129 z z z z z z z z

130 z z

131 z z z z z z z z

132 z z z z z z z z

133 z z z

134 z z z z z z z z

135

136 z z z z z z z

137 z z z z z z z

138 z z z z z z

139 z z z z z z z z

140 z z z z z z z z

141 z z z z z z z

142

143 z z z z z z z

144 z z z z z z z z

145 z z z z z z z z

146 z z z z z z z z

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

147 z z z z z z z z

148 z z z z z z z z

149 z z z z z z z z

150 z z z z z z z z

151 z z z z z z z z

152 z z z z z z z

153 z z z z z z z z

154 z z z z z z

155 z z z z z z z z

156 z z z z z z z z

157 z z z z z z z

158 z z z z z z z z

159 z z z z z z z z

160 z z z z z z z z

161 z z z z z z z z

Вьетнам

Киргизия

Египет

Никарагуа

Узбекистан

Республика Молдова

Боливия

Монголия

Гондурас

Гватемала

Вануату

Экваториальная Гвинея

ЮАР

Таджикистан

Марокко

Габон

Намибия

Индия

Сан-Томе и Принсипи

Соломоновы острова

Камбоджа

Мьянма

Ботсвана

Коморские острова

ЛНДР

Пакистан

Бутан

Гана

Бангладеш

Непал

Папуа–Новая Гвинея

Конго

Судан

Тимор-Лешти

Мадагаскар

Камерун

Уганда

Свазиленд

Того 

Джибути

Лесото

Йемен

Зимбабве

Кения

Мавритания

Гаити

Гамбия

Сенегал

Эритрея

Руанда

Нигерия

Гвинея

Ангола

Îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå äîêóìåíòû 
ïî ïðàâàì òðóäÿùèõñÿ

2455_339_392_rus.indd   3902455_339_392_rus.indd   390 13.10.2006   19:20:5713.10.2006   19:20:57



Рейтинг страны по ИРЧП

Свобода ассоциаций 
и коллективных переговоров

Ликвидация обязательного 
и принудительного труда

Ликвидация дискриминации 
в области труда и занятий Искоренение детского труда

Конвенция 87 a Конвенция 98 b Конвенция 29 c
Конвенция 

105 d
Конвенция 

100 e Конвенция 111 f
Конвенция 

138 g
Конвенция 

182 h

 ÄÎÊËÀÄ Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ 2006 391

Ï
î
êà

ç
à
òå

ë
è
 ð

à
ç
â
è
òè

ÿ ÷
å
ë
î
â
å
êà

Ò
À
Á
Ë
È
Ö
À

31

 z Конвенция ратифицирована.
 � Конвенция денонсирована.

ПРИМЕЧАНИЯ

Таблица включает государства—члены ООН. Данные 

на 28 августа 2006 г.

a Конвенция о свободе объединений и защите права 

объединяться в профсоюзы (1948).

b Конвенция о применении принципов права на объ-

единение в профсоюзы и на ведение коллективных 

переговоров (1949).

c Конвенция о принудительном или обязательном тру-

де (1930).

d Конвенция об упразднении принудительного труда 

(1957).

e  Конвенция о равном вознаграждении мужчин и жен-

щин за труд равной ценности (1951). 

f Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и 

занятий (1958).

g Конвенция о минимальном возрасте приема на рабо-

ту (1973).

h Конвенция о запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм детского труда 

(1999).

i Государства или территории, в дополнение к 177 

странам или территориям, включенным в основные 

таблицы показателей включенные в индекс развития 

человеческого потенциала, которые являются члена-

ми Всемирной организации труда (МОТ).

j После произошедшего в июне 2006 г. разделения 

Сербии и Черногории на два независимых государ-

ства все действия, связанные с договорами (такие, 

как ратификация или подписание) продолжают оста-

ваться в силе для Республики Сербии. По состоянию 

на 28 августа 2006 г. МОТ не получила от Республики 

Черногории уведомления, относящегося к догово-

рам, представленным в настоящей таблице, если не 

указано иное.  

ИСТОЧНИКИ

Все столбцы: ILO 2006a.

162 z z z z z z z z

163 z z z z z z z z

164 z z z z z z z z

165 z z z z z z z z

166 z z z z z z z z

167 z z z z z z z z

168 z z z z z z z z

169 z z z z z z z z

170 z z z z z z z z

171 z z z z z z z z

172 z z z z z z z z

173 z z z z z

174 z z z z z z z z

175 z z z z z z z z

176 z z z z z z

177 z z z z z z z z

ДРУГИЕ i

z z z

z z z z z z z

z z z z

z z z z z z

z z z z z z z z

z z z z z z z z

z z z

Итого ратифицировано 145 154 169 163 163 165 147 161

Объединенная Респ. Танзания

Бенин

Кот-д’Ивуар

Замбия

Малави

Демократическая Респ. Конго

Мозамбик

Бурунди

Эфиопия

Чад

ЦАР

Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо

Мали

Сьерра-Леоне

Нигер

Афганистан

Ирак

Кирибати

Либерия

Черногория j

Сан-Марино

Сербия j

Сомали
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На этих диаграммах ясно демонстрируется, как расчитываются пять индексов развития человеческого потенциала, используемые 
в Докладе о развитии человека, а также подчеркиваются их сходства и различия. На следующих страницах привдятся подробные 
пояснения.
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Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП)

ИРЧП – это общий показатель развития челове-
ческого потенциала. Он измеряет средний уровень 
достижений данной страны в трех важнейших эле-
ментах развития человеческого потенциала:
• долгой и здоровой жизни, измеряемой пока-

зателем ожидаемой при рождении продолжи-
тельности жизни;

• знаниях, измеряемых уровнем грамотности 
взрослого населения (вес в две трети) и вало-
вым коэффициентом поступивших в учебные 
заведения (вес в одну треть);

• достойном уровне жизни, измеряемом показа-
телем ВВП на душу населения (ППС в долл. 
США).
Прежде чем рассчитывать сам ИРЧП, необхо-

димо рассчитать показатели для каждого из этих 
элементов. Для расчета индексов по этим элемен-
там – продолжительности жизни, образованию и 
ВВП – для каждого из используемых показателей 
устанавливаются минимальное и максимальное 
значения (планки).

Достижения по каждому измерению выража-
ются величиной от 0 до 1, которая рассчитывается 
по следующей общей формуле:

После этого рассчитывается ИРЧП как сред-
нее арифметическое индексов по элементам. Во 
вставке справа иллюстрируется расчет ИРЧП для 
выбранной в качестве примера страны.

Индекс 
по элементу

=
фактическое значение – минимальное значение

максимальное значение – минимальное значение

Расчет ИРЧП

Проиллюстрируем построение ИРЧП, использовав данные по 
Бразилии. 

1. Расчет индекса продолжительности жизни
Индекс продолжительности жизни измеряет достигнутый стра-
ной относительный прогресс в увеличении ожидаемой при 
рождении продолжительности жизни. Для Бразилии, где сред-
няя продолжительность жизни в 2004 году составляла 70,8 года, 
индекс продолжительности жизни равен 0,764.

2. Расчет индекса образования
Индекс образования измеряет относительные достижения 
страны как в повышении грамотности взрослого населения, 
так и в увеличении валовой доли поступивших в начальные, 
средние и высшие учебные заведения. Сначала рассчиты-
вается индекс грамотности взрослого населения и индекс 
валовой доли поступивших в учебные заведения. Затем эти 
два индекса сводятся в единый индекс образования, при-
чем вес в две трети придается грамотности среди взрослого 
населения и вес в одну треть – валовой доле поступивших 
в учебные заведения. Для Бразилии, где уровень грамот-
ности взрослого населения составлял в 2004 году 88,6%, 
а валовая доля поступивших в учебные заведения в 2004 
учебном году – 86%, индекс образования равен 0,876.

3. Расчет индекса ВВП
Индекс ВВП рассчитывается с использованием скоррек-
тированного показателя ВВП на душу населения (ППС в 
долл. США). В ИРЧП все аспекты развития человеческого 
потенциала, не нашедшие отражения в показателях долгой 
и здоровой жизни и знаний, выражаются через суррогатный 
показатель дохода. Показатель дохода корректируется, т.к. 
для достижения достойного уровня развития человеческого 
потенциала не требуется неограниченного дохода. Поэтому 
используется логарифм дохода. Для Бразилии, где показа-
тель ВВП на душу населения в 2004 году равнялся 8 195 долл. 
США (ППС в долл. США), индекс ВВП равен 0,735.

4. Расчет ИРЧП
После установления значений индексов по эле-
ментам, расчет ИРЧП производится легко. Он 
представляет собой среднее арифметическое трех 
индексов по элементам.
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Индекс развития человека (ИРЧП) представляет 
собой комбинированный моментальный снимок 
среднего общенационального уровня трех важ-
ных показателей благосостояния человека (см. 
Техническое примечание 1). Но он не учитывает 
отклонений от среднего уровня, связанных с не-
равенством. В Докладе за этот год впервые пред-
ставлен ИРЧП по квинтилям дохода. Новый 
способ измерения, предназначенный как для 
характеристики важного аспекта развития чело-
века, так и для стимулирования дискуссии, ука-
зывает на значительное неравенство между бога-
тыми и бедными во многих странах. 

Индекс ИРЧП по квинтилям дохода кон-
кретизирует показатели для 15 стран. Подроб-
ное изложение использованной методики содер-
жится в одном из подготовительных материалов 
к Докладу за этот год (Grimm and others , 2006). 
Данное техническое примечание представляет 
собой краткое резюме этого документа.

Методика

Построение ИРЧП по квинтилям дохода про-
изводится в соответствии с той же процедурой, 
что и для стандартного ИРЧП. Данные об ожи-
даемой продолжительности жизни, охвате школь-
ным образованием, грамотности и душевом до-
ходе, взятые из обследований домашних хозяйств, 
используются для вычисления индексов трех из-
мерений – здоровья, образования и дохода – по 
квинтилям дохода.

Данные для расчета индекса заимствованы из 
разнообразных источников. Для развивающихся 
стран при расчете индексов образования и вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) используются 
обследования доходов домашних хозяйств по ка-
ждой квинтили, а для вычисления индекса ожи-
даемой продолжительности жизни —  данные 
Программы обследований в области народона-
селения  (DHS). Так как эти два массива данных 
охватывают разные домохозяйства, то информа-
ция, полученная в ходе обследований, объединя-
ется путем округления доходов домашних хозяйств, 
приведенных в DHS, с использованием перемен-

ных, присутствующих в обоих массивах данных. 
Корреляция между душевым доходом домашнего 
хозяйства и комплексом характеристик домаш-
него хозяйства, присутствующих в обоих обсле-
дованиях, оценивается и используется для выве-
дения замещающих показателей дохода домашних 
хозяйств, охваченных обследованиями DHS. Эти 
характеристики включают структуру домохозяй-
ства, образование и возраст главы семейства, место 
жительства, жилищные условия и т.п.

Для двух развитых стран, включенных в настоя-
щее исследование, – Финляндии и США, – данные 
о ВВП и образовании заимствованы из работы Люк-
сембургской группы по изучению доходов, а дан-
ные об ожидаемой продолжительности жизни – из 
опубликованной эмпирической работы.

Данные для построения индекса получены 
следующим образом.

Ожидаемая продолжительность жизни

Расчеты основаны на данных DHS о младен-
ческой смертности. Младенческая смертность 
давно используется как надежный замещающий 
показатель для оценки моделей совокупной 
смертности, а, значит и ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Уровни младенческой смер-
тности по каждой квинтили доходов перено-
сятся в модельные таблицы жизни по Ледерману 
(инструмент оценки ожидаемой продолжитель-
ности жизни, основанный на историческом от-
ношении между ожидаемой продолжительнос-
тью жизни и младенческой смертностью ).

Индекс образования

Индекс образования основывается на данных 
о грамотности среди взрослых и охвате насе-
ления школьным образоанием. Данные о гра-
мотности взрослых берутся непосредственно 
из обследований доходов домашних хозяйств 
по каждой квинтили доходов. Для расчета ва-
лового коэффициента охвата образованием, 
характерного для данной квинтили, вычисля-
ется комбинированный валовой коэффициент 
охвата для каждой квинтили. Каждый индивид 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ 2

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà ïî ãðóïïàì äîõîäîâ

Работы по вычислению индекса развития человека по группам доходов выполнены Майклом Гриммом, Кеннетом Хартгеном, Сте-

фаном Клазеном и Марком Миссельхорном, при участии Терезы Мунзи и Тима Смидинга из Люксембургской группы по изучению 

доходов.
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в возрасте от 5 до 23 лет, посещающий школу 
или университет, с общеобразовательным или 
профессионально-техническим обучением, 
считается охваченным образованием. Затем, 
с использованием тех же минимальных и мак-
симальных величин, которые применяются при 
расчете стандартного ИРЧП, вычисляется кон-
кретный для каждой квинтили валовой индекс 
охвата образованием.

Индекс ВВП

Индекс ВВП рассчитывается с использованием 
переменной дохода, взятой из обследований до-
ходов домашних хозяйств. По концептуальным 
причинам и ввиду ошибок в измеренях, сред-
недушевой доход, рассчитываемый на базе об-
следований доходов домашних хозяйств, может 
весьма значительно отличаться от среднедуше-
вого ВВП национальных статистических об-
зоров, которые используются для вычисления 
индекса ВВП в стандартном ИРЧП. Для уст-
ранения различий в национальных уровнях цен 
среднедушевой доход, рассчитанный на базе 
обследований доходов домашних хозяйств, вы-
ражается в долларах США по паритету поку-
пательной способности валют (ППС) с приме-
нением коэффициентов пересчета, основанных 
на новеших ценовых данных  Международной 
программы сопоставлений, предоставленных 
Всемирным банком. Затем этот среднедушевой 
доход повторно пересчитывается с примене-
нием коэффициентов, получаемый в резуль-
тате деления переменных показателей дохода 
домашних хозяйств на среднедушевой ВВП по 
ППС (взятый из стандартного ИРЧП).

Наконец, эти данные повторно ранжиру-
ются по тому же среднему уровню, что и показа-
тель стандартного ИРЧП за соответствующий 
год. Затем ИРЧП вычисляется по квинтилям 
дохода согласно стандартной формуле (см. Тех-
ническое примечание 1):

Расчет производится для каждой квинтили. 

Вопросы для дискуссии

Расчет ИРЧП по квинтилям дохода обеспечи-
вает простой, наглядный и прозрачный подход 
к измерению важных дисбалансов в развитии 
человека внутри стран. Он представляет собой 
полезный комбинированный показатель, по-
зволяющий проследить неравенство доходов 
и более широкое неравенство возможностей 
в области здоровья и образования. Однако ис-

пользование модели ИРЧП для изучения нера-
венства внутри страны ставит ряд концептуаль-
ных и методологических проблем.

Рассмотрим вначале соотношение между 
доходом и другими показателями. ИРЧП по 
квинтилям дохода измеряет ежегодные доходы, 
которые сильно колеблются из-за потрясений 
и событий жизненного цикла. Если мы произ-
водним ежегодный средний «моментальный 
фотоснимок» доходов домашнего хозяйства, 
скажем, в беднейшей квинтили, то за ним могут 
скрываться очень большие динамические изме-
нения по времени. Это создает дополнитель-
ные методологические проблемы, не в меньшей 
степени потому, что увязка относительно более 
стабильных результатов в сферах здравоохра-
нения и образования с колеблющимися дохо-
дами – с другой, может повредить объективно-
сти результатов. 

Качество данных обследований домашних 
хозяйств порождает другой комплекс проблем. 
Эти проблемы решаются здесь в соответствии 
с упрощающими допущениями, изложенными 
выше и объясненными более подробно в ра-
боте Grimm and others (2006). Но гармониза-
ция данных DHS и результатов обследований 
доходов домашних хозяйств заведомо проблема-
тична, так что возможны другие подходы. Для 
развитых стран качество данных является не 
столь актуальной проблемой. Но межстрано-
вые сравнения остаются трудным делом. В слу-
чае Финляндии и США оценка ожидаемой 
продолжительности жизни по группам дохо-
дов основана на данных начала 1990-х гг. в при-
вязке к текущим доходам. Однако ограничен-
ные возможности обработки данных означают, 
что способ измерения доходов отличается от 
используемого для двух других компонентов. 
Кроме того, данные Люксембургской группы 
по изучению доходов не содержат сведений об 
охвате образованием, вместо которых должне 
подставлятьсяч замещающий показатель дли-
тельности образования.

Наконец, еще одна причина для беспокой-
ства касается масштабов неравенства. В про-
порциональном аспекте различия между бо-
гатыми и бедными проявляются намного 
сильнее в области доходов, чем в сфере здра-
воохранения и образования. Можно, однако, 
утверждать, что менее существенные различия 
в области здоровья и образования одинаково 
важны с точки зрения человеческого разви-
тия и должны поэтому занимать более важное 
место в ИРЧП по квинтилям дохода, чем это 
имеет место в настоящее время. Таковы более 
общие методологические проблемы, которые 
характерны для такого рода комбинированных 
индексов и станут предметом анализа в после-
дующих  докладах.

Индекс продолжительности 
жизни + индекс образования 

+ индекс ВВП
Индекс 

развития 
чел. 

потенциала
3

=
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Èçìåðåíèå ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ îòñóòñòâèåì 
äîñòóïà ê âîäîñíàáæåíèþ è êàíàëèçàöèè

Доступ к водоснабжению и канализации – это 
вопрос жизни и смерти. Но каковы параметры 
риска, связанного с отсутствием доступа к ним? 
Учитывая масштабы заболеваемости и смер-
тности, вызванных этой проблемой, данному 
вопросу уделяется удивительно мало внимания.

В главе 1 изложены результаты исследования, 
в котором рассматриваются риски, связанные 
с лишением доступа к водоснабжению и кана-
лизации. В применяемом подходе заимствуются 
методы анализа, используемые в научных рабо-
тах по медицине и экономике для изучения со-
отношения между поведением или лечением и их 
воздействием на здоровье. Внимание при этом 
сосредоточено  на связи между доступом к опреде-
ленным типам инфраструктуры водоснабжения и 
канализации и динамикой риска заболеваемости 
или преждевременной смерти. В частности, в ра-
боте показано, как доступ к водоснабжению и ка-
нализации воздействует на риск неонатальной 
(в первый месяц жизни) и постнеонатальной (от 
1 до 12 месяцев) смертности новорожденных, так 
же как и на риск диареи – ведущей причины де-
тской смертности, связанной с водой.

Данные

Данные для проведения анализа заимство-
ваны из обследований DHS, в рамках которых 
осуществляется сбор информации по широ-
кому кругу социально-экономических пере-
менных на уровне индивидов, домашних хо-
зяйств и общин и которые обычно проводятся 
раз в пять лет, что обеспечивает возможность 
для сравнения по времени. Каждая обследуе-
мая выборка состоит из 5–30 тыс. домашних 
хозяйств. По своему построению выборки не 
являются лонгитюдными, но они репрезента-
тивны для страны в целом, а также для городс-
ких и сельских районов. Хотя основной объект 
исследования в DHS – женщины в возрасте 
15–49 лет, данная программа осуществляет 
также сбор информации по нескольким демог-
рафическим индикаторам, охватывающим всех 
членов домашнего хозяйства, включая детей.

Для построения набора данных было ис-
пользовано порядка 22 обследований, прове-
денных в 18 странах (табл. 1). В большинстве 
случаев в целях учета новейшей информации 

использовались обследования, проведенные 
в 2000 г. или позднее. В данном обследовании 
первичной единицей анализа были дети.

Методика

Методика основана на двушаговом подходе. 
Сначала были выявлены элементы, воздейс-
твующие на шансы выживания на различных 
этапах жизни, что позволило выделить влия-
ние индивидуальных, семейных и общинных 
характеристик, способствующих смертности и 
заболеваемости. Для неонатальной смертности 
главная переменная была определена как диск-
ретный индикатор с двумя величинами: 0, если 
ребенок жив, и 1, если ребенок умер в первый 
месяц жизни. Для диареи использовался диск-
ретный метод выявления результатов, причем 
число 1 указывало на эпизод заболевания, про-
изошедший в течение двух недель, предшество-
вавших опросу. Затем в обоих случаях произво-
дился расчет логит-модели (вставка 1). 

Страна Год Размер выборки

Бангладеш 1999–2000 6 368

Бенин 2001 5 349

Вьетнам 2004 8 125

Габон 
1995
2000

12 135
11 467

Гаити 2000 10 873

Гана 2000 4 405

Гватемала 2003 3 844

Египет 1998–1999 4 943

Замбия 2000 6 685

Зимбабве 2002–2003 16 206

Индонезия 2001 13 097

Камерун 2003–2004 6 180

Мали 2001 6 931

Марокко 2001 6 986

Непал 
1996
2000

17 549
13 697

Никарагуа 2000–2001 7 113

Перу 
1997
2002

1 775
1 317

Уганда 2001–2002 6 877

Эфиопия 1999 3 643

Таблица 1    Данные по странам
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Другая модель и другая переменная резуль-
тата использовались для оценки воздействия 
отдельных элементов на постнеонатальное вы-
живание. Она охватывала всех детей в возрасте 
старше одного месяца, причем переменная ис-
хода указывала на наступление смерти в период 
между 2 и 11 месяцами жизни. Затем для оценки 
шансов выживания была применена разработан-
ная Коксом модель пропорционального риска.

На каждом этапе для выявления влияние кон-
кретных характеристик использовался набор уп-
равляющих переменных. Эти переменные вклю-
чают в себя факторы на уровне индивида (такие, 
как пол ребенка, интервалы между рождениями, 
грудное вскармливание), домохозяйства (тип 
проживания, уровень образования матери и бла-
госостояние домашнего хозяйства, измеряемое 
индексом активов, и др.) и общины (проживание 
в городском или сельском районе, место житель-
ства и т.д.). Затем был проведен регрессионный 
анализ для выявления конкретных рисков, свя-
занных со всеми типами оборудования для водо-
снабжения и канализации; при этом в качестве 
референтного сценария принималось отсутствие 
инфраструктуры водоснабжения и канализации.

Как правило, зажиточность домашних хо-
зяйств измеряется стандартным индексом акти-
вов, которым измеряются виды имущества, такие, 
как транспортные средства и телевизор, а также 
доступ к водоснабжению и канализации. Пос-
кольку главным предметом исследования является 
влияние инфраструктуры водоснабжения и кана-
лизации на показатели состояния здоровья, был 
построен индекс активов, исключающий эти пе-
ременные. В соответствии со стандартной проце-
дурой, для расчета первого основного компонента 
были использованы восемь активов, находящиеся 
в собственности домохозяйства. Затем на их ос-
нове был построен стандартизированный индекс, 
использованный для разделения домашних хо-
зяйств на квинтили по уровню благосостояния.

В заключение была проверена устойчивость 
результатов исследования. В частности, анализ 
смертности был расширен с применением метода 
суммарной оценки результатов лечения путем со-
поставления набора отдельных вероятных пара-
метров в целях проверки эндогенности перемен-
ной исхода или ненаблюдаемых характеристик, 
для которых может быть установлена корреляция 
с доступом к водоснабжению и канализации.

Основная часть результатов представлена 
и обсуждена в главе 1. Подробнее об этом 
см. подготовительные материалы к Докладу 
за текущий год, подготовленные Фуэнтесом, 
Пфютце и Cеком1.

Примечание

1 Fuentes, Pfütze and Seck 2006a, 2006b.

При выявлении риска, связанного с доступом к водоснабжению и канализации, были 

использованы два основных статистических метода. 

Для определения уровня неонатальной смертности и частоты заболеваемости диа-

реей использовалась стандартная логит-модель. Логистические оценочные показатели 

используются, когда переменная исхода имеет две возможных величины (таким обра-

зом, логит-модели часто именуются бинарными). Два возможных исхода обозначаются 

как неуспех (Y = 0) или успех (Y = 1). 

Параметры в оценках логистического распределения могут интерпретироваться 

как изменения вероятности, связанные с увеличением числа элементов выборки в не-

зависимых переменных. Создающиеся в результате параметры, таким образом, пока-

зывают изменение вероятности события в зависимости от характеристик на уровне 

индивида, домохозяйства и общины.

Формально в логит-модели предполагается, что зависимая переменная Yi подчи-

нена распределению Бернулли, находясь в зависимости от вектора объяснительной 

переменной Xi. Вероятность успеха выражается как 

P (Yi = 1 | xi ) = Λ(xi β) and P (Yi = 0 | xi ) = 1 – Λ (xi β)

где Λ (z) = (1 + exp–z )–1 является совокупной функцией распределения логистической 

модели.

Условная плотность может быть выражена как

f ( yi | xi ) = Λ(xi β) yi [1 – Λ(xi β)]1–yi .

Логарифмическая функция правдоподобия принимает следующий вид 

l(β) = 
n

Σ
i=1

 log f ( yi | xi ) = Σ
yi =1

log Λ(xi β) + Σ
yi =0

log[1 – Λ(xi β)].

Оценка максимального правдоподобия шβ по отношению к β  — величина, которая 

максимизирует логарифмическую функцию правдоподобия l(β).

Для выявления определяющих факторов постнеонатальной смертности необхо-

дима более сложная оценочная структура ввиду наличия проблемы цензурированных 

наблюдений. Используемые данные не содержат наблюдений за весь период анализа 

по всем детям. Например, смерть ребенка, которому во время обследования было че-

тыре месяца и который умер в возрасте пяти месяцев, как таковая не будет зарегист-

рирована обследованием; эта характеристика создает элемент необъективности, ко-

торый должен быть преодолен. Один из способов решения этой проблемы состоит в 

том, чтобы ограничить выборку детьми, возраст которых на момент проведения опроса 

составлял не менее 1 года. Однако тем самым было бы исключено значительное число 

наблюдений. Вместо этого с учетом проблем цензурирования используется модель 

рисков — опирающаяся на обширную литературу по проблеме смертности пропорци-

ональная модель рисков Кокса. Данная модель предполагает полупараметрическую 

оценку, учитывая, что лежащая в ее основе интенсивность рисков не моделируется 

какой-либо функциональной формой. Эта модель имеет только одно необходимое 

структурное допущение: влияние ковариантов на сравнительную интенсивность рис-

ков должно быть постоянным на протяжении рассматриваемого периода.

Формально (условная) функция рисков модели Кокса при наличии k-размерного 

вектора ковариантов (X) может быть выражена как:

λ(t | X) = λ
0
(t) exp(β′ X) ,

где β′ = (β
1
, β

2
, ..., βk )′ — вектор параметров (пропорциональное изменение функции рис-

ков), а λ
0
(t) – базовая функция рисков.

Параметры β′ могут быть оценены без оценки λ
0
(t) с использованием максимального 

правдоподобия. Если i обозначает индекс упорядоченных случаев неуспеха (ordered fail-

ure times), ti i = (1, 2, ..., N), di  — число наблюдений, которые являются неуспешными в ti, Di  

комплекс наблюдений при ti, а Ri набор рисков, то частичная логарифмическая функция 

правдоподобия может быть выражена как

l(β) = 
N

Σ
i=1

 di [β′ Xi – lnΣ
j∈Ri

exp(β′ Xj)].

Вставка 1  Техническая модель для измерения риска
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Абоненты сотовых сетей или мобильной связи (Cellular 
subscribers) – абоненты автоматической публичной мобиль-
ной телефонной службы, обеспечивающей доступ к публичной 
сети телефонной связи через использование сотовой техноло-
гии. Такие системы могут быть аналоговыми или цифровыми. 

Беженцы (Refugees) - лица, которые в результате обосно-
ванного страха перед преследованиями по причине расовой 
принадлежности, религии, национальности, членства в опре-
деленной социальной группе или наличия определенных 
политических взглядов оказались за пределами своей стра-
ны и которые не могут или не желают возвращаться. Страна 
убежища – страна, в которой беженец обратился с просьбой 
о предоставлении ему убежища, но пока не получил реше-
ния или зарегистрировался в качестве ищущего убежище 
лица. Страна происхождения соответствует национальности 
заявителя или является страной его гражданства.

Безработица (Unemployment)– безработными считаются 
все лица, достигшие определенного возраста и не занятые 
на оплачиваемой работе или не занимающиеся частным 
предпринимательством, но способные к работе и предпри-
нимающие определенные шаги в поисках оплачиваемой 
работы или предпринимательской деятельности.

Безработица застойная (Unemployment, long-term) – безра-
ботица, длящаяся от 12 месяцев и дольше. См.:  Безработица.

Вакцинация: годовалые дети, полностью вакцинирован-
ные против кори и туберкулеза (Immunization, one-year-
olds fully immunized against measles or tuberculosis) – дети 
в возрасте 1 года, получившие антигенную или сывороточ-
ную прививку с содержанием специфических антител про-
тив кори и туберкулеза.

Валовой коэффициент охвата образованием (Enrolment 
ratio, gross) – число учащихся определенного уровня обучения, 
независимо от их возраста, как процент населения, достигшего 
официального школьного возраста для этого уровня. Значе-
ние общего коэффициента поступивших в учебные заведения 
может превышать 100% из-за «второгодников» и поступле-
ния в школу в более раннем возрасте, нежели типичный возраст 
для этого уровня. См.: Уровни образования.

ВВП (валовой внутренний продукт) (GDP [Gross 
domestic product]) – общий объем товаров и услуг для 
конечного потребления, произведенный экономикой стра-
ны и всеми ее резидентами, плюс любое налогообложение 
продукции (минус субсидии), не включенное в конечную 
оценку. Расчет осуществляется без учета амортизации реаль-
ного капитала или истощения и деградации природных 
ресурсов. Условно-чистой продукцией называется чистый 
объем промышленного производства плюс другие конечные 
результаты и минус промежуточные инвестиции.

ВВП в долл. США (GDP [US$]) – ВВП, конвертирован-
ный в доллары США по официальному среднему обменно-
му курсу МВФ. Применяется как альтернативный преоб-
разующий фактор тогда, когда полагают, что официальный 

обменный курс существенно отличается от курса, приме-
няемого при сделках с иностранной валютой и торговле 
продукцией. (См.:  ВВП (валовой внутренний продукт).

ВВП на душу населения (ППС в долл. США) (GDP per 
capita [PPP US$]).  ВВП (долл. США, с учетом паритета 
покупательной способности), деленный на среднегодовую 
численность населения. См.: ВВП (валовый внутренний 
продукт), ППС (паритет покупательной способности) и 
Население, общая численность. 

ВВП на душу населения в долл. США (GDP per capita 
[US$]). ВВП в долл. США поделенный на среднегодовое 
количество населения. См.: ВВП в долл. США и Население, 
общая численность.

ВИЧ, распространение (HIV prevalence) – процент ВИЧ-
инфицированного населения в возрасте от 15 до 49 лет. 

ВНД (валовой национальный доход) (GNI [gross national 
income] – общий объем товаров и услуг для конечного пот-
ребления, произведенный экономикой страны и всеми ее 
резидентами, плюс любое налогообложение продукции 
(минус субсидии), не включенное в конечную оценку, плюс 
чистые поступления первичного дохода (компенсации 
наемных рабочих и доход от собственности) из-за рубе-
жа. Условно-чистой продукцией называется чистый объ-
ем промышленного производства плюс другие конечные 
результаты и минус, промежуточные инвестиции. Данные 
конвертированы по текущему курсу доллара США с ис-
пользованием методики «Атлас» Всемирного банка.

Военные расходы (Military expenditure) – все расходы, 
понесенные министерством обороны и другими минис-
терствами, по содержанию вооруженных сил, включая 
призыв и подготовку военнослужащих, а также строитель-
ство и закупку военных запасов и оборудования. Военная 
помощь включена в статью расходов страны-донора.

Вооруженные силы, в целом (Armed forces, total) – стра-
тегические, наземные, морские, воздушные, командный и 
административный состав, обслуживающий персонал. К ним 
также относятся такие военизированные формирования, как 
жандармерия, таможенная и пограничная служба, если их 
подготовка предполагает владение  военной тактикой.

Врачи (Physicians) – термин относится ко всей категории 
врачей и включает выпускников всех факультетов или меди-
цинских школ, работающих во всех областях медицины 
(в том числе, преподавателей, администраторов и исследо-
вательский персонал).

Выбросы диоксида углерода (Carbon dioxide emissions) – 
выбросы диоксида углерода антропогенного происхождения, 
происходящие в результате сжигания ископаемых видов топли-
ва, попутного газа, а также при производстве цемента. Объем 
выбросов рассчитывается на основании данных о потреблении 
твердых, жидких и газообразных видов топлива, а также о сжи-
гании попутного газа в факелах и при производстве цемента.

Îïðåäåëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ òåðìèíîâ
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Годовой темп роста ВВП на душу населения (GDP per 
capita annual growth rate) – годовой темп роста, рассчитан-
ный на основе постоянного значения ВВП на душу населе-
ния в местной валюте методом наименьших квадратов.

Годовые темпы роста населения (Population growth rate, 
annual) относятся к ежегодным средним экспоненциаль-
ным темпам роста населения за указанный период. См.:  
Население, общая численность.

Дети в возрасте до пяти лет с недостаточным для своего 
возраста ростом (Under height for age, children under age 
fi ve). Показатель учитывает умеренную и острую степень 
задержки в росте, превышающую двукратное стандартное 
отклонение от среднего распределения «возраст-рост» 
для данного населения.

Дети в возрасте до пяти лет с пониженной для своего воз-
раста массой тела (Underweight for age, children under age 
fi ve) – процент детей в возрасте до пяти лет с недостаточным 
в средней степени весом, превышающим двукратное стандар-
тное отклонение от среднего соотношения «возраст-вес» для 
данного населения, а также недостаточным в острой степени 
весом, превышающим трехкратное стандартное отклонение от 
среднего соотношения «возраст-вес» для данного населения.

Дети достигшие 5 класса (Children reaching grade 5) – чис-
ло детей – учащихся начальной школы, закончивших 5 клас-
сов (или 4 класса, если это четырехлетняя начальная школа). 
Оценки получены на основании реконструированного мето-
да когорт, в рамках которого использованы данные о наборе 
в школу и учениках-второгодниках в течение двух лет подряд.

Дети в возрасте до пяти лет, страдающие диареей и получа-
ющие помощь в виде перорально-регидратационной тера-
пии и непрерывного кормления (Children with diarrhea 
receiving oral rehydration and continued feeding) – процент 
детей в возрасте до 4 лет, страдающих от диареи в течение 
двух недель, по отношении к которым есть данные о полу-
чении перорально-регидратационной терапии (приеме перо-
рально-регидратационных растворов или рекомендованного 
для употребления питья домашнего приготовления), увели-
ченном количестве питья или непрерывном кормлении.

Договоры по вопросам окружающей среды, ратифика-
ция (Environmental treaties, ratifi cation of ).  После подпи-
сания соглашения страна должна ратифицировать его; часто 
это означает одобрение законодательным органом. Эта про-
цедура означает не только заинтересованность в соглашении, 
как это происходит при подписании, но и инкорпорацию 
его принципов в национальную правовую систему.

Домохозяйства, имеющие доступ к гарантированной 
земельной собственности (Tenure, households with access 
to secure) Домашние хозяйства, которые владеют своим 
домом на правах собственности, покупают, берут либо сда-
ют его в краткосрочную аренду или владеют им в рамках 
общественной собственности либо субаренды.

Женщины в правительстве на министерском уровне 
(Women in government at ministerial level). Определяется 
в соответствии с принятым в каждой из стран определе-
нием национальных государственных служащих и может 
включать женщин на должностях министров и заместите-
лей министров, а также занимающих другие министерские 
должности, включая парламентских секретарей.

Законодатели, чиновники высшего звена и управляю-
щие, женщины (Legislators, senior offi  cials and manag-
ers, female) – доля женщин среди всех лиц, занимающих 
должности, которые, согласно Международной стандар-
тной классификации профессий (ISCO-88), включают 

законодателей, высших правительственных чиновников, 
традиционных вождей или старейшин деревень, высших 
руководителей коммерческих организаций, менеджеров 
корпораций, директоров и главных управляющих, менед-
жеров департаментов и генеральных менеджеров. 

Занятость по видам экономической деятельности, женщи-
ны (Employment by economic activity, female) – занятость 
женщин в промышленности, сельском хозяйстве или сфере 
услуг, определяемая по системе Международной стандартной 
отраслевой классификации (ISIC) (редакции 2 и 3). К про-
мышленности относится добыча полезных ископаемых в шах-
тах и карьерах, производство, строительство и коммунальные 
услуги (газ, вода и электричество). Сельское хозяйство – это 
само сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыбная ловля. 
В сферу услуг входят оптовая и розничная торговля; рестора-
ны и гостиницы; транспорт, склады и связь; финансы, страхо-
вание, недвижимость и предпринимательские услуги; а также 
коммунальные, социальные и личные услуги.

Импорт товаров и услуг (Imports of goods and services) – 
стоимость всех товаров и прочих рыночных услуг, покупа-
емых в других странах мира, включая стоимость товаров, 
фрахт, страхование, транспорт, поездки, роялти, лицензи-
онные выплаты и такие другие виды услуг, как связь, стро-
ительство, финансы, информация, бизнес, частные и пра-
вительственные услуги. За исключением труда и доходов от 
имущества, а также переводных платежей.

Индекс ВВП (GDP index) – один из трех индексов, с 
помощью которых строится индекс развития человеческо-
го потенциала. Основан на ВВП на душу населения (ППС 
в долл. США). См.:  Техническое примечание 1, где рассмат-
риваются методы расчета этого индекса.

Индекс нищеты населения (ИНН-1) для развивающих-
ся стран (Human poverty index (HPI-1) for developing 
countries) – составной индекс в составе индекса развития 
человеческого потенциала, измеряющий масштабы лише-
ний по трем основным его направлениям – здоровью и 
долголетию, знаниям и достойному жизненному уровню. 
См.:  Техническое примечание 1, где рассматриваются мето-
ды расчета этого индекса.

Индекс нищеты населения (ИНН-2) для выбранных 
стран ОЭСР (Human poverty index (HPI-2) for selected 
OECD countries) – составной индекс в составе индекса 
развития человека, измеряющий масштабы лишений по 
трем основным его направлениям – здоровью и долголе-
тию, знаниям и достойному жизненному уровню, а также 
учитывающий уровень социальной изоляции. См.:  Уровень 
грамотности взрослого населения и Совокупный валовой 
коэффициент поступивших в начальные, средние и высшие 
учебные заведения и Техническое примечание 1, где рассмат-
риваются методы расчета этого индекса.

Индекс образования (Education index) – один из трех 
индексов, с помощью которых строится индекс развития 
человеческого потенциала. Основан на уровне грамотности 
взрослого населения и показателях валового контингента 
учащихся начальных, средних и высших учебных заведе-
ний. См.:  Техническое примечание 1, где подробно рассмат-
риваются методы расчета этого индекса.

Индекс ожидаемой продолжительности жизни (Life 
expectancy index) – один из трех индексов, положенных 
в основу индекса развития человеческого потенциала. 
См.:  Техническое примечание 1, где рассматриваются мето-
ды расчета этого индекса.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
(Human development index [HDI] – составной индекс, 
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определяющий уровень средних достижений по трём 
основным направлениям в области развития человеческого 
потенциала – здоровью и долголетию, знаниям и достойно-
му жизненному уровню. См.:  Техническое примечание 1, где 
рассматриваются методы расчета этого индекса.

Индекс роста цен на потребительские товары, среднегодо-
вое изменение (Consumer price index, average annual change 
in) отражает изменения фиксированных или варьирующихся 
в определенном интервале цен, приобретаемой среднестатис-
тическим потребителем «корзины» товаров и услуг.

ИРГФ – индекс развития с учетом гендерного фактора 
(Gender-related development index – GDI) – составной индекс, 
определяющий уровень средних достижений по трём основ-
ным направлениям индекса развития человеческого потенциала 
– здоровью и долголетию, знаниям и достойному жизненному 
уровню – скорректированный для учета диспропорций в поло-
жении между мужчинами и женщинами. См.:  Техническое при-
мечание 1, где рассматриваются методы расчета этого индекса.

Использование презервативов при последнем половом сно-
шении с высоким риском заболевания (Condom use at last 
high-risk sex) – женщины и мужчины, которые утверждают, что 
они использовали презерватив последний раз, когда занимались 
сексом не с супругом или сожителем; за последние 12 месяцев.

Коэффициент детской смертности в возрасте до пяти 
лет (Under-fi ve mortality rate) – вероятность смертельного 
исхода в период между рождением и пятилетним возрастом 
на 1 тыс. живорождений.

Коэффициент Джини (Gini index) – показатель, характе-
ризующий степень отклонения фактического распределения 
доходов (или потребительских расходов) отдельных лиц или 
домашних хозяйств в определенной стране от абсолютного 
равенства. Кривая Лоренца показывает кумулятивный про-
цент общего полученного дохода в отношении кумулятивно-
го числа реципиентов, начиная с беднейших индивидуумов 
или домашних хозяйств. Коэффициент Джини определяет 
расстояние между кривой Лоренца и гипотетической линией 
абсолютного равенства, выражая в процентах максимальную 
площадь под кривой. Значение индекса изменяется от 0 – 
абсолютное равенство, до 100 – абсолютное неравенство.

Коэффициент материнской смертности (Maternal 
mortality ratio) – ежегодное число смертельных случаев 
женщин от причин, связанных с беременностью на 100 тыс. 
живорождений.

Коэффициент материнской смертности, по докладам 
(Maternal mortality ratio, reported) – коэффициент мате-
ринской смертности в соответствии с информацией, предо-
ставляемой национальными властями. См.:  Коэффициент 
материнской смертности.  

Коэффициент материнской смертности, скорректиро-
ванный (Maternal mortality ratio, adjusted) – коэффициент 
материнской смертности, скорректированный в целях реше-
ния проблем недооценок в докладах и классификациях смер-
тей среди матерей, а так же для стран, по которым отсутству-
ют данные. См.:  Коэффициент материнской смертности.  

Коэффициент младенческой смертности (Infant 
mortality rate) – вероятность смертельного исхода в пери-
од между рождением и годовалым возрастом на 1 тыс. 
живорождений.

 Коэффициент поступивших в учебные заведения, общий 
(Enrolment ratio, net) – число учащихся определенного уров-
ня обучения, достигших официального школьного возраста 
для этого уровня, как процент населения, достигшего офи-

циального школьного возраста этого уровня. См.:  Уровни 
образования.

Коэффициент фертильности, общий (Fertility rate, 
total) – число детей, которых могла бы родить женщина 
за весь фертильный период своей жизни, в соответствии 
с конкретным возрастным коэффициентом фертильности.

Курение, распространение среди взрослого населения 
(Smoking, prevalence among adults of ).  Процент женщин 
и мужчин, курящих сигареты.

Лица, перемещенные внутри страны, внутренне переме-
щенные лица (Internally displaced people) – люди или груп-
пы людей, которых заставили силой или принудили спасаться 
бегством или покинуть их дома или места постоянного про-
живания, в особенности в результате или в стремлении избе-
жать последствий вооруженного конфликта, или в ситуации 
общего насилия, нарушения прав человека или в результате 
природных катастроф, и которые при этом не пересекали меж-
дународно признанных государственных границ.

Магистральная телефонная линия (Telephone mainline) – 
телефонная линия, связывающая оборудование пользователя 
с публичной телефонной сетью.

Малярия, профилактика среди детей в возрасте до пяти 
лет (Malaria prevention, children under fi ve) – доля детей 
в возрасте до пяти лет, сон которых происходит под поло-
гом из пропитанной противомоскитным раствором сетки.

Малярия, профилактика, дети до пяти лет c повышенной 
температурой  (Malaria prevention, children under age 5 
with fever) – процентная доля детей в возрасте до пяти лет, у 
которых наблюдалась повышенная температура за две неде-
ли до начала обследования и которые получили противома-
лярийные лекарства.

Население, городское (Population, urban) – среднего-
довое количество населения, определяемого в качестве 
городского по критериям каждой конкретной страны, по 
информации, предоставляемой в ООН.  См.:  Население, 
общая численность.

Население, живущее ниже черты относительной беднос-
ти (Income poverty line, population below) – относится 
к процентной доле населения, живущей ниже официальной 
черты бедности:

• 1 долл. в день – в международных ценах 1985 года (рав-
ный 1,08 долл. США в международных ценах 1993 года), 
скорректированных с учетом ППС.

• 2 долл. в день – в международных ценах 1985 года (рав-
ный 2,15 долл. США в международных ценах 1993 года), 
скорректированных с учетом ППС.

•  4 долл. в день – в международных ценах 1990 года, 
скорректированных с учетом ППС.

•  11 долл. в день (на человека для семьи из трех человек) - 
в международных ценах 1994 года, скорректированных 
с учетом ППС.

•  Национальная черта бедности – черта бедности, кото-
рую власти страны считают приемлемой. Национальные 
оценки основаны на демографически взвешенных оцен-
ках подгрупп из исследований домашних хозяйств.

•  50% медианного дохода – 50% медианного располага-
емого дохода домашнего хозяйства. См.:  ППС (пари-
тет покупательной способности).
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Население, имеющее доступ к усовершенствованным сис-
темам канализации (Sanitation facilities, population with 
access to improved) – процентная доля населения, имеющего 
доступ к таким объектам санитарно-технического назначе-
ния, как канализация или система септических резервуаров, 
уборная сливного типа, элементарная или усовершенство-
ванная вентилируемая уборная. Система удаления фекалий 
считается удовлетворительной, если обеспечивает возмож-
ность индивидуального или раздельного пользования (но 
не публичного пользования), а также может с соблюдением 
гигиенических требований обеспечивать отсутствие контак-
та человека, животных и насекомых с фекалиями.

Население, не имеющее устойчивого доступа к улучшен-
ным источникам воды (Water source, improved, population 
without sustainable access to). При расчете из 100 вычитается 
процент населения, имеющего устойчивый доступ к улучшен-
ным источникам воды. К категории не улучшенных источни-
ков относятся торговцы водой, вода, разлитая по бутылкам, 
автоцистерны и неохраняемые колодцы и родники. См.:  Насе-
ление, имеющее доступ к улучшенным источникам воды).

Население, имеющее устойчивый доступ к улучшенным 
источникам воды (Water source, improved, population with 
sustainable access to). Процент населения, имеющего реаль-
ный доступ к любому из типов следующих источников питье-
вой воды: водопроводная вода, колодцы общественного поль-
зования, скважины с ручным насосом, охраняемые колодцы, 
охраняемые источники и коллекторы дождевой воды. Реаль-
ный доступ определяется наличием доступа к минимальному 
объему в 20 л на человека в день из источника на расстоянии 
в 1 км от места проживания пользователя.

Население, общая численность (Population, total) – озна-
чает все население де-факто, включая все население действи-
тельно присутствующее в данном районе в данное время.

Нерыночные виды деятельности (Non-market activities) 
в соответствии с системой национальных счетов ООН (в ре-
дакции 1993 года) включают в себя домашние виды работ 
(чистка, стирка и приготовление пищи, а также уборка), веде-
ние домашнего хозяйства и осуществление закупок для нужд 
домашнего хозяйства; уход за детьми, больными, престарелы-
ми и инвалидами в собственном домашнем хозяйстве; а так-
же деятельность в интересах общины. См.: Рыночные виды 
деятельности и Рабочее время, общая продолжительность.

 Новорожденные с пониженной массой тела (Birthweight, 
infants with low) – процентная доля новорожденных с мас-
сой тела менее 2,5 кг. 

 Обслуживание долга, общая сумма (Debt service, total) – 
фактическая сумма основных выплат и процентов в иност-
ранной валюте, в виде товаров или услуг по долгосрочной 
задолженности (со сроками погашения более одного года), 
проценты по краткосрочной задолженности и выплаты МВФ.

Официальная помощь (Offi  cial aid) – субсидии или кре-
диты, удовлетворяющие тем же требованиям, что и офици-
альная помощь в целях развития (ОПР) за исключением 
того, что страны-реципиенты не подпадают под категорию 
получателей ОПР. Список этих стран приводится в части 2 
перечня стран-реципиентов Комитета содействия развитию 
(КСР), куда входят более продвинутые страны Центральной 
и Восточной Европы, страны бывшего СССР и ряд других 
продвинутых развивающихся стран и территорий. См.: офи-
циальная помощь в целях развития (ОПР).

Официальная помощь в целях развития (ОПР), чистый 
объем (Offi  cial development assistance (ODA) disbursed, 
net) – субсидии или кредиты, за вычетом выплат в счет 
погашения, предоставляемые официальными учреждени-

ями стран-членов Комитета содействия развитию (КСР), 
многосторонними организациями и странами, которые не 
являются членами КСР, в интересах содействия экономи-
ческому развитию и повышению благосостояния в странах 
и территориях, включенных в часть 1 перечня стран-реци-
пиентов КСР, на льготных финансовых условиях. Сюда вхо-
дят субсидии с минимальными элементами кредитования 
в 25% (10%-ная дисконтная ставка расчета).

Официальная помощь в целях развития (ОПР) на основ-
ные виды услуг (Offi  cial development assistance (ODA) to 
basic social services) – ОПР в целях развития системы осно-
вополагающих социальных услуг, в том числе базового обра-
зования (начального образования, обучения малолетних 
детей и выработки важнейших жизненных навыков у мо-
лодежи и взрослых), базового здравоохранения (включая 
базовое медико-санитарное обслуживание, базовую инфра-
структуру здравоохранения, базовое питание, борьбу с ин-
фекционными заболеваниями, медицинское образование 
и подготовку медицинского персонала) и демографических 
политических установок и программ, а также репродук-
тивное здоровье (демографическая политика и админис-
тративное управление, медико-санитарное обслуживание 
в области репродуктивности, планирование семьи, борьба 
с венерическими заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД, 
а также подготовка персонала для работы в области демог-
рафии и репродуктивности). Помощь для развития систем 
водоснабжения и санитарии включается только в том случае, 
когда она рассматривается в контексте борьбы с нищетой.

Официальная помощь в целях развития (ОПР), «не свя-
занная» (Offi  cial development assistance (ODA), untied) – 
двусторонняя ОПР в рамках которой соответствующие 
товары и услуги могут свободно и в полном объеме приоб-
ретаться практически у всех стран и которую одна страна 
может непосредственно предоставлять другой.

Официальная помощь в целях развития (ОПР), на душу 
населения страны-донора (Offi  cial development assistance 
(ODA), per capita of donor country) – ОПР, предоставля-
емая определенной страной, поделенная на численность 
населения этой страны. См.:  Официальная помощь в целях 
развития (ОПР), общий объем.

Официальная помощь в целях развития (ОПР), предостав-
ляемая наименее развитым странам (Offi  cial development 
assistance (ODA) to least developed countries) – См.:  Офи-
циальная помощь в целях развития (ОПР), чистый объем, а 
также раздел НРС в классификации стран.

Паритет покупательной способности (ППС) (PPP, 
purchasing power parity) – обменный курс, отражающий 
ценовую разницу в зависимости от страны и позволяющий 
осуществлять международные сопоставления реальных пока-
зателей производительности и доходов. С учетом ППС курса 
доллара США, используемого в этом Докладе, ППС 1 дол-
лара США имеет такую же покупательную силу в условиях 
внутренней экономики страны, как 1 доллар США в CША.

Патенты, выданные гражданам страны (Patents granted 
to residents). Патенты – это документы, которые выдают-
ся государственным учреждением и в которых приводится 
описание изобретения, что подводит юридическую базу 
для нормальной эксплуатации запатентованного изобрете-
ния (изготовления, использования, продажи, импорта), но 
только с разрешения или согласия владельца патента. Срок 
защищенности изобретения составляет обычно не более 
20 лет с момента подачи заявки на выдачу патента.

Показатель экономической активности женщин 
(Economic activity rate, female) – доля женского населения 
в возрасте 15 лет и старше, поставляющего или готового 
поставлять рабочую силу для производства товаров и услуг.
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Полученный доход (ППС в долл. США), приблизительно 
(Earned income (PPP US$), estimated) – оценивается при-
близительно на основании данных о соотношении заработ-
ной платы женщин, не занятых в сельском хозяйстве, к за-
работной плате мужчин, не занятых в сельском хозяйстве, 
женских и мужских долях экономически активного населе-
ния, общей численности женского и мужского населения, 
а также ВВП на душу населения (ППС в долл. США). Более 
подробно об этом cм. Техническое примечание 1.

Полученный доход, приблизительное соотношение меж-
ду женским и мужским (Earned income, ratio of estimated 
female to male)  – отношение оцененного женского зара-
ботанного дохода к оцененному мужскому заработанному 
доходу. См.:  Полученный доход (ППС в долл. США), при-
близительно (женщины и мужчины).

Пользователи сети Интернет Internet users (Internet 
users) – население с доступом ко «всемирной паутине».

Поставки обычного вооружения (Arms transfers, 
conventional) означают акт добровольной передачи (тем 
самым исключая захваченное и полученное через перебеж-
чиков вооружение) поставщиком оружия с военными целя-
ми и для вооруженных сил, полувоенных сил или разведыва-
тельных управлений другой страны. Сюда входят: основные 
виды обычных вооружений или систем в шести категориях: 
корабли, самолеты, ракеты, артиллерия, бронетехника, а так-
же системы наведения и радарные системы (за исключением 
грузового транспорта, обслуживания, боеприпасов, стрел-
кового оружия, вспомогательных средств, компонентов и 
компонентной технологии, а также прицепной или военно-
морской артиллерии до 100-миллиметрового калибра).

Потоки частных инвестиций, другие (Private flows, 
other) – категория, в которую входят не ведущие к обра-
зованию задолженности потоки портфельных инвестиций 
(сумма государственных фондов страны, депозитные сви-
детельства и прямые закупки ценных бумаг иностранными 
инвесторами), поток портфельной задолженности (закупка 
иностранными инвесторами выпусков облигаций), а также 
банковские и торговые кредиты (кредиты коммерческих 
банков и другие коммерческие кредиты).

Потребление традиционных видов топлива (Fuel 
consumption, traditional) –  предполагаемый объем пот-
ребления сжигаемой топливной древесины, древесного 
угля, багассы (отходы сахарного тростника) и отходов 
животного и растительного происхождения.

Потребление электричества на душу населения 
(Electricity consumption per capita) – валовой объем про-
изводства, выраженный через потребление на душу населе-
ния, включающий потребление вспомогательными служба-
ми станций и любые потери на трансформаторах, которые 
считаются неотъемлемой составной частью станции. Вклю-
чает также общий объем электроэнергии, произведенной 
насосными установками без вычета электроэнергии, пот-
ребляемой при работе насосов.

Потребление энергии, ВВП на единицу (Energy use, 
GDP per unit of ) – отношение ВВП (ППС в долл. США 
на 2000 год) к коммерческому потреблению энергии, изме-
ряемое в килограммах нефтяного эквивалента. Позволяет 
определить эффективность потребляемой энергии через 
сопоставимые и последовательные оценки реального ВВП 
по странам в отношении физических затрат (единицы энер-
гопотребления). См.: ВВП (валовой внутренний продукт) 
и ППС (паритет покупательной способности).

ПРВЖ – показатель расширения возможностей жен-
щин (Gender empowerment measure  – GEM) – составной 

показатель, измеряющий гендерное неравенство по трём 
основным направлениям: участие в экономической жизни 
и процессе принятия решений, участие в политической 
жизни и принятии решений, а также контроль над эконо-
мическими ресурсами. См.: Техническое примечание 1, где 
в деталях рассматриваются методы расчета этого индекса.

Преступность, жертвы (Crime, people victimized by) – 
лица, которые согласно их ответам на вопросы Международ-
ного исследования жертв преступности, полагали, что стали 
жертвами какого-либо преступления в предыдущем году, 

Продолжительность жизни, ожидаемая при рождении 
(Life expectancy at birth) – количество лет, которые может 
прожить новорожденный, если существующие на момент 
его рождения показатели смертности останутся неизмен-
ными на протяжении всей его жизни.

Прямые иностранные инвестиции, общий приток 
(Foreign direct investment, net infl ows of ) – приток ПИИ 
для приобретения долгосрочного контрольного пакета 
(10% или больше акций с правом голоса) в предприятии, 
функционирующем в экономических условиях, которые 
отличаются от условий в стране инвестора. Сумма собс-
твенных средств, реинвестированной прибыли, других 
видов долгосрочного и краткосрочного финансирования.

Работники, занятые в НИОКР (Researchers in R&D) – 
лица, получившие подготовку для работы в какой-либо 
отрасли науки, которые вовлечены в профессиональную 
деятельность, связанную с НИОКР. Большинство таких 
должностей требует получения высшего образования.

Рабочая сила (Labour force) – все занятое население 
(включая население в возрасте, превышающем лимит по 
этой возрастной группе, которое в течение данного перио-
да, получало зарплату на работе, работало не по найму или 
работало без выхода на рабочее место) и безработная часть 
населения (включая население в возрасте, превышающем 
лимит по этой возрастной группе, которое в течение дан-
ного периода не имело работы, не имеет ее и в настоящее 
время и занимается поисками работы).

Рабочее время, общая продолжительность (Work time, 
total) – время, затраченное на выполнение рыночных или неры-
ночных видов деятельности в соответствии с пересмотренной 
Системой национальных счетов ООН 1993 года. См.: Рыноч-
ные виды деятельности и Нерыночные виды деятельности.

Распределение долей дохода или потребления (Income or 
consumption, shares of ) – часть дохода или потребления, 
приходящаяся на долю подгрупп населения в децилях или 
квинтилях по результатам национальных обзоров домашних 
хозяйств за ряд лет. Результаты обследований потребления 
свидетельствуют о снижении уровня неравенства между бед-
ными и богатыми, нежели результаты обследований по дохо-
дам, поскольку бедные, как правило, потребляют большую 
часть своих доходов. Поскольку данные обзоров, охватывают 
период в несколько лет, и получены в результате использова-
ния различных методик, сопоставления между странами сле-
дует проводить осторожно.

Распространенность контрацептивов (Contraceptive 
prevalence rate) – процент замужних женщин (включая 
женщин в гражданском браке) возраста 15—49 лет, которые 
либо сами, либо их партнеры используют различные формы 
контрацепции – как современные, так и традиционные.

Расходы на здравоохранение на душу населения (ППС 
в долл. США) (Health expenditure per capita [PPP US$]) – 
cумма государственных и частных расходов (ППС в долл. 
США), деленная на общую численность населения. Статья 
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расходов на медицинское обслуживание и здравоохранение 
включает обеспечение медицинского обслуживания (профи-
лактического и лечебного), деятельность в области планиро-
вания семьи, организации питания и чрезвычайную помощь 
в области здравоохранения, но за исключением обеспечения 
водоснабжением и санитарии. См.:  Расходы на здравоохране-
ние, частные; Расходы на  здравоохранение, государственные; 
и ППС (паритет покупательной способности).

Расходы на здравоохранение, государственные (Health 
expenditure, public) – текущие расходы и капиталовложе-
ния бюджета правительства (центрального или на местном 
уровне), внешние заимствования и субсидии (включая взно-
сы международных учреждений и неправительственных 
организаций) и социальные фонды медицинского страхо-
вания (или обязательное страхование). В сумме с частными 
расходами на медицинское обслуживание и здравоохра-
нение составляют общий объем расходов на медицинское 
обслуживание и здравоохранение. См.:  Расходы на здраво-
охранение на душу населения (ППС в долл. США) и Расходы 
на здравоохранение, частные.

 Расходы на здравоохранение, частные (Health 
expenditure, private) – прямые издержки домашнего 
хозяйства, частное страхование, расходы некоммерческих 
организаций по обслуживанию домашних хозяйств и пря-
мая оплата услуг частными корпорациями. В сумме с госу-
дарственными расходами на медицинское обслуживание 
и здравоохранение составляют общий объем расходов на 
медицинское обслуживание и здравоохранение. См.:  Расхо-
ды на здравоохранение на душу населения (ППС в долл. США) 
и Расходы на здравоохранение, государственные.

Расходы на научные исследования и опытно-конструк-
торские разработки, НИОКР (Research and development 
expenditures) – текущие и капитальные расходы (включая 
накладные расходы) в области творческой и систематичес-
кой деятельность по накапливанию знаний. В том числе 
фундаментальные и прикладные исследования и опытно-
конструкторские разработки новых механизмов, продуктов 
и процессов.

Расходы на образование, государственные (Education 
expenditure, public) –  капитальные расходы (расходы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
покупку тяжелого оборудования и автотранспорта) плюс 
текущие расходы. См.: Расходы на образование, текущие, 
государственные и Уровни образования.

Расходы на образование, текущие, государственные – 
расходы на товары и услуги, которые будут использованы 
в течение текущего года, и возобновление которых потре-
буется в следующем году. Покрывают такие статьи расходов, 
как заработная плата персонала и льготы, услуги подряд-
чиков или коммерческого характера, книги и технические 
материалы, социальные услуги, мебель и оборудование, 
профилактический ремонт, топливо, страховку, арендную 
плату, связь и командировочные.

Роды, принятые квалифицированным медперсоналом 
(Births attended by skilled health personnel) – процент 
родов, прошедших с участием специалистов (врачей, мед-
сестер и акушерок), имеющих специальную подготовку и 
способных оказывать помощь и консультировать женщин 
во время беременности, родов и послеродового периода, 
а также принимать роды и ухаживать за новорожденным.

Роялти и лицензионные выплаты, получение (Royalties 
and license fees, receipts of ) – получаемые резидентами от 
нерезидентов за разрешения на использование неосязаемых, 
непромышленных, нефинансовых активов и авторских прав 
(таких как патенты, торговые марки, авторские права, фран-
шиза и промышленные процессы), а также за использование, 

через лицензионные соглашения, произведенных оригина-
лов прототипов (например, фильмы и рукописи), поступле-
ния. Данные получены на основании платежного баланса.

Рыночные виды деятельности (Market activities) – в соот-
ветствии с системой национальных счетов ООН (в редак-
ции 1993 года) включают в себя занятость во всех видах 
предприятий, занятость при производстве сырья и сель-
скохозяйственной продукции вне предприятий, оказания 
платных услуг и производства других товаров вне предпри-
ятий. См.:  Нерыночные виды деятельности и Рабочее время, 
общая продолжительность.

Случаи заболевания туберкулезом, распространение 
(Tuberculosis cases, prevalence) – количество случаев забо-
левания туберкулезом, зарегистрированных Всемирной 
организацией здравоохранения. Заболевание туберкулезом 
определяется у пациента в результате бактериологического 
исследования или поставленного в клинике диагноза.

Случаи заболевания туберкулезом, обнаруженных в рам-
ках DOTS (Tuberculosis cases detected under DOTS) – при-
близительная доля вновь инфицированных туберкулезных 
больных, диагноз которым поставлен в рамках стратегии 
диагностики и лечения на основе краткого курса лечения под 
прямым наблюдением (DOTS) в заданный период времени.

Совокупный валовой коэффициент охвата населе-
ния начальным, средним и высшим образованием 
(Enrolment ratio, gross, combined for primary, secondary 
and tertiary schools). Количество учащихся начальных, 
средних и высших учебных заведений, независимо от воз-
раста, в процентном отношении к численности населения 
официального для соответствующего уровня образования 
возраста. См.:  Уровни образования и Валовой коэффициент 
поступивших в учебные заведения.

Содействующий член семьи (Contributing family worker).  
В соответствии с Международной стандартной классифи-
кацией статуса занятости (1993 г.) это люди, работающие 
бесплатно на экономическом предприятии, принадлежа-
щем родственному лицу, проживающему в этом же домаш-
нем хозяйстве.

Специалисты и технические работники, женщины 
(Professional and technical workers, female) – число 
женщин на должностях, определенных в соответствии 
с Международной стандартной классификацией профес-
сий (ISCO-88), и куда входят ученые-физики, математики 
и инженеры (и вспомогательный персонал), ученые-биоло-
ги и медики (и вспомогательный персонал), преподаватели 
(и вспомогательный персонал), а также другие специалисты 
и соответствующие работники.

Средневариантные предварительные оценки (Medium-
variant projection) – предварительные оценки Отдела наро-
донаселения ООН, допускающие средний уровень фертиль-
ности, нормальный уровень смертности и международной 
миграции. Каждое допущение означает предполагаемые 
тенденции фертильности, смертности и общего уровня миг-
рации, в зависимости от конкретных демографических харак-
теристик той или иной страны или группы стран. Также, для 
стран особо подверженных заболеваниям ВИЧ/СПИД, воз-
действие этих заболеваний учитывается при оценке. Отдел 
народонаселения ООН в свою очередь публикует прогнозы 
с максимально и минимально возможными значениями. Под-
робнее см.:  http://esa.un.org/unpp/assumptions.html.

Страдающее от недостатка питания население 
(Undernourished population) –  население, постоянно пот-
ребляющее пищу в объеме недостаточном для удовлетворе-
ния их минимальных энергетических потребностей.
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Существующая при рождении вероятность дожить до 
конкретного возраста (Probability at birth of surviving to 
a specifi ed age) – имеющаяся у новорожденного ребенка 
вероятность дожить до конкретного возраста, если в тече-
ние его жизни уровень смертности будет соответствовать 
уровню, который наблюдался при его рождении.

Существующая при рождении вероятность не дожить 
до конкретного возраста (Probability at birth of not 
surviving to a specifi ed age) – при расчете из 1 вычитается 
вероятность дожить до конкретного возраста по данной 
когорте. См.:  Существующая при рождении вероятность 
дожить до конкретного возраста.

Уровень безработицы (Unemployment rate) – число без-
работных деленное на общее число рабочей силы (работаю-
щие плюс безработные). См. Безработица и рабочая сила.

Уровень безработицы среди молодежи (Unemployment 
rate, youth) относится к возрастной группе от 15 (или 16) 
до 24 лет, в зависимости от национальных определений. 
См.:  Безработица.

Уровень грамотности взрослого населения (Literacy rate, 
adult) – процент населения в возрасте 15 лет и старше, 
которые могут осмысленно как прочитать и написать крат-
кий простой текст, касающийся их повседневной жизни.

Уровень грамотности молодежи (Literacy rate, youth) – 
процент населения в возрасте от 15 до 24 лет, которые 
могут осмысленно прочитать и написать краткий простой 
текст, касающийся их повседневной жизни.

Уровень неграмотности взрослого населения (Illiteracy 
rate, adult) – при расчете из 100 вычитают процент гра-
мотного взрослого населения. См.:  Уровень грамотности 
взрослого населения.

Уровни образования (Education levels) – по своей струк-
туре образование делится на дошкольное, начальное, сред-
нее или высшее образование в соответствии с Международ-
ной стандартной классификацией образования (ISCED). 
Дошкольное образование (ISCED уровень 0) в таких учреж-
дениях, как детские сады и ясли, а также в школах для малы-
шей рассчитано на детей, возраст которых не позволяет 
поступать в школу начального уровня. Начальное образо-
вание (ISCED уровень 1) обеспечивает овладение элемен-
тарными знаниями на базе таких заведений, как начальная 
школа или дошкольные учреждения. Среднее образование 
(ISCED уровни 2 и 3) предполагает наличие минимум 
четырех лет обучения на первой ступени и обеспечивает 
получение общего или специализированного образования, 
или в сочетании, в таких учебных заведениях, как средние 
школы, школы второй ступени, педагогические училища 
этого уровня и профессионально-технические училища. 
Высшее образование (ISCED уровни 5–7) - такие учебные 
заведения, как университеты, педагогические колледжи, 
профессиональные учебные заведения высшей ступени, 
при поступлении в которые минимальным требованием 
является успешное завершение образования средней ступе-
ни или наличие эквивалентного уровня подготовки.

Условия торговли (Terms of trade) – показатель, учиты-
вающий соотношение индекса экспортных цен к индексу 
импортных цен, определяемый относительно базового 
года. Значение более 100 предполагает, что цена экспорта 
увеличилась в отношении цены импорта.

Учащиеся вузов в области естественных, математических 
и технических наук (Science, math and engineering, tertiary 
students in) – доля студентов высших учебных заведений, зани-
мающихся естественными, техническими, математическими 
и компьютерными науками; архитектурой и городским плани-

рованием; транспортом и коммуникациями; торговлей, ремес-
лом и промышленными программами; а также сельским, лес-
ным хозяйством и рыбоводством. См.:  Уровни образования.

Функционально неграмотное население (Literacy skills, 
functional, people lacking) – доля населения в возрасте 
16–65 лет по уровню 1 общелитературного текста шкалы 
грамотности Международного исследования в области 
грамотности взрослого населения. Большая часть заданий 
на этом уровне требует от читающего найти содержащийся 
в тексте блок информации, который идентичен или сино-
нимичен предложенному в задании блоку информации.

ХИПК, инициатива, этап завершения (HIPC completion 
point) – дата, когда страна, включенная в инициативу Бед-
ная страна с высоким уровнем долга (ХИПК), успешно 
завершает ключевые структурные реформы, согласованные 
на этапе принятия решения ХИПК, включая разработку 
и осуществление стратегии снижения уровня нищеты. Пос-
ле чего эта страна получает крупное сокращение основного 
объема задолженности в контексте инициативы ХИПК без 
каких-либо дальнейших политических условий.

ХИПК, инициатива, этап принятия решения (HIPC, 
decision point) – дата, когда бедная страна с крупной задол-
женностью, наработавшая хорошую историю обслуживания 
задолженности в контексте поддерживаемых МВФ и Всемир-
ным банком программ корректировки, принимает на себя 
в соответствии с инициативой ХИПК обязательство осущес-
твить дополнительные преобразования, а также разработать и 
осуществить стратегию снижения уровня нищеты

Численность туберкулезных больных, излеченных в рам-
ках  DOTS (Tuberculosis cases cured under DOTS) – при-
близительная доля вновь инфицированных туберкулезных 
больных, вылеченных в рамках стратегии диагностики 
и лечения на основе краткого курса лечения под прямым 
наблюдением (DOTS).

Число женщин, занимающих места в парламенте (Seats in 
parliament held by women) —- относится к числу мест, зани-
маемых женщинами в нижней или общей палате, а также 
в верховном органе или сенате там, где таковые существуют.

Экспорт высоких технологий (Exports, high technology) – 
экспорт продукции, для которой характерен высокий 
уровень научно-исследовательских и проектно-конструк-
торских разработок. К нему относятся такие виды высоко 
технологической продукции, как авиационно-космическая, 
компьютерная, фармацевтическая, научное и электротехни-
ческое оборудование.

Экспорт промышленных товаров (Exports, manufactured) – 
определяется в соответствии с Международной стандартной 
торговой классификацией и включает экспорт продуктов 
химической промышленности, основных видов производс-
тва, машинный парк и транспортное оборудование, а также 
другой ассортимент промышленной продукции.

Экспорт сырья и сельскохозяйственной продукции 
(Exports, primary) – определяется в соответствии с Между-
народной стандартной торговой классификацией и включа-
ет экспорт продовольствия, сельскохозяйственного сырья, 
топлива, руды и металлов.

Экспорт товаров и услуг (Exports of goods and services) – 
стоимость всех товаров и прочих рыночных услуг, предо-
ставленных другим странам, включая стоимость товаров, 
фрахта, страхования, транспорта, командировок, роялти, 
лицензионных выплат и таких других видов услуг, как 
связь, строительство, финансы, информация, бизнес, час-
тные и правительственные службы. За исключением труда 
и доходов от имущества, а также трансфертных платежей.
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Австралия

Австрия

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Багамские Острова

Барбадос

Бахрейн

Бельгия

Болгария

Босния и Герцеговина

Бруней Даруссалам

Великобритания

Венгрия

Германия

Гонконг, Китай (САР)

Греция

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Испания 

Италия

Канада

Катар

Кипр

Корея, Республика

Коста-Рика

Куба

Кувейт

Латвия

Литва

Люксембург

Маврикий

Малайзия

Мальта

Мексика

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

ОАЭ

Оман

Панама

Польша

Португалия

Румыния

Сейшельские Острова

Сингапур 

Сент-Китс и Невис

Словакия

Словения 

США

Тонга

Тринидад и Тобаго

Уругвай

Финляндия

Франция

Хорватия

Чили 

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония

(63 страны или региона)

Азербайджан

Албания

Алжир

Армения

Бангладеш

Белиз

Беларусь, Республика

Боливия

Ботсвана

Бразилия

Бутан

Вануату

Венесуэла, 

Боливарианская 

Республика

Вьетнам 

Габон

Гайана

Гана

Гватемала

Гондурас

Гренада

Грузия

Доминика

Доминиканская Республика

Египет, Арабская 

Республика

Индия

Индонезия

Иордания

Иран, Исламская 

Республика

Кабо-Верде

Казахстан

Камбоджа

Камерун

Киргизия

Китай

Колумбия

Коморские Острова

Конго, Респ.

Лаосская НДР

Ливан

Ливийская Арабская 

Джамахирия

Мадагаскар

Македония, БЮР

Мальдивы

Марокко

Молдова, Республика

Монголия

Мьянма

Намибия

Непал

Никарагуа

Оккупированные 

Палестинские 

Террритории

Пакистан

Папуа–Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Российская Федерация

Свазиленд

Сальвадор

Самоа (Западное)

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Люсия 

Сирийская Арабская 

Республика

Соломоновы Острова

Судан

Суринам

Таджикистан

Таиланд

Тимор-Лешти

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Украина

Фиджи

Филиппины

Шри-Ланка

Экваториальная Гвинея

Эквадор

ЮАР

Ямайка

(83 страны и региона)

Ангола

Бенин

Буркина-Фасо

Бурунди

Гаити

Гамбия

Гвинея

Гвинея-Бисау

Джибути

Замбия

Зимбабве

Йемен

Кения

Конго, Демократическая 

Республика

Кот-д’ Ивуар

Лесото

Мавритания

Малави

Мали

Мозамбик

Нигер

Нигерия

Руанда

Сенегал

Сьерра-Леоне

Танзания, Объединенная 

Республика

Того

Центральноафриканская 

Республика

Чад

Эритрея

Эфиопия

(31 страна и регион)

Страны с высоким уровнем развития челове-

ческого потенциала (ИРЧП 0,800 и выше)

Страны со средним уровнем развития челове-

ческого потенциала (ИРЧП от 0,500 до 0,799) 

Страны с низким уровнем развития челове-

ческого потенциала (ИРЧП ниже 0,500)

Примечание:  В сводные показатели развития человека не включены следующие страны –члены ООН, так как рассчитать ИРЧП для них не представляется возможным: Афганистан, Андорра, Ирак, 
Кирибати, КНДР, Либерия, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Науру, Палау, сан-Марино, Сербия, Сомали, Тувалу и Черногория.

Страны по сводным показателям развития человека

Êëàññèôèêàöèÿ ñòðàí
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Австралия

Австрия

Андорра

Багамские Острова

Бахрейн

Бельгия

Бруней Даруссалам

Великобритания

Германия

Греция

Гонконг, Китай (САР)

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Катар

Кипр

Корея, Республика

Кувейт

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Монако

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

ОАЭ

Португалия

Сан-Марино

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

США

Финляндия

Франция

Швейцария

Швеция

Япония

(41 страна и регион)

Азербайджан

Албания

Алжир

Ангола

Антигуа и Барбуда

Аргентина

Армения

Барбадос

Белиз

Беларусь, Республика

Болгария

Боливия

Босния и Герцеговина

Ботсвана

Бразилия

Вануату

Венгрия

Венесуэла, 

Боливарианская Респ.

Габон

Гайана

Гватемала

Гондурас

Гренада

Грузия

Джибути

Доминика

Доминиканская Республика

Египет, Арабская Респ.

Индонезия

Иордания

Иран, Исламская Респ.

Ирак

Кабо-Верде

Казахстан

Кирибати

Китай

Колумбия

Коста-Рика

Куба

Латвия

Ливан

Ливийская Арабская 

Джамахирия

Литва

Маврикий

Македония

Малайзия

Мальдивы

Марокко

Маршалловы Острова

Мексика

Микронезия Федеративные 

Штаты

Намибия

Оккупированные 

Палестинские 

Территории

Оман

Палау

Панама

Парагвай

Перу

Польша

Российская Федерация

Румыния

Сальвадор

Самоа (Западное)

Свазиленд

Северные Марианские 

Острова

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Киттс и Невис

Сент-Люсия

Сейшельские Острова

Сербия а

Сирийская Арабская Респ.

Словакия

Суринам

Таиланд

Тонго

Тринидад и Тобаго

Тунис

Туркменистан

Турция

Украина

Уругвай

Фиджи

Филиппины

Хорватия

Черногория а

Чешская Республика

Чили

Шри-Ланка

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Эстония

ЮАР

Ямайка

(93 страны и региона)

Афганистан

Бангладеш

Бенин

Бутан

Буркина-Фасо

Бурунди

Вьетнам

Гаити

Гамбия

Гана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Замбия

Зимбабве

Индия

Йемен

Камбоджа

Камерун

Кения

Киргизия

КНДР

Коморские Острова

Конго, Республика

Конго, Демократическая 

Республика

Кот-д’ Ивуар

Лаосская НДР

Лесото

Либерия

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Мали

Мозамбик

Молдова, Республика

Монголия

Мьянма

Непал

Нигер

Нигерия

Никарагуа

Пакистан

Папуа – Новая Гвинея

Руанда

Сан-Томе и Принсипи

Сенегал

Соломоновы Острова

Сомали

Судан

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Танзания, Объединенная 

Республика

Тимор-Лешти

Того

Уганда

Узбекистан

Центральноафриканская 

Республика

Чад

Эритрея

Эфиопия

(59 стран и регионов)

Страны по сводным показателям дохода

Страны с высоким уровнем дохода (ВНД на душу на-

селения в 2004 г. равен 10 066 или более долл. США) 

Страны со средним уровнем дохода (ВНД на душу 

населения в 2004 году равен 826–10 065 долл. США)

Страны с низким уровнем дохода (ВНД на душу насе-

ления в 2004 году равен 825 или менее долл. США)

Примечание: Классификация Всемирного банка (действительная на 1 июля 2005 г.) основывается на валовом национальном доходе (ВНД) на душу населения. Она включает следующие страны 
и регионы, не являющиеся членами ООН и поэтому не включенные в таблицу по ИРЧП: с высоким уровнем дохода – Аруба, Бермудские Острова, Виргинские острова (США), Гренландия, Гуам, 
Каймановы Острова, Остров Мэн, Макао (Китай, САР), Нидерландские Антильские Острова, Новая Каледония, Пуэрто-Рико, Фарерские Острова и Французская Полинезия; со средним уровнем 
дохода – Американское Самоа. Эти страны включены в аггрегированные данные по уровню дохода. Страны–члены ООН Науру и Тувалу не включены по причине отсутствия данных.
a. Классификация по уровню дохода основывается на обобщенных данных по Сербии и Черногории до их разделения на две независимые страны в июне 2006 г.
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Антигуа и Барбуда

Алжир

Ангола

Аргентина

Афганистан

Багамские Острова

Бангладеш

Барбадос

Бахрейн

Белиз

Бенин

Боливия

Ботсвана

Бразилия

Бруней Даруссалам

Буркина-Фасо

Бурунди

Бутан

Вануату

Венесуэла, Боливарианская 

Республика

Вьетнам

Габон

Гамбия

Гана

Гаити

Гренада

Гватемала

Гайана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Гондурас

Гонконг, Китай (САР)

Джибути

Доминика

Доминиканская Республика

Египет, Арабская Республика

Замбия

Зимбабве

Индия

Индонезия

Иордания

Ирак

Иран, Исламская 

Республика

Йемен

Кабо-Верде

Камбоджа

Катар

Кения

Камерун

Кипр

Кирибати

Китай

КНДР

Колумбия

Коморские Острова

Конго

Конго, Демократическая 

Республика

Корея, Республика

Коста Рика

Кот-д’ Ивуар

Куба

Кувейт

Лаосская НДР

Лесото

Либерия

Ливан

Ливийская Арабская 

Джамахирия

Маврикий

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мали

Мальдивы

Марокко

Маршалловы Острова

Мексика

Микронезия, 

Федеративные Штаты

Мозамбик

Монголия

Мьянма

Намибия

Науру

Непал

Нигер

Нигерия

Никарагуа

ОАЭ

Оккупированные 

Палестинские 

Территории

Оман

Пакистан

Палау

Панама

Папуа – Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Сальвадор

Самоа (Западное)

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Свазиленд

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Сейшельские Острова

Сенегал

Сингапур

Сирийская Арабская 

Республика

Соломоновы Острова

Сомали

Судан

Суринам

Сьерра-Леоне

Танзания, Объединенная 

Республика

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Тонго

Тринидад и Тобаго

Тувалу

Тунис

Турция

Руанда

Уганда

Уругвай

Фиджи

Филиппины

Центральноафриканская 

Республика

Чад

Чили

Шри-Ланка

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эфиопия

ЮАР

Ямайка

(137 стран и регионов)

Наименее развитые 

страныа

Ангола

Афганистан

Бангладеш

Бенин

Буркина-Фасо

Бурунди

Бутан

Вануату

Гамбия

Гаити

Гвинея

Гвинея-Бисау

Джибути

Замбия

Йемен

Кабо-Верде

Камбоджа

Кирибати

Коморские Острова

Конго, Дем. Республика

Лаосская НДР

Лесото

Либерия

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Мали

Мальдивы

Мозамбик

Мьянма

Непал

Нигер

Руанда

Самоа (Западное)

Сан-Томе и Принсипи

Сенегал

Соломоновы Острова

Сомали

Судан

Сьерра-Леоне

Танзания, Объединенная 

Республика

Тимор-Лешти

Того

Тувалу

Уганда

Центральноафриканская 

Республика

Чад

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эфиопия

(50 стран и регионов)

Развивающиеся страны

а. Классификация ООН на основе UN-OHRLLS 2006.
б. Региональные данные базировались на объединенных данных по Сербии и Черногории до их разделения на два независимых государства в июне 2006 г.

Центральная и 

Восточная Европа 

и Содружество 

Независимых 

Государств (СНГ)

Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь, Республика

Болгария

Босния и Герцеговина

Венгрия

Грузия

Казахстан

Киргизия

Латвия

Литва

Македония, БЮР

Молдова, Республика

Польша

Российская Федерация

Румыния

Сербия б

Словакия

Словения

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

Хорватия

Черногория б

Чешская Республика

Эстония

(28 стран и регионов)

Организация 

Экономического 

Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР)

Австралия

Австрия

Бельгия

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Корея, Республика

Люксембург

Мексика

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

США

Турция

Финляндия

Франция

Чешская Республика

Швейцария

Швеция

Япония

(30 стран и регионов)

Страны ОЭСР с высоким 

уровнем дохода

Австралия

Австрия

Бельгия

Великобритания

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Корея, Республика

Люксембург

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Португалия

США

Финляндия

Франция

Швейцария

Швеция

Япония

(24 страны и региона)

Страны по мировым сводным показателям
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Арабские государства

Алжир

Бахрейн

Иордания

Ирак

Йемен

Джибути

Египет, Арабская 

Республика

Катар

Кувейт

Ливан

Ливийская Арабская 

Джамахирия

Марокко

ОАЭ

Окуппированные 

Палестинские 

Территории

Оман

Саудовская Аравия

Сирийская Арабская 

Республика

Сомали

Судан

Тунис

(20 стран и регионов)

Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион

Бруней Даруссалам

Вануату

Вьетнам

Гонконг, Китай (САР)

Индонезия

Камбоджа

Кирибати 

Китай

КНДР

Корея, Республика

Лаосская НДР

Малайзия

Маршалловы Острова

Микронезия, 

Федеративные Штаты

Монголия

Мьянма

Науру

Палау

Папуа – Новая Гвинея

Самоа (Западное)

Сингапур

Соломоновы Острова

Таиланд

Тимор-Лешти

Тонга

Тувалу

Фиджи

Филиппины

(28 стран и регионов)

Южная Азия 

Афганистан

Бангладеш

Бутан

Индия

Иран, Исламская 

Республика

Мальдивы

Непал

Пакистан

Шри-Ланка

(9 стран и регионов)

Латинская Америка и 

Карибский бассейн

Антигуа и Барбуда 

Аргентина

Багамские Острова

Барбадос

Белиз

Боливия

Бразилия

Венесуэла, 

Боливарианская 

Республика

Гаити

Гайана

Гватемала

Гондурас 

Гренада

Доминика

Доминиканская Республика

Колумбия

Коста-Рика

Куба

Мексика

Никарагуа

Панама

Парагвай

Перу

Сальвадор

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Суринам

Тринидад и Тобаго

Уругвай

Чили

Эквадор

Ямайка

(33 страны и региона)

Южная Европа 

Кипр

Турция

(2 страны и региона)

Страны Африки 

к югу от Сахары

Ангола

Бенин

Ботсвана

Буркина-Фасо

Бурунди

Габон

Гамбия

Гана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Замбия

Зимбабве

Камерун

Кабо-Верде

Кения

Коморские Острова

Конго

Конго, Демократическая 

Республика

Кот-д’ Ивуар

Лесото

Либерия

Мадагаскар

Маврикий

Мавритания

Малави

Мали

Мозамбик

Намибия

Нигер

Нигерия

Руанда

Сан-Томе и Принсипи

Свазиленд

Сейшельские Острова

Сенегал

Сьерра-Леоне

Танзания, Объединенная 

Республика

Того

Уганда

Центральноафриканская 

Республика

Чад

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эфиопия

ЮАР

(45 стран и регионов)

Развивающиеся страны по региональным сводным показателям
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A
абоненты сотовых сетей  13

Á
безработица, уровень   20

 среднегодовой   20

 женщин % от мужчин   20

 молодежи  20

 женщин % от мужчин   20

безработица застойная    4

 мужчины  20

 женщины   20

безработные    20

беженцы

 по стране убежища   22

 по стране происхождения   22

Â
вакцинация годовалых детей   8

 против кори   6

 против туберкулеза   6

валовой коэффициент охвата образованием

 совокупный по начальным, средним 

и высшим учебным заведениям   1, 1а

   женщины  24

  мужчины   24

 по высшим учебным заведениям

  женщины   26

  соотношение женщин и мужчин   26

ВВП, индекс   1

ВВП на душу населения

 годовые темпы роста   14

 в долл. США   14

 ППС в долл. США   1, 1а, 14

 наивысшее значение в период 1975-2003   14

 год наивысшего значения   14

ВВП совокупный

 в млрд. долл. США   14

 ППС в млрд. долл. США   14

ВИЧ, распространение    1а, 9

внутренне перемещенные лица   22

военные расходы   19

вооруженные силы

 индекс   22

 общая численность   22

врачи    6

выживание

 вероятность при рождении, что продолжительность жизни 

не будет превышать 40 лет   3

 вероятность при рождении, что продолжительность жизни 

не будет превышать 60 лет    4

 вероятность при рождении дожить до  65 лет

  женщины    10

  мужчины    10

Ã
грамотность взрослого населения, уровень   1, 1а, 12

 женщины   24, 26

 соотношение грамотности женщин и мужчин, %    26

 мужчины   24

грамотность молодежи, уровень   1, 1а, 12

 женщины   24, 26

 соотношение грамотности женщин и мужчин,   5,  26

 мужчины   24

Ä
дети достигшие 5 класса   12

детская смертность в возрасте до пяти лет, коэффициент   1а, 8, 10

договоры по вопросам окружающей среды, ратификация   21

доходы, диапазон неравенства

 Джини коэффициент   15

  соотношение доходов, богатейшие 10% к беднейшим10%   15

  соотношение доходов, богатейшие 20% к беднейшим 20%  15

Диоксид углерода, выбросы

 на душу населения   21

 доля общемирового объема выбросов   21

долг, облегчение бремени

 двусторонние поручительства трастовому фонду ХИПК   18

 списание долгов, валовое двустороннее   18

долг, обслуживание общее

 Ïîêàçàòåëü                                                                     Таблица показателей  Ïîêàçàòåëü                                                                        Таблица показателей
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 в % от объема экспорта товаров и услуг и чистого дохода из-за рубежа 19

 в % от ВВП   19, 20

доход или потребление, распределение долей

 10% беднейших   15

 20% беднейших   15

 10% богатейших   15

 20% богатейших   15

доход заработанный, оценка

 женщины   24

 мужчины   24

 соотношение между женщинами и мужчинами   25

Æ
женщины, экономическое и политическое участие 

 женщины-законодатели, чиновники высшего звена 

и руководители   25

 женщины-специалисты и технические работники   25

 места в парламенте, занимаемые женщинами   25

  нижняя палата или ли однопалатный парламент   29

  верхняя палата или сенат   29

 женщины в правительстве на уровне министерств   29

 год первого избрания или назначения женщины в парламент  29

 год получения женщинами права быть избранным   29

 год получения женщинами права избирать   29

Ç
занятость по видам экономической деятельности

 промышленность

  мужчины   27

  женщины     27

 сельское хозяйство

  мужчины   27

  женщины     27

 сфера услуг

  мужчины   27

  женщины     27

È
импорт товаров и услуг   16

индекс нищеты населения (ИНН-1) для развивающихся стран   3

индекс нищеты населения (ИНН-2) для выбранных стран ОЭСР   4

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)   1

 тенденции   2

индекс развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ)   24

индекс цен на потребительские товары, среднегодовое изменение  14

Интернет, пользователи сети   13

источники воды, улучшенные

 население, имеющее устойчивый доступ   1а, 7

 население, не имеющее устойчивого доступа   3

Ê
канализация, население, имеющее доступ к улучшенной   7

конвенции по правам трудящихся, состояние основных   32

контрацепции распространенность   6

курение, распространение

 мужчины   9

 женщины   9

Ì
малярия

 случаи заболевания   9

 профилактика, дети до пяти лет, обеспеченные обработанными 

инсектицидами антикомариными накроватными сетками  9

 лечение, дети до пяти лет с высокой температурой, прошедшие 

курс лечения противомалярийными препаратами    9

материнская смертность, коэффициент

 по официальным данным   10

 оценочный   10

младенческая смертность, коэффициент   8, 10

младенцы с пониженной массой тела при рождении   7

младенческая смертность, коэффициент    8, 10

население

 65 лет и старше   5

 годовые темпы роста   5

 общая численность   1а, 5

 до 15 лет   5

 городское   5

научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)

 расходы на   13

 работники, занятые в   13

неграмотное население, функционально   4

неграмотности уровень, взрослое население   3

недостаток питания, страдающее население   1а, 7

недостаточный для своего возраста вес, дети до пяти лет   3, 7

недостаточный для своего возраста рост, дети до пяти лет   7, 8

нищета по доходам (черта относительной бедности)

 население, живущее на менее, чем 1 долл. США в день   3

 население, живущей на менее, чем 2 долл. США в день   3

 население, живущей на менее, чем 4 долл. США в день   4

 население, живущей на менее, чем 11 долл. США в день   4

 население, живущее на менее, чем 50% медианного дохода   4

 население, живущее ниже национальной черты бедности   3

 Ïîêàçàòåëü                                                                         Таблица показателей  Ïîêàçàòåëü                                                                         Таблица показателей
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Î
образования индекс   1

общий показатель распределённой официальной помощи 

в целях развития (ОПР)

 в %  от ВНД   17

 на душу населения страны-донора   17

 на основные социальные услуги   17

 для наименее развитых стран   17

 всего   17

 «не связанная» двусторонняя   17

обычных вооружений, поставки

 экспорт

  доля   22

  объем   22

 импорт, объем   22

официальная помощь в целях развития (ОПР),  предоставленная., нетто

 в % от ВВП   17

 на душу населения страны-донора   17

 на базовые социальные услуги   17

 наименее развитым странам   17

 всего   17

 «несвязанная двусторонняя»   17

официальная помощь в целях развития (ОПР),  полученная., нетто

 в % от ВВП   18

 на душу населения   18

  всего   18

Ï
патенты, выданные гражданам   13

пероральная регидратационная терапия и непрерывное кормление, 

предоставляемые детям, страдающим диареей   6

показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ)   26

пониженная для своего возраста масса тела, 

дети в возрасте до пяти лет   7

потребление традиционных видов топлива   21

потребление электроэнергии на душу населения   21

презервативы, использование при последнем половом сношении 

с высоким риском заболевания

 мужчины   9

 женщины   9

преступления, жертвы

 нападения   23

 взяточничество (коррупция)   23

 имущественные   23

 ограбления   23

 нападения на сексуальной почве   23

 общее количество преступлений   23

продолжительность жизни, ожидаемая при рождении   1, 1а, 10

 женщины   24

 мужчины   24

продолжительности жизни индекс   1

прямые иностранные инвестиции, чистый приток   19

Ð
рабочее время

 мужчины

  рыночная деятельность   28

  нерыночная деятельность   28

  всего   28

 общее (для мужчин и женщин)

  рыночная деятельность   28

  нерыночная деятельности   28

 женщины

  % от рабочего времени мужчин   28

рыночная деятельность   28

 нерыночная деятельность   28

 всего   28

расходы на здравоохранение

 на душу населения (ППС в долл. США)   6

 частные   6

 государственные   6, 20

расходы на образование, государственные

 % от ВВП   11, 19

 % от общего объёма государственных расходов   11

 дошкольное и начальное  11

 среднее   11

 высшее   11

роды, принятые квалифицированным медперсоналом 6, 8

роялти и лицензионные выплаты, получение 13

Ñ
сельское хозяйство, поддержка странами ОЭСР собственного   18

содействующие члены семьи

 женщины   27

 мужчины   27

состояние важных международных документов 

по правам человека   30

Ò
телефонные линии, магистральные   13

торговля

 товары, импортируемые развитыми странами

  из развивающихся стран

  доля в общем объеме импорта   18

 Ïîêàçàòåëü                                                                         Таблица показателей  Ïîêàçàòåëü                                                                        Таблица показателей
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 Ïîêàçàòåëü                                                                         Таблица показателей  Ïîêàçàòåëü                                                                         Таблица показателей

  всего   16

  из наименее развитых стран

  доля в общем объеме импорта   16

  всего   16

туберкулез, случаи заболевания

 вылеченные в рамках DOTS   9

 обнаруженные в рамках DOTS   9

 на 100 тыс. чел.   9

Ó
учащиеся естественнонаучных, математических и технических ВУЗов  12

Ô
фертильности, коэффициент, общий   1а, 5

×
частных инвестиций потоки, другие   18

черта относительной бедности, см. нищета по доходам

Ý
экономическая активность, женщины   27

 % к доле мужчин   27

 индекс   27

экспорт

 высоких технологий   16

 товаров и услуг   16

 промышленных товаров   16

 сырья и сельскохозяйственной продукции   16

энергопотребление, ВВП на единицу   21
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Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé ÖÐÄÒ â òàáëèöàõ ðàçäåëà «Òàáëèöû ïîêàçàòåëåé»

(Продолжение на следующей странице)

Цели и задачи, формулируемые в Декларации тысячелетия Показатели измерения прогресса
Таблица 

показателей

Цель 1.  Искоренение крайней нищеты и голода

Задача 1

Сократить наполовину в период с 1990 по 2015 год долю населе-

ния, страдающего от голода

1. Доля  населения, живущего менее, чем на 1 долл. США (ППС) в день

2. Коэффициент нищеты [(частота распространения) х (глубина нищеты)]

3. Доля беднейшей квинтили в национальном потреблении

3

15

Задача 2 

Сократить наполовину в период с 1990 по 2015 года долю населе-

ния, страдающего от голода

4. Преобладание детей до пяти лет с пониженной массой тела

5. Доля населения ниже минимального уровня потребления питательной энергии

3, 7

1a a, 7 a

Цель 2 Достижение всеобщего начального образования

Задача 3

Добиться, чтобы к 2015 году дети всюду, как мальчики, так и девоч-

ки, были бы способны завершить полный курс начального обучения

6. Коэффициент поступивших в начальную школу начального образования

7. Доля учеников, поступивших на первый уровень обучения и достигший пятого уровня

8. Уровень грамотности 15-24-летних

1a, 12

12

12

Цель 3 Обеспечение равенства полов и расширения возможностей женщин 

Задача 4

Искоренить неравенство полов в начальном и среднем образова-

нии предпочтительно до 2005 года и на всех уровнях обучения не 

позднее 2015 года

9.  Соотношение девочек и мальчиков в учебных начальных средних и высших учебных  заведениях 

10. Соотношение грамотных женщин и мужчин в возрасте от 15 до 24 лет

11.  Доля женщин занятых и получающих заработную плату в несельскохозяйственном сектореb

12. Количество мест в национальных парламентах, занимаемых женщинами

26 c

26 d

29

Цель 4  Сокращение детской смертности

Задача 5

Снизить на две трети в период с 1990 по 2015 год уровень смерт-

ности детей  до пяти лет

13. Коэффициент смертности детей до 5 лет

14. Коэффициент младенческой смертности

15. Процент детей в возрасте одного года, вакцинированные против кори

1a, 10

10

6

Цель 5  Улучшение здоровья женщин-матерей

Задача 6

Сократить на две трети в период с 1990 по 2015 год коэффициент 

материнской смертности

16. Коэффициент материнской смертности

17. Процент родов, принятых квалифицированным медицинским персоналом

10

6

Цель 6   Бороться с ВИЧ/СПИД инфекцией, малярией и другими болезнями

Задача 7

Остановить к 2015 году рост и начать сокращение распростране-

ния ВИЧ/СПИД инфекции

18. Распространенность ВИЧ инфекции среди беременных женщин в возрасте от 15 от 24 летe

19. Процент использования презервативов в коэффициенте распространения контрацептивов

19а.  Использование презервативов при сексуальных контактах, связанных с высокой степе-

нью риска, за последнее время

19b.  Процент людей в возрасте от 15 до 24 лет, обладающий точными и правильными знани-

ями относительно ВИЧ/СПИД.

20. Соотношение посещения школ детьми-сиротами и обычными детьми в возрасте 10-14 лет

9

6

Задача 8

Остановить к 2015 году и начать сокращение числа случаев маля-

рии и других серьезных болезней

21. Распространенность и уровень смертности, связанной с малярией

22.  Процент населения в районах с высоким риском заболевания малярией, использующего 

эффективные средства предупреждения и лечения

23. Распространенность и уровень смертности, связанной с туберкулезом

24. Процент выявленных и излеченных случаев заболевания туберкулезом в рамках DOTS 

9 f

9 g

9

Цель 7 Обеспечение экологической устойчивости

Задача 9

Включить принципы устойчивого развития в политику и програм-

мы стран и остановить потерю экологических ресурсов

25. Процент земель, покрытых лесами

26.  Отношение площади заповедных зон с целью обеспечения биологического разнообра-

зия к площади поверхности

27. Использование энергии (кг нефтяного эквивалента) на 1 долл. США ВВП (ППС)

28.  Выбросы диоксида углерода на душу населения и потребление разрушающих озоновый 

слой хлорфторуглеродов (ПРО в метрических тонах)

29. Процент населения, использующий твердое топливо

21 h

21 i

Задача 10

Сократить наполовину к 2015 году процент населения, не имеюще-

го устойчивого доступа к безопасной питьевой воде и канализации

30.  Процент населения, имеющего постоянный доступ к источнику чистой питьевой воды 

повышенного качества, городского и сельского

31.  Процент населения, имеющего доступ к улучшенным системам канализации, городского 

и сельского

1a j, 7 j

7 k
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Цели и задачи, формулируемые в Декларации тысячелетия Показатели измерения прогресса
Таблица 

показателей

Задача 11

В 2020 году добиться значительного улучшений условий жизни 

по меньшей мере 100 млн обитателей трущоб

32. Процент арендаторов жилья, имеющих доступ к гарантированной аренде

Цель 8 Выработать всемирное сотрудничество в целях прогресса

Задача 12

Дальнейшее развитие открытой, основанной на правилах, пред-

сказуемой, недискриминационной системы торговли и финансов

Предусматривает приверженность к хорошему управлению, раз-

витию и снижению уровня нищеты – как на национальном, 

так и на международном уровне

Официальная помощь в целях развития

33.  Общий объем ОПР, в целом и наименее развитым странам, в процентном отношении к 

ВНД стран-доноров ОЭСР/КСР

34.  Доля общей двусторонней, распределяемой по секторам ОПР стран-доноров ОЭСР/КСР, 

направляемой на основные социальные услуги (начальное образование, основное меди-

цинское обслуживание, питание, безопасная питьевая вода и канализация)

35. Доля двусторонней ОПР стран-доноров ОЭСР/КСР, «не связанной»

36. ОПР, полученная странами, не имеющими выхода к морю в процентах от их ВНД

37. ОПР, получаемая развивающимися островными государствами в пропорции от их ВНД

Доступ на рынки

38.  Доля общего объема импорта развитых стран (по стоимости и за исключением вооруже-

ний) из развивающихся стран и из наименее развитых стран, не облагаемого налогами

39.  Средние тарифы, вводимые развитыми странами на продукты сельского хозяйства и 

текстиль и предметы одежды, ввозимые из развивающихся стран

40. Поддержка сельского хозяйства развитыми странами в отношении к их ВНП

41. Процент ОПР, предоставленной для создания торгового потенциала

Приемлемость долга

42.  Общее число стран, достигших этапа принятия решения в рамках инициативы ХИПК, и 

число стран, достигших этапа завершения в рамках инициативы ХИПК (совокупное)

43. Списание долгов в рамках инициативы ХИПК

44. Обслуживание долга как процент экспорта товаров и услуг

17 l

17

17

18

Задача 13

Обратить внимание на особые нужды наименее развитых стран

Включает: обеспечение свободного от тарифов и квот экспорта 

наименее развитых стран; расширенную программу облегче-

ния долгового бремени для  ХИПК и погашение официального 

двустороннего долга; более крупную ОПР странам, борющимся 

с нищетой

Задача 14

Обратить внимание на особые нужды стран, не имеющих выхода 

к морю, и мелких островных государств

Задача 15

Решать всесторонне проблемы долгов развивающихся стран при 

помощи мер на национальном и международном уровне, для того 

чтобы сделать долг посильным в долгосрочном плане

Задача 16

В сотрудничестве с развивающимися странами развивать 

и внедрять стратегии, направленные обеспечение достойной 

и продуктивной работой молодых людей

45. Уровень безработицы людей в возрасте от 15 до 24 лет, мужчин и женщин и общий 20 m

Задача 17

В сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечить 

доступ к необходимым лекарствам средствам в развивающихся 

странах

46.  Процент населения, имеющего возможность приобретения основных лекарств на 

постоянной основе

Задача 18

В сотрудничестве с частным сектором сделать доступными 

достижения новейших технологий, в частности информатики и 

коммуникаций

47. Абоненты магистральных телефонных линий и сотовых сетей на 100 человек

48а. Пользование персональными компьютерами на 100 человек

48b. Пользователи Интернета на 100  человек

13 n

13

a. В таблицах 1а и 7 этот показатель представлен как количество людей с недостаточным питанием в процентах ко всему населению.

b. Таблица 27 содержит данные о занятости женщин по видам экономической активности. 

c.  Таблица представляет коэффициент поступивших женщин (чистый или по приросту) в процентах к «мужскому» коэффициенту для каждого из уровней начального, среднего и 

высшего образования отдельно 

d. В таблице представлены данные об уровне грамотности молодежи: женщины в процентном отношении к мужчинам.

e. Таблицы 1а и 9 представляют распространение ВИЧ-инфекции среди населения в возрасте 15—49 лет.

f.  Таблица включает данные о детях в возрасте до пяти лет, пользующихся противокомарными сетками, и детям в возрасте до пяти лет с высокой температурой, которым назнача-

лось лечение противомалярийными препаратами.

g. Таблица включает данные о случаях заболевания туберкулезом на 100 тыс. чел.

h. Этот показатель представлен в таблице как ВВП на единицу использования энергии (ППС в долл. США 2000 г. в кг нефтяного эквивалента).

i. Таблица включает данные о выбросах диоксида углерода на душу населения.

j. В таблицы 1а и 7 включены совокупные данные о городском и сельском населении с постоянным доступом к улучшенным источникам воды.

k. Таблица включает данные о городском и сельском населении, имеющем устойчивый доступ к улучшенным системам канализации.

l. Таблица включает данные о процентном отношении официальной помощи в целях развития (ОПР) наименее развитым странам к общему объему ОПР.

m. Таблица включает данные об общем уровне безработицы населения в возрасте от 15 до 24 лет и соотношении безработных женщин и мужчин в странах ОЭСР. 

n. В таблице показатели по магистральным телефонным линиям и сотовым сетям представлены раздельно.

Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé ÖÐÄÒ â òàáëèöàõ ðàçäåëà «Òàáëèöû ïîêàçàòåëåé»
(продолжение)
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Д63  Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис 
водных ресурсов / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2006. – 440 С.

           В Докладе, подготовленном международной группой экспертов под эгидой Программы развития ООН 
(ПРООН), рассматриваются коренные причины и последствия глобального кризиса водных ресурсов, 
в результате которого в настоящее время 1,2 млрд людей не имеют доступа к безопасной воде, а 2,6 млрд – 
к элементарным средствам канализации. Развенчивая миф о том, что причиной этого является ограниченность 
водных ресурсов, Доклад доказывает, что в основе кризиса лежат неоптимальные политические решения, 
бедность и неравенство.

           В Докладе содержится призыв к согласованным действиям мирового сообщества по обеспечению всего 
населения Земли услугами водоснабжения и канализации в рамках национальных стратегий и глобального 
плана. Статистический раздел Доклада содержит 32 таблицы показателей развития человеческого потенциала.

УДК 3(100)+2006+(330.15)+(644.6)
ББК 65.5+38.761.1

ООО Издательство «Весь Мир» 101 000, Россия, Москва, Колпачный пер., 9а, Тел.: +7 (495) 
623-68-39, 623-85-68, факс: +7 (495) 625-42-69. E-mail: orders@vesmirbooks.ru

http://www.vesmirbooks.ru

Отпечатано в ГП «Московская типография № 13», 107005, Россия, Москва, Денисовский пер., 30
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