












247ЛЕКЦИЯ № 9. ВЫБОР СПОСОБОВ, МОДЕЛЕЙ И КАНАЛОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СМР

в которой стала подготовка национальной стратегии борьбы с бедностью (СББ) 
и соответствующего доктринального документа (Poverty Reduction Strategy Paper 
(PRSP)). В том же году Советы управляющих Группы Всемирного банка и МВФ 
приняли совместное решение о том, что стратегии должны быть подготовлены во 
всех странах с низким уровнем дохода, претендующих на получение займов МАР и 
льготных кредитов МВФ. 

СББ содержат оценку бедности и описание макроэкономических, структурных и 
социальных реформ и программ, которые будет осуществлять страна-реципиент в 
течение ряда лет с целью поощрения экономического роста и сокращения бедности; 
а также потребностей внешних источников финансирования. Стратегии готовятся 
правительствами стран с низким уровнем дохода с вовлечением в процесс ключе-
вых национальных заинтересованных сторон и внешних партнеров, включая МВФ 
и Всемирный банк. Стратегии формируются на основе 5 принципов. Они должны 
быть: 1) составлены под руководством страны-реципиента (country-driven) и укре-
плять ее «право собственности» над стратегией, в том числе посредством самого 
широкого привлечения представителей гражданского общества; 2) ориентирова-
ны на достижение конкретных результатов, в первую очередь тех, которые будут 
давать преимущества беднейшим слоям населения; 3) всеобъемлющими – при-
знающими многообразие причин бедности и средств борьбы с ней; 4) ориентиро-
ваны на координацию между партнерами (правительственными учреждениями, на-
циональными стейкхолдерами, донорами); 5) основаны на долгосрочном подходе к 
борьбе с бедностью [Djikstra, 2011]. 

Подготовка СББ состоит из пяти ключевых элементов: анализ причин бедности; 
выбор приоритетных направлений борьбы с бедностью; определение стратегии 
борьбы с бедностью и поощрения роста, включая макроэкономические и структур-
ные реформы, повышение качества управления, программы и реформы в отдельных 
секторах и реалистичную оценку объемов и источников финансирования; реализа-
ция программ и реформ; мониторинг и оценка результатов [IMF-IDA, 2002, p.4]. 

Доноры признают, что подготовка разработанных под руководством прави-
тельства страны-реципиента с привлечением всех ключевых сторон полноценных 
стратегий может занимать много времени. Чтобы не откладывать предоставление 
льготных кредитов или списание долгов, странам разрешается подготовить Проме-
жуточные СББ (Interim Poverty Reduction Strategy Papers – I-PRSPS), которые долж-
ны содержать, по меньшей мере, изъявление приверженности целям борьбы с бед-
ностью, описание причин бедности и реализуемых правительством мер борьбы с 
ней, а также сроки и описание процесса подготовки окончательной СББ, матрицу 
реформ на 3 года и макроэкономическую рамочную стратегию [IMF-IDA, 2002, p.4]. 

Правительство представляет СББ Советам управляющих Группы Всемирного 
банка и МВФ вместе с Совместной внутренней оценкой, подготовленной сотрудни-
ками этих институтов, которые определяют, является ли стратегия серьезным осно-
ванием для выделения льготного финансирования. Если доноры приходят к выводу, 
что правительство в стране-партнере не обладает полным «правом собственности» 
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Вставка 9.1. Национальные стратегии развития Афганистана и 
Республики Таджикистан 
 
Афганистан. Стратегия национального развития Афганистана (СНРА) на 2008-2013 гг. 
выполняет функцию Стратегии борьбы с бедностью. Ее основными приоритетами и це-
лями являются: 1) безопасность: стабилизация обстановки в масштабах всей страны, 
укрепление верховенства закона и улучшение личностной безопасности для каждого 
афганца; 2) управление, верховенство закона, права человека: укрепление демократи-
ческих процедур и институтов, механизмов защиты прав человека, верховенства закона, 
улучшение качества предоставления государственных услуг и повышение подотчетности 
правительства; 3) экономическое и социальное развитие: снижение бедности, обеспече-
ние устойчивого развития посредством укрепления рыночной экономики при преобла-
дании частного сектора, улучшение индикаторов человеческого развития и обеспечения 
значительного прогресса на пути достижения ЦРТ. В качестве межсекторальной проблемы 
выделяется искоренение индустрии производства наркотиков. 
В рамках СНРА разработаны 21 программа национальных приоритетов нового поколения 
и 3 инициативы «Совместная стратегия для обеспечения перехода к миру: процесс укре-
пления мира и стабильности в Афганистане и в регионе» «Региональное сотрудничество», 
«Программа обеспечения мира и реинтеграции в Афганистане». Программы включены в 
План определения приоритетов и реализации (середина 2010-середина 2013 г.), принятый 
на конференции с участием доноров в Кабуле 20 июля 2010 г. План будет реализован до 
2013 года в пять этапов. Бюджет программы оценивается в 50 млрд. долл. США1.

Таджикистан. В 2005 г. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал подготов-
ку Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 г. (далее 
– НСР), которая должна была способствовать систематизации процесса развития страны 
на долгосрочную перспективу в соответствии с Целями развития тысячелетия. НСР опре-
деляет приоритеты и общие направления государственной политики, ориентированные на 
достижение устойчивого экономического роста, облегчение доступа населения к базовым 
социальным услугам и снижение бедности. На НСР базируются все действующие и раз-
рабатываемые государственные, отраслевые и региональные концепции, стратегии, про-
граммы и планы развития страны, а также деятельность всех органов государственного 
управления. НСР является инструментом для диалога с бизнес-сообществом и неправи-
тельственными организациями. 
В рамках НСР были разработаны 3 среднесрочные стратегии по сокращению бедности в 
Республике Таджикистан на срок по три года каждая. Действия в рамках текущей СББ (на 
2010–2012 гг.) направлены на развитие 12 секторов (направлений) экономических реформ, 
объединенных в три блока на основании их роли и места в продвижении устойчивого ро-
ста экономики и повышения объема и качества социального обслуживания, оказываемого 
бедным слоям населения, а именно: 1) создание общих условий для развития (функцио-
нальный блок); 2) продвижение устойчивого роста экономики (производственный блок); 
3) развитие человеческого потенциала (социальный блок). ССБ является средством для 
ведения диалога со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с бизнес-сообще-
ством, неправительственными организациями, постоянными представительствами меж-
дународных организаций и странами-донорами2.

1 Afghanistan National Development Strategy. 2008-2013. URL: http://www.undp.org.af/publications/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.
pdf Prioritization and Implementation Plan (mid 2010 – mid 2013). Vol.I,II. 20 July 2010. URL: http://www.cooperazioneallosviluppo.
esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/Afghanistan2011/Pdf/afghanistan_ands_pip_2010-2013.pdf

2 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 года.Душанбе, 2007. URL: www.rhd.tj/images/
stories/nsr.doc; Cтратегия сокращения бедности Республики Таджикистан на период 2010-2012гг. Душанбе, 2009. URL: http://
www.undp.tj/fi les/tajikistan%20prs_fi nal_russ.pdf
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над разработанной им стратегиями или способностью ее реализовать, СББ не счи-
таются доказательством приверженности правительства страны-получателя целям 
сокращения бедности [IMF-IDA, 2002, p.3-4]. 

Со временем термин «стратегия борьбы с бедностью» был заменен понятием «на-
циональная стратегия развития» с целью предоставления развивающимся странам 
большей свободы в выборе формы и содержания стратегий развития. К концу фев-
раля 2012 г. в общей сложности МВФ было представлено 110 полных и 57 промежу-
точных стратегий95. 

Общенациональная программа может включать в себя секторальные программы, 
программы отдельных организаций, тематические программы, и даже отдельные 
проекты. 

2. Основные каналы и модели финансирования СМР

Рассмотренные выше способы оказания помощи находятся в сложной взаимос-
вязи со специфическими моделями финансирования СМР, обозначенными в клас-
сификации КСР ОЭСР (см.Раздел II, Лекция №3), наиболее значимыми среди ко-
торых являются: прямая поддержка бюджета; передача средств в многосторонние 
организации и целевые фонды; проектное финансирование. Выбор того или иного 
способа оказания помощи не означает автоматического выбора канала и модели фи-
нансирования. К примеру, поддержка проектов может осуществляться не только с 
применением проектного финансирования, но и посредством перечисления марки-
рованных средств многосторонним или неправительственным организациям, или 
в рамках так называемого общесекторального подхода. Выбор модели финансиро-
вания, в свою очередь, тесно связан с выбором канала – т.е. первого звена в цепочке 
распределения финансовых и других ресурсов в рамках СМР. 

Выбор модели финансирования и канала предопределяется целым рядом фак-
торов – как объективных (т.е. финансовыми, организационными и человеческими 
возможностями в стране–доноре), так и субъективных (т.е. стратегическими пред-
почтениями доноров и их оценкой рисков, сопряженных с оказанием помощи в той 
или иной форме). КСР ОЭСР определяет три основных типа рисков, с которыми 
приходится сталкиваться любому донору: контекстуальные риски (риски несосто-
ятельности государства, возобновления конфликта, возникновения гуманитарного 
кризиса и т.п.), которые внешние акторы практически не могут контролировать, но 
которые могут быть минимизированы эффективными программами помощи; про-
граммные риски – риски недостижения целей программ помощи или причинения 
вреда вмешательством; институциональные риски – риски для организации, пре-
доставляющей помощь, включая риски безопасности, коррупционные (нецелевое 
расходование средств) и репутационные (имиджевые), сопряженные с растратой 
средств или недостижением заявленных целей. Данные риски являются взаимо-
зависимыми. К примеру, формулирование скромных целей вмешательства мини-
мизирует программные риски, но уменьшает вероятность того, что вмешательство 
95 IMF. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP). Factsheet. 19 April 2012. URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm
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приведет к снижению угроз развития, с которыми приходится сталкиваться стране-
реципиенту, и наоборот96. Далее мы рассмотрим преимущества и недостатки каж-
дой из основных моделей финансирования СМР. 

2.1. Прямая поддержка бюджета. 

Прямая поддержка бюджета представляет собой модель передачи финансовых 
средств от иностранного донора напрямую в бюджет страны-получателя, которая 
осваивает их в соответствии с используемыми ей бюджетными процедурами и на-
циональными стратегическими приоритетами. Таким образом, донор утрачивает 
эксклюзивный контроль над финансовыми средствами и разделяет ответственность 
за их распределение с реципиентом. Фонды управляются в полном соответствии со 
всеми бюджетными процедурами страны-реципиента. Сюда не включаются фонды, 
передаваемые Казначейству на реализацию целевых программ и проектов, управля-
емых в соответствии с бюджетными процедурами, отличными от бюджетных про-
цедур страны реципиента с целью резервирования средств под определенные цели. 
Данный вид финансирования может использоваться при поддержке общего бюд-
жета и бюджета отдельного сектора, однако механизмы финансового управления 
средствами для обоих видов являются одинаковыми. 

96 OECD. 2011. Managing Risks in Fragile and Transitional Contexts. Th e Price of Success? OECD Publishing. P.24-27.

Вставка 9.2. Поддержка общего бюджета – Извлеченные уроки 
 
В 2006 г. по инициативе КСР ОЭСР была проведена оценка эффективности использования 
поддержки общего бюджета (ПОБ) в 7 развивающихся странах (Буркина-Фасо, Малави, 
Мозамбик, Никарагуа, Руанда, Уганда и Вьетнам). Составители отчета пришли к следую-
щим выводам : 

• ПОБ может быть эффективным, действенным и устойчивым средством поддержки 
национальных СББ;

• ПОБ способствует гармонизации и согласованности, укреплению «права собствен-
ности» правительства и подотчетности;

• ПОБ повышает эффективность государственных расходов и укрепляет потенциал 
властей, в первую очередь в сфере государственного управления финансами;

• ПОБ способствовала улучшению доступа к услугам в большинстве стран.

Составители отчета не выявили значительного снижения объемов частных инвестиций, 
негативного влияния на мобилизацию государственных доходов или свидетельств того, 
что средства, выделяемые в рамках поддержки общего бюджета, подвергались нецеле-
вым растратам, больше, чем при использовании других форм оказания помощи. Вместе с 
тем отчет достаточно сдержанно оценил степень влияния ПОБ на сокращение бедности и 
повышение качества базовых услуг. 

Недавние независимые оценки страновых программ ЕС в 20 странах, где использовалась 
ПОБ, признали применение ПОБ целесообразным, но при этом указали на сложность 
оценки влияния ПОБ на борьбу с бедностью и достижение ЦРТ, главным образом с помо-
щью контрфактического анализа. 

Источник: European Commission. Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Future of EU Budget Support to Third Countries. October 
2010.P.6
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Самой горячо обсуждаемой формой оказания помощи в последние годы являет-
ся, безусловно поддержка общего бюджета, в первую очередь, потому, что гипотети-
чески она в наибольшей степени соответствует принципам повышения эффектив-
ности помощи, обозначенных в Парижской декларации (См. Вставку 9.2).

Данный способ предоставления помощи обладает следующими преимущества-
ми: автоматическая реализация принципа «согласованности»; самое значительное 
снижение транзакционных издержек; аибольшее облегчение координации усилий 
между донорами; наибольшее повышение предсказуемости помощи; наиболее за-
метное укрепление институтов, в первую очередь, в сфере государственного управ-
ления финансами; наибольшее укрепление подотчетности. [OECD, 2006, p.26]

Вместе с тем поддержка общего бюджета не является совершенным инструмен-
том. Решение о ее предоставлении зависит от целого ряда факторов, в первую оче-
редь от качества функционирования систем государственного управления финан-
сами в стране-партнере и вероятности использования средств не по назначению. 
Доноры обычно не предоставляют поддержку общего бюджета, не будучи уверен-
ными в том, что те или иные реформы будут осуществлены, а цели достигнуты. 
Кроме того, при передаче средств напрямую в бюджет страны-реципиента види-
мость усилий доноров гораздо меньше, нежели при использовании других моделей 
финансирования. 

Выбор страны в качестве получателя поддержки общего бюджета в высшей сте-
пени селективен. После прохождения этого строгого «отбора» поддержка общего 
бюджета чисто теоретически предоставляет стране-партнеру полное «право соб-
ственности» над программами развития. Однако на практике эти строгие критерии 
отбора редко выполняются в полном объеме, и поэтому доноры начинают исполь-
зовать поддержку бюджета в качестве инструмента стимулирования необходимых 
им изменений [Dijkstra, 2011]. 

Одним из средств подобного «стимулирования» может являться наложение санк-
ций – откладывание или прекращение перевода уже обещанных средств в оговорен-
ные сроки. Это чревато сразу несколькими негативными последствиями. Во-первых, 
страна-реципиент сталкивается с необходимостью осуществлять политически и 
экономически затратные фискальные операции с тем, чтобы осуществить финанси-
рование заявленных программ из собственных средств. Во-вторых, повышается во-
латильность и непредсказуемость помощи, сопряженная с особенно большими ри-
сками в наиболее проблемных, «нестабильных государствах». Наконец, в-третьих, 
это противоречит принципу «права собственности». Кроме того, существуют опре-
деленные проблемы, связанные с реализацией принципа гармонизации, посколь-
ку поддержку общего бюджета может оказывать сразу несколько доноров, причем 
каждый будет иметь свое «расписание» доведения средств и выставлять свои по-
литические требования. С этой точки зрения, применение т.н. «общесекторального 
подхода» (см.ниже) в отдельных случаях может быть более целесообразным. 
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2.2. Передача средств в многосторонние организации и целевые фонды 

В эту категорию, по методологии КСР ОЭСР, попадают четыре способа оказания 
помощи: 1) поддержка основного бюджета НПО, частных филантропических орга-
низаций, ГЧП и исследовательских центров; 2) поддержка основного бюджета меж-
дународных организаций; 3) взносы в целевые программы и фонды; 4) совместное 
целевое финансирование (pooled funding/basket funding). Все эти способы предус-
матривают отказ доноров от эксклюзивного контроля над средствами помощи раз-
витию и разделение ответственности с другими стейкхолдерами (другими донора-
ми, НПО, многосторонними институтами, ГЧП). Рассмотрим каждый способ более 
подробно. 

Поддержка основного бюджета НПО, частных филантропических организа-
ций, ГЧП и исследовательских центров осуществляется в виде поддержки про-
грамм и мероприятий, которые данные организации разработали сами и за реали-
зацию которых они несут полную ответственность. 

Поддержка основного бюджета международных организаций осуществляется 
путем внесения странами-донорами взносов, которые могут быть обязательными, 
разовыми или регулярными. При этом средства теряют национальную принадлеж-
ность и становятся интегральной частью активов данных организаций. К таким ви-
дам базовой поддержки относятся, например, регулярные взносы европейских до-
норов в общий фонд ЕС; взносы стран-доноров в МАР. 

Передача средств в целевые программы и фонды, создаваемые и управляемые 
международными межправительственными и неправительственными организаци-
ями с четко определенным отраслевым, тематическим или географическим фоку-
сом. К этой группе относятся также трастовые фонды, о которых следует сказать 
отдельно. 

Трастовые фонды – это каналы передачи средств от доноров под управление ор-
ганизации попечителя – Всемирному банку, ПРООН и другим межправительствен-
ным организациям. Трастовые фонды не являются программами, хотя они нередко 
так назывались в прошлом. Они представляют собой специфическую модель фи-
нансирования программ и мероприятий, одобренных донором и организацией-по-
печителем [IEG, 2011, p.3] 

Крупнейшим попечителем является Всемирный банк, через который проходит 
около половины всех средств, направляемых в трастовые фонды [IEG, 2011, p.2]. 
Трастовые фонды, управляемые Всемирным банком, существенно различаются 
между собой. Они включают в себя трастовые фонды с участием одного или не-
скольких доноров, и могут реализовываться как самим Банком, так и страной-ре-
ципиентом на основе финансирования, предоставленного в виде грантов одному 
или нескольким реципиентам с «привязкой» к решению определенной проблемы. 
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Спектр мероприятий, финансируемых с помощью трастовых фондов, чрезвычайно 
широк: глобальные программ с автономными структурами управления; операции 
по списанию долгов; обычные проекты; оплата услуг отдельных экспертов [IEG, 
2011, p.vi-vii].

В современных условиях сокращения бюджетов в странах-донорах, пострадавших 
от глобального финансового и экономического кризиса, демонстрация того, что по-
мощь развитию приносит результаты, приобрела особую важность. Правительства 
стран-доноров сталкиваются со все более заметным давлением со стороны органов 
законодательной власти и гражданского общества, направленным на то, чтобы уже-
сточить контроль над потоками «чистой» многосторонней помощи, распределение 
которых осуществляется на наднациональном уровне и зачастую ускользает от их 
финансового надзора. В то же время низкая степень подотчетности и контроля мо-
жет компенсироваться эффективностью объединения ресурсов с другими донора-
ми. Передача средств в многосторонние институты дает возможность распределить 
риски между всеми участниками и повысить эффективность помощи посредством 
использования конкурентных преимуществ той или иной организации, имеющей 
опыт работы в данной развивающейся стране [OECD-DAC, 2011, p.9]. 

Таким образом, выбор доведения помощи через многосторонние организации 
лучше всего отражает модель «принципал-агент», в рамках которой отдельный до-
нор (принципал) и многостороннее агентство (агент) взвешивают риски утраты 
контроля над финансовыми средствами и преимущества разделения бремени от-
ветственности. То, насколько предпочтения агента совпадают с предпочтениями 
принципала, определяет то, до какой степени риски утраты контроля будут значи-
мыми для донора [OECD-DAC, 2011, p.5].

Эффективным способом решения указанной дилеммы является выделение це-
левого/маркированного финансирования в многосторонние организации или гло-
бальные фонды, которое позволяет странам-донорам лучше отслеживать резуль-
таты и повышает видимость их усилий в сфере СМР перед налогоплательщиками. 
Некоторые страны КСР ОЭСР начали называть эту практику «мультилатерализа-
цией» двусторонней помощи, в то время как многосторонние организации видят в 
этом «билатерализацию» многосторонней помощи [OECD-DAC, 2011, p.28]. 

Доноры используют трастовые фонды, чтобы делать вещи, которые были бы не-
возможны при использовании традиционных многосторонних каналов, например, 
«привязывать» взносы к определенным странам или проблемам. Доноры таким об-
разом преодолевают ограничения, содержащиеся в двусторонней помощи, исполь-
зуя потенциал, экспертизу и управленческие системы организации-попечителя. 
Решение о направлении помощи принимается, в первую очередь, исходя из поли-
тических соображений о направлении помощи в определенные страны или для ре-
шения определенных проблем, и крупные глобальные фонды обычно создаются по 
инициативе высокопоставленных чиновников национальных правительств стран-
доноров [IEG, 2011, p.vii]. 
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Трастовые фонды, учрежденные для оказания помощи одной стране, обычно 
хорошо адаптированы к потребностям и условиям страны-партнера и согласова-
ны с процедурами планирования и бюджетного программирования. Большинство 
глобальных фондов, напротив, поддерживают усилия, направленные на содействие 
развитию в нескольких странах. Страны-реципиенты не принимают практически 
никакого участия в процессе учреждения тех фондов, которые финансируют предо-
ставление региональных или глобальных общественных благ (за исключением тех, 
которые структурированы как программы партнерств). Поддержка их мероприя-
тий не всегда согласуется с приоритетами той или иной страны и не интегрирована 
в страновые программы [IEG, 2011, p.ix]. 

Представители стран реципиентов отмечают, что механизмы, используемые 
глобальными фондами, создают трудности в планировании и программировании 
и требуют составления чересчур детализированных страновых планов и отчетов, 
навязывают критерии отбора, не адаптированные к условиям страны-получателя, 
отказываются работать с использованием страновых систем и отказываются рас-
пределять средства своевременно и предсказуемо. 

Трастовые фонды, в особенности с участием многих доноров, могут обеспечи-
вать значительную координацию между участвующими странами, но совсем не 
обязательно координируется с теми государствами, которые не участвуют в пуле. 
Тематические фонды не всегда хорошо согласуются с поддержкой развития более 
широкого сектора. В целом трастовые фонды с участием многих доноров функци-
онируют более эффективно, нежели трастовые фонды с участием одного донора, с 
точки зрения координации и повышения эффективности. Исключения составляют 
трастовые фонды с участием одного донора, фокусирующиеся на оказании помощи 
отдельной стране. В то же время доноры отмечают, что процесс координации зани-
мает слишком много времени [IEG, 2011, p.ix]. 

Совместное целевое финансирование представляет собой особую модель фи-
нансирования СМР, в рамках которой средства перечисляются донором на специ-
альный автономный счет, который управляется совместно с другими донорами и/
или реципиентом (планирование, бюджетирование и другие правила – одинаковые 
для всех)97. Средства в «пуле» могут быть привязаны к узкому или более широкому 
набору действий (например, на уровне отдельного сектора или подсектора), к опре-
деленным статьям расходов (например, закупка медикаментов) или к определенно-
му набору мероприятий (например, в области начального образования). Что каса-
ется процедур финансового управления, то здесь существует несколько вариантов: 
1) используются процедуры страны-партнера; 2) используются процедуры страны-
донора; 3) используются процедуры многосторонней организации; 4) используются 
процедуры, специально разработанные для данного «пула»98. 
97 OECD-DAC. 2009. Reporting Directives for the Creditor Reporting System. Addendum on Types of Aid http://www.oecd.org/

dataoecd/11/27/44479737.pdf P.5
98  European Commission. 2007. Support to Sector Programmes Covering the three fi nancing modalities: Sector Budget Support, Pool Funding 

and EC project procedures. Support to Sector Programmes Covering the Th ree Financing Modalities: Sector Budget Support, Pool Funding and 
EC Project Procedures. Short version. P.23. URL: http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/sector-approach/documents/europeaid_
adm_guidelines_support_to_sector_prog_sep07_short_en.pdf
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Совместное целевое финансирование обладает рядом преимуществ в сравнении с 
другими моделями финансирования, а именно: 1) снижение транзакционных издер-
жек в стране-партнере и ослабление нагрузки на ее финансовые системы, неизбежно 
возникающие при необходимости параллельно взаимодействовать с несколькими 
донорами; 2) меньшие фидуциарные риски в сравнении с использованием прямой 
поддержки бюджета (особенно в государствах со слабыми системами управления 
финансами); 3) более высокая результативность помощи в сравнении с финан-
сированием отдельных, не связанных друг с другом проектов; 4) создание пред-
посылок для окончательного перехода к прямой поддержке бюджета [Williamson, 
Agha, 2008, p.2-3]. 

Вставка 9.3. Опыт создания общих целевых фондов 
в Танзании, Мозамбике и Уганде. 
 
В Танзании Программа развития начального образования (Primary Education Development 
Programme – PEDP) родилась из Программы развития сектора образования, но быстро 
переросла этот формат. По сути она функционирует как крупный проект. Это особенно 
очевидно в том, как происходили выделение, мониторинг и аудит финансовых средств 
общего фонда. Средства, выделяемые в рамках данной программы, переводятся в каз-
начейство страны-партнера, но четко «привязаны»/маркированы к подсектору начального 
образования.

В Мозамбике были учреждены три общих фонда в секторе здравоохранения для лучшего 
согласования внешнего финансирования со стратегиями развития сектора и националь-
ными бюджетными процедурами. Однако на практике их учреждение привело к созданию 
новых структур, процедур и механизмов, которые могут потенциально нанести ущерб уси-
лиям, предпринимаемым страной-партнером по сокращению транзакционных издержек 
и применению более интегрированного подхода к развитию сектора здравоохранения, с 
точки зрения управления средствами, мониторинга и аудита. 

В Уганде Фонд совместного партнерства (Joint Partnership Fund – JPF) использует центра-
лизованный проектный подход к налаживанию систем водоснабжения в небольших горо-
дах. Учреждение фонда способствовало снижению фрагментарности финансирования в 
подсекторе городской инфраструктуры и большему согласованию с департаментом го-
родского планирования, чем реализовывавшиеся ранее проекты. Однако Фонд не исполь-
зует национальные системы за исключением того, что переведенные средства отражают-
ся в бюджете и включаются в повестку дня заседаний министерского комитета по закупкам 
министерства. 

Источник: Agha, Zainab Kizilbash, and Tim Williamson. 2008. Common Funds for Sector Support. Building Blocks or Stumbling 
Blocks. ODI Briefi ng Paper №36. Overseas Development Institute. P.3. URL: http://www.odi.org.uk/resources/docs/580.pdf

В то же время использование данной модели финансирования сопряжено с це-
лым рядом существенных недостатков (См. Вставку 9.3). Во-первых, построение 
эффективных систем оказания помощи в предоставлении тех или иных услуг в на-
циональном масштабе с помощью общих целевых фондов требует столь же значи-
тельных усилий, как и укрепление самих систем управления. В этом смысле общие 
фонды имеют те же ограничения и недостатки, что и национальные системы в стра-
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нах-партнерах, которые они пытаются обойти. Во-вторых, общие фонды начинают 
оттенять или дублировать существующие национальные системы предоставления 
услуг. Учреждение такого механизма, который крайне сложно игнорировать, может 
стать непреодолимым препятствием на пути к использованию национальных систем 
страны-партнера. В-третьих, учреждение общих фондов, гипотетически призван-
ных служить платформой для диалога между донорами и правительством страны-
партнера, зачастую – особенно в государствах со слабыми институтами управления 
– приводит к концентрации усилий доноров и профильного министерства в стра-
не-партнере на протяжении длительного времени исключительно на процедурных 
вопросах управления финансовыми средствами. В-четвертых, учреждение общих 
фондов снижает способность правительства страны-партнера выделять ресурсы на 
приоритетные направления развития сектора в целом. В-пятых, общие фонды мо-
гут ослаблять системы подотчетности на уровне страны-партнера, потому что осу-
ществление любых мероприятий с участием нескольких звинтересованных сторон, 
таких, как подготовка совместных отчетов, будет производиться в соответствии 
со специфическими требованиями к подотчетности, установленными для самого 
фонда. Наконец, в-шестых, жесткие ограничения на использование ресурсов общих 
фондов могут противоречить задачам децентрализации и передаче правительством 
страны-партнера полномочий в сфере управления финансовыми ресурсами мест-
ным властям [Williamson, Agha, 2008, p.2-3].

В этой связи часть ученых ставит под сомнение оправданность рассмотрения об-
щих фондов в качестве формы перехода к более эффективному предоставлению ус-
луг. Указывая на то, что общие фонды сохраняют признаки стандартных проектов, 
но при этом отличаются еще большей сложностью процедур запуска и управления, 
они полагают, что их использование может нанести еще больший вред процессу 
создания эффективных систем управления в странах-партнерах (Agha, Williamson, 
2008, p.3].

2.3. Проектное финансирование 

Проектное финансирование в СМР представляет собой реализацию отдельных 
инициатив, согласованных с правительством страны-партнера, которые ориентиро-
ваны на достижение четко определенных целей с фиксированными пространствен-
ными и временными рамками реализации и бюджетом. Проектное финансирова-
ние может применяться как двусторонними, так и многосторонними донорами, но 
чаще всего данная форма используется странами-донорами.

Проектное финансирование имеет следующие специфические признаки: 
• финансирование обычно привязано к достижению строго определенных це-

лей; 
• контроль за выбором планированием и реализацией проектов осуществля-

ют чаще всего в рамках групп реализации проектов (ГРП – PIUs – Project 
Implementation Units), подотчетных донору; 
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• доноры контролируют механизмы распределения средств и финансовую от-
четность; 

• средства зачастую идут в обход государственных каналов и не отражаются в 
системах финансового управления стран-получателей помощи; 

• каналами доведения помощи являются правительственные учреждения или 
НПО стран-доноров, международные организации или МНПО, реже – НПО 
страны-партнера99. 

Проектное финансирование было наиболее распространенным способом дове-
дения помощи на протяжении, по меньшей мере, трех десятилетий (1950-70-е гг.). 
Его преобладание было обусловлено как концептуально-теоретическими представ-
лениями о развитии (см. Раздел I), так и вполне объективными преимуществами, 
которые эта модель финансирования дает как донорам, так и реципиентам: 

Доноры выделяют следующие преимущества проектного финансирования: сни-
жение фидуциарных рисков посредством более строгого контроля за распределени-
ем средств; повышение подотчетности перед налогоплательщиками; «видимость» 
(visibility) «брендированных» проектов; возможность позиционирования проектов 
в качестве обоснования сохранения или увеличения доли того или иного министер-
ства в общем бюджете ОПР; возможности быстрого продвижения по службе в слу-
чае успеха проекта – для отдельных сотрудников ведомств, ответственных за СМР 
[Williamson et al, 2008, p.xiii]. 

Для стран-реципиентов преимущества проектного финансирования состоят в 
следующем: 

• Реализация проектов с «параллельным» финансированием и управлением 
приносит ощутимые материальные и нематериальные дивиденды сотрудни-
кам министерств тех отраслей, в которых они осуществляются (надбавки, ра-
бочие поездки, престиж и т.д.).

• Министры, члены парламентов и местные власти заинтересованы в получе-
нии политического «капитала» за привлечение проекта в тот или иной сек-
тор. 

• Потоки финансовых ресурсов более прозрачны, нежели при финансировании 
программ через национальный бюджет, что облегчает контроль, уменьшает 
количество проверок и снижает объемы финансовой отчетности [Williamson 
et al., 2008, p.xviii]. 

Вместе с тем использование проектного финансирования сопряжено с целым ря-
дом рисков. Во-первых, реализация проектов преимущественно в обход националь-
ных систем в странах-реципиентах не укрепляет государственные институты, а, 
напротив, подрывает их возможности управлять процессом развития, лишая стра-
ны-получатели помощи стимулов к укреплению собственных систем управления, в 
первую очередь в финансовой сфере. Во-вторых, создание ГРП, которые действуют 
параллельно госучреждениям страны-реципиента и предоставляют более высокие 
зарплаты и лучшие условия труда, приводит к «утечке мозгов» из министерств и 
99 Иногда помощь в форме проектов доводится через правительственные учреждения стран-реципиентов, особенно если речь идет о 

проектах общенационального масштаба и предоставлении технической помощи.
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ведомств. В-третьих, различные требования к бухгалтерскому учету и составле-
нию финансовой отчетности, которые варьируются не только между донорами, но 
и между проектами, реализуемыми одним донором, повышают трансакционные из-
держки и увеличивают нагрузку на правительственные учреждения в стране-полу-
чателе помощи. В-четвертых, многообразие индивидуальных проектов с различ-
ными условиями и требованиями к доведению средств увеличивает волатильность 
и снижает предсказуемость помощи. В-пятых, проекты ориентированы на получе-
ние специфичных и ограниченных результатов, поэтому их очень сложно масшта-
бировать (scale-up), а значит, и добиваться реального изменения ситуации в стране 
в целом в долгосрочной перспективе. В-шестых, реализация проектов, управление 
которыми полностью осуществляется донорами, повышает степень свободы пра-
вительства страны-реципиента при переводе средств между статьями бюджета 
(fungibility): косвенным результатом реализации проекта в сфере здравоохранения 
или образования может быть принятие решения правительством страны – полу-
чателя помощи о снижении объемов бюджетных расходов на эти услуги и пере-
вод «высвободившихся» ресурсов в другие сектора, в том числе оборону [Koeberle, 
Stavreski, 2006, p.4]

Теоретически недостатки проектного финансирования могут быть минимизиро-
ваны использованием правительственных систем закупок, координацией усилий с 
другими донорами и согласованием с приоритетами страны-партнера [Williamson 
et al., 2008, p.3]. Однако исторически выбор данной модели финансирования СМР 
обычно был связан со стремлением доноров действовать в обход национальных 
систем стран-реципиентов, и осуществление разрыва с этой традицией дается им 
очень тяжело. 

3. Проектно-ориентированный vs программно-ориентированный подход к 
СМР.

С проблемой выбора форм оказания помощи напрямую соотносится проблема 
выбора общего стратегического подхода, который может быть либо проектно-ори-
ентированным, либо программно-ориентированным. 

В 1950-70-х гг. в сфере СМР безраздельно господствовал проектно-ориентиро-
ванный подход – усилия доноров были сосредоточены на реализации отдельных, 
автономных проектов с использованием стандартных организационных и управ-
ленческих механизмов проектного финансирования. 

Однако уже в начале 1980-х гг., в связи с выявлением крайне низких результатов 
его применения в странах Африки южнее Сахары, в наибольшей степени зависев-
ших от иностранной помощи, и появлением программ структурной адаптации Все-
мирного банка и МВФ, наметилась тенденция к изменению парадигмы. Доля про-
ектов в общих объемах помощи начала заметно снижаться. Так, во Всемирном банке 
за 1980–1996 гг. она снизилась с 82% до 48%. Еще более заметное снижение началось 
в связи с переключением внимания донорского сообщества на проблемы «права 
собственности» и «согласованности». 
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Это дало импульс к оформлению так называемого «программно-ориентирован-
ного подхода», который начал реализовываться уже с середины 1990-х гг. Первой, 
переходной формой стали так называемые общесекторальные подходы (Sector-
wideApproaches – SWAPs), на начальном этапе реализовывавшиеся преимуществен-
но в сферах образования и здравоохранения. Сам термин появился значительно 
позже, когда доноры поставили вопрос о подготовке общенациональных стратегий 
по сокращению бедности и привязке своих действий к обозначенным в них при-
оритетам. 

Сегодня КСР ОЭСР определяет программно-ориентированный подход как спо-
соб вовлечения программ развития стран-партнеров в процессы СМР на основе 
принципа скоординированной поддержки. Примерами таких программ являются 
национальные стратегии содействия сокращению бедности, секторальные про-
граммы, тематические программы или программы отдельных организаций. 

Программно-ориентированный подход подразумевает:
• «право собственности» у принимающей страны или организации;
• наличие специально разработанной программы и бюджета;
• формализацию координации действий доноров и согласование различных 

процедур по отчетности СМР, бюджетирования, финансового управления и 
закупок;

• значительное использование возможностей национальных систем стран-
партнеров в разработке, осуществлении, финансовом управлении, монито-
ринге и оценке результативности100. 

Инициативы, реализуемые в рамках программно-ориентированного подхода, 
могут отличаться по трем параметрам: 

• фокус: общенациональный, секторальный, тематический; фокус оказания 
поддержки НПО и многосторонних организаций также может варьировать-
ся: поддержка может оказываться либо общей программе организации – ее 
стратегии, либо отдельной программе, ею реализуемой; 

• способ: поддержка общего бюджета, поддержка бюджета сектора, поддерж-
ка отдельной секторальной программы, поддержка специальной програм-
мы, управляемой организацией и соотносящейся с национальной стратегией 
борьбы с бедностью/планом развития сектора; поддержка проектов, соотно-
сящихся с СББ/планом развития сектора; 

• механизм финансирования: прямая поддержка бюджета, совместное целе-
вое финансирование, трастовые фонды, проектное финансирование [SIDA, 
2008, р.21-22]. [См. рис. 9.1].

100 OECD. 2006. Harmonising Donor Practices for Eff ective Aid Delivery. Volume 2: Budget Support, Sector-wide Approaches and Capacity 
Development in Public Financial Management. DAC Guidelines and Reference Series. OECD, Paris. URL: http://www.oecd.org/
dataoecd/53/7/34583142.pdf P.37
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Рис.9.1. Виды программно-ориентированного подхода101 

Источник: SIDA.Guidance on Programme-Based Approaches, 2008. URL: http://www.sida.se/Documents/Import/pdf/Guidance-on-
Programme-Based-Approaches.pdf P.26

Преимуществом программно-ориентированного подхода к СМР по сравне-
нию с проектным финансированием является более комплексный метод реше-
ния проблем развития, направленный на достижение устойчивых результатов в 
долгосрочной перспективе. 

Общесекторальный подход. Широко распространенной разновидностью про-
граммно-ориентированного подхода является общесекторальный подход, в рам-
ках которого действия национальных правительств и помощь доноров фокусиру-
ются на всесторонней программе развития отдельного сектора (sector development 
programme, SDP). Программа развития отдельного сектора, в свою очередь, пред-
ставляет собой перечень специфических мер и действий, определенных по срокам 
исполнения и стоимости затрат, разрабатываемый в дополнение к стратегиям раз-
101 SIDA. 2008. Guidance on Programme-Based Approaches. URL: http://www.sida.se/Documents/Import/pdf/Guidance-on-Programme-Based-

Approaches.pdf P.26
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вития отдельных секторов. Некоторые доноры используют специфические термины 
для обозначения своих программ: так, например, Европейская комиссия использу-
ет понятие «программа поддержки сектора» (“sector support programme”). Само по-
нятие сектор может пониматься по-разному. Так, например, под сектором можно 
понимать как всю систему образования в целом, так и отдельно начальное образо-
вание. Общесекторальный подход и программы поддержки сектора сами по себе 
не являются инструментами помощи и могут подразумевать использование самых 
разнообразных инструментов, таких, как: поддержка бюджета отдельных секторов, 
поддержка общего бюджета, финансирование проектов, программы и проекты тех-
нического содействия [OECD, 2006, p.37]. 

Вместе с тем, общесекторальный подход принципиально отличается от традици-
онного проектно-ориентированного (См. Таблицу 9.1). 

Таблица 9.1.Основные различия между общесекторальным подходом и традиционным 
проектно-ориентированным подходом.

Общесекторальный подход Проектно-ориентированный подход

Комплексное видение сектора в целом 
на страновом уровне

Основной фокус на проекты, поддерживающие 
узко специфические задачи

Основан на взаимном доверии и 
подотчетном партнерстве

Получатель помощи подотчетен донору

Основан на коллективном обсуждении 
и внешней координации действий 
партнеров

Основан на двусторонних переговорах и 
соглашениях

В основном ориентирован на 
использование местных процедур

При реализации может включать параллельные 
мероприятия

Ориентирован на развитие потенциала 
и системное развитие сектора в 
долгосрочной перспективе

Подразумевает краткосрочность выплат и 
ориентирован на краткосрочный успех

Подход, ориентированный на процесс 
через обучение через практику

Плановый подход

Источник: OECD, 2006. P.36

Сегодня формируется благоприятный, но в то же время сложный контекст для 
развития общесекторального подхода. Прежде всего это связано с внедрением СББ 
и необходимостью координации на национальном уровне процесса решения си-
стемных проблем (например, развития систем управления государственными сред-
ствами и укрепления потенциала), которые ранее решались на уровне отдельных 
секторов. Так, общесекторальный подход чаще всего применяется в сферах, вы-
ступающих приоритетными в рамках СББ, таких как образование, здравоохране-
ние, транспорт и сельское хозяйство. Идеально, когда СББ включает всесторонний 
набор скоординированных программ развития отдельных секторов [OECD, 2006, 
Harmonising Donor Practices, p.37). 
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Выделяют несколько компонентов эффективного общесекторального подхода, 
в том числе:

• Политика и стратегия в отношении сектора, четко сформулированная на на-
циональном уровне.

• Среднесрочная программа расходов, отражающая стратегию развития секто-
ра (medium-term expenditure framework – MTEF).

• Системное программирование усилий, направленных на поддержку сектора.
• Наличие системы мониторинга, которая бы измеряла прогресс и усиливала 

подотчетность.
• Механизм широкоформатных консультаций с привлечением всех значимых 

для программы сторон.
• Формализованный и управляемый на уровне национальных правительств 

процесс координации помощи и диалога на уровне отдельного сектора.
• Общее понимание и наличие договоренностей относительно гармонизации 

систем отчетности, бюджетирования, финансового управления и закупок 
[OECD, 2006, p.38].

На сегодняшний момент с выбором стратегического подхода сложилась доволь-
но неоднозначная ситуация. 

На словах доноры в последние годы неизменно демонстрируют приверженность 
идее перехода от проектно-ориентированного к программно-ориентированному 
подходу. Так, страны, подписавшие Парижскую декларацию 2005 г., обязались со-
кратить количество проектов, реализуемых с использованием параллельных струк-
тур – ГРП – в 3 раза, к 2010 г.102 Что касается программно-ориентированного подхо-
да, то Парижская декларация прямо обозначила его как способ операционализации 
ее ключевых принципов (права собственности, согласованности, гармонизации, 
управления по результатам и взаимной подотчетности) и указала на необходимость 
применения как общесекторального подхода, так и более «высоких» форм, в первую 
очередь, прямой поддержки бюджета. Более того, в 2005 г. доноры взяли на себя обя-
зательство к 2010 г. предоставлять до 2/3 объемов помощи с использованием про-
граммно-ориентированного подхода103. 

Однако, несмотря на оформление политического консенсуса относительно необ-
ходимости перехода к программно-ориентированному подходу, усилия, предпри-
нимаемые донорами по выполнению взятых на себя обязательств, нельзя признать 
достаточными. Мониторинг, проведенный КСР ОЭСР в 32 странах в 2010 г., пока-
зал отнюдь не утешительные результаты – количество проектов, реализуемых по-
средством ГРП, снизилось менее, чем в 1,5 раза – с 1696 до 1158 В то же время сто-
ит признать, что некоторые страны нашли способы интеграции автономных ГРП, 
сделав их подотчетными правительству страны-реципиента или посредством уч-
реждения ГРП, управляемых правительством страны-получателя и использующих 
102 OECD. 2008. Th e Paris Declaration on Aid Eff ectiveness and the Accra Agenda for Action. OECD Publishing, Paris. P.9 http://www.oecd.org/

dataoecd/30/63/43911948.pdf
103 Ibid, p.10
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согласованные с донорами процедуры. Также некоторые доноры ввели требование 
прямого одобрения учреждения автономных ГРП правительством страны-реципи-
ента и предоставления очевидных доказательств исключительности использования 
данной практики [OECD, 2011, p.55]. Доля же помощи, оказываемой странами – чле-
нами КСР ОЭСР с использованием программно-ориентированного подхода, соста-
вила лишь 45%, что лишь на 4% больше, чем в 2005 г. (См. Рис. 9.2). Доля прямой 
поддержки бюджета при этом практически не изменилась и сохраняется на уровне 
50% от всего объема программно-ориентированной помощи104. 

Рис. 9.2. Доля помощи, оказываемой с использованием программно-ориентированно-
го подхода, 2005-2010 (%)

Источник: OECD, 2011, p.63.

Еще более показательными являются данные относительно поддержки общего 
бюджета – «высшей формы» программно-ориентированного подхода. По оцен-
кам лондонского Института международного развития (Overseas Development 
Institute – ODI), ее доля составляет всего лишь около 2% всей двусторонней помощи 
и 3% общей помощи (включая многосторонние каналы). Хотя некоторые доноры, 
такие, как Еврокомиссия, Великобритания и Швеция используют данный способ 
оказания помощи все более активно (доля в общем объеме ОПР – около 20%), со-
ответствующие показатели ряда крупнейших доноров, в первую очередь, США и 
Германии остаются очень низкими105. 

Разрыв между риторикой и практикой можно объяснять различными причина-
ми – нежеланием доноров брать на себя дополнительные политические и фидуци-
арные риски, сопряженные с реализацией программно-ориентированного подхода; 
слабостью государственных систем в странах-реципиентах и т.д. Однако положение 
ни в коем случае не следует считать безвыходным. Безусловно, проекты как форма 
доведения помощи не исчезнут никогда, однако их доля в общих объемах помощи 
104 OECD. 2011. Aid Eff ectiveness 2005–10: Progress in implementing the Paris Declaration, OECD Publishing. Pp.19, 63.
105 Budget Support Is Becoming an Endangered Species: What Busan Must Do to Save It. 28 August 2011. URL: http://www.simonmaxwell.eu/blog/

budget-support-is-becoming-an-endangered-species-what-busan-must-do-to-save-it.html
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может быть снижена. Одним из действенных средств преодоления указанного раз-
рыва между риторикой и практикой может быть инвестирование больших объемов 
средств в мониторинг и оценку результативности помощи, в первую очередь, оказы-
ваемой с применением наиболее перспективных моделей финансирования, связан-
ных с использованием прямой поддержки бюджета. 

* * *

Проблема выбора способов, моделей и каналов финансирования в последние 
годы приобрела особенную остроту. Это обусловлено несколькими причинами – 
повышением обеспокоенности доноров проблемой эффективности помощи, транс-
формацией глобальной архитектуры СМР, выходом на первый план дилеммы между 
объективной необходимостью увеличения объемов помощи и бюджетными огра-
ничениями, вызванными кризисными явлениями в экономиках стран-доноров. В то 
же время очевидно, что любые попытки донорского сообщества и обслуживающих 
его интересы представителей научных кругов определить некие универсальные, са-
мые эффективные инструменты изначально контрпродуктивны. 

С одной стороны, гомогенизация подходов доноров, предпочтения которых в от-
ношении тех или иных форм оказания помощи в значительной степени определя-
ются стратегическими и политическими приоритетами, не связанными непосред-
ственно с проблемами развития, остается недостижимым ориентиром. С другой 
стороны, сказываются принципиальные различия между странами-партнерами, в 
первую очередь, касающиеся их институционального потенциала и способности 
обеспечить эффективное управление потоками перечисляемых им финансовых 
средств в целях развития, от которого напрямую зависит выбор каналов и моделей 
финансирования. В этой связи оптимальной представляется не разработка единых 
для всех участников СМР рецептов, а внедрение подхода, который отталкивается 
от странового контекста и предусматривает использование максимально адаптиро-
ванного к местным условиям комплекса инструментов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте наиболее распространенные способы оказания помощи.
2. Каковы основные преимущества прямой поддержки бюджета как модели финан-

сирования СМР? Какие риски сопряжены с применением данного механизма?
3. Каковы основные преимущества и недостатки «чистой» многосторонней помо-

щи?
4. В чем состоят основные преимущества и недостатки «много-двусторонней» по-

мощи – перевода средств в целевые фонды и программы – для страны-донора, 
для многосторонней организации, для страны-реципиента?
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5. Каковы основные преимущества и недостатки совместных целевых фондов? Что 
мешает считать их переходной формой от проектного финансирования к прямой 
поддержке бюджета? 

6. Каковы основные преимущества и недостатки проектного финансирования?
7. В чем состоит принципиальное различие между проектно-ориентированным и 

программно-ориентированным подходами к оказанию помощи? 
8. По каким параметрам могут отличаться инициативы, реализуемые в рамках про-

граммно-ориентированного подхода?
9. В чем заключаются основные особенности, компоненты и основные условия для 

успешного использования общесекторального подхода? 
10. Какие обязательства, связанные с проблемой выбора между проектно-ориен-

тированным и программно-ориентированным подходам, взяли на себя доноры в 
Парижской декларации? Почему их не удалось выполнить?
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ЛЕКЦИЯ №10.

МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОМОЩИ

План лекции
1. Определение и цели мониторинга и оценки результативности. 
2. Переход к управлению программами, ориентированному на результат.
3. Оценка: определения и основные проблемы.
4. Внешние эффекты предоставления помощи.
5. Результативность помощи: позиция стран–реципиентов.
6. Методы проведения оценки воздействия программ помощи развитию.

Усиление критики в адрес результативности содействия развитию беднейших 
стран все чаще требует проведения мониторинга и оценки предоставляемой помо-
щи. Хорошо организованные и спланированные проекты и программы СМР могут 
терять свою релевантность и актуальность в случае, если они не влекут за собой 
существенных улучшений в благосостоянии местного населения. 

Необходима заранее разработанная стратегия проведения мониторинга и оценки 
проекта, которая могла бы способствовать измерению степени достижения ожида-
емых результатов. В этой связи все большее значение приобретает осуществление 
мониторинга и оценки в рамках концепции управления по результатам. Практиче-
ским аспектам этой деятельности и будет посвящена данная лекция. 

1. Определение и цели мониторинга и оценки результативности 

Под мониторингом понимается сбор информации о степени достижения запла-
нированных результатов проекта или программы. Полученная информация о ходе 
реализации проекта/программы представляет особый интерес для основных заин-
тересованных лиц о ходе реализации проекта/программы. [UNDP, 2002, p.6] 

Под оценкой понимается проведение анализа прогресса в достижении определен-
ных результатов. Оценка – это не одномоментное действие, а процесс, осуществля-
емый в различных локальных точках одновременно в целях получения опыта и зна-
ний, необходимых для достижения желаемых результатов. Все виды оценокдолжны 
быть связаны с долгосрочными результатами, а не только с непосредственными ре-
зультатами реализации проекта. [UNDP, 2002, p.6] 

Основными задачами мониторинга и оценки программ и проектов являются:
1) предоставление обратной связи;
2) обеспечение подотчетности использования общественных средств;
3) предоставление заинтересованным лицам информации о ходе реализации 

политики, программ и проектов в сфере СМР;
4) проведение анализа потребностей бенефициаров;
5) получение опыта для повышения эффективности оказания помощи.
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Данные задачи мониторинга и оценки результативности взаимосвязаны друг с 
другом и их решение представляет собой единый процесс. Изучение полученного 
опыта способствует принятию более взвешенных решений, которые, в свою очередь, 
позволяют улучшить подотчетность перед ключевыми заинтересованными лицами 
и достичь более высоких результатов. Взаимодействие с ключевыми заинтересован-
ными лицами в течение всего процесса также способствует формированию нового 
знания, получению опыта, а также развитию компетенций в сфере планирования, 
осуществления мониторинга и оценки. Данный круг заинтересованных лиц также 
может предоставить обратную связь, получение которой может улучшить процесс 
накопления новых знаний и повысить результативность. 

Полученный урок является поучительным примером, дающим опыт, который 
можно применить к множеству ситуаций, а не только к определенным условиям. 
Уроки, полученные в результате оценки и выявление так называемых «лучших 
практик», считаются оценочными знаниями, которые основные участники процес-
са реализации программы могут применять при имплементации программ других 
программ/ проектов в будущем [UNDP, 2002, p.6]. 

Мониторинг и оценка позволяют повысить результативность и достигнуть за-
ранее определенных результатов. Общей задачей мониторинга и оценки является 
измерение и оценка результатов исполнения проектов в целях более результатив-
ного управления непосредственными результатами и долгосрочными эффектами. 
В настоящее время основное внимание при осуществлении мониторинга и оценки 
результативности уделяется оценке влияния различных факторов на достижение 
итогового результата программы в сфере содействия развитию, таких как проме-
жуточные результаты, взаимодействие с кругом заинтересованных лиц и политиче-
ский диалог консультации и политический диалог [UNDP, 2002, p.5].

2. Переход к управлению программами, ориентированному на результат

Усиление акцента на результаты способствовало появлению нового подхода к 
осуществлению оценки и мониторинга. Таким подходом стало управление по ре-
зультатам (УПР или управление, ориентированное на результат). Управление по ре-
зультатам является управленческой стратегией или подходом, согласно которому 
в процессе исполнения программы достигаются четко определенные результаты. 
Управление по результатам повышает эффективность для стратегического плани-
рования и управления путем получения новых знаний и укрепления подотчетности. 
УПР является комплексной управленческой стратегией, основными приоритетами 
которой являются повышение результативности исполнения программ, достиже-
ние заранее определенных реалистичных результатов, осуществление мониторинга 
прогресса достижения ожидаемых результатов, интеграция полученных уроков в 
управленческие решения, а также предоставление отчетности о реализации про-
граммы [UNDP, 2002, p.9-10].
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Мониторинг по результатам
Наиболее эффективным способом осуществления мониторинга считается мони-

торинг по результатам. Исследователи Дж. Кусек и Р. Рист выделяют 10 шагов в про-
ведении мониторинга по результатам.

Шаг №1: провести оценку готовности, которая подразумевает изучение потреб-
ностей и характеристик сектора или региона, а также получение информации о 
ключевых акторах (к примеру, о национальном и местном правительстве), которые 
несут ответственность за реализацию программ и проектов. Важно также правильн 
о реагировать на негативные влияния и информацию, поступающую извне. 

Шаг № 2: прийти к консенсусу в отношении определенных результатов и ин-
дикаторов исполнения, достижение которых необходимо систематически отслежи-
вать и оценивать. Это подразумевает также необходимость взаимодействия с пра-
вительствами стран-получателей и местным населением в целях выработки единого 
подхода к определению согласованных целей и показателей реализации программ. 

Шаг №3: разработать методику оценки – то, каким образом будут измерены не-
посредственные результаты и долгосрочные эффекты реализации программы. К 
примеру, если охват школьным образованием является важным показателем реа-
лизации программы, возможно ли измерить данный показатель посредством опре-
деления соотношения детей посещающих и не посещающих школу, уровнем оценки 
полученных знаний? Для измерения этого показателя могут проводиться количе-
ственные и качественные оценки.

Шаг №4: определить инструменты для сбора данной информации. Данные о ре-
ализации программы могут быть полезны для оценки воздействия программы. 

Шаг №5: установить цели, достижение которых может осуществляться в рам-
ках мониторинга результатов проекта. Устанавливаются как промежуточные, так и 
итоговые цели. Необходимо также проводить оценку временного воздействия воз-
можных эффектов программы, а также учитывать другие факторы, которые могут 
влиять на реализацию программ (к примеру, политические аспекты). 

Шаг №6: провести мониторинг достижения поставленных целей, что подраз-
умевает, в том числе, сбор качественных и количественных данных.

Шаг №7: определить оптимальное с точки зрения управления время и форму 
проведения мониторинга. К примеру, если индикаторы отклоняются от изначаль-
но заданных ориентиров, менеджеры проекта могут пересмотреть план реализации 
проекта.

Шаг №8: определить способы предоставления данных о реализации программ. 
Здесь необходимо также учитывать аудиторию, которой направляется отчетность.

Шаг №9: зпредоставить обратную связь о полученных результатах. Такая 
обратная связь важна менеджерам проекта для обновления правил и процедур в 
целях повышения результативности.

Шаг №10: внедрить систему мониторинга и оценки в практику реализации 
программ. Эффективные системы мониторинга и оценки способствуют, помимо 
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прочего, повышению уровня транспарентности и подотчетности, эффективности 
управления бюджетом программы и более четкому разграничению сфер ответ-
ственности между исполнителями [Kusek, Rist, 2004]. 

3. Оценка: определения и основные проблемы

Оценка по итогам (summative evaluation) является методом определения резуль-
тативности программы на итоговом этапе ее реализации. Фокус оценки направлен 
на непосредственные результаты программы. Оценка производится в целях полу-
чения информации о способности программы результативно функционировать в 
заданных условиях. 

Данный вид оценки позволяет понять, реализовывалась ли программа тем спосо-
бом, который был запланирован изначально, и выявить степень достижения изна-
чально определенных целей, индикаторов исполнения, обозначенных в рамке про-
ведения мониторинга и оценки.

Оценка по итогам позволяет получить информацию о результативности реали-
зации программы, ее способности достигать поставленные цели. Оценка по итогам 
в большинстве случаев является количественной. Тем не менее данный вид оценки 
является далеко не единственным. 

Формативная оценка, или оценивание на смысловом уровне (formative 
evaluation), является комплементарной по отношению к оцениванию по итогам. Це-
лью такой оценки является обеспечение результативной реализации программы в 
соответствии с первоначально заявленными целями. Практика проведения форма-
тивной оценки должна осуществляться исполняющим органом на каждой стадии 
исполнения проектов. Фокус на повышении результативности исполнения сохра-
няется на всем протяжении процесса реализации проекта.

Перспективная оценка (prospective evaluation) так же, как и формативная оценка, 
является опционной и может быть осуществлена по инициативе исполнителя про-
граммы перед началом ее запуска. Целью такой оценки является получение ответа 
на вопросы о том, стоит ли реализовывать и оценивать ту или иную программу и 
проект; а также стоят ли полученные результаты затраченных усилий и ресурсов. 

Реализация данной оценки складывается из таких составляющих, как: 1) прове-
дение квалифицированного анализа представленной программы в целях выявления 
заложенных целей и предполагаемых результатов; 2) обзор и систематизация оце-
нок смежных программ; 3) определение возможных позитивных и негативных по-
следствий реализации программы. В данном контексте перспективная оценка пред-
ставляет собой в большей степени синтетический подход.

Основные проблемы, связанные с оценкой по итогам [World Bank, 2010, p.22-24]
Оценка по итогам предполагает поиск ответа на следующие вопросы: какой эф-

фект был бы оказан на получателей помощи, если бы данная программа не реализо-
вывалась (контрфактический результат, counterfactual outcome); могут ли изменения 
быть объяснены внешним воздействием в рамках реализации программы? 
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Так или иначе, воздействие программы (независимое от других факторов) мо-
жет быть оценено только путем сопоставления действительных результатов и кон-
трфактических результатов – тех, которых на самом деле не было. В рамках данной 
оценки имеет смысл также сопоставление показателей, полученных непосредствен-
но бенефициарами в рамках реализации программы, с данными до интервенции. 

Так, основной задачей оценки воздействия является анализ эффектов, оказанных 
на группу субъектов при различных обстоятельствах (при условии реализации и 
отсутствия реализации программы). При этом условие отсутствия реализации про-
граммы является вымышленным, а данные для анализа подбираются эмпирическим 
путем.

Разумеется, идеальной моделью является анализ изменения положения бенефи-
циаров при условии реализации и нереализации программы. Однако такой вариант 
невозможен, поскольку одна и та же группа бенефициаров не может находиться в 
двух состояниях. Поэтому поиск соответствующего альтернативного возможного 
варианта является основной проблемой для процесса оценки. 

Рис. 10.1. Проблема контрфактического результата

Handbook on Impact Evaluation. Quantitative Methods and Practices. Shahidur R. Khandker, Gayatri B. Koolwal, Hussain A. Samad. The 
World Bank, 2010, p.34.

Рассмотрим графический пример соотношения действительных и возможных ре-
зультатов реализации программы. Допустим, банк А предлагает стране В реализо-
вать программу кредитования бедных слоев населения для улучшения качества их 
потребления. Эмпирические данные показывают, что уровень потребления на душу 
населения среди участников программы является более низким, чем у части насе-
ления, не участвующей в программе. Однако правильный подход к оценке может 
быть обеспечен лишь путем сопоставления результатов программы с показателями, 
отражающими ситуацию отсутствия программы. Таким образом, нужна группа для 
сопоставления, характеристики которой были бы схожи с характеристиками груп-
пы, участвующей в реализации программы.
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Допустим, что доход участников программы после ее реализации отмечен на 
уровне Y4, а доход части населения, не участвующей в программе – на уровне Y3. 
Тогда эффектом реализации программы является величина Y4 – Y3. Правильно ли 
данная величина измеряет эффект программы? Без дополнительной информации о 
том, почему одна часть населения участвовала в реализации программы, в то время 
как другая часть нет, хотя данная программа была открыта для участия обеих частей 
населения, такое сопоставление является только допущением. Без такой информа-
ции не понятно, является ли уровень дохода Y3 возможным показателем уровня 
дохода рассматриваемой части населения при отсутствии программы. К примеру, 
уровни дохода отличаются между различными группами населения до начала ре-
ализации программы. Так, данные различия могут послужить основой для сопо-
ставлений между двумя группами. Таким образом, если возможные уровни доходов 
без реализации программы составили у двух категорий населения показатели Y0 и 
Y2, оценкой воздействия программы является показатель Y4-Y2, а не Y4-Y3. В дан-
ном случае ситуация, при которой программа предоставления помощи не осущест-
влялась, имела меньший положительный эффект, чем ситуация, в которой помощь 
предоставлялась.

 Оценка по итогам vs формативная оценка
К основным критериям для определения необходимости проведения оценки по 

результатам можно отнести:
1) программа является инновационной и имеет стратегическую важность;
2) оценка воздействия программы способствует получению новых знаний о том, 

какие механизмы работают, а какие нет (наличие качественных данных является 
основным требованием) [World Bank, 2010, p.19].

4.Внешние эффекты предоставления помощи

Существует широкий круг теоретических подходов к проблеме внешних эффек-
тов помощи развитию.

Так, к примеру, Д. Истерли считал, что зарубежная помощь априори является в 
общем и целом неэффективной и лучше та ситуация, когда «рынкам позволено вы-
полнять их работу».

Немало дискуссий вызвал вопрос о влиянии помощи на рост ВВП. Так, в 1966 г. 
Х. Ченери и А. Страут предложили «модель двух дефицитов» (the two-gap model), в 
рамках которой вводятся два допущения. Во-первых, экономическому росту и при-
току инвестиций в развивающиеся страны мешают ограниченные сбережения, а 
также незначительные доходы от экспорта. Во-вторых, потоки помощи понимаются 
как недостающий элемент, позволяющий восполнить пробел между инвестицион-
ным спросом и внутренними сбережениями в развивающейся стране. Данная мо-
дель подвергалась острой критике, но в то же время задавала рамки для большин-
ства эмпирических исследований, фокусировавшихся на таких соотношениях, как 
помощь – экономический рост, помощь – сбережения.
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Позднее многие ученые считали, что помощь не оказывает никакого влияния на 
экономический рост, уровень сбережений, инвестиции. Так, например, по мнению 
П. Мосли (1992), помощь стимулирует непродуктивное общественное потребление 
и не способствует развитию инвестиций.

Позже Бун и Рейчел (1995) выявили негативную взаимосвязь между сбережения-
ми и помощью, определив ее как эффект субститутов. И, наконец, К. Бернсайд и Д. 
Доллар (2000) придерживались положительной оценки влияния помощи, предпола-
гая, что помощь может быть результативной при условии проведения эффективной 
политики, лицами, принимающими решения [Masud, Yontcheva, 2005, p.4]. 

Тем не менее основная проблема предоставления помощи заключается в большей 
степени не в эффективности с точки зрения отдачи от вложений, а в отсутствии под-
линно системной трансформации, т.е. реальных изменений. Большую сложность 
представляет поиск ответов на вопросы о том, что именно необходимо оценивать, 
почему системные изменения произошли и каким образом вычленить эффект помо-
щи. Эти вопросы, действительно, являются вызовом для специалистов. В этой связи 
важно упомянуть работу Объединенной группы в составе ЮНИСЕФ, Евростата и 
Рабочей группы по анализу статистики в области устойчивого развития ОЭСР (Th e 
Joint UNECE/Eurostat/OECD Working Group on Statistics for Sustainable Development), 
которая была создана в 2005 г.106 Группа получила мандат на разработку индикато-
ров развития, которые позволяли бы измерить эффект содействия развитию. В нее 
вошли более 90 представителей из 48 стран и международных институтов.

Непредусмотренные последствия реализации программы
Непредусмотренные последствия реализации программы могут иметь положи-

тельный и отрицательный характер. Другой их особенностью является неодно-
родность воздействия помощи. К примеру, в случае если программа направлена 
на предоставление помощи беднейшему населению страны, то возникает вопрос: 
достигает ли программа цели, касающейся удовлетворения потребностей объектов 
программы? Кто именно получает помощь – бедное население или беднейшее (объ-
ект программы помощи). 

В связи с существованием вероятности того, что программа будет иметь непред-
усмотренные последствия, возникает необходимость предпринимать дополнитель-
ные меры для управления такими последствиями (негативными и позитивными). А 
в этой связи возникает также вопрос результативности управления расходами. Как 
сократить риск наступления негативных последствий и при этом обеспечить реа-
лизацию программ в пользу той группы, которая изначально была определена как 
объект программы помощи?

106 Joint UNECE/OECD/EUROSTAT Working Group on Statistics for Sustainable Development. URL: http://www.unece.org/stats/groups/wgssd.
tor.htm 
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5. Результативность помощи: позиция стран-реципиентов

Вопрос результативности помощи не может рассматриваться без принятия во 
внимание позиции и мнения стран–реципиентов. Позиция стороны, принимающей 
помощь, важна на этапе планирования, когда принимается решение о целесообраз-
ности реализации программы в целом и соответствии целей программы приорите-
там правительства страны-реципиента в области развития, а также на этапе под-
ведения итогов, оценки непосредственных результатов и долгосрочных эффектов 
реализации программы.

Данный подход, важность которого впервые была отмечена некоммерческими 
организациями и Всемирным банком, приобрел популярность в начале 1980-х гг. 

Условия, необходимые для повышения результативности помощи в развива-
ющихся странах, заложены в Аккрском плане действий (2008 г.). Согласно Аккр-
скому плану действий, все участники приняли обязательство выполнить решения 
по повышению результативности содействия развитию, принятые в рамках Па-
рижской декларации и Аккрского плана действий, до 2010 г. Согласно Аккрскому 
плану действий, усилению прогресса в области повышения результативности по-
мощи на территории страны-получателя способствует реализация трех ключевых 
компонентов, таких, как усиление заинтересованного участия стран в деятельности 
в области развития (country ownership), создание более эффективных и всеобъем-
лющих партнерств в целях содействия развитию (building more eff ective and inclusive 
partnerships for development), получение результатов от содействия развитию и пре-
доставление отчетности по полученным результатам (delivering and accounting for 
development results). 

1) Под усилением заинтересованного участия стран в деятельности в области 
развития подразумевается более активное и эффективное руководство реа-
лизацией внутренней политики в целях развития со стороны правительств 
развивающихся стран, взаимодействие с национальными парламентами и 
гражданами в процессе ее формирования. Согласно Аккрскому плану дей-
ствий, для достижения данной цели необходимо: а) расширять диалог по 
вопросам политики в области развития на национальном уровне, который 
заключается в тесном сотрудничестве национального правительства разви-
вающейся страны с парламентами и властями на местах, институтами граж-
данского общества по вопросам подготовки, реализации и мониторинга 
национальной политики и планов в области развития; координации со стра-
нами-донорами по укреплению потенциала всех субъектов деятельности в 
области развития – парламентов, центральных и местных органов власти, 
институтов гражданского общества, научно-исследовательских институтов, 
представителей СМИ и частного сектора; б) укреплять способность разви-
вающихся стран осуществлять ведущую роль в управлении деятельностью 
в области развития; в) укреплять и эффективно использовать национальные 
системы развивающихся стран.
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2) Партнерства в целях содействия развитию наиболее эффективны, если в 
полном объеме используются навыки и опыт субъектов деятельности в об-
ласти развития – двусторонних и многосторонних доноров, глобальных 
фондов, институтов гражданского общества и частного сектора. Для дости-
жения данной цели необходимо: а) сократить дорогостоящую фрагментацию 
внешней помощи, в частности, за счет улучшения секторального и геогра-
фического распределения; б) повысить «соотношение цены и качества» при 
предоставлении помощи, под которым понимается освобождение помощи от 
каких-либо условийи предоставление стране-реципиенту права покупать то-
вары и (или) услуги из любых третьих стран; в) совместно работать со всеми 
субъектами деятельности в области развития; г) углублять взаимодействие 
с институтами гражданского общества; д) адаптировать политику в области 
внешней помощи для стран, переживающих периоды нестабильности.

3) Усиление прозрачности и подотчетности в использовании ресурсов в об-
ласти развития (как внутренних, так и внешних) способствует достижению 
более высоких результатов развития. Для реализации данного компонента 
необходимо: а) концентрировать усилия на получении результатов путем по-
вышения качества разработки, реализации и оценки политики содействия 
развитию через совершенствование информационных систем; б) повышать 
прозрачность в отношении результатов деятельности и подотчетность перед 
представителями общественности на национальном уровне; в) продолжать 
изменять характер условий предоставления помощи для поддержки заинте-
ресованного участия; г) увеличить среднесрочную предсказуемость внешней 
помощи, для чего развивающимся странам следует совершенствовать про-
цессы бюджетного планирования для управления внутренними и внешними 
ресурсами107. 

Большое внимание проблема оценки результативности помощи привлекает со 
стороны международного сообщества. В частности, большой вклад в формирова-
ние понимания относительно результативности помощи данной проблемы вносит 
Международной инициативе по обеспечению прозрачности помощи (МИОПП). 

6. Методы проведения оценки воздействия программ помощи развитию

Проекты в сфере содействия развитию могут реализовываться по следующей 
схеме: а) вовлечение заинтересованных сторон; б) разработка методики; в) плани-
рование деятельности; г) планирование ресурсов и затрат. 

Вовлечение заинтересованных лиц
Вовлечение ключевых заинтересованных сторон является необходимым усло-

вием ознакомления с мнением о непосредственных результатах (outputs) и долго-
срочных эффектах (outcomes) проекта тех лиц, которые имеют непосредственное 
107 Accra Agenda for Action. 2008. URL: http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/AAA-4-

SEPTEMBER-FINAL-16h00.pdf
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отношение к проекту как на этапе его реализации, так и после его завершения. 
К заинтересованным сторонам можно отнести широкий круг акторов: органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления, некоммерческие организации, част-
ные компании, местные жители региона, в котором реализуется проект. Оценка ре-
зультатов проекта этими стейкхолдерами является одним из источников получения 
информации для проведения количественных и качественных оценок. Их мнения 
также должны быть учтены, чтобы избежать повторения ошибок при планирова-
нии дальнейших программ. 

Разработка методики
Важным элементом проведения оценки программы является выбор адекватной 

методики оценки. Для выбора методики необходимо учесть предыдущий опыт 
оценки аналогичных или схожих программ в сфере содействия развитию. При этом 
нужно иметь в виду, что одна и та же программа может быть оценена посредством 
использования нескольких методик оценки воздействия, поскольку они не являют-
ся взаимоисключающими. 

Планирование проведения оценки (минимальные требования)
Рассмотрим минимальные условия, необходимые для эффективного осуществле-

ния деятельности, связанной с оценкой. 
Первым условием является необходимость проведения мониторинга и оценки 

единовременно. Так, если реализация программы подразумевает проведение оцен-
ки на каждом этапе имплементации, то целесообразно оценивать те промежуточ-
ные результаты, которые были получены на каждом из этапов мониторинга реали-
зации программы.

Вторым условием является фокусирование оценки именно на непосредственных 
результатах и долгосрочных эффектах после завершения реализации программы.

Третьим условием является разработка плана осуществления оценки, который 
должен учитывать график проведения оценки на каждом этапе имплементации 
(если такой вид оценки предусмотрен проектом), оценки непосредственных резуль-
татов проекта, а также долгосрочных эффектов, а также график консультаций с за-
интересованными лицами.

Четвертым условием является реализация плана действий по оценке в рам-
ках стратегического выбора. К примеру, в случае, если нарушается одно из условий 
выполнения плана оценки, план корректируется с учетом приоритетов оценщи-
ков программы. Так, к примеру, в ситуации сокращения бюджета программы, если 
оценщикам более важно оценить конечные (а не промежуточные) результаты про-
граммы, то акцент должен быть сделан именно на них [UNDP, 2002, p.24].

Ресурсы и затраты, необходимые для проведения оценки, еще на этапе планиро-
вания программы. В случае, если условия проведения оценки меняются (сокраща-
ется бюджет, ресурсы и т.д.), необходимо пересматривать виды оценки, заложенные 
программой, а также масштабы ее проведения.
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Методы проведения оценки можно разделить на две большие категории: коли-
чественные и качественные. 

Количественные методы оценивания программ в сфере развития, в свою оче-
редь, делятся на экспериментальные (или методы, допускающие возможность слу-
чайной выборки) и неэкспериментальные (или квази-экспериментальные методы).

Экспериментальные методы исходят из принципа случайной выборки кон-
трольной группы бенефициаров. В данном случае не должно быть разницы между 
условиями, в которых существуют две группы, кроме того, что группа, на которую 
оказывают влияние, имеет доступ к результатам программы. 

В основе неэкспериментальных методов лежит принцип сопоставления: нахо-
дится идеальное сопоставление, которое отвечает характеристикам группы воз-
действия и используется при проведении других оценок. При этом характеристики 
группы, рассмотренной в других исследованиях, должны совпадать с характеристи-
ками группы, рассматриваемой при проведении текущей оценки. Наиболее широ-
ко используемым методом сопоставления является оценка склонности (propensity 
score matching), в рамках которой сопоставляемая группа сравнивается в группой 
воздействия на основе ряда отобранных характеристик.

Метод двойного различия. Метод двойного различия подразумевает сравнение 
контрольной группы бенефициаров и сопоставляемой группы (первое различие) до 
и после реализации программы (второе различие). 

Метод инструментальных переменных или метод структурного подхода. В рам-
ках данного подхода рассматривается несколько переменных, повлиявших на ход 
реализации программы. Таким образом, определяются экзогенные переменные ре-
зультатов программы, наличие которых признается не случайным, а предопреде-
ленным. Инструментальные переменные используются для прогнозирования ре-
зультатов программы.

Рефлексивные сопоставления. Рефлексивными сопоставлениями, в рамках кото-
рых база исследования формируется, а сама оценка – уже после реализации про-
граммы. Воздействие измеряется на основе изменения индикаторов достижения 
результата до и после интервенции [Baker, 2000, p.6-7].

Качественные методы оценки также используются при оценке воздействия. Це-
лью их применения является объяснение процессов, поведения групп воздействия, 
условий, в которых реализуются программы развития, таким образом, как они вос-
принимаются изучаемыми объектами воздействия. К примеру, качественные мето-
ды могут дать сведения о том, каким образом домохозяйства и местные сообще-
ства воспринимают проект и каким образом реализация данного проекта влияет 
на них. Нередко качественные оценки комбинируются с другими методами прове-
дения оценок, поскольку анализ воздействия часто предполагает оперирование ко-
личественными данными. Такой подход оправдан, поскольку качественные данные 
могут быть представлены в количественном виде, а количественные данные, буду-
чи емкими, часто легче воспринимаются. Среди качественных методов выделяют 
метод проведения быстрой оценки на месте, основанной на знаниях участников 
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оценки условий реализации проектов; метод проведения оценки с привлечением 
участвующих сторон на всех стадиях процесса – при определении целей, выборе 
индикаторов, сборе данных [Baker, 2000, p.7]. 

Преимуществами качественных методов оценки является их гибкость, способ-
ность отвечать на цели и задачи оценки, скорость получения результатов, облегчать 
восприятие заинтересованными сторонами, приоритетов, условий и процессов, ко-
торые могли бы повлиять на воздействие программы [Baker, 2000, p.7-8].

Другие методы проведения оценки. К другим методам относят оценку, основан-
ную на теориях, а также анализ затрат и результатов (или анализ эффективности 
затрат).

Оценка, основанная на теориях. Данный метод основан на предположении о том, 
что программы или проекты в сфере развития основаны на явной или скрытой тео-
рии о том, каким образом программа или проект будут реализованы. Оценка, таким 
образом, будет основана на оценивании допущений каждой из релевантных теорий 
в течение всего периода реализации программы. Проведение оценки в данном слу-
чае основано на выполнении каждого элемента, взятого из модели оценки – тео-
рии. Использование теорий позволяет привлечь внимание оценщиков к вопросу о 
краткосрочных и долгосрочных эффектах. Другим преимуществом использования 
данного метода является возможность получения информации о результативности 
программы в ходе ее исполнения. Если выявляются худшие результаты, чем те, ко-
торые предполагаются в теории, существует возможность устранить выявленные 
недостатки. Такой подход помогает объяснить, каким образом и почему возникли 
те или иные эффекты. Если все шаги оцениваемой программы совпадают со всеми 
шагами теории, то оценщикам легче предположить, каким путем были получены 
данные эффекты [Baker, 2000, p.12-13].

Анализ эффективности затрат. В то время как данный вид анализа не связан 
напрямую с измерением воздействия, он позволяет лицам, включенным в процесс 
принятия решений, измерить эффективность программ путем сопоставления аль-
тернативных интервенций, а точнее их стоимости, или ресурсов, затраченных на 
получение данного результата. Такая оценка имеет политизированный характер и 
должна проводиться в рамках каждой оценки воздействия.

Количественные методы оценки воздействия
Существует два типа количественных оценок воздействия: оценка экс-анте (ex 

ante) (или оценка «состояния до») и оценка экс-пост (ex post) (или оценка «состоя-
ния после»). 

Оценки экс-анте. Оценка до осуществления программы направлена на измере-
ние заранее запланированных результатов программ содействия развитию и про-
водится на основе данных текущей ситуации, а также допущений, выявленных на 
основе анализа функционирования экономики. Часто оценка до осуществления 
программы основана на структурных моделях экономической конъюнктуры. Ос-
новные допущения структурных моделей касаются определения ролей ключевых 
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экономических агентов в процессе реализации программы (представители домохо-
зяйств, местные сообщества, местные и общенациональные органы власти), а также 
связей между агентами и рынками в определении результатов программы. Такие 
модели предсказывают воздействие программы [World Bank, 2010, p.20]. 

Оценки экс-пост. Оценки экс-пост, напротив, измеряют реальное влияние про-
граммы на индивидов, являющихся непосредственными бенефициарами програм-
мы. Основным преимуществом оценки экс-пост является то, что она отражает 
реальность. Тем не менее иногда такие оценки упускают смысловую часть, касаю-
щуюся влияния программы на получателей помощи, что особенно важно для по-
нимания результативности. Оценки экс-пост могут быть более дорогостоящими, 
чем оценки экс-анте, поскольку часто ставят необходимость сбора информации о 
результатах программы, повлиявших на положение объектов программы, а также 
данных об экономических и социальных факторах, повлиявших на ход реализации 
программы. Тем не менее оценки экс-пост легче проводить в том случае, если у ис-
следователей уже есть модель оценки воздействия экс-анте [World Bank, 2010, p.21].

Наиболее оптимальным вариантом проведения оценки воздействия программы 
в сфере СМР является комбинирование двух типов анализа и сопоставление ре-
зультатов оценки экс-анте с результатами оценки экс-пост. Такой подход помогает 
объяснить, каким образом образуется позитивный эффект программы, особенно в 
том случае, если она реализуется в несколько этапов и может быть усовершенство-
вана с появлением нового знания после сопоставления различных видов оценки 
[World Bank, 2010, p.21]. 

Количественные vs качественные методы оценки 
Правительства стран-реципиентов, доноры, а также другие заинтересованные 

стороны процесса развития имеют большой интерес к определению результативно-
сти программ, имеющих долгосрочные цели, такие, как снижение уровня бедности 
и повышение уровня занятости. Такая оценка может быть реализована только пу-
тем использования количественных методов.

Информация, полученная с использованием качественных методов, важна для 
понимания социокультурного и институционального контекста, а также поведения 
основных бенефициаров программы [World Bank, 2010, p.18-19] . 

Преимущества и недостатки количественных методов оценки.
Для объективного понимания необходимости использования количественных 

методов оценки обозначим их основные преимущества и недостатки.
Так, к однозначным преимуществам количественных методов оценки можно от-

нести: а) возможность использования статистических данных при анализе воздей-
ствия программы; б) возможность более глубокого анализа ситуации при использо-
вании математического инструментария; в) возможность более глубокого изучения 
поведения бенефициаров программы. 

К недостаткам таких оценок можно отнести тот факт, что их инструментарий не 
позволяет измерять результаты программы путем сопоставления с альтернативны-
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ми или контрфактическими результатами. Количественная оценка не способна по-
казать, что произошло бы в отсутствие программы. Такой анализ возможен только 
при использовании качественных методов оценки.

Таким образом, смешанный подход, в котором используются и качественные, и 
количественные методы оценки, может способствовать формированию комплекс-
ного представления о результативности программы. При этом выбор модели оцен-
ки также зависит от уровня проведения анализа. Так, качественные методы оценки 
могут способствовать лучшему пониманию характера поведения основных заинте-
ресованных лиц, а также основных бенефициаров программы. 

Использование количественных и качественных методов оценки предоставляет 
больше возможностей для получения обратной связи, которая может способство-
вать интерпретации результатов.

Извлеченные уроки 
 
Пример 1: Фонд социальных инвестиций на Ямайке (смешанный метод использо-

вания количественных и качественных методов анализа)

Для оценки воздействия программы по созданию Фонда социальных инвестиций на Ямай-
ке исследователи применяли количественные и качественные методы оценки. В части, 
касающейся проведения качественной оценки, исследователи проводили интервью с 
координаторами проекта, представителями органов местного самоуправления, а также 
с руководителями местных общественных организаций. Полученная в ходе интервью ин-
формация помогла получить важные данные о социальных нормах, сложившихся в силу 
культурных и исторических факторов, которые способствовали принятию решений, а так-
же повлияли на ход реализации программы. Данные интервью также помогли провести 
сопоставление между позициями различных заинтересованных сторон. Тем не менее, 
интервью были проведены не на основе случайной выборки а среди тех представителей 
заинтересованных сторон, которые с большей вероятностью могли принимать участие в 
реализации программы. 

В рамках проведения количественной оценки были опрошены представители 500 домо-
хозяйств, часть из которых являлась непосредственными бенефициарами программы. 
Опросники включали широкий круг переменных, включая социоэкономические данные, 
информацию об участии в аналогичных социальных программах, мнение о приоритетах 
для экономического развития территории, данные об изменении уровня дохода за по-
следние пять лет.

Оценка склонности также использовалась для сравнения влияния результатов на две груп-
пы домохозяйств: принимавших и не принимавших участия в реализации программы. Со-
поставление двух групп домохозяйств проводилось на основе данных об уровне бедности. 
Отдельная работа была проделана в целях выявления дополнительной информации для 
сопоставления различных групп домохозяйств. Такая информация включила данные о 
местном рынке труда, участии домохозяйств в деятельности, осуществляемой местными 
НКО. 

Качественный анализ в данном случае способствовал получению важной информации 
об институциональном контексте, нормах, влияющих на поведение групп, в то время как 
количественный анализ способствовал выявлению основных трендов в снижении уровня 
бедности, а также изменении других показателей. 

Источник: World Bank, 2010, p.20.
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Пример 2: Эксперимент по субсидированию школ в Мексике (пример оцен-

ки экс-анте)

Используя экономическую модель поведения представителей домохозяйств, исследова-
тели пытались построить прогноз воздействия программы предоставления субсидий на 
численность детей региона, посещающих школу. Прогнозы основывались на сопоставле-
нии двух различных групп домохозяйств. В первую группу входили домохозяйства с опре-
деленным уровнем дохода, в которых дети систематически посещали школу. Во вторую 
группу входили домохозяйства с более низким уровнем дохода, неспособные обеспечить 
систематическое посещение детьми школы. Положение второй группы должно было из-
мениться после введения помощи в виде школьной субсидии.

По мнению исследователей, прогноз оценки экс-анте впоследствии должен быть сопо-
ставлен с данными оценки экс-пост. 

Исследователи выявили, что прогноз для детей возраста 12-15 лет из более бедных семей 
был схож с ситуацией, в которой находились дети из этой же возрастной группы из более 
обеспеченных семей. Так, исследователи оценили рост посещения школы девочками в 
возрасте 12-15 лет в 8,9%, мальчиками – в 2,8%. Таким образом, оценка экс-анте позво-
лила понять, каким образом изменятся результаты программы по сравнению с заплани-
рованными и выявить потенциальный спектр воздействий программ, которые могут быть 
предусмотрены при дальнейшей реализации программы.

Источник: World Bank, 2010, p.21
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Назовите основные подходы к оценке результативности помощи?
2.   Что является основными целями проведения мониторинга и оценки программ 

содействия развитию? 
3.   Проведите различие между формативным оцениванием, оценкой по итогам, а 

также перспективной оценкой. 
4.   Назовите основные проблемы оценки по итогам. В чем заключается основная 

проблема использования в контрфактического результата. 
5.  Назовите основные внешние эффекты помощи. 
6.   Назовите основные преимущества и недостатки качественных и количествен-

ных методов воздействия. 
7.  В чем состоят различия между оценкой экс-анте и оценкой экс-пост?
8.  Что такое контрфактический результат?
9.  Какие стадии относятся к оценке воздействия в цикле мониторинга и оценки?
10. Что представляет собой метод двойного различия?
11. Какова специфика количественных методов оценки?
12. Перечислите качественные методы оценки?
13. Каковы ключевые элементы Аккрского плана действий?
14. Каковы основные цели и задачи управления по результатам?
15. В чем состоят особенности оценки, основанной на теориях?
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ЛЕКЦИЯ №11. 

СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
«НЕСТАБИЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВАМ»

      
План лекции

1. Эволюция основных принципов оказания помощи «нестабильным госу-
дарствам».

2. Анализ рисков, определение приоритетов, последовательность шагов. 
3. Выбор каналов и инструментов оказания помощи.
4. Выбор масштабов, времени и сроков вовлечения. 
5. Координация действий: общеправительственный и общесистемный под-

ходы.

Одной из магистральных тенденций последних лет в сфере СМР стала концен-
трация доноров на проблемах так называемых «нестабильных государств» (fragile 
states) – странах, где «государственные институты демонстрируют неспособность 
или нежелание выполнять базовые функции и испытывают нехватку легитимно-
сти» [OECD, 2008]. Длительное время «слабые государства» считались «трудными 
партнерами» и фактически отсекались от каналов получения помощи развитию. Од-
нако в конечном счете донорам пришлось пересмотреть свои подходы. Этому спо-
собствовали, с одной стороны, события 11 сентября 2001 г., сформировавшие устой-
чивое представление о «слабых государствах» как источниках транснациональных 
угроз, а с другой – обозначившееся к середине 2000-х гг. резкое отставание «трудных 
партнеров» от графика достижения ЦРТ, акцентированное беспрецедентными мас-
штабами распространения феномена. В итоге сегодня все без исключения между-
народные организации – ООН, ОЭСР, Всемирный банк, МВФ, региональные банки 
развития – и крупнейшие страны-доноры имеют отдельные стратегии оказания по-
мощи «нестабильным государствам». Хотя универсального определения термина, 
равно как и единого списка стран, относимых к «нестабильным», по-прежнему не 
существует, в донорском сообществе сложился новый консенсус, в основе которого 
лежат три ключевые идеи: 
1) слабость государственных институтов и конфликты являются центральными 

проблемами развития и препятствиями на пути достижения ЦРТ в «нестабиль-
ных государствах»; 

2) приоритетными направлениями оказания помощи должны стать государствен-
ное строительство – укрепление способности государственных институтов осу-
ществлять базовые функции и повышение их легитимности – и миростроитель-
ство; 

3) традиционные механизмы оказания помощи в «нестабильных государствах» 
не работают, а значит, требуются инновационные подходы. 
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Данная лекция призвана раскрыть наиболее важные специфические проблемы со-
действия развитию «нестабильных государств». 

1. Эволюция основных принципов оказания помощи «нестабильным госу-
дарствам»

Проблема оказания помощи странам со слабыми государственными института-
ми, зачастую затронутым конфликтом и насилием, всегда была неразрывно связана 
с проблемой управления рисками, которая приобретала здесь специфическое вы-
ражение. 

КСР ОЭСР обозначает три основных типа рисков, с которыми приходится стал-
киваться любому донору: контекстуальные риски (риски несостоятельности госу-
дарства, возобновления конфликта, возникновения гуманитарного кризиса и т.п.), 
которые доноры практически не могут контролировать, но которые могут быть ми-
нимизированы эффективными программами помощи; программные риски – риски 
недостижения целей программ помощи или причинения вреда вмешательством; 
институциональные риски – риски для организации, предоставляющей помощь: 
включая риски безопасности, коррупционные и репутационные (имиджевые) 
[OECD, Managing Risks, 2011, p.24-27].

Данные риски являются взаимозависимыми. К примеру, формулирование скром-
ных целей вмешательства минимизирует программные риски, но уменьшает веро-
ятность того, что вмешательство приведет к снижению угроз развития, с которы-
ми приходится сталкиваться стране-реципиенту, и наоборот. [Chandy, 2011, Aiding 
Stability, р.90] 

Специфика «нестабильных государств», не отвечающих стандартам «надлежаще-
го управления», состоит в том, что оказание им помощи сопряжено с куда более 
высокими программными и институциональными рисками: большая вероятность 
провала программы из-за ухудшения политической ситуации и нанесения вре-
да; угроза жизням исполнителей, высокая вероятность нецелевого распределения 
средств из-за преобладания коррупции, репутационные риски оказания поддержки 
репрессивным режимам и т.д. 

Поэтому долгое время доноры считали такие страны «трудными партнерами» и 
стремились ограничить степень своего вовлечения. В основе «стандартного» под-
хода к «проблемным» странам лежали следующие принципы: 

1) меньшие объемы помощи по сравнению с другими странами-реципиентами; 
2) ориентация на проектный подход; 
3) меньшие сроки вовлечения; 
4) более узкий набор инструментов оказания помощи ; 
5) доведение помощи через НПО (в обход государства); 
6) предоставление гуманитарной помощи и только потом переход к помощи 

развитию108. 

108 Radelet, Steve. 2004. Aid Eff ectiveness and the Millenium Development Goals. Center for Global Development, Washington, DC. р.1.
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Реализация такого подхода предопределяла большую волатильность и фрагмен-
тированность помощи «трудным партнерам», оказывая дополнительную нагрузку 
на и без того слабые институты и тем самым зачастую усугубляя ситуацию в них. 

Однако вскоре после оформления политического консенсуса, в рамках которого 
слабость институтов была осознана не только как препятствие на пути доведения 
помощи, но и как угроза международной безопасности и самостоятельная пробле-
ма развития, доноры пришли к двум важным выводам: 1) «стандартный подход» 
противоречит достижению главной цели – институциональному строительству; 2) 
принципы Парижской декларации не могут быть автоматически реализованы в «не-
стабильных государствах». Результатом этого стало принятие в 2007 г. КСР ОЭСР 
Десяти принципов оказания помощи «нестабильным государствам», которые затем 
нашли отражение в Аккрском плане действий 2008 г.:

1) отталкиваться от контекста; 
2) не наносить вреда; 
3) концентрироваться на государственном строительстве; 
4) уделять главное внимание превентивным мерам; 
5) признавать наличие взаимосвязей между политическими и экономическими 

целями и целями в сфере безопасности; 
6) бороться с дискриминацией; 
7) согласовывать цели с приоритетами стран-реципиентов; 
8) содействовать разработке механизмов координации действий между доно-

рами; 
9) действовать оперативно, но оставаться вовлеченными в течение длительного 

времени; 
10) не допускать маргинализации [отдельных реципиентов]109.

Данные принципы заложили фундамент политики «клуба доноров», которые в 
2009 г. начали активно отслеживать их соблюдение в отдельных странах. Тогда же 
КСР ОЭСР в рамках Международной сети по конфликтам и нестабильности (INCAF) 
был учрежден Международный диалог по миростроительству и государственному 
строительству110. На его основе в апреле 2010 г. в столице Восточного Тимора Дили 
семью «нестабильными государствами» была создана группа «G7+», которая сегод-
ня насчитывает уже 19 стран111 с общим населением более 350 млн. человек. 

В рамках Международного диалога за последние два года были приняты три взаи-
модополняющих документа: 1) «Дилийская декларация» с приложением в виде «За-
явления группы «G7+» (апрель 2010 г.); 2) «Монровийская дорожная карта» (июль 
2011 г.); 3) «Новый курс действий в нестабильных государствах» (декабрь 2011 г.). 

«Дилийская декларация» под названием «Новый подход к миростроительству и 
государственному строительству» подчеркнула необходимость более эффективного 
решения проблем конфликтов и нестабильности с точки зрения достижения ЦРТ, 
109 OECD-DAC. 2007. Principles for Good International Engagement in Fragile States & Situations. OECD Publishing, Paris. URL: http://www.

oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
110 International Dialogue on Peacebuilding and State-building. URL: http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_43407692_1_1_1_1_1,00.

html
111 Афганистан, Бурунди, Восточный Тимор, Гаити, Гвинея, Гвинея-Биссау, ДРК, Кот-д’Ивуар, Либерия, Папуа Новая Гвинея, Соломоно-

вы острова, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, ЦАР, Чад, Южный Судан.
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а в «Заявлении группы G7+» впервые были сформулированы обязательства прави-
тельств «нестабильных государств» в отношении их населения112. «Монровийская 
дорожная карта» обозначила 5 целей в сфере миростроительства и государствен-
ного строительства, призванных предотвратить конфликты и добиться достижения 
ЦРТ в ситуациях нестабильности: 

1) поощрение инклюзивных моделей политического и конфликтного урегули-
рования; 

2) обеспечение и укрепление человеческой безопасности; 
3) устранение несправедливости и расширение доступа людей к системам пра-

восудия; 
4) создание рабочих мест и повышения уровня жизни; 
5) управление доходами и создание потенциала для справедливого предостав-

ления социальных услуг113. 
Наконец, «Новый курс действий в нестабильных государствах», одобренный 14 

странами-реципиентами114, 21 членом КСР ОЭСР (за исключением Греции и Южной 
Кореи) и 6 многосторонними организациями (Всемирным банком, Африканским и 
Азиатским банками развития, Европейским союзом, ОЭСР, ПРООН), подтвердил 
цели, зафиксированные в Монровийской дорожной карте, и готовность учесть их 
при обсуждении новой повестки дня развития после 2015 г. (срок, к которому долж-
ны быть достигнуты ЦРТ), и обозначил 10 взаимных обязательств доноров и реци-
пиентов, объединенных в 2 группы под «говорящими» акронимами FOCUS («Фо-
кус») и TRUST («Доверие»). 

FOCUS включает в себя компоненты, которые относятся к новым методам во-
влечения, нацеленным на оказание поддержки руководимого страной-реципиентом 
выхода из состояния нестабильности: 

1) периодическая «оценка нестабильности» – новый инструмент диагностики, 
подлежащий разработке; 

2) общенациональный подход – «единый план»; 
3) соглашение об имплементации этого подхода и плана; 
4) использование Монровийских целей для мониторинга прогресса на страно-

вом уровне; 
5) поддержка транспарентных и инклюзивных процессов политического диа-

лога и укрепления потенциала правительств и гражданского общества в сфе-
ре государственного строительства и миростроительства. 

TRUST – это совокупность обязательств, которые берут на себя страны-доноры в 
отношении результатов СМР: 

1) повышение прозрачности посредством укрепления механизмов националь-
ного, в т.ч. парламентского контроля; 

112 Internatinonal Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding. 2010. Dili Declaration. A New Vision for Peacebuilding and Statebuilding and Annex: 
Statement by the g7+”. International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, Dili. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/12/30/44927821.
pdf

113 International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding. 2010. Th e Monrovia Roadmap on Peacebuilding and Statebuilding. International 
Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, Monrovia. URL:http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/48345560.pdf

114 Афганистан, Бурунди, Восточный Тимор, Гвинея-Биссау, Гвинея, Гаити, ДРК, Либерия, Соломоновы острова, Сомали, Того, ЦАР, Чад, 
Южный Судан
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2) распределение рисков взамен уклонения от рисков; совместные оценочные 
исследования и управление рисками; 

3) использование и укрепление систем управления государственными финан-
сами в странах-получателях помощи; 

4) укрепление потенциала и увеличение доли выделяемых на это средств; 
5) предоставление более своевременной и предсказуемой помощи, включая 

упрощение механизмов финансового управления и закупок115. 
Для каждой из 10 целей предполагается разработать соответствующие индикато-

ры и представить их на рассмотрение ГА ООН осенью 2012 г. «Новый курс» будет 
пилотироваться в Афганистане, ЦАР, ДРК, Либерии, Сьерра-Леоне, Южном Судане 
и Восточном Тиморе при поддержке Австралии, Бельгии, Нидерландов, Великобри-
тании и США. 

Кульминацией поступательного движения мирового сообщества к принципиаль-
но новым принципам оказания помощи «нестабильным государствам» стал Итого-
вый документ Четвертого Форума высокого уровня по повышению эффективности 
внешней помощи в Пусане (декабрь 2011 г.), который содержит прямые отсылки 
к «Новому курсу», Целям государственного строительства и миростроительства и 
обязательствам FOCUS и TRUST и ставит целью обеспечение «устойчивости» го-
сударства перед лицом как нестабильности и конфликтов, так и других внешних 
шоков – эпидемий, изменений климата, экономических, продовольственных и энер-
гетических кризисов, а также природных катастроф116. 

Широкий консенсус по «нестабильным государствам», оформившийся к 2012 г., 
имеет все шансы заложить основы нового глобального режима помощи. Поскольку 
принципы изначально формулируются при активном участии стран-реципиентов, 
он должен быть эффективнее как дискредитировавшего себя «стандартного подхо-
да», так и подходов второй половины 2000-х гг., решающую роль в разработке кото-
рых играли доноры. Однако тот факт, что идея учреждения Международного диа-
лога принадлежала донорам, лишний раз подчеркивает сложность тех проблем, с 
которыми они сталкивались в «нестабильных государствах» и которые нельзя было 
решить традиционными способами. «Новый курс» – это результат кропотливой 
«работы над ошибками» и выявления «лучших», а точнее, «оптимальных» практик. 

 
2. Анализ рисков, определение приоритетов, последовательность шагов

Стратегическое планирование интервенций в «нестабильных государствах» 
представляет особую сложность ввиду многообразия проявлений «нестабильно-
сти» (военно-политических, экономических, социальных) и участников, вовлечен-
ных в процесс – в странах-реципиентах, в странах-донорах и на международной 
арене. Это требует проведения более трудоемкой аналитической работы и учета су-
щественно большего количества факторов, нежели при подготовке вмешательства 
в стабильные страны. 
115 International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding. 2011. New Deal for Engagement in Fragile States. International Dialogue on 

Peacebuilding and Statebuilding, Busan. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/23/7/48346026.pdf
116 Busan Partnership for Eff ective Development Cooperation. Fourth High Level Forum on Aid Eff ectiveness, Busan, Republic of Korea. 29 

November – 1 December 2011. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/54/15/49650173.pdf P.8
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Исходным пунктом в процессе планирования программ оказания помощи «не-
стабильным государствам» сегодня является признание донорами высокой степе-
ни неоднородности данной группы. Несмотря на наличие общих черт – «проблем 
с удовлетворением общественных ожиданий или управлениями изменениями в 
ожиданиях и потенциале с помощью политического процесса», уязвимость перед 
угрозой эскалации насилия – страны, причисляемые к «нестабильным», отличаются 
друг от друга по характеру и институциональному потенциалу правящих режимов, 
модели политического урегулирования, механизмам взаимодействия между госу-
дарством и обществом, интенсивности, продолжительности и типу вооруженного 
насилия, структуре экономики и многим другим параметрам. Более того, подобная 
неоднородность может проявляться и в пределах одной страны, где уровень при-
сутствия государства, степень его легитимности и качество предоставления базо-
вых услуг варьируется порой очень существенно. 

Именно поэтому с самых первых дней использования термина «нестабильные 
государства» доноры озаботились проблемой дифференциации типов «нестабиль-
ности», которая должна была способствовать инструментализации понятия – раз-
работке специфических методов воздействия на ситуацию в различных страновых 
контекстах. Результатом стало создание многочисленных типологий, наиболее из-
вестными и похожими друг на друга являются типологии КСР ОЭСР и Всемирного 
банка, которые выделяют четыре типа «нестабильных контекстов»: 

1) постконфликтные (посткризисные) ситуации и ситуации переходного пери-
ода; 

2) ухудшение условий управления; 
3) постепенное улучшение ситуации; 
4) затяжной кризис или тупик. 

Вместе с тем, данные типологии с самого начала были подвергнуты критике за 
излишний схематизм – они не только не отображали всего многообразия «неста-
бильных ситуаций», но и не учитывали такой важный фактор, как высокая степень 
«прозрачности» границ между стадиями мирного процесса. Схематизм, правда, 
отчасти компенсировался помещением КСР ОЭСР в самое начало списка Принци-
пов оказания помощи «нестабильным государствам» призыва «отталкиваться от 
контекста». Аккрский план действий уже содержал приверженность доноров про-
водить «совместные оценки качества управления и институционального потен-
циала, исследовать причины конфликтов, нестабильности и отсутствия безопасно-
сти, с максимально широким вовлечением властей развивающихся стран и других 
стейкхолдеров»117. 

Отсутствие качественного политэкономического анализа ситуации в сферах 
управления и безопасности в «нестабильных государствах» может иметь крайне не-
гативные последствия, даже если речь идет о помощи, которая не затрагивает на-
прямую наиболее политизированные и чувствительные сектора. Даже гуманитарная 
помощь, призванная быть политически нейтральной, рискует стать ресурсом, обла-
дание которым будет являться предметом борьбы между различными социальными 
117 Accra Agenda for Action. 2008. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/58/16/41202012.pdf P.5



291ЛЕКЦИЯ № 11. СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ «НЕСТАБИЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВАМ»

группами и способствовать распространению коррупции [Anderson, 1999]. Помощь 
развитию же вообще крайне редко бывает нейтральной. Финансовые потоки оказы-
вают прямое и косвенное влияние на политическую ситуацию, институциональное 
развитие, баланс сил между различными группами, динамику конфликта и т.д. Из-
менения могут быть позитивными и являться следствием преднамеренных усилий 
(повышение легитимности, поощрение реформ и т.д.), но могут быть и негативны-
ми, непреднамеренными, обусловленными плохим знанием странового контекста 
[DFID, 2010, Working Eff ectively…, Briefi ng Paper B, p.2]. 

Именно поэтому принцип «отталкиваться от контекста» близко соприкасается с 
другим важнейшим принципом оказания помощи «нестабильным государствам» – 
«не причинять вреда», который имеет одинаково большое значение как для сферы 
миростроительства, так и для сферы государственного строительства.

Принцип «не причинять вреда» в сфере миростроительства напрямую связан 
с термином «конфликточувствительность», ставшим новой мантрой в сфере СМР 
после публикации в 1999 г. одноименной книги американской исследовательницы 
М. Андерсон [Anderson, 1999]. Хотя с момента выхода данного труда в свет про-
шло более 10 лет, его положения остаются ядром всех разработок в данной сфере. 
Согласно предложенной М. Андерсон схеме, предоставление иностранной помощи 
сопряжено со следующими рисками: 

1) ослабление факторов консолидации (connectors), обеспечивающих мир; 
2) усиление влияния объектов разногласий (dividers) – причин конфликта; 
3) предоставление или высвобождение ресурсов которые могут быть использо-

ваны в военных целях; 
4) косвенная легитимизация милитаризма. 

В этой связи огромную роль приобретает «конфликточувствительность» – спо-
собность организации понимать конфликтный контекст, в котором она действует, 
признавать взаимосвязь между предпринимаемыми ею действиями и контекстом, 
минимизировать негативное и максимизировать позитивное влияние этих дей-
ствий. Одна из наиболее известных схем «конфликточувствительного» предостав-
ления помощи, применяемых на практике, предусматривает осуществление следу-
ющей последовательности шагов: 

1) анализ конфликтного контекста; 
2) анализ объектов разногласий; 
3) анализ факторов консолидации; 
4) анализ программы помощи; 
5) анализ влияния программы на конфликтный контекст; 
6) разработка альтернативных вариантов оказания помощи; 
7) внесение изменений в программу118. 

Другими словами, доноры в «нестабильных государствах» должны учитывать 
влияние помощи на конфликт на всех стадиях проектного цикла и осуществлять 
планирование, мониторинг и оценку, выделяя дополнительные ресурсы на соотне-
сение своих действий с динамикой конфликта. 
118 Th e Do No Harm Handbook. Th e Framework for Analyzing the Impact of Assistance on Confl ict. CDA Collaborative Learning Projects, 2004. 

P.3.
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Принцип «не причинять вреда» в сфере государственного строительства. В 
«нестабильных государствах» доноры зачастую ставят во главу угла цели государ-
ственного строительства, однако они могут противоречить как их стратегическим 
интересам в тех или иных странах, так и друг другу. Важным инструментом повы-
шения эффективности программ помощи является проведение оценки их влияния 
на: 

1) инклюзивные политические процессы; 
2) легитимность государственных институтов; 
3) конструктивные взаимоотношения между государством и обществом; 
4) реалистичные общественные ожидания; 
5) способность государственных институтов выполнять свои функции. 

Планирование интервенций в «нестабильные государства» дополнительно ос-
ложняет недостаток информации, обусловленный дисфункциональностью нацио-
нальных систем сбора статистических данных; политизированностью и ненадежно-
стью сведений, предоставляемых правительственными структурами и в отдельных 
случаях – невозможностью получения информации «из первых рук» в связи с не-
безопасной обстановкой. Наиболее ярким примером в данном случае может слу-
жить Сомали, откуда большинство международных организаций и национальных 
доноров вывели свой персонал и перешли к осуществлению «дистанционного кон-
троля» с территории соседних государств и аутсорсингу операций местным партне-
рам. Подобная практика, хотя и позволяет снизить риски безопасности, увеличи-
вает фидуциарные риски и грозит причинением вреда (обогащением посредников 
и перенаправлением помощи негосударственным вооруженным формированиям). 
Уменьшить эти риски можно, только вкладывая дополнительные средств в повыше-
ние качества информации [OECD, Managing Risks, 2011, p.53-54]. 

Некоторые доноры признают специфичность рисков, сопряженных с вовлечени-
ем в «нестабильные государства» и используют инновационные инструменты, при-
званные их минимизировать, такие, как политэкономический анализ (Стратегиче-
ский анализ качества управления и уровня масштабов коррупции, адаптированный 
к специфическим условиям «нестабильных государств» – Нидерланды); проблемно-
ориентированный анализ политэкономии и качества управления и специфические 
модели анализа взаимосвязей между конфликтом и процессом развития (Всемир-
ный банк, ПРООН); оценки влияния на процесс государственного строительства; 
оценки рисков; картирование стейкхолдеров, действующих в нестабильных и пост-
конфликтных ситуациях, конфликтный аудит (См. Вставку 11.1).
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Вставка 11.1. Примеры аналитических инструментов, используемых 
при планировании оказания помощи «нестабильным государствам» 
 
Матричная оценка программных рисков – Великобритания. Разработана Департа-
ментом по Ближнему Востоку и Северной Африки ММР Великобритании для нестабиль-
ных и конфликтных ситуаций. Матрица обновляется каждые полгода и отслеживает риски 
и прогресс трех страновых программ (Ирак, Палестинская национальная администрация, 
Йемен) и региональной программы в целом. При отсутствии изменений в рисках и инди-
каторах прогресса менеджеры вносят коррективы в программу. Преимуществом Матрицы 
является мониторинг одновременно ситуации в каждой отдельной стране и региональных 
трендов, что облегчает обмен информацией между программами [OECD, Managing Risks, 
2011, p.47].

 «Конфликточувствительный» аудит в Йемене. В марте 2008 г. офис ММР Великобри-
тании в Йемене, неоднократно проводивший анализ конфликта и политических рисков, 
заказал независимый «конфликточувствительный» аудит c целью проверки качества от-
ражения результатов внутреннего анализа в процессе разработке страновых программ. 
Аудиторы пришли к следующим ключевым выводам: 

• Офис действует во многих «правильных», с точки зрения урегулирования конфлик-
та, секторах.

• Программы обладают хорошим потенциалом для устранения причин конфликта в 
долгосрочной перспективе, но эскалация вооруженного насилия может поставить 
под угрозу реализацию этих долгосрочных целей, поэтому больше внимания сле-
дует уделять непосредственно динамике развития конфликта. 

• Офис должен рассмотреть вариант расширения поддержки интервенций, которые 
дают быстрые, ощутимые результаты, особенно в маргинализованных общинах. 

• Интервенции в сектора водообеспечения и правосудия могут также способство-
вать устранению причин конфликта. 

• Офис должен улучшить свое понимание механизмов распределения помощи раз-
витию и государственных ресурсов и качества их доведения до беднейших и наи-
более маргинализованных слоев населения. 

• Офис совместно с другими ведомствами должен определить круг мер по смягче-
нию негативного влияния потенциальных катализаторов конфликта (скачков цен на 
нефть и продовольствие, нарушений прав человека). 

[DFID, 2010, Working Effectively…, Briefi ng Paper B, p.6]

2. Анализ рисков, определение приоритетов, последовательность шагов.

Важнейшим элементом стратегического планирования является определение 
целей, которое в условиях нестабильности также сопряжено с дополнительными 
сложностями. Это связано с многообразием присущих «нестабильным государ-
ствам» проблем, которые затрагивают все без исключения сферы – безопасность, 
экономику, политику, социальные отношения. В последние годы доноры исходят 
из того, что конечной целью всех предпринимаемых ими действий должен быть 
разрыв порочного круга отсутствия безопасности, а средством ее достижения – 
институциональное строительство. 

Однако это облегчает проблему выбора непосредственных целей вовлечения 
лишь отчасти, поскольку с государственным строительством так или иначе связаны 
все сектора. В этих условиях у доноров может возникнуть соблазн решать все про-
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блемы преобразования институтов одновременно, причем уже на ранней стадии 
перехода от конфликта к миру, и ставить перед собой амбициозные задачи: демо-
кратизация, искоренение коррупции и т. д. – зачастую пытаясь перенести в «неста-
бильные государства» западные стандарты. Однако практика показала, что такой 
подход является не особенно эффективным. Во-первых, в странах с укоренившейся 
культурой вооруженного насилия и недоверия к властям, ожидания, как правило, 
либо слишком занижены – в результате обещаниям государства не верят, и со-
трудничество становится почти невозможным, либо слишком завышены, и тогда 
в переходный период возникают надежды на быстрые изменения, которые действу-
ющие институты не в силах оправдать. Во-вторых, многие институциональные из-
менения, позволяющие обеспечить бoльшую устойчивость к эскалации насилия в 
долгосрочной перспективе, на первых порах зачастую чреваты рисками. В резуль-
тате любых значительных перемен появляются победители и побежденные. Побеж-
денные часто хорошо организованы и оказывают сопротивление [WDR-2011, p.9]. 
Наконец, в-третьих, объем преобразований, которые общество может единовре-
менно «переварить», ограничен [WDR-2011, p.13]. 

Осознание донорами вышеуказанных ограничений привело к тому, что сегодня 
на данном направлении утверждаются новые принципы: ориентация на внедрение 
прагматичных, «оптимальных» подходов, учитывающих местные условия; четкое 
определение приоритетов и последовательности предпринимаемых шагов; нахож-
дения правильного баланса между «слишком быстрыми» и «слишком медленны-
ми» преобразованиями. Так, составители подготовленного под эгидой Всемирного 
банка Доклада о мировом развитии 2011 г. настаивают на том, что, прежде чем ду-
мать о глубоких политических и макроэкономических преобразованиях, донорам 
необходимо сосредоточиться на поддержке мер, призванных обеспечить доверие и 
дееспособность государственных институтов с помощью конкретных «сигналов», 
свидетельствующих о реальном разрыве с прошлым. Такие меры должны быть осу-
ществлены в сферах обеспечения безопасности граждан, справедливости и занято-
сти [WDR-2011]

Институциональные преобразования в сфере безопасности должны обеспечить 
своевременную выплату зарплат сотрудникам органов безопасности, прозрачность 
бюджетов и расходов (с отсечением от каналов получения доходов от продажи 
природных ресурсов или торговли наркотиками) и надзор за их деятельностью со 
стороны гражданского общества. Поскольку в краткосрочной перспективе «неста-
бильным государствам» нужны многочисленные силы безопасности, интеграция 
бывших комбатантов в эти структуры может быть эффективнее программ РДР, осо-
бенно в отсутствие альтернативных источников доходов, когда есть риск того, что 
результатом разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР), станет уход быв-
ших комбатантов в криминал, как это в свое время произошло в Колумбии [WDR-
2011, p.148-153]. 

Указанные меры должны координироваться с реформами систем гражданского 
правосудия, чтобы не допустить ситуаций, когда увеличение потенциала полиции 
ведет к длительным задержаниям или освобождению преступников и возвращению 
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их в общество без проведения надлежащего разбирательства. Институциональные 
преобразования в сфере правосудия должны быть нацелены на обеспечение вы-
полнения простейших административных функций (рассмотрение уголовных дел, 
должный порядок проведения расследования и процедуры ареста), устранение не-
эффективных процедур; обеспечение доступа к правосудию на локальном уровне, 
имеющее особенно большое значение для восстановления доверия и институцио-
нального строительства. Формальные системы правосудия могут быть дополнены 
традиционными системами обеспечения правопорядка на уровне общин. Установ-
ление реальных, достижимых целей в сфере правосудия может быть гораздо эффек-
тивнее крупных реформ судебной системы и написания новых кодексов, подобных 
тем, которые были созданы в Афганистане или Ираке. Важным элементом также яв-
ляется поэтапное проведение антикоррупционных мероприятий, которые должны 
начинаться с установления контроля над получением ренты от добычи природных 
ресурсов [WDR-2011, p.153-157]. 

В сфере обеспечения занятости донорам следует, в первую очередь, сосредото-
читься на восстановлении частного сектора и поддержке таких мер, как упрощение 
правил ведения бизнеса; восстановление «товарных цепочек»; строительство и вос-
становление объектов базовой инфраструктуры – дорог, систем электроснабжения; 
реализация программ общественных работ и профобучения с предоставлением 
возможностей трудоустройства (особенно в постконфликтных странах) и поддерж-
ки сельского хозяйства, которое является наиболее вероятным источником новых 
рабочих мест во многих странах, затронутых конфликтом [WDR-2011, p.157-164]. 

Интервенции в данных трех секторах должны реализовываться комплексно. В 
этом смысле большой потенциал могут иметь межотраслевые программы развития 
общин, такие, как, например, осуществляемые в Латинской Америке инициативы 
по урегулированию конфликтов и отправлению правосудия на местах, охране пра-
вопорядка в общинах, обеспечению занятости и профессионального обучения, без-
опасности в общественных местах, а также по осуществлению социальных и куль-
турных программ, пропагандирующих терпимость [WDR-2011, p.272].

Большинство других реформ, в том числе политические реформы, децентрализа-
ция, приватизация и изменение отношения к маргинализованным группам, должны 
быть расставлены в порядке очередности и распределены во времени. Для систем-
ного проведения этих реформ требуется сеть институтов (так, например, демокра-
тизация предполагает, помимо выборов, наличие целого ряда институциональных 
сдержек и противовесов), а также изменение социальных установок [WDR-2011, 
p.164]. 

Политические реформы на ранней стадии сопряжены с большими рисками. Так, 
например, проведение выборов без обеспечения достаточного уровня сотрудниче-
ства ключевых сторон и безопасности, как показывает опыт Ирака в 2005 г., Кении 
в 2007 г. и Афганистана в 2009 г., может нанести ущерб процессу миростроитель-
ства [WDR-2011, p.164], Контрпродуктивной может быть и поддержка проведения 
процессов децентрализации в случае высокой степени фрагментации политической 
власти в центре, которая может грозить узурпацией власти элитами, нацеленны-
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ми на достижение личной выгоды [WDR-2011, p.164-166]. Макроэкономические 
реформы также должны производиться поэтапно и иметь на начальной стадии 
ограниченный масштаб. В первую очередь, это касается приватизации ценных госу-
дарственных активов, которая в «ситуациях нестабильности» связана с большими 
рисками и должна быть очень серьезно подготовлена [WDR-2011, p.166]. Реформы 
образования могут не только смягчить последствия конфликта и способствовать 
миростроительству в долгосрочной перспективе, но и укоренить конфликтное на-
следие в случае неправильного планирования, как это произошло с программами 
реформ в Афганистане 2002-2003 гг. [WDR-2011, p.169] Что касается здравоохране-
ния, то здесь донорам также необходимо быть реалистами и, готовя долгосрочные 
институциональные преобразования, не забывать предоставлять базовые услуги в 
постконфликтных ситуациях [WDR-2011, p.169]. 

Другими словами, доноры должны реалистично оценивать временной горизонт 
фундаментальных институциональных преобразований и проводить их осторож-
но, помня о рисках эскалации политического насилия. Однако эффективная реа-
лизация принципов «отталкиваться от контекста» и «не причинять вреда» может 
быть осуществлена только при максимально широком вовлечении в процесс стра-
тегического планирования властей развивающихся стран и других стейкхолдеров. 
Именно поэтому в числе «лучших практик» наиболее часто называются совместные 
Оценки потребностей в постконфликтных ситуациях и Матрицы результатов пере-
ходного периода, составляемые донорами совместно со странами-партнерами (См. 
Вставку 11.2) и используемые Всемирным банком, ПРООН и Еврокомиссией. 

3. Выбор каналов и инструментов оказания помощи

Ключевым выбором, перед которым стоят доноры в «нестабильных государствах» 
с высоким уровнем коррупции, но огромными потребностями в развитии, состоит 
в том, как балансировать контекстуальные, программные и институциональные ри-
ски. Наиболее выпукло данная проблема проявляется при принятии решения об 
использовании национальных систем-партнеров. 

Существует множество способов предоставления помощи с использованием на-
циональных систем стран-получателей: прямая поддержка бюджета, совместные 
фонды развития, поддержка национальной программы борьбы с бедностью, кото-
рые находят отражение в бюджете. В «нестабильных государствах» использование 
национальных систем может принести очевидные дивиденды, а именно: повыше-
ние институционального потенциала; повышение подотчетности государства перед 
гражданами за предоставление услуг и как результат – укрепление его легитимно-
сти; согласованность со страновыми приоритетами; возможность получать более 
масштабные результаты. В этом контексте использование национальных систем 
стран-получателей может играть решающее значение, особенно на ранних посткон-
фликтных стадиях, когда главной целью доноров должно быть оказание помощи в 
переходе к мирному развитию и укрепление доверия к новому правительству. 
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Вставка 11.2. Оценки потребностей в постконфликтных ситуациях 
(ОППС) 

ОППС обычно проводятся сразу после окончания конфликта, закладывают основы вовле-
чения доноров и являются средством привлечения финансовых средств. Оценки прово-
дятся интернациональными командами из представителей страны-реципиента и внешних 
акторов, разделенных на группы по секторам или тематическим кластерам, и включают 
интенсивную программу «полевых исследований» и консультаций – на ее реализацию от-
водится около трех месяцев. ОППС включают в себя 4 компонента: 1) предварительная 
оценка (pre-assessment) – анализ конфликта, оценка институционального потенциала 
и наиболее острых проблем в сфере безопасности; 2) оценка и планирование процесса 
восстановления – оценка потребностей, определение приоритетов, разработка Матри-
цы результатов переходного периода (Transitional Result Frameworks – TRFs), определение 
бюджета; 3) утверждение и финансирование – определение координационных механиз-
мов и инструментов финансирования; 4) планирование процесса имплементации, вклю-
чая проведение мониторинга, оценку результативности и коммуникационную стратегию. 
ОППС должны быть утверждены широким кругом национальных и международных стейк-
холдеров. Если легитимность или потенциал национальных институтов ограничены, может 
быть произведена предварительная оценка с небольшим временным горизонтом (18 ме-
сяцев), которая должна быть дополнена более детальной после укрепления позиций на-
ционального руководства. 

Центральным компонентом ОППС является Матрица результатов переходного периода, 
которая определяет программу действий, рассчитанную обычно на 2-летний период с не-
сколькими полугодовыми циклами, обозначает стратегические приоритеты в ключевых 
секторах (реформа сектора безопасности, верховенство закона, управление, предостав-
ление базовых социальных услуг и экономическое развитие) и указывает конкретные пути 
его достижения: сроки и участники программ и проектов помощи, объемы финансиро-
вания. В конечном счете Матрица становится рамочной стратегией для всех участников 
партнерства и может служить «базовой стратегией национального развития». Матрицы 
могут использоваться для координации помощи даже в условиях ограниченного институ-
ционального потенциала страны-реципиента, но предусматривать большее вовлечение 
национальных акторов со временем. Они также могут исполнять роль соглашения между 
партнерами о распределении ролей и зон ответственности. Эффективные матрицы долж-
ны быть простыми и доступными, содержать четко обозначенные приоритеты в различных 
секторах и быть разработаны при участии правительства.

 На данный момент ОППС были проведены в Гаити, Ираке, Либерии, Пакистане, Сомали 
и дважды в Судане. По общему признанию, они являются не только «лучшей практикой» 
стратегического планирования интервенций, но и важнейшим инструментом повышения 
степени согласованности помощи, мобилизации ресурсов, координации (не только между 
донорами, но и между акторами, отвечающими за гуманитарную помощь и содействие 
развитию) и ориентированности на достижение конкретных результатов. 

Источник: DFID. 2010. Working Effectively in Fragile and Confl ict-Affected Countries.Briefi ng Paper F: Practical Coordination 
Mechanisms. P.2-4

Вместе с тем оказание помощи «через государство» в ситуациях нестабильности 
сопряжено с достаточно серьезными рисками. Основными среди них являются: вы-
сокая вероятность нецелевого и неэффективного использования средств; подрыв 
стимулов к расширению доходной базы национального бюджета; повышенные про-
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граммные и институциональные риски для доноров (в сравнении с реализацией 
проектов напрямую через НПО), предопределяющие увеличение сроков запуска 
проектов. 

Предоставление помощи по негосударственным каналам в «нестабильных го-
сударствах» также имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее очевидными 
преимуществами такого подхода являются: 

1) скорость – возможность удовлетворения насущных потребностей в быстром 
доведении услуг до населения; 

2) поощрение вовлеченности граждан;
3) гарантированное участие маргинализованных групп; 
4) быстрые дивиденды; 
5) существенно меньшие коррупционные и репутационные риски. 

С другой стороны, предоставление помощи в обход государства: 1) противоречит 
цели укрепления правительственных систем в долгосрочной перспективе; 2) не спо-
собствует повышению подотчетности правительственных структур; 3) повышает 
социальные ожидания до такого уровня, которые слабые государственные институ-
ты оказываются не в состоянии удовлетворить самостоятельно, что наносит ущерб 
процессу миростроительства; 4) оказывает негативное влияние на взаимоотноше-
ния между государством и гражданами; 5) ограничивается мелкими, фрагментар-
ными проектами, которые крайне сложно масштабировать; 6) создает «параллель-
ный общественный сектор». 

Как уже говорилось, в годы преобладания «стандартного подхода» риски оказа-
ния помощи с использованием государственных каналов для доноров превышали 
потенциальные дивиденды и выбор делался в пользу доведения помощи напрямую, 
через НПО. Однако исследования последних лет позволили выявить ряд «лучших 
практик», позволяющих существенным образом минимизировать указанные риски.

Так, большой потенциал современное донорское сообщество видит в использо-
вании временных дополнительных защитных мер, позволяющих минимизиро-
вать коррупционные риски. В их число входят: 
1. Независимый мониторинг закупок и расходов (трастовые фонды Всемирного 

банка в Афганистане и Палестине).
2. Предоставление донорских средств только на основе результатов аудиторских 

проверок, проводимых ежемесячно или ежеквартально сертифицированной 
фирмой (Программа поддержки ветеранов в Уганде).

3. Аутсорсинг услуг финансового управления и закупок международным фирмам 
(программы РДР в Анголе, Гвинее-Биссау, Сьерра-Леоне; предоставление под-
держки бюджета в Сьерра-Леоне). 

4. Механизм «двойного ключа», предусматривающий утверждение критически 
важных, высокорисковых транзакций национальными и международными акто-
рами (Программа оказания помощи в сферах государственного и экономическо-
го управления в Либерии).

5. Финансирование, закупки и поставки товаров по статьям национального бюдже-
та через подрядчиков (поставки медикаментов в государственные клиники Зим-
бабве).
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6. Предоставление дополнительных финансовых ресурсов на оказание поддержки 
национальным аудиторским подразделениям в проведении более частых ауди-
тов.

7. Введение механизмов совместного (донор+партнер) мониторинга и оценки ре-
зультатов деятельности в финансовом и отраслевых министерствах страны-ре-
ципиента [WDR-2011, p.202]. 
Вместе с тем надо понимать, что поддержка бюджета в конечном счете являет-

ся политическим решением и может осуществляться вопреки логике управления 
рисками в сфере СМР (например: решение США о доведении 40% своей помощи 
Афганистану по государственным каналам и предоставление поддержки бюджета 
Пакистану).

Совместные фонды и трастовые фонды с участием нескольких доноров, под 
управлением Всемирного банка и/или ООН, также могут быть средством получе-
ния значимых результатов в «нестабильных государствах» с использованием госу-
дарственных каналов, особенно в ситуациях, когда слабость институтов и высокие 
коррупционные риски не позволяют использовать прямую поддержку бюджета. 
Преимущества использования данного инструмента проявляются в следующих из-
мерениях: 
1. Масштабирование программ – возможность оказания поддержки программам в 

объемах, значительно превосходящих вклад каждой отдельной страны.
2. Эффективный способ минимизации политических, институциональных и репу-

тационных рисков – в случае растраты средств, злоупотреблений или коррупции 
вся ответственность лежится на плечи многосторонних институтов.

3. Фонды служат для доноров важным механизмом ведения политического диалога 
как с национальным правительством, так и друг с другом (одновременное повы-
шение координации и согласованности с национальными приоритетами стран-
получателей). 

4. Снижение транзакционных издержек как для доноров, так и для реципиентов, 
что особенно актуально для стран со слабым институциональным потенциалом. 

5. Существенно более высокая предсказуемость финансирования119.
Трастовые фонды действуют в 18 «нестабильных государствах». Часть из них 

управляется Всемирным банком (Целевой фонд реконструкции Афганистана 
(ЦФРА), Фонд реконструкции Гаити), часть – ООН (Общие гуманитарные фонды, 
Фонд миростроительства, Фонд восстановления Южного Судана). В особых ситу-
ациях такие фонды могут управляться совместно (Фонд реконструкции Ирака). 
Трастовые фонды, управляемые Всемирным банком, могут предоставлять прямую 
поддержку бюджета, включая покрытие административных расходов, тогда как 
средства трастовых фондов ООН распределяются только через специальное бюро 
Программы развития. 

В некоторых случаях трастовые фонды с участием ряда доноров давали отличные 
результаты, например, в Афганистане при финансировании ряда программ высо-
кой степени воздействия через ЦФРА и Целевой фонд правопорядка Афганистана 
119 WDR-2011, p.204; Guider, Leoni. 2009. Multi-Donor Trust Funds. Instruments of First Choice for Post-Crisis Situations? World Bank, 

Washington, DC.
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(ЛОТФА – LOTFA – Law and Order Trust Fund for Afghanistan, См. Вставку 11.3); на 
Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в середине 1990-х годов – при по-
крытии из средств Фонда Хольста первоочередных расходов на функционирование 
вновь созданной Палестинской национальной администрации и затрат на обслужи-
вание систем коммунального хозяйства; в Непале – выступая в качестве источни-
ка каталитического финансирования под эгидой Комиссии по миростроительству 
[WDR-2011, p.33]. Однако потенциальные дивиденды данного инструмента могут 
быть легко нивелированы, если: 1) средства предоставляются чересчур медленно; 
2) становятся чересур фрагментарными; 3) доноры готовы слишком быстро пере-

Вставка 11.3. Трастовые фонды с участием нескольких доноров в 
Афганистане и Южном Судане 

Афганистан. В 2002 г. ПРООН учредила Фонд поддержки переходного правительства Аф-
ганистана с участием 24 доноров объемом 73 млн. долл. США сроком на 6 месяцев с целью 
удовлетворения наиболее насущных потребностей в сфере восстановления деятельности 
госаппарата: выплата зарплаты, ремонт правительственных зданий, закупки оборудова-
ния. Эта поддержка позволила укрепить потенциал и легитимность правительства на на-
чальной стадии переходного периода и «заполнить вакуум» до момента запуска Целевого 
фонда реконструкции Афганистана (ЦФРА). Данный фонд с участием 32 доноров распре-
деляет средства через «окно текущих расходов», финансируя бюджетные расходы (вы-
плата зарплат госслужащим и покрытие эксплуатационных расходов в сфере образования 
и здравоохранения) и «инвестиционное окно», оказывая поддержку программам нацио-
нальных приоритетов. ЦФРА призван обеспечить координацию финансирования и снизить 
нагрузку на правительство, повысить транспарентность и подотчетность и укрепить роль 
национального бюджета в достижении общенациональных целей. С момента учреждения 
фонда в 2002 г. доноры предоставили около 4 млрд. долл. США (по состоянию на декабрь 
2010 г.), Фонд действовал быстро: израсходовав 99 % выделенных средств в 2003–2004 гг. 
и 75 % в 2005–2006 гг., и он стал главным инструментом оплаты труда госслужащих и фи-
нансирования ключевых проектов, таких, как строительство туннеля Саланг и Программы 
национальной солидарности. ПРООН также управляет дополнительным Целевым фондом 
поддержания правопорядка Афганистана (ЛОТФА), из которого выплачиваются зарплаты 
сотрудникам полиции. Последний цикл ЛОТФА финансируется 15 донорами, которые пре-
доставляют около 306 млн. долл. США. 

Южный Судан. Трастовый фонд для Южного Судана объемом 545 млн. долл. США был 
учрежден в 2005 г. В нем приняли участие 14 доноров; администратором фонда был на-
значен Всемирный банк. Правительство Южного Судана, доноры, НПО и представите-
ли гражданского общества критиковали фонд за неповоротливость, неэффективность и 
отсутствие гибкости в предоставлении средств. Отчеты также указывали на недооценку 
Всемирным банком логистических проблем, институциональных дефектов и коммуника-
ционных ограничений и неэффективный управленческий надзор, особенно на важнейшей, 
начальной стадии. Частично эти проблемы объяснялись сложностью дилеммы, с которой 
пришлось столкнуться Всемирному банку, пытавшему балансировать риски, сопряженные 
с быстрыми действиями (потенциальное нецелевое использование средств), с рисками 
бездействия (нераспределение средств и недостижение целей). Всемирный банк пред-
принял ряд шагов по усовершенствованию управления фондом – к декабрю 2010 г. объемы 
использованных средств достигли 400 млн. долл. США.

Источник: WDR-2011; p.203
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ложить ответственность за провал проекта на управляющее агентство и заставить 
его сократить масштабы вовлечения; 4) недостаточно привлекается национальное 
правительство [Chandy, 2011, р.8]. Помочь в смягчении этих рисков способны ком-
плексные программы обеспечения безопасности, справедливости и развития, вну-
тренние реформы в международных организациях, равно как и выделение большего 
количества донорских средств через трастовые фонды (сегодня через них проходит 
лишь небольшая часть общих объемов финансирования) [WDR-2011, р.33].

Программы развития на основе инициатив местных общин (РИМО), по при-
знанию большинства специалистов, являются одним из самых перспективных ин-
струментов оказания помощи, которые доноры могут использовать в «нестабиль-
ных государствах», особенно затронутых конфликтом. Подобные программы, суть 
которых состоит в предоставлении грантов общинам на реализацию мелких про-
ектов, выбираемых самими членами общин в соответствии с определенными кри-
териями, обладают следующими преимуществами: 1) помогают ускорить процесс 
предоставления услуг населению в пост-конфликтных ситуациях, когда возмож-
ности государств по выполнению базовых функций ослаблены; 2) укрепляют леги-
тимность правительства, особенно если условия программ являются одинаковыми 
в масштабах всего государства; 3) создают основы для совершенствования управ-
ления в социальной сфере посредством вовлечения местных жителей в процесс 
принятия решений; 4) являются инструментом восстановления социальной ткани 
и преодоления последствий конфликта, поскольку обеспечивают пространство для 
диалога; 5)могут способствовать развитию частного сектора; 6) снижают коррупци-
онные и репутационные риски для доноров.

Программы РИМО реализуются в целом ряде постконфликтных стран (Афга-
нистан, Либерия, Ангола, Колумбия). Их принципиальным отличием от программ, 
осуществляемых в мирных условиях, является фактор срочности. В рамках этих 
проектов действуют более жесткие требования к результатам, достижение которых 
необходимо для обеспечения окончательного разрыва с прошлым и демонстрации 
реальных перемен. На уровне общин риски зачастую гораздо выше – ошибочные 
действия могут усугубить трения, вызывавшие насилие в прошлом или закрепить 
старые иерархические структуры, которые была возможность устранить120. 

Однако, как показывает опыт реализации даже самых масштабных программ 
(Програма национальной солидарности в Афганистане – см. Вставку 11.4), про-
граммы РИМО способны вносить куда более существенный вклад в государствен-
ное строительство, нежели проекты гуманитарной помощи или инфраструктурные 
проекты. 

«Квази-согласование» (shadow align-ment)121 может применяться в тех случаях, 
когда правительство страны-реципиента не демонстрирует приверженности це-
лям борьбы с бедностью, не пользуется легитимностью или испытывает проблемы 
120 Развитие на основе инициатив местных общин (РИМО) приносит «дивиденды мира» в странах, охваченных конфликтами. 

URL: http://go.worldbank.org/MQLQ20HDJ0
121 «Квази-согласование» представляет собой особую форму оказания помощи в обход национальных систем страны-партнера, но та-

ким образом, который «зеркально» их отражает. Доноры публикуют свои независимые финансовые отчеты одновременно с отчетно-
стью правительствастраны-партнера. Отчеты имеют ту же структуру и разбивку по секторам, что и отчеты, составляемые страной-
партнером. OECD. 2011. Supporting Statebuilding in Situations of Confl ict and Fragility: Policy Guidance, DAC. Guidelines and Reference 
Series, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264074989-en P.82
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Вставка 11.4. Программа национальной солидарности (Афганистан) 

Крупнейшая программа развития в Афганистане; учреждена в 2003 г., в условиях крайне 
ограниченного потенциала центрального правительства в качестве ключевого компонен-
та процесса восстановления. Выделяя гранты наличными демократически избранным и 
гендерно-сбалансированным общинным советам по развитию, программа способствует 
укреплению репрезентативных структур местного управления. 

Общины составляют и реализуют проекты, проходят тренинг по закупкам и финансовым 
процедурам, а затем получают грант (объемы зависят от численности населения, но не 
больше 60 000 долл. США). Программа управляется специальным консультантом, закон-
трактованным министром сельского восстановления и развития. Реализовывать проекты 
общинам помогают партнеры, законтрактованные тем же министерством. 

Типичные проекты: строительство или ремонт объектов критической инфраструктуры – ко-
лодцев, ирригационных каналов, дорог, мостов, электрогенераторов; организация курсов 
повышения квалификации и обучения грамоте. С момента запуска программы было соз-
дано 22 500 общинных советов в 361 районах во всех 34 провинциях и выделены деньги на 
реализацию более 50 000 различных проектов. 

Результаты: существенное увеличение доверие к центральному правительству и улучше-
ние взаимоотношений внутри общества 

Источник: WDR-2011. P.133

с построением конструктивных взаимоотношений с зарубежными странами. Его 
использование в «нестабильных государствах» дает следующие преимущества: 1)
облегчает правительству страны-партнера координацию потоков помощи с бюд-
жетными расходами; 2) позволяет ему осуществлять контроль за предоставлением 
услуг НПО и тем самым содействует укреплению его институционального потенци-
ала; 3) закладывает основы для перехода от «квази-согласования» к реальному. Су-
ществуют также и политические риски, сопряженные с «квази-согласованием», та-
кие, как оказание косвенной поддержки репрессивному режиму, поэтому решение 
о его использовании должно приниматься совместно акторами, представляющими 
сферы развития, дипломатии и безопасности [OECD, 2011, Supporting Statebuilding, 
p.82]. 

«Квази-согласование» по определению является лишь половинчатой мерой, по-
этому доноры должны в максимально короткие сроки переходить к реальному со-
гласованию, дабы укрепить потенциал государственных институтов в сфере управ-
ления и исполнения бюджета и тем самым повысить их легитимность. Однако при 
этом надо продолжать поддерживать структуры гражданского общества в целях 
повышения транспарентности и прозрачности и выработки более эффективного 
общественного договора, которых нельзя добиться, если вся помощь идет через го-
сударство. 
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Техническая помощь является эффективным средством укрепления потенциала 
в сферах административного и финансового управления, в ситуациях, где прави-
тельства стран-партнеров выражают стремление, но не обладают способностью осу-
ществлять полный контроль над распределением средств помощи развитию. Она не 
только способствует институциональному строительству, но и позволяет донорам 
эффективно управлять фидуциарными рисками, поскольку осуществляется либо 
собственными, либо законтрактованными экспертами. Техническая помощь так-
же способствует повышению гибкости и скорости проведения интервенций – к 
«лучшим практикам» в этом смысле можно отнести создание некоторыми междуна-
родными организациями (агентства ООН, Африканский банк развития, Всемирный 
банк) и странами-донорами (Нидерланды) «пулов экспертов», готовых к отправке 
«в поле» [OECD, Managing Risks, 2011, p.83-84]. Впрочем, техническая помощь про-
должает подвергаться критике за дороговизну, а ее эффективность – сомнению вви-
ду нецелесообразности перенесения преимущественно западных стандартов в «не-
стабильные государства». В этом смысле большую роль может сыграть расширение 
сотрудничества по линии Юг–Юг, а также трехстороннего сотрудничества. 

Проблема сочетания гуманитарной помощи и помощи развитию. Предостав-
ление помощи развитию является достаточно длительным процессом, ориентиро-
ванным на долгосрочную перспективу, однако в «нестабильных ситуациях» ско-
рость порой имеет решающее значение. Это одна из причин, по которым длительное 
время гуманитарная помощь являлась главным инструментом, который доноры ис-
пользуют в конфликтных ситуациях. 

Хотя гуманитарная помощь нацелена не только на спасение жизней, но и на укре-
пление доверия и национального потенциала, поэтапный отказ от гуманитарной 
помощи – важная составная часть институциональных преобразований. Решить, 
когда именно приходит время для передачи функций предоставления услуг нацио-
нальным институтам, непросто. В случае продовольственных программ это обычно 
предполагает постепенное сокращение поставок накануне сбора урожая и переход 
от распределения среди всего населения к целевым программам – там, где это воз-
можно, совместно с государственными органами социальной защиты. Что касается 
здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, то здесь степень уча-
стия международного сообщества следует снижать постепенно, по мере укрепления 
потенциала национальных или местных институтов, как это было, например, в Вос-
точном Тиморе, где постепенно был осуществлен переход от оказания медицинской 
помощи силами специалистов, предоставленных международными организациями, 
к заключению государственными органами контрактов с международными НПО, а 
затем – к передаче этого сектора в государственное управление [WDR-2011, p.19]. 

Длительное время доноры «разводили» по времени гуманитарную помощь и по-
мощь развитию, однако в «нестабильных государствах» такой подход может быть 
контрпродуктивным. Ключевые программы в сфере государственного строитель-
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Вставка 11.5. Переходные инструменты финансирования помощи 
«нестабильным государствам» 

Инструмент поддержания стабильности (ЕС). Учрежден Еврокомиссией в 2007 г. Со-
четает финансирование краткосрочных проектов в сфере предотвращения конфликтов, 
поддержания стабильности и обеспечения раннего восстановления после природных ка-
тастроф и долгосрочных проектов в «нестабильных государствах». Позволяет финансиро-
вать проекты, которые не подпадают под критерии ОПР. На предоставление средств ухо-
дит лишь 3 месяца в сравнении с 1–1,5 годом в нормальном цикле предоставления ОПР 
Объем фонда – 2 млрд. долл. США; «краткосрочного компонента» – 1,48 млрд. долл. США 
(на 2007–2013 гг.).

Фонд поддержки государственного строительства и миростроительства (Всемир-

ный банк). Учрежден посредством объединения Постконфликтного фонда (создан в 1998 
г.) и Трастового фонда поддержки стран LICUS (создан в 2004 г.) с целью быстрого удовлет-
ворения потребностей нестабильных и затронутых конфликтом государствах, которым не 
могут быть предоставлены регулярные кредиты МАР или гранты. 

Отдельная бюджетная строка для финансирования операций переходного периода 

(Германия). Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ 
в 2006 г. ввело отдельную бюджетную строку (Title 68 720) для финансирования оказания 
помощи в чрезвычайных ситуациях и переходный период, ориентированной на развитие, 
призванной преодолеть разрыв между гуманитарной помощью и помощью развитию. К 
фондам, предоставляемым по статье 68 720, применяется специфический набор правил: 
1) средства могут быть предоставлены и доведены быстро; 2) процесс планирования и 
одобрения осуществляется в более сжатые сроки, чем в случае с технической или финан-
совой помощью; 3) объемы помощи не обязательно должны соотноситься с объемами 
средств, установленными Министерством для той или иной страны.
 
Фонд поддержания стабильности (Нидерланды) – учрежден в 2004 г. с целью предо-
ставления быстрого и гибкого финансирования мер в сфере предотвращения конфликтов 
и миростроительства, включая программы РСБ и РДР. Финансируется Министерством ино-
странных дел, включая департамент содействия развитию, который управляет фондом и 
несет политическую и финансовую ответственность за расходование средств. Двумя фак-
торами, обеспечившими успех Фонда, стали: 1) поддержка идеи гибкого финансирования 
со стороны парламента; 2) «отвязка» решения о соответствии финансируемых программ 
критериям ОПР (решение о том, будет ли финансирование проходить как ОПР или по дру-
гим статьям бюджета, принимается уже после вынесения решения о выделении средств.

Источник: OECD, 2011, Managing Risks, p.76.

ства и миростроительства, такие, как РСБ и РДР, требуют параллельного использо-
вания обоих видов помощи. Однако сложность состоит в том, что их финансирова-
ние пока не соответствует критериям ОПР и не может осуществляться ни из фондов 
гуманитарной помощи, ни из фондов помощи развитию. Поэтому в донорском со-
обществе сейчас ведется дискуссия о необходимости введения новых, гибких меха-
низмов финансирования операций переходного типа, в том числе путем сочетания 
ОПР и других фондов [OECD, Managing risks, 2011, p.29-30]. Такого рода переходные 
механизмы используются Всемирным банком, Еврокомиссией и отдельными доно-
рами (См. Вставку 11.5.):
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4. Выбор масштаба, времени и сроков вовлечения

 «Нестабильные государства» испытывают наибольшие проблемы в сфере разви-
тия и одновременно в наибольшей степени зависят от иностранной помощи: (доля 
помощи в ВНД в «нестабильных государств» составляет в среднем 9,6% ВВП по 
данным ОЭСР за 2009 г. Впрочем, большое значение имеют не только совокупные 
объемы, но и масштабы отдельных проектов – их способность реально влиять на 
ситуацию в стране и временные параметры вовлечения. В «нестабильных государ-
ствах» помощь бывает нужна очень быстро, но устранение структурных проблем, 
связанных со слабостью государственных институтов, требует долгосрочного во-
влечения. Период нестабильности может продолжаться до 25 лет (ДРК, Камбоджа, 
Ангола, Чад), а на достижение минимальных условий для прекращения вовлечения 
(укрепление экономики до такого уровня, когда содержание госаппарата может фи-
нансироваться из национального бюджета страны-получателя) уходит от 15 до 27 
лет. 

Долгое время доноры делали выбор в пользу минимизации программных и ре-
путационных рисков, что крайне негативно сказывалось на потоках помощи. «Не-
стабильные государства» получали в среднем на 58% меньше двусторонней и на 34% 
меньше многосторонней помощи, чем стабильные развивающиеся страны122. Более 
того, доноры предпочитали меньшие объемы и меньшие сроки вовлечения, делая 
в выбор в пользу проектов, рассчитанных на быструю отдачу (Quick-Impact 
Projects – QIPs). Однако желание получить «быстрые дивиденды» и поскорее от-
читаться перед налогоплательщиками зачастую препятствовало обеспечению под-
линных системных изменений, порождая нереалистичные социальные ожидания и 
делегитимизируя процесс восстановления. Более того, оно вело к фрагментации по-
мощи и существенно большей степени волатильности. 2/3 всех шоковых колебаний 
объемов помощи (различие в объемах помощи на душу населения более 15% между 
годами) в 1970–2006 гг. случались именно в «нестабильных государствах» [INCAF, 
2011, p.6]. При этом негативное влияние волатильности на экономический рост 
было здесь в 2 раза ощутимее (2,54% ВВП vs 1,19%) [WDR-2011, р.25]. 

В итоге доноры сделали определенные выводы. За 2000-2008 гг. члены КСР ОЭСР 
увеличили помощь «нестабильным» и постконфликтным государствам с 9,3 до 46, 
7 млрд. долл. США. По данным 2008 г., в «нестабильные государства» идет 37% всей 
ОПР – 46,7 млрд. долл. США. При этом 14 доноров КСР ОЭСР выделяют более 30% 
двухсторонней помощи именно этой группе (лидерами по данному показателю яв-
ляются США (49% всей ОПР) и Великобритания (39% всей ОПР). 44% всей помощи 
идет на развитие социальной инфраструктуры [INCAF, 2011, p.2-3]. 

Однако другие важнейшие количественные показатели помощи, напрямую влия-
ющие на ее качество, продолжают оставаться неудовлетворительными. 
122 Levin, Victoria and David Dollar. 2005. “Th e Forgotten States: Aid Volumes and Volatility in Diffi  cult Partnership Countries (1992-2002).” Paper 

prepared for the DAC Learning and Advisory Process on Diffi  cult Partnerships, January. P.14-15
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1) Увеличение объемов происходило преимущественно за счет гуманитарной по-
мощи и списания долгов, (в 1996-1998 гг. доля «нестабильных государств» в 
объемах гуманитарной помощи и списания долгов увеличилась с 34% до 75% 
в 2006–2008 гг.) , а значит, объемы помощи развитию, в действительности, вы-
росли лишь на 2% – с 28 до 30% [WDR-2011, р.183].

2) Степень концентрации помощи увеличилась за последнее десятилетие и, по про-
гнозам, будет продолжать расти. Сегодня половина всей помощи идет в 8 стран 
(Афганистан, Эфиопия, Судан, Пакистан, Палестинская национальная админи-
страция, Ирак, ДРК, Кот-д’Ивуар). Напротив, около 20 стран, которые не пред-
ставляют настолько большого геополитического значения, недополучают по-
мощь. [INCAF, 2011, p.5]

3) В одних «нестабильных государствах» действует слишком много доноров, в дру-
гих, напротив, слишком мало. 14 «нестабильных государств» имеют партнерские 
отношения с 30 и более странами, половина из которых могут быть признаны 
«незначительными». С другой стороны, 4 страны более чем наполовину зависят 
от 1 донора: Ирак (89%), Соломоновы острова (81%), Папуа Новая Гвинея (68%), 
Афганистан (53%). Хотя большая концентрация доноров – знак благоприятный, 
есть опасность того, что изменения в приоритетах донора для стран второй груп-
пы могут иметь слишком большие последствия [INCAF, 2011, p.5].

4) Объемы и сроки реализации проектов остаются небольшими. Так, в ДРК 30 
доноров финансируют 362 проекта в сфере здравоохранения (262 – на сумму 
менее 1 млн. долл. США), в сфере правосудия – 305 (199 – менее 1 млн. долл. 
США). По оценке Еврокомиссии, 63% всех проектов в Камбодже имеют времен-
ной горизонт менее 3 лет, 1/3 – менее года [WDR-2011, p.196]. 

5) Волатильность помощи в «нестабильных государствах» остается гораздо более 
высокой (в 2 раза выше), а предсказуемость – гораздо более низкой, чем в дру-
гих развивающихся странах. При этом на 30-50% волатильность обусловлена не-
достатками стратегического планирования в странах-донорах, а не событиями в 
стране-реципиенте [WDR-2011, р.194]. 
В «нестабильных государствах» зачастую наблюдается масштабное вовлечение 

доноров в условиях кризиса и сразу после окончания конфликта, после чего объемы 
поддержки начинают снижаться, иногда достаточно резко, что чревато усугублени-
ем социальных противоречий. Снижение масштабов вовлечения связано с тем, что 
на ранних стадиях переходного периода абсорбционная способность «нестабиль-
ных государств» находится на низком уровне, и зачастую прогресс в деле прове-
дения тех или иных реформ оказывается более медленным, чем ожидают доноры. 
Проблема состоит в том, что объемы помощи снижаются как раз в тот момент, ког-
да вследствие увеличения абсорбционной способности страны-реципиента эффек-
тивность помощи может быть существенно выше. 

Волатильность помощи в «нестабильных государствах» производит впечатление 
неискоренимой проблемы, но уже сейчас доноры активно ищут пути ее преодоле-
ния, такие как: 1) долгосрочное планирование и установление пороговых значений 
объемов помощи; 2) масштабирование успешных программ, продемонстрировав-
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ших хорошие результаты уже на раннем этапе, например, посредством использо-
вания трастовых фондов; 3) принятие обязательств в рамках КСР ОЭСР по выде-
лению определенного процента помощи на более крупные и более долгосрочные 
программы в соответствии с Аккрским планом действий; 4) более эффективный 
выбор инструментов [WDR-2011, р.291]. 

Последний путь представляется особенно перспективным. Дело в том, что до-
норы в настоящий момент руководствуются двумя основными принципами/целя-
ми: 1) помощь должна удовлетворять насущные потребности; 2) помощь должна 
эффективно использоваться. Однако в «нестабильных государствах» эти два прин-
ципа обычно противоречат друг другу. Доноры пытаются добиться обеих целей, ба-
лансируя риски, с помощью одного средства – объемов помощи, и в итоге последние 
оказываются неадекватны масштабам потребностей. Значит, либо нужно пожерт-
вовать одной из целей, либо изобрести новое средство ее достижения. Коль скоро 
ни одной из целей жертвовать нельзя, этим новым средством должен стать выбор 
способов доведения помощи; которые должны варьироваться в зависимости от по-
тенциала правительства. Тогда масштабы потребностей будут определять объемы 
помощи, а риски – инструменты. Ввиду больших масштабов потребностей, отдача 
от помощи в «нестабильных государствах» может быть гораздо выше, чем в дру-
гих странах. Однако для достижения правильного баланса между затратами и ди-
видендами и реализации целей институционального строительства, инструменты 
должны быть инновационными, оцениваться по результатам и легко подвергаться 
адаптации. Это, в свою очередь, требует от доноров быть готовыми к тому, чтобы 
брать на себя дополнительные риски [WDR-2011, p.282]. 

5. Координация действий: общеправительственный и общесистемный 
подходы

Многообразие проблем в «нестабильных государствах» требует объединения 
усилий акторов, которые представляют разные сферы – дипломатии, безопасности 
и содействия развитию – и устранения расхождений в том, как они видят цели вме-
шательства и оценивают его риски. Если речь идет о согласованности действий раз-
личных ведомств в рамках одного правительства, данный подход называется «обще-
правительственным»; если в рамках международной системы – «общесистемным». 

Общеправительственный подход. Для осуществления эффективного вовлече-
ния в «нестабильные государства» странам-донорам требуется добиться одобре-
ния идеи общеправительственного подхода на самом высоком уровне. В последние 
годы целый ряд государств, включая Великобританию, США, Канаду и Нидерлан-
ды, неизменно включают в тексты доктринальных документов необходимость ин-
теграции усилий различных ведомств при разработке подхода к «нестабильным го-
сударствам» («Стратегический обзор обороны и безопасности», опубликованный 
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правительством Великобритании в 2010 г.123, «Стратегии национальной безопасно-
сти США» 2002–2010 гг. с их акцентом на принципах «3D» [оборона, дипломатия, 
содействие развитию])124. 

Проведение совместного анализа. В некоторых странах-донорах различные ве-
домства, в первую очередь министерства иностранных дел, обороны и агентства 
содействия международному развитию, совместными усилиями разрабатывают 
специальные аналитические инструменты, которые закладывают основы единой, 
долгосрочной и слаженной политики в «нестабильных государствах» и использу-
ются при разработке страновых стратегий. Примерами таких инструментов могут 
служить «Стратегические оценки конфликта» и «Катализаторы изменений» (Вели-
кобритания), «Рамочные оценки стабильности» (Нидерланды), Межведомственные 
рамочные оценки конфликтов, осуществляемые под руководством Госдепартамента 
и АМР США с привлечением сотрудников других ведомств (Соединенные Штаты 
Америки). Преимущества такой практики состоят не только в повышении качества 
анализа и снижении рисков «нанесения вреда», но и в стимулировании диалога и 
формулировании непротиворечивых целей вовлечения [OECD, 2007, p.30-31]. 

Разработка совместных страновых стратегий позволяет укрепить взаи-
модействие между различными ведомствами, привязать их приоритеты к общим 
внешнеполитическим целям и заставить всех акторов выступать с единых позиций 
при общении со странами-партнерами. Такие стратегии, в частности, были разра-
ботаны в Великобритании для ряда стран; при этом основной импульс исходил от 
кабинета министров. Наиболее часто единая страновая стратегия появлялась, когда 
либо МИД, либо ММР представляли свою внутреннюю стратегию другим ведом-
ствам на согласование [OECD, 2007, p.27-28]. 

Создание специальных подразделений для координации межведомственных 
усилий в нестабильных и затронутых конфликтами государствах в последние 
годы также получило широкое распространение. Наиболее яркими примерами та-
ких подразделений являются: Специальное подразделение по проблемам посткон-
фликтного восстановления (Великобритания), управляемое тремя министерствами 
– обороны, иностранных дел и международного развития; Рабочая группа по во-
просам стабилизации и восстановления – START (Stabilization and Reconstruction 
Task Force) при министерстве иностранных дел и международной торговли прави-
тельства Канады; Бюро координатора по проблемам реконструкции и стабилиза-
ции (S/CRS) при госдепартаменте США; Спецподразделение по проблемам миро-
строительства и поддержания стабильности при МИД Нидерландов (Нидерланды) 
и т.д. Одно из преимуществ такого рода структур состоит в том, что они отчиты-
ваются непосредственно перед политическим руководством. Помимо создания но-
вых подразделений в указанных странах практикуется также прикомандирование 
сотрудников одного ведомства (например, АМР) к другому (например, Министер-
123 UK Government. 2010. Securing Britain in an Age of Uncertainty: Th e Strategic Defence and Security Review. URL: http://www.direct.gov.uk/

prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_191634.pdf?CID=PDF&PLA=furl&CRE=sdsr
124 Th e National Security Strategy of the United States of America // Th e White House. May 2010. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/

fi les/rss_viewer/national_security_strategy.pdf; Th e National Security Strategy of the United States of America // Th e White House. September 
2002. URL: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/ (date of access: 25.05.2011).
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ству иностранных дел или Министерству обороны). Такая практика может касаться 
как рядовых сотрудников, так и лиц, облеченных полномочиями принимать страте-
гические решения [OECD, 2007, p.29-30]. 

Гражданско-военное сотрудничество на страновом уровне. Наиболее яркими 
примерами внедрения механизмов такого сотрудничества стали так называемые 
Команды по реконструкции провинций» (КРП), созданные сначала в Афганистане 
(2002), а затем «продублированные» в Ираке (2005), а также деятельность ряда про-
грамм Пентагона в Африке – Объединенной оперативной группы-Африканский 
Рог, Транссахарского партнерства по противодействию терроризму; Инициати-
вы по борьбе с терроризмом в Восточной Африке и Африканского командования. 
Впрочем, эффективность их деятельности многими ставилась под сомнение по при-
чине колоссального численного дисбаланса между военными и гражданскими спе-
циалистами (так, к примеру, в Афганистане из 1055 членов американских КРП лишь 
34 являлись гражданскими служащими), преобладания краткосрочных целей над 
долгосрочными и подчинения деятельности императивам «войны с терроризмом» 
[Бартенев, 2011]. 

Совместные целевые фонды. «Нестабильные государства» требуют одновре-
менно гибкого и своевременного финансирования для удовлетворения базовых 
потребностей и получения «дивидендов мира» и долгосрочного, направленного на 
устранение структурных проблем. Однако длительное время правительства стран-
доноров испытывали трудности с мобилизацией ресурсов для решения проблем, 
находящихся на стыке безопасности и развития в силу институциональных и 
бюджетных ограничений. Средством их преодоления стало создание в некото-

Вставка 11.6. Целевые фонды оказания помощи «нестабильным 
государствам» 

Фонд предотвращения конфликтов и Фонд помощи операциям по поддержанию 

стабильности (Великобритания). Фонд предотвращения конфликтов был создан в 
2008 г. посредством объединения учрежденных в 2001 г. двух целевых фондов предот-
вращения конфликтов в Африке и в глобальном масштабе, управлявшихся ММР и МИД 
соответственно. Фонд объединяет средства трех министерств – ММР, МИД и МО – и 
финансирует программы предотвращения конфликтов в различных уголках мира (от Суда-
на и Закавказья до Центральной Америки). Годовой объем фонда в 2008–2011 гг. в среднем 
составлял около 110 млн. фунтов стерлингов. Фонд помощи операциям по поддержанию 
стабильности также управляется совместно тремя указанными ведомствами и нацелен 
конкретно на Ирак и Афганистан. Годовые объемы фонда варьировались от 73 млн. (2008) 
до 123 млн. фунтов стерлингов (2011). 

Фонд поддержки мира и безопасности в глобальном масштабе (Канада) был создан 
с целью финансирования инициатив в области миростроительства, координируемых меж-
ведомственной Рабочей группой START. Управляется министерством иностранных дел и 
международной торговли. Деятельность фонда регулярно проверяется межведомствен-
ным Консультативным советом группы START. 

Источник: OECD, 2007, p.27. 
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рых странах (Нидерланды, Канада, Великобритания) целевых фондов – интегри-
рованных, межведомственных финансовых инструментов, достаточно гибких для 
осуществления быстрого выделения средств – см. Вставку 11.6 [OECD, 2007, p.25-
27]. 

Совместные целевые фонды предоставляют целый ряд преимуществ: дают воз-
можность обеспечения поддержки всех заинтересованных министерств; обеспе-
чивают достижение межведомственного консенсуса относительно целей оказания 
помощи; облегчают совместное осуществление мониторинга и оценок результатив-
ности; являются важным шагом на пути составления подлинно интегрированных 
страновых стратегий. Однако существуют и недостатки: отсутствие должной коор-
динации; подчинение краткосрочным целям; отсутствие должного руководства, по-
зволяющего преодолеть межведомственные разногласия; ориентация на проектный 
подход. 

Оценивая накопленный донорами опыт реализации общеправительственного 
подхода, следует отметить, что целый ряд факторов продолжает препятствовать до-
стижению действительно заметных результатов в этой сфере. К такого рода ограни-
чителям относятся: 

1) неустранимые различия в мандатах ведомств; 
2) противоречия между подходами акторов, представляющих сферы безопас-

ности и дипломатиии нацеленных на получение быстрых дивидендов, и ве-
домств, ответственных за содействие развитию, которые ориентированы на 
более долгосрочное вовлечение; 

3) использование различной терминологии, ведущее к недостатку взаимопони-
мания; 

4) высокая вероятность подчинения приоритетов более слабых агентств раз-
вития более сильным ведомствам – МИД и МО, которая может вести к по-
литизации и даже милитаризации содействия развитию. 

Общесистемный подход. В последние десятилетия число политических, гумани-
тарных и девелопменталистских акторов, вовлеченных в процесс решения проблем 
«нестабильных государств», равно как и число предпринимаемых ими инициатив, 
резко возросло. Однако позитивные последствия повышения обеспокоенности за-
частую нивелируются отсутствием единства действий, что выводит на первый план 
проблему координации на уровне международной системы, в первую очередь, меж-
ду ООН и Бреттон-Вудскими институтами. Стоит сказать, что на данном направ-
лении международному сообществу в последние годы удалось добиться определен-
ных успехов. 

Так, в системе ООН позитивные изменения начались еще в 1997 г. с создания Ко-
ординационной группы по вопросам развития и Группы развития ООН, но в по-
следние десятилетия процесс заметно интенсифицировался. Организация взяла на 
вооружение так называемый подход «3C» (согласованность, координация, взаимо-
дополняемость – coherent, coordinated, complementary), возникший как раз на осно-
ве анализа опыта вовлечения в «нестабильные государства». В последние годы СБ 
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ООН учредил целый ряд интегрированных миссий; агентства начали составлять со-
вместные оценки и планы действий, координировать свои усилия в таких областях, 
как ведение переговоров, верховенство закона, реформа сектора безопасности, пре-
дотвращение конфликтов, оказание помощи в проведении выборов, разминирова-
ние, операции РДР. В Судане, в частности, интегрированное подразделение по про-
блемам РДР смогло эффективно объединить военные и гражданские компоненты 
программы РДР на основе тесного сотрудничества между Миротворческой миссией 
ООН в стране, ПРООН и ЮНИСЕФ. 

Значимым шагом стало учреждение в 2005 г. Комиссии по миростроительству – 
консультативного органа, главным направлением деятельности которого является 
оказание помощи в деле восстановления государств после завершения конфликтов 
и мобилизация финансовых ресурсов для этих целей. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в тесном сотрудничестве с ЭКОСОС, предоставляя Совету Безопас-
ности рекомендации относительно планирования и запуска мероприятий по миро-
строительству. В феврале 2006 г. была создана Группа высокого уровня по вопросу о 
слаженности в системе ООН, чьей целью стало устранение ситуации, при которой 
во многих странах под одной «крышей» работают представители 10 и более агентств 
и фондов ООН, зачастую дублирующих друг друга. На основе рекомендаций Ко-
миссии Генеральный секретарь Пан Ги Мун призвал к объединению усилий всех 
органов ООН на страновом уровне, особенно в сфере гуманитарной деятельности. 
ООН уже приступила к реализации 8 экспериментальных проектов по внедрению 
концепции «единой ООН» на практике. 

Важные изменения произошли также во Всемирном банке, где была создана спе-
циальная Группа по нестабильным и затронутым конфликтами странам, в задачи 
которой входят: координация усилий, предпринимаемых организацией в данных 
государствах, повышение эффективности помощи, разработка и имплементация 
повестки дня Банка по проблемам конфликтов и нестабильности в масштабах всей 
организации; а также управление Фондом государственного строительства и миро-
строительства. 

Однако, пожалуй, наиболее, ярким примером реализации общесистемного под-
хода к кризисным и посткризисным ситуациям стало подписание в октябре 2008 г. 
Рамочного партнерства между ООН и Всемирным банком, содержащего основные 
принципы работы со странами-партнерами, в том числе, с использованием мето-
да ОППС. Партнерство также призывает Группу Всемирного банка и учреждения 
системы ООН усовершенствовать межведомственное взаимодействие, развивать 
совместное планирование и сотрудничество в деле использования интегрирован-
ных механизмов125. Также было подписано соглашение о Фидуциарных принципах, 
которое облегчит трансфер финансовых ресурсов между организациями в тех слу-
чаях, когда одна из них является администратором трастового фонда126. Наконец, с 
целью укрепления сотрудничества между ООН и Всемирным банком в 2009 г. в деле 
125 United Nations-World Bank Partnership Framework for Crisis and Post-Crisis Situations. 2008. URL: http://siteresources.worldbank.org/

EXTLICUS/Resources/UN-WBFramework.pdf
126 Fiduciary Principles Accord, 29 January 2009. URL: http://www.undg.org/docs/10260/Fiduciary-Principles-Accord.pdf
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повышения эффективности вовлечения в «нестабильные государства» по инициа-
тиве Швейцарского агентства содействия развитию и сотрудничества был учреж-
ден трастовый фонд в размере 3 млн. долл. США127. 

Остается только надеяться, что эти инициативы, принятые на уровне высшего 
руководства, найдут отражение в практической деятельности агентств и окажут по-
зитивное влияние на политику национальных доноров. Вместе с тем для обеспече-
ния дальнейшего прогресса требуется сделать еще очень многое, а именно: уделять 
больше внимания превентивным мерам; избавиться от представлений о линейном 
развитии конфликта; перестать концентрироваться только на гражданских войнах 
и игнорировать другие виды насилия; предпринять активные действия на регио-
нальном и глобальном уровнях в целях смягчения воздействия внешних факторов 
стресса на «нестабильные государства», включая трансграничные инициативы в 
сфере борьбы с наркоторговлей, отмыванием денег и т.д. [WDR, 2011]. 

* * *

Нестабильность и конфликты являются ключевыми проблемами развития на со-
временном этапе и будут оставаться ими еще многие десятилетия. Запрос на со-
циальные перемены, ставший причиной «арабской весны», финансовый кризис и 
сочетание демографических и экологических вызовов – лишь часть тех факторов, 
которые создают вполне реальную угрозу увеличения числа стран, переживающих 
периоды нестабильности и конфликта, в том числе и среди государств со средним 
уровнем дохода. Длительное время доноры дискриминировали «нестабильные го-
сударства», считая, что возможности помощи в странах со слабыми институтами 
крайне ограничены. Однако в последние годы появляется все больше свидетельств 
того, что помощь может приносить результаты даже в наиболее сложных условиях. 
Так, на сегодняшний день проекты, реализуемые Всемирным банком в «нестабиль-
ных государствах» имеют 70%-ный рейтинг успеха, что лишь немногим ниже со-
ответствующих показателей в стабильных странах; проекты Глобального фонда по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией достигают 83% заявленных целей 
[Chandy, 2011, p.4]. Это означает, что доноры уже извлекли уроки и провели «ра-
боту над ошибками». Проблемы с оказанием помощи в условиях нестабильности, 
безусловно, остаются. Однако объемы финансовых, временных, интеллектуальных 
ресурсов, которые сегодня тратятся на разработку способов их преодоления, таких, 
как масштабирование и увеличение продолжительности программ, концентрация 
на нескольких ключевых секторах, инновационное управление рисками и т.д., по-
зволяют надеяться, что со временем деятельность доноров в таких государствах 
станет гораздо более эффективной. 
127 World Bank - United Nations Fragility and Confl ict Partnership Trust Fund. URL: http://go.worldbank.org/PECEZEQFR0
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие идеи лежат в основе международного консенсуса по проблемам оказания 
помощи «нестабильным государствам»? 

2. Каковы основные элементы «стандартного» подхода к «трудным партнерам»?
3. Как эволюционировали принципы оказания помощи «нестабильным государ-

ствам»? 
4. Каковы особенности планирования оказания помощи «нестабильным государ-

ствам»? 
5. Какие рекомендации относительно определения приоритетов и последователь-

ности шагов содержатся в Докладе о мировом развитии Всемирного банка 2011 
г.? 

6. Каковы основные преимущества и недостатки оказания помощи «нестабильным 
государствам» с использованием государственных/негосударственных каналов? 

7. Какие существуют способы минимизации рисков, сопряженные с реализацией 
программ помощи «нестабильным государствам»?

8. В чем основные причины волатильности помощи «нестабильным государствам»? 
9. Какие механизмы могут использовать доноры с целью масштабирования про-

грамм и повышения предсказуемости помощи «нестабильным государствам»? 
10.Приведите примеры внедрения общеправительственного и общесистемного под-

ходов.
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Заключительный, четвертый раздел курса освещает про-
блемы содействия развитию в отдельных областях, таких, как 
поддержание роста производства, включая помощь в развитии 
торговли, инфраструктура (транспорт, энергетика, информа-
ционно-коммуникационные технологии), социальная сфера 
(образование, здравоохранение, обеспечение питьевой водой и 
санитария), сфера защиты окружающей среды. В лекциях обо-
значаются наиболее актуальные вопросы, которые стоят перед 
международным сообществом в каждой из указанных областей 
в начале XXI века, основные направления оказания помощи, а 
также специфические вопросы мониторинга и оценки эффек-
тивности программ и проектов. Лекции данного раздела содер-
жат большое число конкретных примеров из практики вовле-
чения национальных и многосторонних доноров в различных 
странах.
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СМР В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 

План лекции
1. Основные проблемы развития производства в странах Юга.
2. Значение глобальных цепочек формирования стоимости в поддержании 

экономического роста в странах Юга. 
3. Роль ОПР в привлечении ПИИ в производственный сектор в развиваю-

щихся странах.
4. Ключевые направления содействия развитию торговли.
5. Роль микрофинансирования в развитии производства в странах Юга.
6. СМР в области сельского хозяйства. 

1. Основные проблемы развития производства в странах Юга

Решение проблемы обеспечения устойчивого экономического роста является 
ключевым элементом борьбы с бедностью и повышения качества жизни в разви-
вающихся странах. При реализации проектов содействия развитию в сфере произ-
водства выделяют сельское хозяйство, промышленное производство, добывающие 
отрасли и туризм.

Одной из ключевых тенденций изменения структуры ОПР стало сокращение 
объема средств, выделяемых на поддержание развития производства в странах Юга, 
при увеличении доли социального сектора, в частности здравоохранения и образо-
вания. К середине первого десятилетия XXI века в наименее развитых странах доля 
ОПР, выделяемая производственной сфере, снизилась вдвое по сравнению с пока-
зателями начала 1990-х гг. (с 22 до 11%) [World Bank, 2009]. Эта тенденция была от-
мечена на фоне роста ПИИ и расширения предоставления заемных средств много-
сторонними банками развития. Региональные банки развития проводят активную 
политику поддержания конкурентоспособности местного производства.

Развитие производства и, соответственно, экономический рост в странах Юга со-
пряжены с решением ряда проблем, которые активно обсуждаются экспертным со-
обществом на национальном и международном уровнях. В этой связи необходимо 
отметить следующие моменты.

Во-первых, развитие производства должно быть ориентировано на увеличение 
доходов населения и домохозяйств. Кроме того, обеспечение роста благосостояния 
жителей страны является ключевым элементом решения острых социальных про-
блем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны сегодня. Для их устранения 
необходимо поддерживать обрабатывающие отрасли, но главной проблемой здесь 
становится привлечение квалифицированной рабочей силы и обеспечение конку-
рентоспособности компаний, что во многом определяется технологической состав-
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ляющей организации производственной деятельности. Это предполагает расшире-
ние участия развивающихся стран в международном технологическом обмене. При 
этом возникает проблема обеспечения доступа компаний из этих стран к совре-
менным технологиям, которые среди прочих равных соответствуют экологическим 
стандартам и позволяют бороться с ухудшением состояния окружающей среды. 
Но в условиях экономического роста, ориентированного в том числе и на борьбу с 
бедностью, неизбежно возникает вопрос о том, насколько справедливо происходит 
перераспределение доходов, не ведет ли экономический рост к повышению уров-
ня жизни только определенной группы населения. Исследования, проводившиеся 
в последние годы в нескольких развивающихся странах, выявили как усиление, так 
и снижение неравенства при увеличении темпов экономического роста. В качестве 
факторов, способствовавших росту неравенства, были отмечены диспропорции 
при распределении земельных угодий и уровень образования. Хороший уровень на-
чального образования содействовал снижению неравенства при повышении дохо-
дов беднейших слоев населения развивающихся стран. Второй особенностью, кото-
рая была отмечена экспертами в наименее развитых странах, стала решающая роль 
развития сельского хозяйства в преодолении бедности. Рост производства в других 
отраслях народного хозяйства в этих странах не давал столь позитивного эффекта. 
В настоящее время это связано с тем, что большинство стран-реципиентов ОПР 
являются преимущественно аграрными, что отражается и на структуре занятости 
населения.

Во-вторых, перед развивающимися странами остро стоит вопрос об обеспече-
нии продовольственной безопасности и борьбе с голодом. Согласно отчету Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о состоянии про-
довольственной безопасности в 2010 г. от недоедания страдали 925 млн. человек, 
80% которых проживает в развивающихся странах128. Несмотря на предпринима-
емые мировым сообществом усилия, в решении данной проблемы пока не удается 
достичь значительного прогресса. В последние годы ситуация усугубляется ростом 
урбанизации, продовольственным кризисом, повлекшим рост цен на продукты 
питания, а также экономическим кризисом, который привел к снижению доходов 
населения и, соответственно, уменьшению объемов потребления продовольствия. 
Очевидно, что часть решения проблемы голода лежит в повышении эффективно-
сти сельскохозяйственной деятельности. В условиях сокращения пахотных земель и 
водных ресурсов, пригодных для ирригации, повышение производительности тру-
да в сельском хозяйстве становится ключевым фактором развития. В большинстве 
развивающихся стран повышение производительности труда в аграрном секторе во 
многом будет определяться степенью механизации и масштабами применения био-
технологий. Поскольку технологические возможности, предоставленные «зеленой 
революцией», не смогли обеспечить решение продовольственной проблемы, все 
большее значение сегодня приобретают биотехнологии, хотя споры о возможных 
негативных последствиях их применения для здоровья человека не утихают. Одна-
128 FAO (Food and Agricultural Organization). 2010. Th e State of Food Insecurity in the World. 2010. FAO, Rome. URL: http://www.fao.org/

docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
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ко, согласно экспертным оценкам, несмотря на весь потенциал по решению продо-
вольственной проблемы, заложенный в биотехнологиях, в развивающихся странах 
они пока используются в достаточно ограниченных объемах129.

В-третьих, экономический рост невозможен без соответствующего развития 
инфраструктуры. Сегодня в странах Юга имеет место низкий уровень развития 
энергетики, транспортных систем, информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИКТ). Это в значительной степени ограничивает участие стран в меж-
дународном разделении труда и снижает их конкурентоспособность на мировых 
товарных рынках. Что касается сравнительно нового сегмента инфраструктуры – 
ИКТ, – то они способствуют не только повышению эффективности коммерческой 
и производственной деятельности компаний, но и обеспечивают развитие сектора 
услуг в развивающихся странах, в первую очередь туризма, компьютерных, образо-
вательных и банковских услуг. Кроме того, следует отметить, что содействие эконо-
мическому росту в развивающихся странах обеспечивается не только напрямую, за 
счет экстенсивного развития инфраструктуры, но и косвенно – посредством реше-
ния части социальных проблем, что, в свою очередь, ведет к повышению качества 
человеческого капитала в этих государствах. Результаты эмпирических исследова-
ний свидетельствуют о том, что уровень социального развития в стране, в первую 
очередь здравоохранения и системы образования, играет важную роль в при обе-
спечении устойчивого экономического роста130, в том числе и при привлечении пря-
мых иностранных инвестиций.

В-четвертых, требуется расширение содействия в части повышения эффектив-
ности участия развивающихся стран в международной торговле. Хотя данная про-
блема, как и перечисленные выше, стоит на повестке дня уже не одно десятилетие, 
участие наименее развитых стран мира в МРТ сохраняется на низком уровне. По 
оценкам экспертов Всемирного банка, большая часть стран к югу от Сахары не смог-
ла оптимально использовать возможности по преференциальному доступу на рын-
ки развитых государств.

2.Значение глобальных цепочек формирования стоимости в поддержании 
экономического роста в странах Юга

Одним из направлений содействия развитию производственной сферы в странах 
Юга стала реализация концепции глобальных цепочек формирования стоимости, 
которые способствуют расширению технологического обмена между развитыми и 
развивающимися странами, обеспечивая малому бизнесу в странах Юга доступ к 
новым технологиям и материалам. Но роль компаний из этих стран является огра-
ниченной при решении комплекса вопросов в области маркетинга и дизайна из-
делий. Практика показала, что могут формироваться два типа цепочек – с доми-
нирующим положением покупателя или продавца. Наиболее распространенной 
практикой формирования глобальных цепочек поставок с участием развивающих-
129 Tonukari, Nyerhovwo, J. 2010., and Douglason G. Omotor Biotechnology and Food Security in Developing Countries. // Biotechnology and 

Molecular Biology Reviews Vol. 5 (1), pp. 013-023, February. P.17.
130 Baldacci, Emanuel, Clements, Benedict, Gupta, Sanjeev, Cui. Qiang. Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: 

Implications for Achieving the MDGs. IMF Working Paper 2004. URL: http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/fmi/wp/wp04217.pdf
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ся стран является ориентация на покупателя, когда объем производства товаров 
определяется характером развития мирового рынка определенных видов товаров 
или услуг. При этом эксперты отмечают, что расширение участия производителей 
из развивающихся стран в кооперации в рамках глобальных цепочек формирова-
ния стоимости ведет к повышению конкурентоспособности и отдельных компаний 
и производственных кластеров в этих странах.

Встраивание компаний из развивающихся стран в глобальные цепочки форми-
рования стоимости не только решает проблему расширения производства товаров 
и услуг и как следствие снижения уровня бедности, но и способствует интенсифи-
кации участия этих стран в международном разделении труда. Реализации этой 
концепции способствует привлечение в развивающиеся страны прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ), помощь в развитии торговли (аid for trade) и расширение 
микрофинансирования.

3. Роль ОПР в привлечении ПИИ в производственный сектор в развиваю-
щихся странах

ЮНКТАД отмечает постоянный рост объемов ПИИ, направляемых в развиваю-
щиеся страны. Несмотря на финансовый кризис 2008 г., который привел к резкому 
снижению экономической активности в мировом хозяйстве, доля развивающихся 
стран в общем объеме привлеченных ПИИ в 2010 г. составила чуть более 46% обще-
го объема, т.е. около 574 млрд. долл. США [UNCTAD, 2011, p.3]. Более 35% ПИИ в 
развивающихся странах пришлось на страны Южной, Восточной и Юго-Восточной 
Азии и государства Латинской Америки. Замыкают список страны Африки, доля 
которых в общем объеме, привлеченных развивающими странами ПИИ, составила 
4%. Необходимо отметить, что в 2000-х гг. отмечался бурный рост притока ПИИ в 
наименее развитые страны мира. Это было связано как с ростом цен на мировых 
товарных рынках, проведением экономических реформ в этих странах, так и с рас-
ширением объема инвестиций в эти государства со стороны других развивающихся 
стран. В условиях экономического кризиса и снижения спроса на товары данная 
тенденция сменилась на обратную. В общей сложности в кризисные годы на эти 
государства пришлось только 2% всех привлеченных ПИИ в мире (около 26 млрд. 
долл. США) [UNCTAD, 2011, p.74]. 

Практика привлечения ПИИ несет в себе значительный позитивный потенциал 
в части обеспечения социального развития населения принимающей страны, со-
вершенствования коммерческой практики при необходимости соответствия наци-
ональных компаний международным стандартам производства товаров и оказания 
услуг, повышения производительности труда, через передачу современных техно-
логий. Все это способствует диверсификации национального производства и росту 
конкуренции на внутреннем рынке. Дискуссионным остается вопрос о роли ТНК в 
решении экологических проблем развивающихся стран. Практика свидетельствует 
о том, что вопрос социальной ответственности бизнеса становится все более акту-
альным в развивающихся странах мира.



321ЛЕКЦИЯ №12. СМР В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 

С 2005 г. ПИИ стали превышать объем ОПР, выделяемой на двусторонней ос-
нове. Но тем не менее, в сложившихся условиях ОПР является одним из основных 
инструментов поддержки развития производства в наименее развитых странах. В 
контексте привлечения ПИИ в эти страны ОПР выступает как один из катализато-
ров, который содействует укреплению социального капитала и расширению инфра-
структуры. По оценкам экспертов ЮНКТАД, при постепенном повышении уровня 
экономического развития в странах-реципиентах иностранные инвестиции в боль-
шей степени отвечают задачам обеспечения развития, поскольку способствуют 
расширению занятости, росту квалификации рабочей силы, передаче технологий 
и управленческого опыта. Все это в конечном счете ведет к снижению уровня бед-
ности в наименее развитых странах.

 
4. Ключевые направления содействия развитию торговли

Другим элементом поддержки расширения производства в развивающихся стра-
нах является помощь в развитии торговли (aid for trade). Содействие развитию 
внешней торговли становится одним из основных приоритетов и доноров, и реци-
пиентов. Многие развивающиеся страны продолжают испытывать необходимость 
в диверсификации экспорта, выходе на новые рынки сбыта. По оценкам экс-
пертов Всемирного банка доля стран Латинской Америки в международной 
торговле в период 1970 по 2005 гг. оставалась неизменной – около 5%. Для 
государств к югу от Сахары этот показатель в период 1970–2005 гг. снизился 
вдвое – с 2% до 1%131. 

По данным ОЭСР, в настоящее время около 1/3 всей ОПР приходится на помощь 
в развитии торговли (ПРТ). Так, в 2009 г. общий объем средств, выделенных на дву-
сторонней и многосторонней основе, составил около 40 млрд. долл. США, увели-
чившись на 60% по сравнению с периодом 2002–2005 гг.132 Концепция ПРТ, приня-
тая в рамках встречи министров стран-членов ВТО в 2005 г. в Гонконге, реализуется 
в соответствии с положениями Парижской декларации и ориентирована на повы-
шение эффективности участия развивающихся стран в международной торговле. В 
рамках исполнения программ в данной сфере реализуется комплекс мер, включаю-
щий техническую помощь, содействие развитию инфраструктуры для обеспечения 
участия стран в МРТ, укрепление конкурентоспособности производителей товаров 
и услуг, оказание финансовой поддержки при изменении торговой политики, в пер-
вую очередь при снижении тарифов. Около 80% всех выделенных средств в 2009 г. 
было направлено в страны Африки (41%) и Азии (38%), где в качестве приоритет-
ных направлений было определено содействие развитию инфраструктуры (51%) и 
укреплению экспортного потенциала стран (44%).

При реализации проектов в рамках ПРТ страны-доноры сталкиваются с рядом 
проблем, определяющих эффективность ОПР в данном секторе. Рассматривая этот 
комплекс проблем, отметим следующие:
131 IMF (International Monetary Fund). 2007. Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa, IMF World Economic and Financial Surveys. 

IMF, Washington, DC. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft /reo/2007/afr/eng/sreo0407.pdf
132 OECD/WTO. 2011. Aid for Trade at a Glance 2011: Showing Results. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264117471-en
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Во-первых, помощь в развитии торговли должна быть тесно связана с нацио-
нальной стратегией экономического развития и отвечать ее основным задачам. В 
этом контексте важное значение имеют такие показатели, как результативность 
проведения экономических реформ в стране и вовлеченность во внешнюю торгов-
лю частного сектора. Во-вторых, необходимо развитие инфраструктуры для бед-
нейших стран, не имеющих выхода к морю, когда критически важной становится 
эффективность работы транспортных коридоров, ибо решение проблем развития 
инфраструктуры определяет уровень сокращения издержек при поставке товаров 
на мировой рынок.

При оценке эффективности реализации проектов ПРТ специалисты исходят из 
понимания необходимости достижения следующих целей: увеличение объемов экс-
порта и его диверсификация, максимизации участия страны в международном раз-
делении труда, повышение согласованности мер национальной и внешнеторговой 
политики страны. Оценка результатов реализации проектов, ориентированных на 
ПРТ, затруднена по ряду причин. Первой причиной является размытость границ 
понятия «помощь в развитии торговли», в т.ч. из-за включения в нее компонента 
«инфраструктура». Это дополняется отсутствием среди стран доноров унифициро-
ванного перечня мер, относящихся к рассматриваемой категории помощи. Другую 
сложность представляет задача определения степени воздействия ПРТ на рост до-
ходов населения и снижение уровня бедности. Очевидно, что реализация программ 
ПРТ обеспечивает долгосрочный эффект развития страны, способствуя повыше-
нию ее конкурентоспособности в мировой экономике. 

На современном этапе отсутствует единая методика оценки эффективности про-
ектов, способствующих развитию внешней торговли стран-реципиентов. В насто-
ящее время среди доноров наиболее детально проработанными методиками рас-
полагают Всемирный банк, агентства международного развития США, Швеции и 
Еврокомиссия.

Вставка 12.1 Помощь стран ЕС в развитии внешней торговли стран 
Юга 

В 2006–2008 гг. страны ЕС выделили 1,01 млрд. евро для реализации 95 проектов, ориен-
тированных на содействие развитию торговли в странах–реципиентах ОПР. Общий объем 
средств, предоставляемых им ежегодно на помощь в развитии торговли, составляет око-
ло 7 млрд. евро. Помимо средств, предоставляемых на многосторонней основе, ряд ев-
ропейских стран–членов ВТО выделяют дополнительные средства для упрощения внеш-
неторговых процедур и облегчения доступа компаний развивающихся стран на мировые 
товарные рынки. В качестве наиболее успешных проектов сотрудничества были признаны 
программы, реализованные в таких странах, как Танзания, Чад и Парагвай.

Источник: EU Provides EUR 1 Billion for Trade Facilitation in Developing Countries URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2009/november/tradoc_145403.pdf
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5. Роль микрофинансирования в развитии производства в странах Юга

Расширение микрофинасирования в странах Юга обеспечивает развитие малого 
бизнеса и рост потребления услуг, в первую очередь в области здравоохранения и об-
разования. Возможности микрофинансирования ориентированы преимуществен-
но на жителей этих стран, относящихся к группе бедных слоев населения, занятых 
в уличной розничной торговле, кустарном производстве и предоставлении услуг. В 
значительной степени микрофинансирование в развивающихся странах поддержи-
вает агарный сектор, содействуя вовлечению крестьян в торговую деятельность и 
пищевую промышленность. Активное участие в расширении практики микрофи-
нансирования принимают многосторонние институты, национальные агентства со-
действия международному развитию, НПО. По оценкам Азиатского банка развития 
(АБР), в 2007 г. 95% из 180 млн. бедных домохозяйств в АТР не имели доступа к 
финансовым учреждениям. Поэтому микрофинансирование признается в качестве 
эффективного инструмента в борьбе с бедностью и содействия развитию. Так в пе-
риод 1988–2006 гг. АБР были одобрены 34 проекта в области микрофинансирова-
ния, на которые были выделены займы в размере 1 млрд. долл. США и гранты на 
сумму 6 млн. долл. США133.

6. СМР в области сельского хозяйства

СМР в области сельского хозяйства играет огромную роль в поддержании эконо-
мического роста в развивающихся странах, т.к. значительная часть населения этих 
стран занята в сельском хозяйстве. Так, в Африке к югу от Сахары и в Азии заня-
тость в данной отрасли народного хозяйства превышает 55%; при этом в странах 
африканского континента в сельской местности 80% всех жителей относится к ка-
тегории беднейших слоев населения134. Несмотря на доминирующую роль сельского 
хозяйства в структуре национальной экономики развивающихся стран, одной из 
наиболее острых проблем остается недоедание. Причем в последние годы, в услови-
ях продовольственного и экономического кризисов, острота проблемы только воз-
росла. Своего исторического пика цены на сельскохозяйственное сырье достигли 
в феврале 2011 г. и по состоянию на июнь 2012 г. остаются очень высокими (7% 
ниже рекордного уровня). Сложные природно-климатические условия, несбалан-
сированность спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, рост 
численности населения, изменение структуры спроса в развивающихся странах, 
расширение производства биотоплива способствуют медленному снижению цен до 
докризисного уровня в долгосрочной перспективе. Последовавший вслед за про-
довольственным экономический кризис способствовал росту безработицы и, соот-
ветственно, уменьшению доходов населения, что напрямую отразилось на расходах, 
связанных с приобретением продуктов питания, поскольку в структуре расходов 
домохозяйств развивающихся стран они составляют наибольшую часть.
133 ADB (Asian Development Bank). 2007. Eff ect of Microfi nance Operations on Poor Rural Households and the Status of Women. ADB, Manila. 

URL: http://www.adb.org/Documents/SES/REG/SST-REG-2007-19/SST-REG-2007-19.pdf#page=6
134 UNCTAD. 2010. Technology and Innovation Report 2010. UNCTAD, Geneva. P. 46. URL;http://www.unctad.org/en/docs/tir2009_en.pdf
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Другой проблемой развития аграрного сектора в развивающихся странах явля-
ется низкий уровень производительности труда, что вызвано недостаточной меха-
низаций сельскохозяйственной деятельности и ограниченным применением новых 
технологий. Так, например, в странах Африки, по данным ЮНКТАД, только 1% 
пахотных земель обрабатывается при использовании тракторов, 10% – с помощью 
тягловой силы животных, а оставшиеся 90% – вручную135. Другим аспектом этой 
проблемы является совершенствование ирригационных систем. В странах Афри-
ки ирригационными системами охвачены 7% земельных угодий, в Южной Амери-
ке – 10%, в Юго-Восточной Азии – до 41%. Уменьшение субсидирования закупок 
удобрений национальным правительством в большинстве развивающихся стран 
привело к резкому снижению объема их применения. Самый низкий уровень за-
регистрирован в Африке – около 30 кг на 1 га пахотных земель. Еще более ограни-
ченной является практика использования в наименее развитых странах биотехно-
логий, которые сегодня рассматриваются в качестве одного из эффективных путей 
решения проблем продовольственной безопасности в странах Юга.

Несмотря на то, что сельское хозяйство играет одну из ключевых ролей в обеспе-
чении экономического роста в странах Юга, в последние десятилетия отмечалась 
тенденция к сокращению доли развивающихся стран в мировой торговле сельско-
хозяйственным сырьем и продовольствием. По оценкам ФАО, доля этих стран сни-
зилась в мировом экспорте данного вида товаров с 40% в 1960-х гг. до 30% в первом 
десятилетии XXI века, при этом их доля в импорте сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия возросла за аналогичный период с 25% до 30%. Наиболее сложная 
ситуация сложилась в сфере внешней торговли продовольствием в наименее раз-
витых странах мира, которые из нетто-экспортеров сельскохозяйственных товаров 
перешли в категорию нетто-импортеров; при этом доля данного вида товаров в им-
порте этих стран выросла и составила около 25%136. 

Продовольственная помощь
В контексте СМР в области сельского хозяйства в сложившихся экономических 

условиях, при необходимости обеспечивать интенсивный экономический рост в 
данной сфере акцент переносится с продовольственной помощи на привлечение ин-
вестиций в развитие сельского хозяйства и реализацию общеотраслевого подхода. 
На данный момент ведется дискуссия о том, насколько продовольственная помощь 
содействует развитию беднейших стран мира. По методологии КСР ОЭСР данный 
тип помощи выделен в категорию «Помощь сельскому хозяйству и помощь, отно-
сящуюся к продовольственной безопасности» (aid to agriculture and food-security-
related-aid).

Продовольственная помощь исторически является одной из первых форм ино-
странной помощи; при этом ее значение как инструмента содействия развитию в 
последние десятилетия критически пересматривается. В 1960-е гг. в рамках дву-
сторонней помощи 20% ОПР стран–членов КСР ОЭСР приходилось на поставки 
135 Ibidem. P.74.
136 FAO. Th e State of Food and Agriculture. URL: http://www.fao.org/publications/sofa/en/
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продовольствия. В течение последующих сорока лет в абсолютном и относитель-
ном выражении продовольственная помощь сокращалась, достигнув в начале XXI 
века 5% общего объема ОПР. Кроме того, до момента создания в 1961 г. Всемирной 
продовольственной программы ООН (ВПП ООН) до 90% всей продовольственной 
помощи приходилось на США и Канаду. В настоящее время около половины всего 
объема данного вида помощи предоставляется в рамках деятельности ВПП ООН; 
при этом такие «традиционные» доноры, как США и страны ЕС, сохраняют в до-
статочно высоком объеме помощь продовольствием в общем пакете реализуемых 
программ СМР. На долю этих стран приходится более 80% всей продовольственной 
помощи, предоставляемой на двусторонней основе. Интересно отметить, что США 
обеспечивают также и до 40% всей продовольственной помощи, предоставляемой 
по каналам ВПП ООН. Основными получателями продовольственной помощи яв-
ляются страны Африки к югу от Сахары, Монголия, Северная Корея и государства 
Центральной Америки.

Предоставление продовольственной помощи может осуществляться по трем ка-
тегориям. Первая категория продовольственной помощи – программа продоволь-
ственной помощи (programme food aid) – предполагает предоставление правитель-
ству страны-реципиента продовольствия, которое впоследствии реализуется на 
внутреннем рынке. Вторая категория продовольственной помощи – это поддержка 

Вставка 12.2. Продовольственная помощь Европейской комиссии 
Эфиопии в 1997-2003 гг. 

Эфиопия, будучи одной из беднейших стран мира, является одним из крупнейших полу-
чателей продовольственной помощи. Общий объем продовольствия, предоставленный 
стране в 2003 г. составил 3,4 млн. т; крупнейшими донорами в стране являются США и 
ЕК. На долю ЕК пришлось 775 т, около 23% всей продовольственной помощи, полу-
ченной страной в этот период. При этом с начала реализации программы в 1997 г. объ-
ем выделяемых ресурсов неуклонно возрастал. Несмотря на то что в Эфиопии традиция 
развития агарного сектора уходит в века, производительность труда сохраняется на очень 
низком уровне. Это привело к тому, что последние 30 лет страна постоянно испытывает 
дефицит продовольствия. В 2002 г. на сельское хозяйство приходилось 54% ВВП страны; 
при этом 44% населения страдало от недоедания. В сложившейся ситуации выявилась не-
обходимость программ, ориентированных на долгосрочное развитие аграрного сектора 
страны с целью снижения зависимости населения от поставок продовольствия по каналам 
ОПР. В 1996 г. была разработана и принята к реализации стратегия продовольственной 
безопасности Эфиопии. Но тем не менее более 80% ОПР, направляемой в агарный сектор 
страны, составляет продовольственная помощь. Эффективность реализации программы 
ограничивается устаревшими технологиями, применяемыми в сельском хозяйстве, стре-
мительным (даже по меркам стран к югу от Сахары) ростом численности населения, дегра-
дацией окружающей среды и низким уровнем институционального развития.

Согласно оценкам экспертов ЕК, помощь продовольствием, рассматриваемая как один из 
компонентов обеспечения продовольственной безопасности в Эфиопии, была эффектив-
ной в рассматриваемый временной период.

Источник: Thematic Evaluation of Food Aid Policy and Food Aid Management and Special Operations in Support of Food Security. 
Field Report for Ethiopia. http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/sector/951657_vol4_en.pdf
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проектов, ориентированных на содействие экономическому развитию, посредством 
предоставления продовольствия (project food aid). Данный вид помощи использует-
ся в рамках реализации программ ВПП ООН и неправительственных организаций и 
предполагает предоставление продовольствия непосредственным участникам этих 
программ, например, при выполнении определенного вида работ или распростра-
нение продовольствия в школах. Последняя, третья категория продовольственной 
помощи предполагает поставку продовольствия при возникновении чрезвычайных 
ситуаций (relief food aid) в рамках гуманитарной помощи при вооруженных кон-
фликтах и стихийных бедствиях.

При анализе проблем расширения практики оказания продовольственной помо-
щи как инструмента развития перед экспертным сообществом стоят два вопроса: 
1) роль данного вида помощи в развитии аграрного сектора стран-реципиентов в 
долгосрочной перспективе; 2) роль продовольственной помощи как инструмента 
торговой политики стран-доноров и соответствие сложившейся практики прави-
лам ВТО.

Рассматривая первый вопрос, необходимо отметить, что данный вид иностран-
ной помощи доказал свою безусловную эффективность при решении гуманитарных 
проблем в условиях стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, обеспечивая 
решение вопроса продовольственной безопасности в кратчайшие сроки. Продо-
вольственная помощь в этих условиях не только спасает от голода, но и препят-
ствует росту бедности в этих странах, поскольку снижает вероятность забоя скота, 
потребление в пищу семян или миграцию сельских жителей в города. Получение 
продовольственной помощи способствует также частичному перераспределению 
бюджетных расходов за счет снижения необходимости финансирования импорта 
продовольствия. Однако вызывает обеспокоенность, что эти средства могут быть 
направлены не только на социально-экономическое развитие страны, но и на при-
обретение вооружений. Безусловно, нельзя не признать тот факт, что в условиях 
крайней нищеты или войны продовольственная помощь наименее развитым стра-
нам в определенной степени содействует их развитию.

Второй проблемой при оценке роли продовольственной помощи как инструмента 
СМР является возможность ее использования как инструмента торговой политики, 
в первую очередь в интересах страны-донора. Несмотря на то что продовольствен-
ная помощь последние годы не превышает 2% общего объема импорта продоволь-
ствия развивающимися станами и, по оценкам ОЭСР, составляет около 5% ОПР, для 
ряда стран-участниц ВТО данный вид помощи имеет огромное значение137. Так, для 
США продовольственная помощь по отдельным видам продуктов составляет от 7 
до 20% экспорта этих товаров. С одной стороны, продовольственная помощь мо-
жет рассматриваться как одна из форм поддержки национальных производителей 
сельскохозяйственной продукции в странах–донорах, а с другой – как ограничение 
возможности участия развивающихся стран в международной торговле продоволь-
ственными товарами. В настоящее время в рамках Дохийского раунда переговоров 
137 Clay, Edward. Food Aid and the Doha Development Round: Building on the Positive. URL:http://www.fao.org/righttofood/KC/downloads/vl/

docs/AH178.pdf
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акцент ставится на необходимости предоставления несвязанной продовольствен-
ной помощи, что будет способствовать развитию аграрного сектора стран Юга. При 
этом признается невозможность полного отказа от данной формы ОПР в силу ее 
исключительной эффективности в кризисных ситуациях.

В последнее десятилетие продовольственная помощь все чаще рассматривается 
в качестве одного из компонентов реализации общеотраслевого подхода при со-
действии развитию сельского хозяйства в странах Юга. По методологии КСР ОЭСР 
продовольственная помощь не рассматривается в настоящее время как инструмент 
содействия развитию аграрного сектора в странах–реципиентах, она классифици-
руется исключительно как поддержка аграрного сектора и выделяется в самостоя-
тельную группу (aid fl ows to agriculture), которая напрямую не обеспечивает разви-
тие отрасли, но способствует решению проблемы продовольственной безопасности 
в стране–получателе ОПР и, соответственно, оказывает косвенное воздействие на 
динамику роста этого сектора в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Согласно оценкам экспертов КСР ОЭСР, общий объем ОПР, направленной в 
аграрный сектор стран-реципиентов в 2007–2008 гг. составил 7,2 млрд. долл. США. 
С середины 1980-х гг. до начала экономического кризиса 2008–2009 гг. отмечалось 
резкое сокращение средств, выделяемых на цели содействия развитию данного сек-
тора в странах Юга. Но продовольственный кризис, весьма негативно отразивший-
ся, в первую очередь, на продовольственной безопасности развивающихся стран, 
способствовал перелому тенденции в сторону увеличения средств, выделяемых на 
ОПР в сельском хозяйстве. В 2008 г. более 40% всех средств было предоставлено 
США, Японией и Францией. Несмотря на среднегодовой рост ОПР данному сектору 
на 13% в период 2003–2008 гг., доля сельского хозяйства в общем объеме сократи-
лась до 6%. Для ряда доноров, таких, как Франция, Швейцария, Япония и Бельгия, 
была характерна высокая доля ОПР выделяемой на поддержание развития аграр-
ного сектора в странах-реципиентах, около 10%. Основными реципиентами ОПР 
в сельском хозяйстве являются наименее развитые страны Африки южнее Сахары, 
Центральной и Южной Азии, причем доля этих государств в последнее десятилетие 
неуклонно возрастает. Около 25% всей ОПР в данном секторе в 2008 г пришлось 
на 5 стран-реципиентов. Лидируют в этом списке Афганистан и Ирак, получающие 
ОПР агарному сектору преимущественно от США, а также Индия и Китай, куда на-
правляется значительная часть средств, предоставляемых Японией138.

Большая часть средств, предоставленная в рамках ОПР аграрному сектору, была 
выделена в форме грантов преимущественно наименее развитым странам. Доля за-
ймов в рассматриваемый период составила менее 30%, которые были выделены раз-
вивающимся странам со средним уровнем дохода.

В последнее десятилетие менялись приоритеты при предоставлении ОПР – 30% 
всех средств было выделено на поддержание производства в сельском хозяйстве, до 
19% снизилась доля программ, ориентированных на разработку и совершенствова-
ние сельскохозяйственной политики в странах-реципиентах, без существенных из-
менений осталась доля рыболовства и лесного хозяйства – 6 и 11% соответственно.
138 OECD-DAC. 2010. Measuring Aid to Agriculture. April 2010. URL: www.oecd.org/dataoecd/54/38/44116307.pdf
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Страны-доноры в условиях продовольственного и экономического кризисов, су-
щественно подорвавших положение развивающихся стран на мировом рынке 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, столкнулись с двумя пробле-
мами – необходимостью расширения содействия развитию сектора и перед неиз-
бежной проблемой повышения эффективности помощи странам-реципиентам. 

Оценка результатов реализации проектов, ориентированных на содействие 
развитию агарного сектора в странах Юга

Все большее число программ в области содействия развитию сельского хозяйства 
реализуется в соответствии с концепцией общеотраслевого подхода, когда акцент 
переносится с узкоспециализированных проектов на программы помощи, ори-
ентированные на оказание комплексной поддержки отрасли. В данном случае все 
проекты должны быть четко согласованы и увязаны между собой, что ставит перед 
донорами и реципиентами новые задачи в области стратегического планирования 
и управления. Главная цель в данном случае заключается в повышении эффектив-
ности ОПР в контексте обеспечения устойчивого долгосрочного развития сектора. 

Значительную роль в координации усилий доноров по реализации данного под-
хода в аграрном секторе играет проект, получивший название Платформа взаи-
модействия доноров на глобальном уровне в целях развития сельского хозяйства 
(Global Donor Platform for Rural Development). При сотрудничестве специалистов 
Всемирного банка, ФАО и экспертов Платформы в 2008 г. были выработаны 86 ин-
дикаторов для мониторинга и оценки эффективности проектов, ориентированных 
на содействие развитию сельского хозяйства, в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе139. Эти критерии стали основой при разработке страна-
ми-донорами методик оценки результатов реализации проектов, которые ими до-
полнялись и изменялись. 

Одним из наиболее системных подходов можно считать методику, разработан-
ную Европейской комиссией, которая, опираясь на вышеобозначенные индикато-
ры, предложила алгоритм оценки эффективности проектов140. Сущность этого под-
хода заключается в следующем.

Разработка и применение критериев эффективности реализации проектов в об-
ласти сельского хозяйства предполагает разделение стран-реципиентов на три ос-
новных типа, в зависимости от роли данного сектора в экономическом росте и борь-
бе с бедностью. В рамках подхода, предложенного экспертами Всемирного банка, 
выделяют страны, базовой отраслью народного хозяйства которых является агар-
ный сектор (agriculture-based economies); страны, экономический рост которых все 
больше определяется развитием обрабатывающих отраслей промышленности; при 
этом до 2/3 бедного населения живет в сельских районах (transforming economies), 
и, наконец, государства, в которых бедное население не концентрируется в сельской 
местности, при этом аграрный сектор не является локомотивом экономического 
развития с уровнем занятости в отрасли менее 20% (urbanized countries)141.
139 GDPRD/FAO/World Bank. 2008. Tracking Results in Agriculture and Rural Development in Less-than-ideal Conditions. A Sourcebook of 

Indicators for Monitoring and Evaluation. URL: ft p://ft p.fao.org/docrep/fao/011/i0380e/i0380e.pdf
140 EC (European Commission). 2009. Outcome and Impact Level Indicators. Agriculture&Rural Development. http://ec.europa.eu/europeaid/

how/evaluation/methodology/impact_indicators/wp_agri_en.pdf
141 World Bank. 2008. World Development Report 2008. Agriculture for Development. World Bank. Washington, DC. P. 30.
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К первой группе относятся преимущественно страны Африки к югу от Сахары, 
для которых в среднесрочной перспективе наиболее актуальными проблемами яв-
ляются обеспечение продовольственной безопасности на базе развития аграрного 
сектора на национальном уровне и укрепление конкурентоспособности небольших 
фермерских хозяйств. Вторая группа охватывает государства, расположенные в 
Юго-Восточной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Стратегическими 
целями развития отрасли в этих странах являются повышение производительно-
сти труда на базе расширения использования современных технологий, а также со-
действию росту занятости в смежных отраслях, например, в сфере торговли и при 
оказании транспортных услуг. Наконец, к последней категории относятся страны 
Восточной Европы, Латинской Америки и Центральной Азии, в которых акцент 
переносится на развитие агробизнеса, расширение использования сельскохозяй-
ственного сырья в непродовольственных целях, в первую очередь для производства 
биотоплива.

При реализации проектов содействия развитию аграрного сектора необходимо 
учитывать степень использования общественных благ, а также институциональ-
ное развитие и специфические особенности национальной макроэкономической 
политики. В качестве критериев оценки успешности реализации проектов СМР в 
аграрном секторе страны-реципиента Европейской комиссией были предложены 
показатели, характеризующие возможность смягчения негативных последствий от 
волатильности цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, улучшение 
условий доступа на рынки, расширение использования земель, водных ресурсов, 
семян и удобрений, обеспечение доступа к информации и рынкам капитала, совер-
шенствование управления природными ресурсами, в т.ч. с учетом экологического 
фактора. В отдельные группы показателей выделяются индикаторы, характеризую-
щие уровень занятости в сельском хозяйстве и смежных отраслях, интенсивность 
использования факторов производства, а также рост объемов выращиваемой про-
дукции и повышение ее качества, в т.ч. ее соответствие международным стандар-
там. В качестве самостоятельной группы индикаторов, отражающих косвенные эф-
фекты от развития сельского хозяйства, ЕК определяет содействие росту доходов 
домашних хозяйств и, соответственно, снижение уровня бедности в стране, степень 
обеспеченности продовольствием, характер участия во внешней торговле.

При оценке результатов реализации проектов в целях содействия аграрному сек-
тору необходимо учитывать не только сложившиеся социально-экономические ус-
ловия в стране-реципиенте, но и уровень политической стабильности в стране. В 
условиях вооруженного противостояния возможности комплексного содействия 
развитию аграрного сектора в наименее развитых странах мира снижаются, выдви-
гая на первый план необходимость предоставления продовольственной помощи, а 
также содействие мирному регулированию конфликтов. Одним из примеров содей-
ствия развитию аграрного сектора в таких сложных социально-политических усло-
виях может служить опыт ФАО в Судане (См. Вставку 12.3).
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Вставка 12.3. Сотрудничество ФАО с Суданом в 2004–2009 гг. 

Реализация программы содействия развитию сельского хозяйства Судана в 2004–2009 
гг. проходила на фоне непростой социально-политической ситуации, вызванной продол-
жительным гражданским неповиновением и вооруженными конфликтами, начавшимися с 
момента провозглашения независимости страны в 1956 г.

В рамках сотрудничества ФАО с Суданом стране было выделено 200 млн. долл. США. Со-
гласно отчету ФАО, около половины средств было ассигновано на гуманитарную помощь 
пострадавшим в результате конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 г., 2,5 миллиона из 
которых стали беженцами. В качестве основных форм содействия ФАО были выбраны пря-
мая поддержка уязвимых домашних хозяйств в сельской местности, содействие решению 
проблем продовольственной безопасности, укрепление потенциала государственных ин-
ститутов. При реализации общеотраслевого подхода в качестве сфер, на развитие которых 
ориентирована программа развития, были определены растениеводство (зерновые), ско-
товодство и рыболовство, лесное хозяйство, продовольственная безопасность. Для повы-
шения эффективности оказания помощи и лучшей координации действий доноров, число 
которых в рассматриваемый период резко возросло, были созданы четыре фонда, через 
которые выделялись средства на реализацию конкретных проектов (Common Humanitarian 
Fund, Multi-donor Trust Fund, Southern Sudan Recovery Fund, Darfur Peace and Stability Fund). 
Именно в последние пять лет значительные объемы ОПР были выделены Судану Китаем, 
Саудовской Аравией и рядом других стран Персидского залива.

При оценке результатов работы ФАО в стране было отмечено, что вооруженные конфлик-
ты, политическая нестабильность и стихийные бедствия ограничивали эффективность де-
ятельности организации. Тем не менее, действия ФАО были признаны уместными и своев-
ременными, отвечающими сложной политической и социально-экономической ситуации 
в Судане. Центральной проблемой стало то, что, несмотря на ориентацию экспертов на 
общеотраслевой подход, иностранная помощь носила больше тактический характер и 
в ряде случаев не соответствовала стратегическим планам правительства страны. Так, 
например, правительство Судана в качестве одного из приоритетов в области развития 
сельского хозяйства рассматривало возможности повышения механизации труда и оце-
нило содействие ФАО в решении этой задачи как недостаточно эффективное. Результа-
тивность программ была ограничена малоэффективным стратегическим управлением, 
когда в силу политической нестабильности не были четко определен весь комплекс целей 
и задач сотрудничества ФАО и Судана в области развития сельского хозяйства. В работе 
ФАО имел место ограниченный учет приоритетов развития сектора, определенных пра-
вительством Судана. Недостаточным было взаимодействие ФАО с государственными ин-
ститутами всех уровней власти страны из-за отсутствия в отдельных регионах представи-
телей ФАО, что также усугублялось сложностью административного управления в самой 
международной организации.

По результатам оценки эффективности деятельности ФАО в Судане, в рассматриваемый 
пятилетний период был предложен ряд рекомендаций. Эксперты акцентировали внима-
ние на необходимости пересмотра и доработки стратегии ФАО в области содействия раз-
витию страны, ориентирования программы на поддержание мирного стабильного разви-
тия Судана с опорой на расширение производства в аграрном секторе, предоставления 
помощи в решении экологических проблем в стране, а также обеспечении технического 
содействия и распространении знаний.

Источник: FAO. 2010. Evaluation of FAO-Sudan Cooperation (2004–2004 гг.).
URL: http://www.fao.org/pbe/pbee/common/ecg/389/en/SUDAN_CE_REPORT_FINAL_4Mar10.pdf
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Таким образом, содействие развитию аграрного сектора в развивающихся стра-
нах предполагает разработку и реализацию комплексной программы, ориентиро-
ванной на поддержание роста производства в традиционных сегментах сектора. 
При этом огромную роль в обеспечении эффективности ОПР в аграрном секторе 
играет характер взаимодействия доноров с национальными институтами и ориен-
тация на предоставление продовольственной помощи как инструмента решения 
проблемы продовольственной безопасности в стране.

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные проблемы развития производства в развивающихся 
странах.

2. Что такое продовольственная безопасность? Какова роль СМР в решении данной 
проблемы в странах Юга?

3. Укажите основные специфические особенности вовлечения развивающихся 
стран в глобальные цепочки формирования стоимости.

4. Опишите роль ОПР в привлечении ПИИ в наименее развитые страны.
5. Каковы основные направления реализации концепции помощи развитию внеш-

ней торговли?
6. Охарактеризуйте роль микрофинансирования в поддержании развития произ-

водства в развивающихся странах.
7. Охарактеризуйте ключевые проблемы развития сельского хозяйства в развиваю-

щихся странах.
8. Охарактеризуйте значение продовольственной помощи в содействии развитию 

стран Юга.
9. Какова географическая структура распределения ОПР сельскому хозяйству?
10.Опишите алгоритм оценки эффективности реализации секторных программ, 

ориентированных на содействие развитию сельского хозяйства.
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1. Ключевые проблемы развития инфраструктуры в развивающихся стра-
нах

Инфраструктура является одним из ключевых элементов экономического раз-
вития всех без исключения стран мира. Издержки, связанные с недостаточным 
уровнем ее развития, напрямую и косвенно оказывают влияние на решение про-
блем бедности в развивающихся странах и повышения уровня доходов населения. 
К основным сегментам инфраструктуры относят энергетические и транспортные 
системы, а также инфраструктуру на базе использования информационных и теле-
коммуникационных технологий (ИКТ) [World Bank, 2008, Aid Architecture]. Систе-
мы водоснабжения и канализации выделяются в качестве самостоятельной группы. 
Проблемы инфраструктуры в развивающихся странах стоят на повестке дня уже не 
одно десятилетие. Само понятие инфраструктуры в мировой экономике постепенно 
расширялось и диверсифицировалось. В последние годы появился принципиально 
новый ее сегмент на базе использования ИКТ. Под влиянием научно-технологиче-
ского прогресса изменения претерпевают энергетика и транспорт. Одним направ-
лений мировой энергетики, затронувшим не только развитые, но и развивающиеся 
страны, стало постепенное усиление роли возобновляемых источников энергии. 
Это несет с собой новые вызовы и возможности для социально-экономического 
развития стран. Транспортные системы развивающихся стран характеризуются все 
возрастающим уровнем моторизации, что, с одной стороны, способствует экономи-
ческому росту, а с другой, ухудшает состояние экологии.

Несмотря на все возрастающую роль инфраструктуры в решении проблем эко-
номического роста развивающихся стран мира, доля ОПР, направляемой в рассма-
триваемый сектор в наименее развитых странах мира и странах Африки к югу от 
Сахары, сокращается в пользу проектов в области здравоохранения и образования. 



334 СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ. КУРС ЛЕКЦИЙ

На сегодняшний день выделяют ряд проблем развития инфраструктуры в стра-
нах Юга. При их рассмотрении мировое сообщество исходит из понимания необхо-
димости учитывать принципы экологической безопасности, социальной приемле-
мости и финансовой устойчивости страны. 

Во-первых, отмечается усиление роли инфраструктуры в искоренении бед-
ности и необходимость предоставления все возрастающему числу жителей стран 
«третьего мира» возможностей доступа к основным ее элементам. Так, по оценкам 
Всемирного банка, в развивающихся странах 1,6 млрд. человек не имеют доступа к 
электричеству, около 1 млрд. проживают в районах, не обеспеченных всепогодной 
транспортной инфраструктурой, 2,5 млрд. человек используют твердое топливо для 
отопления помещений и приготовления пищи142.

Во-вторых, остро стоят проблемы необходимости расширения и повышения 
эффективности финансирования новых проектов в области инфраструктуры, а так-
же поддержания и ремонта уже существующих объектов. Здесь огромная роль отво-
дится возможностям развития государственно-частных партнерств (ГЧП), а также 
привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, уровень развития ин-
фраструктуры приобретает огромное значение при привлечении ПИИ в наименее 
развитые страны мира. По мнению экспертов ЮНКТАД, ОПР, направленная на ре-
ализацию проектов в данной области, а также на поддержку социального развития 
может стать катализатором для привлечения ПИИ в другие секторы народного хо-
зяйства этих стран. 

В-третьих, критически важным является вопрос об обеспечении доступности 
по стоимости транспортных, энергетических и информационных услуг, а не толь-
ко создания и строительства соответствующей инфраструктуры. Так, например, 
транспортные издержки сегодня являются одним из основных препятствий на пути 
расширения участия развивающихся стран в международной торговле. Проблемы 
развития транспортных систем имеют решающее значение при решении проблем 
экономического роста в странах. Это становится особенно актуальным для госу-
дарств, не имеющих выхода к морю.

Завершая обзор основных вопросов, стоящих на повестке дня при обсуждении 
проблем развития инфраструктуры в странах Юга, необходимо отметить, что одной 
из центральных проблем в данной сфере является разрыв между странами в уров-
не использования ИКТ. Это явление получило название «цифровое неравенство», 
которое отражает неравномерность использования информационных и телекомму-
никационных технологий как между развитыми и развивающимися странами, так 
и в группе развивающихся государств. Решение этой проблемы является одним из 
направлений стимулирования экономического роста в наименее развитых странах. 
Кроме того, использование электронной торговли позволит значительно расширить 
степень интеграции этих государств в мировое хозяйство.

Одним из возможных путей решения проблем финансирования проектов в об-
ласти развития инфраструктуры в развивающихся странах является ГЧП. Данная 
форма сотрудничества доказала свою эффективность и при создании новых объ-
142 Инфраструктура. // World Bank [Offi  cial website]. URL: http://go.worldbank.org/83APZPXL80
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ектов инфраструктуры, и при ремонте и поддержании в рабочем состоянии уже 
существующих. ГЧП, имеющие широкий спектр организационных форм, активно 
развиваются в странах Юга. В области содействия развитию инфраструктуры ГЧП 
обеспечивают взаимодействие государства и бизнеса для финансирования строи-
тельства и управления транспортными и энергетическими системами, коммуналь-
ным хозяйством и телекоммуникациями.

ГЧП в инфраструктуре могут быть организованы в форме совместных предпри-
ятий, при участии национальных и транснациональных компаний, а также раз-
личных типов соглашений на строительство и управление объектами. Успех ГЧП с 
участием иностранного капитала определяется четкой государственной политикой 
в области привлечения ПИИ и прозрачной системой принятия решений и выбора 
компаний-участников. ГЧП являются привлекательными для частного капитала в 
развивающихся странах, т.к. снижается степень риска и обеспечивается более высо-
кая рентабельность вложений.

Роль частного капитала в развитии инфраструктуры в развивающихся странах 
отражена в базе данных Всемирного банка (Private Participation in Infrastructure (PPI) 
Project Database). Согласно данным, представленным в этой базе, в 1990–2008 гг. 
при привлечении частных инвестиций было реализовано 4 600 инфраструктурных 
проектов в 137 странах. При этом их географическое и секторальное распределение 
достаточно неравномерно. Так, свыше половины всех новых проектов было скон-
центрировано в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а также госу-
дарствах АТР. При секторальном анализе данных за почти двадцатилетний период 
четко прослеживается тенденция к увеличению доли частных инвестиций в новые 
проекты в области энергетики и телекоммуникаций.

При обсуждении эффективности ГЧП в области инфраструктуры дебаты, с одной 
стороны, затрагивают проблему снижения себестоимости и рост эффективности 
функционирования системы, а с другой – возможные ограничения в гибкости про-
водимой государственной политики. В случае передачи функций непосредственно-
го предоставления доступа к инфраструктуре частным компаниям возможно ущем-
ление прав наиболее бедных слоев населения этих стран.

При реализации проектов в форме ГЧП выделяются позитивные и негативные 
аспекты воздействия данной формы сотрудничества на развитие национального 
хозяйства. К категории положительного воздействия можно отнести: содействие 
расширению использования услуг и повышение уровня качества; рост эффектив-
ности реализации проектов; позитивное влияние на уровень цен посредством рас-
ширения доступа к инфраструктуре для бедных слоев населения, что критически 
важно для развивающихся стран. Частный сектор более эффективно использует 
технологические возможности и выстраивает систему управления инфраструкту-
рой, что в сочетании с последовательной ценовой политикой и финансовой дисци-
плиной позволяет увеличивать объем инвестиций в новые проекты. Недостаточно 
эффективное государственное управление в области инфраструктуры находит от-
ражение в некоммерческом использовании и плохом управлении этими объектами, 
привлечении избыточной рабочей силы и недополучении доходов. Еще одним пре-



336 СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ. КУРС ЛЕКЦИЙ

имуществом привлечения частного сектора в развитие инфраструктуры является 
улучшение качества оказываемых услуг и, что еще важнее, обеспечение надежности 
и непрерывности их предоставления. Перечисленные выше аспекты вынуждают го-
сударство ответственнее подходить к разработке стандартов в отрасли и системы 
поощрения и наказания при несоблюдении нормативов. 

Стоит отметить, что реализация проектов в форме ГЧП в развивающихся странах 
может иметь и негативные последствия, как, например, создание дополнительных 
условий для коррупционных действий. Кроме того, в ряде случаев ценовая поли-
тика, проводимая частными компаниями при предоставлении услуг, ограничивает 
доступ к инфраструктуре беднейших слоев населения. Значительная часть расходов 
бедных приходится на коммунальные платежи, включая электроэнергию и телеком-
муникационные услуги.

К сожалению, на современном этапе отсутствует детальная статистическая ин-
формация, позволяющая определить, долю проектов, претворенных в жизнь в 
рамках ГЧП, в общем объеме ОПР. Однако очевидно, что привлечение частного 
сектора, в первую очередь транснациональных компаний, стимулирует развитие 
инфраструктуры в странах Юга.

2. Основные направления развития энергетических систем в развиваю-
щихся странах и подходы к оценке результатов реализации проектов СМР

При рассмотрении специфики развития энергетики в странах Юга выделяют сле-
дующие проблемы. 

Во-первых, значительное число жителей развивающихся стран не имеют доступа 
к электроэнергии. Это в огромной степени сдерживает экономический рост в этих 
странах. Низкий уровень развития энергетики ограничивает также использование 
других элементов инфраструктуры, телекоммуникационных технологий и отдель-
ных видов транспорта. Так, именно отсутствие в ряде регионов доступа к традици-
онным электросетям осложняет решение задачи по внедрению и расширению ис-
пользования персональных компьютеров домашними хозяйствами и компаниями. 
Причем уровень потребления электроэнергии четко коррелирует с ростом доходов 
населения143. Значительная часть экономической активности сегодня невозможна 
без использования энергетической инфраструктуры, так как ряд отраслей напря-
мую зависит от бесперебойного обеспечения энергоресурсами. Экономический 
рост, который служит основой для увеличения числа рабочих мест и искоренения 
бедности, в огромной степени зависит от уровня развития и эффективности функ-
ционирования энергетических систем.

Во-вторых, ограниченные темпы развития энергетики стран Юга вызваны недо-
статочностью финансирования. Так, по оценкам экспертов Всемирного банка, для 
развития энергосистем развивающихся стран требуются ежегодные капиталовло-
жения в объеме 450 млрд. долл. США. Причем для достижения всеобщего доступа 
143 Feinstein, Charles. 2002. Economic Development, Climate Change, and Energy Security – Th e World Bank’s Strategic Perspective. Charles 

Feinstein. Energy and Mining Sector Board Discussion Papers. 3, World Bank, Washington, DC. P. 1.
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к энергосетям и удовлетворения основных потребностей в электроэнергии в разви-
вающихся странах к 2030 г. необходимо дополнительно каждый год инвестировать 
35–40 млрд. долл. США144.

В-третьих, развитие энергетики оказывает прямое воздействие на состояние 
окружающей среды. Экологический фактор стал во многом определять характер 
развития мировой экономики, поэтому развивающиеся страны не остались в сторо-
не от этого процесса. Для большинства стран мира в контексте необходимости ре-
шения экологических проблем наиболее острыми вопросами в области энергетики 
являются повышение энергоэффективности, расширение использования возобнов-
ляемых источников. Следует отметить, что развитие энергетики на базе возобнов-
ляемых источников несет в себе значительный потенциал для экономического роста 
стран Юга. Это особенно важно для сельских районов, где сравнительно небольшое 
увеличение использования электроэнергии позитивно сказывается на росте дохо-
дов населения, развитии образовательной системы и здравоохранения, а также на 
решении проблем продовольственной безопасности. Механизация сельского труда 
и возможности использования искусственного освещения поддерживают развитие 
национальных ремесел, а также способствуют увеличению свободного времени у 
женщин и детей, которое может быть использовано на получение начального обра-
зования. Интересно, что в ряде случаев применение технологий, ориентированных 
на возобновляемые источники энергии, является наименее затратным при обеспе-
чении доступа к современной энергетике (См. Вставку 13.1).

Резюмируя, отметим, что развивающимся станам необходимо решать весь ком-
плекс проблем по обеспечению энергетической безопасности. Страны Юга, особен-
но нетто-импортеры энергоносителей, в огромной степени зависят от колебания 
144 Energy // World Bank [Offi  cial website]. URL: www.worldbank.org/energy

Вставка 13.1. Роль Всемирного банка в развитии солнечной 
энергетики в Мали 

Страны Африки к югу от Сахары характеризуются самым низким уровнем развития энер-
гетики. По прогнозам Всемирного банка, число жителей региона, не имеющих доступа к 
электроэнергии, вырастет с 590 млн. в 2008 г. до 700 млн. человек к 2030 г. В Мали толь-
ко 7% всего населения страны могут пользоваться электричеством. В 2003 г. Всемирный 
банк начал в сельских районах этой страны проект, ориентированный на расширение ис-
пользования солнечной энергии. При поддержке правительства Мали и Глобального эко-
логического фонда (Global Environment Facility) в 40 населенных пунктах были установлены 
2350 энергетических систем, основанных на использовании солнечной энергии, для обе-
спечения домохозяйств. Применение данной технологии позволило обеспечить электри-
чеством 636 учреждений, в том числе 40 школ и 48 объектов здравоохранения.

Источник: Saghir. Jamal. 2010. The Dual Challenges of Development and Sustainable Energy Service Provision: Towards a New 
Energy Strategy. 
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цен на минеральное топливо. Определенные сложности возникают и при исполь-
зовании ими импортируемых технологий. Низкий уровень квалификации рабочей 
силы и эффективности управления энергосистемами делает развивающиеся страны 
зависимыми от поставщика технологий. Энергетическая безопасность этих стран 
зависит от природных катастроф, вызванных землетрясениями, цунами и наводне-
ниями, а также – политической нестабильности. Электростанции, линии электро-
передач и трубопроводные сети часто становятся объектами разрушений в случае 
вооруженных конфликтов.

Решение обозначенного выше спектра проблем невозможно без реализации в 
этих странах проектов в рамках СМР. По данным КСР ОЭСР, общий объем ОПР, 
направленной в энергетический сектор развивающихся стран мира в 2007–2008 гг., 
составил 7 млрд. долл. США. Более 55% этого объема было предоставлено Японией, 
США, Германией и Испанией145. При этом необходимо отметить изменение приори-
тетов при выделении средств. Так, произошло снижение объемов ОПР, выделяемой 
на строительство больших объектов инфраструктуры, с одновременным ее увели-
чением на совершенствование энергетической политики в странах-реципиентах. 
При этом на долю ОПР, направленной на решение проблем передачи электроэнер-
гии и содействие в области повышения эффективности деятельности профильных 
министерств, планирования и реализации мер государственной политики в обла-
сти энергетики, пришлось более 55% всех выделяемых на развитие сектора фондов.

Около половины всех средств было выделено на двусторонней основе. Принятие 
Киотского протокола способствовало увеличению объемов ОПР, предоставляемой 
на развитие энергетики в рамках двусторонней помощи, ежегодный рост которой 
в 2003–2008 гг. составил в среднем около 16%. Свыше 60% всего объема ОПР на 
двусторонней основе было предоставлено Японией и США, 31 и 30% соответствен-
но. Основная доля всех средств в рассматриваемый период была выделена в форме 
грантов (52%) и займов (46%). США предоставляли исключительно гранты; Герма-
ния, Испания и Япония, напротив, основной акцент сделали на предоставление за-
ймов.

Около 90% ОПР, предоставленной на многосторонней основе, приходилась на 
МВФ и Европейскую Комиссию (ЕК). При этом большая часть средств была выде-
лена в форме грантов.

Основными реципиентами ОПР в сфере инфраструктуры являлись страны Азии, 
на долю которых в 2003–2008 гг. пришлось 60% всех выделенных средств. Это стало 
возможно благодаря грантам, предоставленным США Афганистану и Ираку, а так-
же займам, выделенным Японией Ираку, Индии, Индонезии и Вьетнаму. Доля стран 
африканского континента составила в 2008 г. 26%.

Экспертное сообщество обозначает следующие проблемы, которые снижают эф-
фективность реализации проектов СМР в области энергетики. Во-первых, в ряде 
случаев неправильно расставляются акценты: во главу угла ставится технологиче-
ская и финансовая составляющие проекта в ущерб социальным аспектам, нацио-
нальным и культурным особенностям той страны и региона, где создаются новые 
мощности по производству электроэнергии. 
145 OECD-DAC.2010. Measuring Aid for Energy. OECD, Paris. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/32/57/45066235.pdf
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Во-вторых, недостаточная адекватность используемых технологических реше-
ний сложившимся социально-экономическим условиям: традиционно наибольшее 
внимание уделяется проектам в области солнечной энергетики, в то время как зада-
чам развития региона больше отвечает использование других источников энергии. 
Так, например, на островах Азиатско-Тихоокеанского региона гораздо эффективнее 
создавать малые гидроэлектростанции. 

В-третьих, результаты создания энергосистем зачастую не отвечают потреб-
ностям местных жителей. Например, в Индонезии местное население испытывало 
необходимость в источниках электроэнергии малой мощности (до 20 ватт), но по-
ставленные источники могли работать только при нагрузке не менее 100 ватт, и, 
соответственно, стоимость использования электроэнергии была слишком высокой 
для этой группы населения. Кроме того, возникает ряд технических сложностей при 
обслуживании и ремонте созданных сетей. Особую сложность вызывает тот факт, 
что после подключения к электросетям спрос на электроэнергию со стороны мест-
ного населения начинает быстро расти, а созданная инфраструктура ограничивает 
возможности расширения использования электроэнергии146.

Опыт экспертов Всемирного банка при разработке концепции реализации про-
ектов в рамках СМР в области энергетики показал, что необходимо также учиты-
вать аспекты, которые напрямую влияют на их эффективность. В первую очередь, 
необходимо оценивать реакцию домохозяйств на перспективы использования воз-
обновляемой энергетики, а также степень воздействия электрификации на произ-
водительность труда на уровне фирм. Следующим этапом является определение 
соответствующего потребностям объема дотаций для поддержки бесперебойного 
снабжения электроэнергией, в том числе на основе альтернативных источников. 
Требуется также провести сопоставительный анализ эффективности развития си-
стем автономного и сетевого электроснабжения (on-grid and off -grid electrifi cation).

Одной из методик оценки результативности проектов в области международного 
содействия развитию энергетики, является методика, разработанная Европейской 
комиссией (ЕК). Согласно предложенному ЕК подходу при оценке степени воздей-
ствия СМР на развитие данного сектора в отдельных странах и регионах, в первую 
очередь, необходимо исходить из соответствия СМР энергетической политике ЕС, 
возможностей обеспечения энергобезопасности, а также нужд страны-реципиента. 

146 AusAID. 2001. Power for the People: Renewable energy in Developing Countries. AusAid, Canberra. URL:http://www.ausaid.gov.au/
publications/pdf/renewable_energy.pdf
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Предлагаемая ЕК последовательная комплексная оценка предполагает детальное 
рассмотрение критериев эффективности и рациональности реализации проектов 
согласно следующему алгоритму.

Во-первых, анализируется воздействие на самые уязвимые социальные группы 
населения развивающихся стран, учитывается изменение уровня цен, надежность 
поставщиков и степень доверия им потребителей и т.д. Во-вторых, оценивается ха-
рактер возможного негативного воздействия на окружающую среду или, напротив, 
характер улучшения ее состояния. Для этого используются показатели, характери-
зующие уровень подготовки и осведомленности в вопросах экологии государствен-
ных служащих, отвечающих за энергетическую политику, проводится мониторинг 
энергоэффективности, оценивается доля электроэнергии, полученной при низком 
уровне выбросов парниковых газов или с использованием альтернативных источ-

Вставка 13.2. Оценка эффективности участия Еврокомиссии в 
развитии энергетического сектора в странах Африки. 

В 2008 г. Еврокомиссией был подготовлен отчет, где была дана оценка результативности 
проектов, направленных на развитие энергетики в странах Латинской Америки, АСЕАН, 
Центральной и Восточной Европы, а также Африки. Рассматривались проекты, реализо-
ванные в 1996–2006 гг. За указанный период общий объем выделенных средств составил 
1,8 млрд. евро. На основе описанной выше методики были проведены соответствующие 
исследования во всех странах, которым была оказана поддержка в развитии энергетики. 
Следует отметить, что решение проблем обеспечения бедных слоев населения стран Аф-
рики доступом к электроэнергии до 2002 г. не рассматривалось ЕК в качестве одной из 
приоритетных задач, в том числе в Эфиопии. 

Необходимо обратить внимание, что электрификация сельских районов Эфиопии осу-
ществлялась также при участии Всемирного банка, АБР, а также Глобального экологиче-
ского фонда. Анализ эффективности программ, реализованных в Эфиопии, показал, что 
содействие развитию данного сектора странами ЕС было достаточно ограниченным. Ос-
новными сферами, в которые были направлены средства ЕК, являлись образовательные 
программы (при поддержке Всемирного банка), ориентированные на повышение квали-
фикации сотрудников профильных ведомств, а также участие в электрификации сельских 
районов страны. Национальной компанией EEPCO были запрошены средства на стро-
ительство 10 объектов, которые должны были стать частью большого энергетического 
комплекса. Кроме того, были выделены средства в рамках работы Восточноафриканского 
объединения энергосистем (Eastern Africa Power Poll).

Анализ эффективности взаимодействия с национальными ведомствами показал, что оно 
носило преимущественно двусторонний и случайный характер. Никакого диалога со все-
ми национальными институтами, ответственными за развитие энергетики в стране к 2006 
г. установлено не было.
Аналогичная ситуация сложилась и при взаимодействии между донорами. Результатом 
этого стал минимальный обмен информацией, ограничивший возможности оказывать 
влияние на формирование национальной политики в энергетическом секторе Эфиопии. 
Национальными экспертами отмечалось, что представители ЕК были мало вовлечены в 
энергодиалог в стране. Результатом этого явился низкий уровень финансовой поддержки 
развития сектора в стране со стороны государства ЕС.

Источник: ADE (Aide à la Décision économique). 2008. Evaluation of EC Support to Partner Countries in the Area of Energy. Final 
Report, April 2008. Evaluation for the European Commission. www.ec.europa.eu
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ников энергии. В-третьих, анализируется уровень безопасности использования 
атомной энергетики; для этого вводятся критерии, отражающие уровень развития 
АЭС, хранения отходов в соответствии с международными стандартами, разра-
ботанным для данной сферы. На последующих этапах рассматриваются вопросы 
эффективности организации работы и сбора отчетности по каждому этапу, сопо-
ставляются реальные и заложенные в бюджете расходы и временные сроки, выде-
ленные на каждый этап. При участии других доноров для определения степени ско-
ординированности и взаимодополняемости их действий и проектов, в расчет также 
берется формальное и неформальное взаимодействие, характер организации этого 
взаимодействия и степень вовлеченности участвующих сторон, в том числе и наци-
ональных ведомств. Последним этапом является анализ последовательности и соот-
ветствия остальным направлениям политики, проводимой ЕК.

3. Основные направления развития транспортных систем в 
развивающихся странах и подходы к оценке результатов реализации 
проектов СМР

В области развития транспортных систем стран Юга выделяют следующие клю-
чевые аспекты. 

Во-первых, транспорт является одним из основных элементов экономического 
развития страны, который содействует расширению ее участия в международном 
разделении труда. Транспортные системы, обеспечивая перемещение рабочей силы 

Вставка 13.3. Поддержка и реконструкция автомобильных дорог в 
Нигерии 

Системное строительство дорожной инфраструктуры в Нигерии было начато в период ко-
лонизации страны в 1925 г. Активное строительство дорог началось в 1970-х гг., и сегодня 
их протяженность составляет 200 тыс. км. Однако более 75% дорог не имеет покрытия. 
Плохие погодные условия и перевозки грузовым автотранспортом значительно ухудшают 
состояние дорог и требуют постоянного роста капиталовложений в их поддержание в ра-
бочем состоянии. Для решения всего комплекса проблем была разработана программа по 
восстановлению дорог в Нигерии в течение 10 лет. По оценкам ВБ, это потребует инвести-
ций общим объемом 7 млрд. долл. США. Эксперты Центрального банка Нигерии отмечают, 
что постоянно возрастающие транспортные издержки негативно сказываются на уровне 
цен в стране и способствуют росту инфляции. Реализация проектов по поддержанию ав-
тодорог в стране осуществляется при поддержке Всемирного банка и Экономической ко-
миссии для Африки (UNECA). В рамках Программы развития транспорта в странах к югу от 
Сахары была проведена оценка степени негативного воздействия ограниченного разви-
тия транспортных систем на бедные слои населения в этих странах, в том числе Нигерии, 
и были предложены основные направления реформ. Для достижения этой цели в 2009 г. 
Всемирным банком были выделены средства на восстановление 636 км и поддержку 306 
км федеральной сети автодорог и в Нигерии – общий объем выделенных средств составил 
272 млн. долл. США.

Источник: Abdulkareem, Y. A., and K. A. Adeoti. Road Maintenance and National Development. Restructuring Paper on a Proposed 
Project. Restructuring for the Federal Roads Development.(Nigeria) Feb. 2011.
URL: http://www.unilorin.edu.ng/publications/abdulkareemya/ROAD-MAINTENANCE-AND-NATIONAL-DEVELOPMENT.pdf
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и товаров, содействуют развитию как сельских, так и промышленных районов. При 
этом не только обеспечиваются производственные нужды, но также решаются и со-
циальные проблемы, например, возможность доступа к образовательным учреж-
дениями и больницам. Новые задачи перед транспортными системами развиваю-
щихся стран ставит также процесс урбанизации: более половины всего населения 
мира живет в городах, и, по прогнозам экспертов Всемирного банка, к 2050 г. этот 
показатель достигнет 69%. Быстрая урбанизация в странах Юга свидетельствует от 
том, что растет доля бедного населения в городах и все более усложняется проблема 
развития транспортных систем. 

Во-вторых, урбанизация ведет к быстрому росту моторизации транспортных 
систем развивающихся стран, который, в свою очередь, ведет к резкому увеличе-
нию выбросов СО2 в атмосферу и ухудшению экологической ситуации. По оценкам 
Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 г. развивающиеся страны 
будут ответственны за 80% всех выбросов СО2, связанных с потреблением энерго-
носителей транспортными средствами147. Большая доля выбросов будет приходить-
ся на грузовой и пассажирский автотранспорт. Моторизация будет вести к росту 
числа аварий на дорогах развивающихся стран. По оценкам экспертов Всемирного 
банка, 90% всех пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях, – это жители стран Юга. Недостаточный уровень безопасности на дорогах об-
ходится этим странам в 1–2% ВНП, а к 2020 г. автодорожные происшествия станут 
третьей по значимости причиной смерти в этих странах148.

В-третьих, уровень развития транспортной инфраструктуры имеет решающее 
значение для экономического роста в странах, не имеющих выхода к морю. Напри-
мер, 5 из 24 государств Восточной и Центральной Африки зависимы от уровня раз-
вития транспортных коридоров и инфраструктуры в сопредельных с ними странах, 
что напрямую отражается на уровне их экономического развития. Эти государства 
уступают соседям по уровню ВВП на душу населения, продолжительности жизни и 
другим социально-экономическим показателям. Критичными являются не только и 
не столько транспортные издержки, сколько несоблюдение сроков поставок, кото-
рое напрямую ведет к снижению конкурентоспособности компаний и к необходи-
мости строительства дополнительных складских помещений.

В-четвертых, поддержание транспортной инфраструктуры требует значитель-
ных капиталовложений и совершенствование методов управления транспортными 
системами развивающихся стран. Так, например, затраты на замену покрытия ав-
тодорог в Танзании оцениваются в сумму 2,5 млрд. долл. США149. Систематический 
ремонт дорог значительно снижает издержки развития транспортных систем и на-
грузку на экономику страны в целом. Ухудшение состояния дорог значительно по-
вышает транспортные издержки, ведет к росту аварийности и, как следствие, сдер-
живает экономическое развитие региона. Автомобильный транспорт обеспечивает 
в развивающихся странах до 95% всех пассажирских и грузоперевозок. Согласно 
экспертным оценкам, затраты на реконструкцию дорог в 20 раз превышают капи-
147 IEA (International Energy Agency. 2008. World Energy Outlook 2008. IEA, Paris. P. 394.
148 Transport // World Bank [Offi  cial website]. URL: www.worldbank.org/transport
149 Addo-Abedi. Frederick Y. Challenges in Financing Road Maintenance in Sub-Sahara Africa. URL: http://www.roadsfundtz.org/web/pdf/

session%207/CHALLENGES%20IN%20FINANCING%20ROAD%20MAINTENANCE%20IN%20SUBSAHARAN%20%20%20%20%20%20
AFRICA.pdf
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таловложения на проведение систематических ремонтных работ. В настоящее вре-
мя для решения всего комплекса проблем, связанных с развитием транспортных 
систем, страны Африки приступили к проведению реформ, в реализации которых 
существенную поддержку им оказывают страны-доноры.

Содействие развитию транспорта направлено на решение проблем, лежащих в 
нескольких плоскостях. Во-первых, это инвестиции в развитие транспортной ин-
фраструктуры, строительство дорог, железнодорожных станций и аэропортов; 
во-вторых, проведение соответствующих экономических реформ, затрагивающих 
транспортный сектор напрямую. Это также касается совершенствования систем 
управления, повышения безопасности перевозок, совершенствования практики 
установления тарифов на перевозки грузов и пассажиров, управления спросом на 
транспортные средства и услуги. Кроме того, в развивающихся странах остро сто-
ит не только проблема обеспечения транспортом и соответствующей инфраструк-
турой, но и регулирования транспортных потоков через сдерживание растущего 
спроса и введение жестких и мягких ограничений на использование транспортных 
средств. 

При анализе результатов реализации программ СМР в области транспорта в 
странах Юга применяется анализ затрат и выгод (cost-benefi t analysis), в дополне-
ние к которому проводят оценку влияния программы на развитие национальной 
транспортной инфраструктуры и уровень бедности. Так, при реализации проектов 
в области развития городского транспорта оценивается характер воздействия на 
движение рабочей силы, локализацию предприятий и, соответственно, занятость 
населения. Учитывается также характер воздействия реализуемых программ на обе-
спечение доступа к услугам в области здравоохранения, образовательным и другим 
услугам, а также на уровень цен на земельные участки. При этом необходимо от-
метить, что очень сложно поддаются оценке степень воздействия програм развития 
транспортной инфраструктуры на уменьшение числа бедных. По сути транспорт-
ный сектор связан срешением проблем бедности не напрямую, а через расширение 
доступа к услугам в социальной сфере и перемещение рабочей силы.

Разработанная ЕК методика оценки эффективности проектов в области автомо-
бильного транспорта, в качестве результатов (outcomes) предлагает рассматривать 
следующие показатели: уровень снижения временных издержек и стоимости; сте-
пень улучшения институциональной составляющей системы управления транс-
портной инфраструктурой; рост занятости в экономике страны. При этом пред-
лагается учитывать воздействие на расширение доступа к транспортным услугам, 
увеличение эффективности коммерческой деятельности компаний, снижение на-
грузки на экологию, повышение уровня безопасности автомобильного транспорта. 
На завершающем этапе оцениваются результаты, достигаемые как в краткосроч-
ной перспективе (рост численности занятых в регионе, увеличение товарооборота 
внутри региона и между отдельными областями страны, число обращений в меди-
цинские учреждения и посещаемость учебных заведений), так и в долгосрочной. В 
последнем случае оценивается характер воздействия на социально-экономическое 
развитие страны, снижение уровня бедности.
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Вставка 13.4. Участие Японии в развитии транспортной 
инфраструктуры во Вьетнаме в дельте Красной реки 

Проект был реализован в 1994–2004 гг. К октябрю 2005 г. общий объем ОПР, направленной 
в транспортный сектор Вьетнама, составил 5,6 млрд. долл. США, т.е. 23% всего объема 
ОПР, направленной в страну. Из всего объема ОПР транспортному сектору 70% приходи-
лось на автомобильный транспорт. В развитии транспортной системы Вьетнама принима-
ли участие 26 доноров, в том числе Всемирный банк, АБР, Япония, Франция, Канада и Гер-
мания. Самый большой объем средств был выделен Японией. В рассматриваемый период 
Япония оказала поддержку на двусторонней основе, предоставив 13 займов, 12 грантов, 
оказала техническое содействие по двум проектам, а также выделила средства на восемь 
исследовательских проектов. Общий объем ОПР Японии транспортному сектору Вьетнама 
составил 2,9 млрд. долл. США (35% всей японской ОПР, предоставленной Вьетнаму). При 
оценке экспертами эффективности реализации проектов учитывалось их взаимосвязь с 
потребностями экономики Вьетнама и проектами, проводившимися в других секторах. 
Большое значение отводилось также координации действий с другими донорами, оказав-
шими содействие развитию транспортного сектора страны. Были оценены результаты, до-
стигнутые в области развития транспортных систем (автодорожный, железнодорожный и 
морской транспорт), риски, которые могут возникнуть в будущем при эксплуатации и под-
держании в рабочем состоянии созданной инфраструктуры. Оценка воздействия реализо-
ванных программ на экономику дельты Красной реки показала, что имеет место снижение 
бедности в регионе, хотя разрыв в уровне экономического развития Севера и Юга страны 
преодолен не был. Таким образом, ОПР внесла свой позитивный вклад в поддержку север-
ных провинций Вьетнама, содействовала развитию в них транспортного сектора, способ-
ствовала интенсификации внешнеэкономических связей Вьетнама с Китаем, в том числе 
привлечению ПИИ. 

Привлечение специалистов из Вьетнама к реализации проектов обеспечило рост их ква-
лификации, что подтвердили опросы и исследования, проведенные с привлечением япон-
ских и вьетнамских экспертов. Однако недостаток информации не позволил провести 
оценку влияния ОПР Японии в транспортной сфере на состояние экологии. Очевидным яв-
ляется то, что совершенствование транспортной системы, в первую очередь автомобиль-
ного транспорта, приводит к снижению уровня загрязнения окружающей среды и шума.

Источник: Ministry of Planning and Investment, Ministry of Transport, Government of the Socialist Republic of Vietnam, Ministry 
of Foreign Affairs, Government of Japan. 2006. Vietnam-Japan Joint Evaluation on the Japanese ODA Program for the Transport 
Infrastructure Development in the Red River Delta Area of the Socialist Republic of Vietnam. 2006. Final Report.

4. Специфические особенности формирования и развития 
инфраструктуры на базе использования ИКТ в развивающихся странах и 
подходы к оценке эффективности реализации проектов СМР

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются сравнительно 
новым элементом инфраструктуры в мировой экономике, но их влияние на поли-
тическую и экономическую жизнь стран резко возросло. Анализ проблем развития 
ИКТ в странах Юга позволяет выявить ряд острых проблем и специфических осо-
бенностей развития данного сектора. 



345ЛЕКЦИЯ №13. СМР В ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Во-первых, отмечается низкий уровень развития инфраструктуры на базе ис-
пользования ИКТ по сравнению с развитыми странами, что находит отражение в 
понятии «цифровой разрыв» (Digital Divide). Для развивающихся стран характе-
рен сравнительно низкий уровень оснащенности домохозяйств и компаний ком-
пьютерной техникой и ограниченный доступ к телекоммуникационным услугам, в 
том числе и к Интернету. Международные организации сталкиваются с рядом про-
блем при сборе и подготовке сопоставимой статистической информации, позволя-
ющей оценить в динамике развитие данного сектора. Для решения этой проблемы 
ЮНКТАД совместно с Международным союзом электросвязи при поддержке ряда 
других специализированных учреждений системы ООН, в том числе ЮНЕСКО, 
ЭКЛАК, ЭСКАП и ряда других учреждений, разработали комплекс показателей и 
соответствующую методику сбора и анализа данных. Проведенная работа показа-
ла, что, несмотря на предпринимаемые усилия и бурное развитие ИКТ в отдельных 
развивающихся странах, разрыв в уровне оснащенности и использования данного 
вида инфраструктуры между ними и развитыми странами остается значительным. 
Так, например, в Швеции и Норвегии уровень оснащенности домохозяйств в 2009 
г. превысил 85%150, а в Камбодже к 2008 г. этот показатель составил только 3,7%151. 
Проблемы с бесперебойным обеспечением электроэнергией и высокая стоимость 
телекоммуникационных услуг и компьютерного оборудования также ограничива-
ют распространение и использования ИКТ. Наиболее предпочтительным способом 
использования ИКТ в целях социально-экономического развития является широ-
кополосный доступ к Интернету. Но в силу объективных причин этот вид связи 
получил ограниченное распространение в развивающихся странах; наибольшее 
предпочтение было отдано технологиям мобильной связи. Согласно отчету Всемир-
ного банка о развитии ИКТ в 2009 г. наиболее активно происходит распространение 
мобильной связи. К концу 2008 г. во всем мире было зарегистрировано 4 млрд. поль-
зователей; причем мировыми лидерами стали Индия и Китай152.

Необходимо отметить, что огромный потенциал для развития отрасли информа-
ционных технологий заложен в программах, получивших название «Электронное 
правительство». Эти программы не только способствуют интенсификации взаимо-
действия государства, частных компаний и граждан страны, но также обеспечивают 
формирование новых рабочих мест, способствуют росту конкурентоспособности 
страны в мировой экономике. Потенциал, заложенный в данных программах по си-
стемному воздействию на национальное хозяйство, высоко оценен в развивающих-
ся странах. Инфраструктура на базе ИКТ как компонент общеотраслевых программ 
включается во все большее число реализуемых проектов, в том числе в сферах об-
разования и здравоохранения, а также при содействии развитию торговли.

Во-вторых, развитие электронной торговли в странах Юга тормозится не толь-
ко доступом к инфраструктуре, но также нерешенным комплексом вопросов, свя-
занных с формированием системы государственного регулирования данной сферы. 
150 Households with Access to a Home Computer. URL: www.oecd.org/sti/ICTindicators
151 UNCTAD. 2010. Information Economy Report 2010,UNCTAD. Geneva. 2010. P.21
152 World Bank. 2009. Information and Communications for Development. Extending Reach and Increasing Impact. T World Bank, Washington, 

DC. P. 4.
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Решение этой проблемы является жизненно важным для развития телекоммуни-
кационного сектора в стране, расширения использования электронных подписей, 
обеспечения развития системы электронных платежей. В условиях необходимости 
расширения финансирования проектов, ориентированных на развитие инфра-
структуры и распространения практики ГЧП, вопросы государственного регулиро-
вания отрасли выходят на первый план.

В-третьих, в настоящее время ИКТ играют решающую роль в развитии обра-
зовательной системы и здравоохранения. Реализация образовательных программ 
без привлечения информационных технологий и возможностей сети Интернета яв-
ляется малоэффективной. Интересен тот факт, что задачи, которые ставятся перед 
мировым сообществом в части оснащения школ ИКТ и обеспечения доступа в Ин-
тернет, предполагают в большинстве случаев инновационный подход. Например, 
проект «Компьютер каждому ребенку» (one laptop per child, OLPC) поставил задачу 
по разработке персонального компьютера, которому необходимо специальное про-
граммное обеспечение, а также специфическая система электропитания, что стало 
весьма актуально для районов с ограниченным доступом к электроэнергии.

ИКТ содействуют борьбе с бедностью по нескольким направлениям, которые 
предполагают непосредственное и косвенное воздействие на решение этой пробле-
мы. Эксперты ЮНКТАД в отчете о состоянии информационной экономики 2010 г. 
выделяют два таких направления – экономическое и неэкономическое. Экономи-
ческое направление предполагает использование ИКТ для решения проблем повы-
шения эффективности производственной деятельности в компаниях, где заняты 
бедные слои населения, получения платежей, реализации товаров и услуг. Неэконо-
мическое направление отражает роль ИКТ в решении социальных проблем, управ-
лении инфраструктурой, что не всегда предполагает непосредственное использова-
ние населением информационных технологий, но при совершенствовании системы 
государственного управления большая часть населения ощущает позитивный эф-
фект от внедрения данных технологий.

При анализе эффективности реализации проектов в области развития ИКТ ис-
пользуется подход «затраты–выгоды» и оценка уровня достижения обозначенных 
целей развития. При реализации проектов на уровне страны и отрасли ИКТ в целом 
предпочтение отдается второму методу. При внедрении ИКТ на микро-уровне, в 
компании, образовательном или медицинском учреждении, эксперты используют 
анализ «затраты-выгоды».

Метод анализа «затраты–выгоды» требует учитывать, тот факт, что часть затрат 
включает в себя постоянные издержки (затраты на приобретение компьютерного 
и программного обеспечения, обучение персонала и др.) и переменные (подключе-
ние к Интернету, оплата услуг телефонной связи, заработная плата сотрудников и 
т.д.). Оценка выгод от внедрения ИКТ возможна на основании информации о ро-
сте доходов от использования данных технологий, снижения временных издержек 
и стоимости производства товаров и оказания услуг. Эксперты выделяют также и 
«косвенные» выгоды, которые выражены в обеспечении равного доступа к инфор-
мации, приобретении необходимых навыков использования ИКТ и т.д. Необходимо 
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отметить, что общие подходы к анализу эффективности внедрения ИКТ, представ-
ленные выше, детализируются в зависимости от отрасли, где используются данные 
технологии. Например, анализ эффективности внедрения ИКТ в образовательных 
учреждениях предполагает оценку краткосрочного и долгосрочного влияния данно-
го вида технологий на развитие всей национальной образовательной системы стра-
ны и каждого учреждения в отдельности. При таком подходе учитываются показа-
тели, характеризующие уровень развития и финансирования системы образования, 
информационных технологий, а также показатели, отражающие социально-эконо-
мическое положение в стране. Основными проблемами при оценке эффективности 
проектов СМР в области использования ИКТ в образовании являются: наличие 
национальной программы, ориентированной на расширение использования ИКТ 
в отраслях народного хозяйства и, соответственно, ее отражение в концепции раз-
вития национальной образовательной системы; уровень квалификации преподава-
телей и наличие навыков использования ИКТ; понимание роли данного вида техно-
логии в совершенствовании образовательного процесса; наличие организационных 
возможностей для проведения мониторинга и анализа эффективности применения 
ИКТ.

Вставка 13.5. Оценка эффективности внедрения ИКТ 
в Уганде в Университете Макерере (2005 г.) 

ОПР для реализации данного проекта была предоставлена Шведским агентством по 
международному сотрудничеству в целях развития (Swedish International Development 
Cooperation Agency). Проект был реализован при сотрудничестве с Норвежским агент-
ством по сотрудничеству в целях развития (Norwegian Agency for Development Cooperation), 
Фондом Карнеги и Организацией по международному сотрудничеству в области высшего 
образования (Нидерланды). Основными целями проекта являлись: укрепление исследо-
вательского потенциала университета и развитие научного потенциала преподавателей и 
сотрудников. Для этого программой предполагалась замена существующей малоэффек-
тивной компьютерной сети на более производительную сеть, создание сетей, охватыва-
ющих исследовательские лаборатории Университета, внедрение системы электронной 
почты Университета, соответствующее обучение пользователей (студентов, преподавате-
лей, административного персонала), организация доступа к электронным ресурсам би-
блиотеки Университета.

Оценка эффективности реализации проекта показала, что две основные заявленные цели 
были достигнуты. Более 50% сотрудников Университета получили навыки использования 
ИКТ, специальные тренинги были проведены для сотрудников библиотеки, возросло число 
студентов и выпускников факультета информационных технологий. 

Часть результатов не была достигнута, но планы по их достижению были скорректирова-
ны по завершению основной части проекта. В частности, вопреки ожиданиям, реализа-
ция проекта в Университете Макерере оказала ограниченное воздействие на другие вузы 
стран Восточной Африки, но позитивно сказалась на работе других университетов Уганды. 
Правительство страны намерено активно использовать опыт Университета, привлекая к 
реализации аналогичных проектов сотрудников Макерере.

Источник: Greenberg, Alan, and Gerrit Versluis. 2005. SIDA Supported ICT Project at Makerere University in Uganda. Sida 
Evaluation 05/17. Department for Research Co-operation. URL: http://www.sida.se/publications
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* * *

Таким образом, СМР в области инфраструктуры на базе использования ИКТ яв-
ляется стратегически значимым для развивающихся стран. Решение проблем обе-
спечения доступа к Интернету и мобильной связи стало критически важным не 
только в решении проблем экономического роста, но и в проведении социальной 
политики в этих странах. Оценка эффективности проектов в этой области предпо-
лагает комплексный подход, учитывающий не только технологическую составляю-
щую, но и характер развития той отрасли или института, где происходит внедрение 
информационных технологий или совершенствование существующей технологиче-
ской базы.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные проблемы развития инфраструктуры в развивающихся 
странах мира и охарактеризуйте их.

2. Укажите позитивные и негативные направления воздействия государственно-
частного партнерства при реализации проектов, целью которых является созда-
ние и ремонт объектов инфраструктуры.

3. Опишите основные подходы, используемые при оценке эффективности реализа-
ции проектов в области международного содействия развитию инфраструктуры.

4. Каковы основные проблемы при оценке эффективности реализации проектов в 
области международного содействия развитию транспортных систем развиваю-
щихся стран мира?

5. Охарактеризуйте основные направления оказания содействия международному 
развитию в области энергетики – с точки зрения отдельных секторов отрасли и 
географического распределения.

6. Опишите алгоритм оценки эффективности реализации проектов, направленных 
на оказание содействия развитию энергетического сектора.

7. Что такое «цифровой разрыв»? Каковы основные проблемы экономического ро-
ста развивающихся стран мира, связанные с понятием «цифровой разрыв»?

8. Перечислите основные возможные направления содействия международному 
развитию в секторе ИКТ при решении проблем бедности и повышения доходов 
населения в развивающихся странах.

9. По каким показателям оценивается эффективность проектов в области содей-
ствия международному развитию в секторе информационных и телекоммуника-
ционных технологий?
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ЛЕКЦИЯ №14.

СМР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

План лекции
1. Проблемы социальной сферы в повестке дня СМР. 
2. Ресурсы для содействия международному развитию в социальной сфере. 
3. Борьба с бедностью, развитие систем образования, здравоохранения, во-

доснабжения и санитарии. 
4. Вопросы социальной защиты.
5. Мониторинг и оценка результативности программ СМР в социальной 

сфере. 

1. Проблемы социальной сферы в повестке дня СМР

Начиная с 1990 г. в структуре ОПР происходит существенный сдвиг с поддержки 
инфраструктуры и производства на поддержку социальной сферы. Международ-
ные усилия с целью улучшения состояния социальных секторов в развивающихся 
странах призваны содействовать экономическому развитию через укрепление их 
человеческого капитала. 

Повестку дня в социальной сфере формируют коллективные действия мирового 
сообщества по достижению ЦРТ. Согласно Докладу о достижении ЦРТ ООН 2010 
[UN, 2010], коллективные усилия по достижению глобальных целей развития при-
водят к некоторым улучшениям в ключевых для развития сферах. Позитивные тен-
денции в докризисный период (до 2008 г.) позволили некоторым регионам прибли-
зиться к достижению, по крайней мере, части ЦРТ. 

Так, несмотря на существенный откат назад из-за спада мировой экономики в 
2008–2009 гг., продовольственного и энергетического кризисов, наблюдается про-
гресс в борьбе с бедностью, развивающийся мир в целом движется в направлении 
цели сокращения уровня бедности к 2015 г. до 15%. Это означает, что общая числен-
ность людей, живущих за чертой бедности, на планете должна сократиться до 920 
млн. чел., или половины от показателя 1990 г. [UN, 2010, p.4].

Наибольший прогресс достигнут в направлении обеспечении детей школьным 
образованием в наибеднейших странах, в частности, в странах Африки к югу от Са-
хары.

Заметные улучшения наблюдаются в осуществлении контроля над распростра-
нением малярии, ВИЧ/СПИД, иммунизации против кори. Так, например, детская 
смертность от этого заболевания сократилась с 12,5 млн. чел (в год) в 1990 г. до 8,8 
млн. чел. в 2008 г. В период с 2003 по 2008 г. число людей, получающих антиретро-
вирусную терапию, увеличилось в десять раз – с 400 тыс. чел. до 4 млн. чел.; до 42 
% увеличилось число лиц, проходящих лечение против ВИЧ (из 8,8 млн. чел.). Уве-
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личение финансирования и числа обязательств по контролю за распространением 
малярии привело к увеличению числа антималярийных проектов и инициатив. Так, 
во всех странах африканского континента большее число людей получили защит-
ные сетки, большее число детей получили серьезное медикаментозное лечение [UN, 
2010, p.4]. 

Расширяется доступ к источникам чистой воды в сельских областях, в результате 
чего постепенно сокращается разрыв между сельскими и городскими территория-
ми. Несмотря на это, безопасность потребления воды в сельских областях остается 
на низком уровне, и ее обеспечение требует дополнительных усилий. Продолжа-
ется также распространение мобильной связи в развивающихся странах, которая 
используется, главным образом, для координации усилий в периоды природных 
катастроф и катаклизмов; осваиваются такие услуги, как мобильный банк и другие 
сервисы. 

Вместе с тем, полностью достичь ЦРТ к 2015 г. в большинстве регионов вряд ли 
удастся. Ситуация усугубляется постоянно возникающими новыми угрозами и вы-
зовами как природного, так и неприродного характера [UN, 2010, p.4].

Риск пострадать от природных катастроф, вызванных изменением климата, при-
обретает поистине глобальный характер, но в большей степени угрожает наиболее 
бедным странам, которым сложно противостоять угрозе самостоятельно. Воору-
женные конфликты остаются основными угрозами человеческой безопасности и 
мешают достижению ЦРТ. Миллионы беженцев остаются в лагерях без малейшего 
шанса на улучшение своих жизненных условий. В 2009 г. 42 млн. чел. были вынуж-
дены покинуть территории проживания в результате вооруженных конфликтов и 
преследований; 80 % были выходцами из развивающихся стран.

Численность людей, которые недоедают, также продолжает расти, хотя некото-
рый прогресс в сокращении масштабов распространения голода сохраняется. Каж-
дый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет весит ниже нормы, главным образом, 
из-за нехватки пищи, доступа к чистой питьевой воде, элементарным санитарным 
условиям и медицинским услугам, недостаточным уходом за детьми [UN, 2010, p.4]. 

В 2005 г. 1,4 млрд. чел. все еще продолжали жить в условиях крайней нищеты. 
Прогнозы на будущее остаются пессимистическими: уровень бедности в мире не 
только не сократится к 2015 г., но и немного вырастет, и будет продолжать расти до 
2020 г.

Проблема гендерного равенства и прав женщин является необходимым условием 
для преодоления бедности, голода, распространения инфекционных заболеваний. 
Но прогресс в этой области, начиная с обеспечения равного доступа к образовани-
юи заканчивая принятием необходимых политических решений, оказался незначи-
тельным [UN, 2010, p.4]. 

Достижение ЦРТ к обозначенному сроку потребует большего внимания к наи-
более уязвимым слоям населения развивающихся стран. Это означает, что каждая 
международная инициатива, программа или проект должны предусматривать меры, 
направленные на сокращение социального неравенства в развивающихся странах, 
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большую ориентированность на социальную защиту населения, преодоление раз-
рыва между благосостоянием городских и сельских жителей, а также устранение 
дискриминации по географическому признаку, полу, возрасту, национальности. 

Во всех регионах развивающегося мира процент детей, которые недоедают и ве-
сят меньше нормы в отличие от детей, значительно выше в сельских областях, чем 
в городах. Эта диспропорция особенно заметна в странах Латинской Америки, Ка-
рибского бассейна и некоторых странах Азии [UN, 2010, p.5].

Разрыв между очень богатыми и крайне бедными домохозяйствами остается гро-
мадным. В Южной Азии недоедают и весят ниже нормы 60 % детей из наиболее 
бедных семей. Во всех регионах развивающегося мира девочки в 20 % наиболее бед-
ных семей в 3,5 раза чаще не посещают школу, чем девочки из более богатых семей. 
Даже в тех развивающихся странах, где доступ к общему образованию практиче-
ски полностью обеспечен, дети с ограниченными возможностями составляют боль-
шинство тех, кто остается исключенным из системы образования [UN, 2010, p.5] .

Разрыв между бедными и богатыми наиболее заметен при сопоставлении пока-
зателей материнской смертности в развитых и развивающихся странах, а также до-
ступности медицинских услуг в период беременности. Так, женщины из более бо-
гатых домохозяйств в 1,7 раза чаще посещают квалифицированного врача хотя бы 
один раз перед родами, чем женщины из бедных слоев населения. 

Недостаток образованности - еще одна причина, лежащая на пути повышению 
уровня жизни. Например, бедность и ограниченный доступ к школьному образова-
нию увековечивают проблему подростковой беременности и подвергают опасности 
здоровье девочек, сокращают возможности их социального и экономического раз-
вития. 

Только половина населения всех развивающихся стран имеют возможность поль-
зоваться современными санитарными условиями, существенным остается разрыв 
между городским и сельским населением, где только 40 % имеют такую возмож-
ность [UN, 2010, p.5]. 

Таким образом, в контексте наблюдаемых тенденций в достижении ЦРТ усилия 
международного сообщества в ближайшее время должны быть направлены на по-
вышение инвестиций в социальные сектора.

2. Ресурсы для содействия международному развитию в социальной 
сфере

Социальная сфера - основной фокус ЦРТ. Так, из 8 глобальных целей развития 7 
ориентированы непосредственно на решение социальных проблем; сама же соци-
альная сфера является одной из крупнейших в структуре ОПР. 

В социальной сфере принято выделять несколько секторов, в том числе:
• образование;
• здравоохранение;
• водоснабжение и санитария;
• государственное управление и развитие институтов гражданского общества;
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• программы народонаселения;
• урегулирование конфликтов; поддержка мира и безопасности.
Большая часть международной помощи в последнее время направляется на раз-

витие здравоохранения, прежде всего, в наименее развитых странах и странах Аф-
рики южнее Сахары. Другая тенденция заключается в переориентировании помо-
щи с обеспечения доступа к чистой воде и элементарным санитарным условиям на 
поддержку развития систем государственного управления и гражданского обще-
ства [World Bank, 2008, p.8-10].

Одним из главных секторальных приоритетов для доноров - членов КСР ОЭСР 
выступает образование, поддержка которого осуществляется посредством оказа-
ния ОПР через: (1) многосторонние механизмы (обязательства и взносы в програм-
мы и инициативы международных институтов, таких как агентства и фонды ООН, 
региональные банки и фонды развития, глобальные фонды и инициативы разви-
тия); (2) двусторонние механизмы (соглашения со странами-партнерами); (3) мно-
го-двусторонние механизмы (целевое финансирование с использованием каналов 
многосторонних организаций). Еще одним значимым приоритетом является сектор 
здравоохранения, а также поддержка социальной инфраструктуры. 

Определяя для себя секторальные приоритеты, страны-доноры разрабатывают 
национальные стратегии и принимают стратегические планы содействия развитию 
отдельных секторов или отдельных развивающихся стран, которые, в свою очередь, 
составляют географический приоритет национальной политики СМР. 

3. Борьба с бедностью, развитие систем образования, здравоохранения, 
водоснабженияи санитарии

Бедность, неравенство в доступе к образовательным и медицинским услугам, чи-
стой воде и санитарии, являются не просто показателями, по которым часто изме-
ряют степень развитости той или иной страны. Это реальные проблемы повседнев-
ной жизни реальных людей. Изменить жизнь к лучшему через улучшение доступа к 
элементарным потребностям и услугам – то немногое, что может сделать и что де-
лает международное сообщество доноров вот уже на протяжении более чем 50 лет. 

Вставка 14.1. Ограниченность доступа к образованию 
и воде как комплексные проблемы социальной сферы 

«Четыре раза в день я хожу за водой, набирая за один раз 20 литровый глиняный кувшин. 
Это очень тяжелая работа! Из-за необходимости помогать матери я никогда не ходила в 
школу. Я помогаю ей стирать белье. Так мы зарабатываем на жизнь. … В нашем доме нет 
ванной. … Если бы я могла изменить свою жизнь, я бы хотела пойти в школу, и мне бы хоте-
лось иметь больше вещей» (Эмма Касса, 13 лет, Аддис-Абеба, Эфиопия).

Источник: WDR-2004, p.1.
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Как показывают регулярные международные обзоры, именно бедные слои насе-
ления развивающихся стран чаще всего страдают от ограниченного доступа к эле-
ментарным услугам, их качества и количества. Однако существуют и примеры того, 
что усилия по расширению доступа к элементарным услугам приводят к значитель-
ным положительным результатам. Это означает, что в одной стране правительства и 
население справляется с проблемами лучше, чем в другой. На закономерный вопрос, 
почему так происходит, эксперты уже нашли ответ. Усилия по предоставлению эле-
ментарных услуг для населения приводят к положительным результатам там, где 
в центре внимания оказываются люди: где населению предоставлена возможность 
отслеживать то, как и кем предоставляются услуги, где расширяется участие населе-
ния в разработке политических решений, там, где создаются необходимые условия 
для того, чтобы побудить ответственные структуры к предоставлению услуг имен-
но бедному населению [WDR-2004, p.1]. 

Труднодостижимым остается решение проблем болезней и неграмотности, что 
является одними из наиболее значимых способов преодоления бедности. Здесь не-
достаточно только стимулировать экономический рост. Дальнейшее развитие тре-
бует существенного увеличения внешних ресурсов (средств помощи развитию) и 
более эффективного использования уже имеющихся ресурсов, как внешних, так и 
внутренних. При этом внешние ресурсы могут создать необходимые условия для 
изменений как в политической, так и в социальной жизни развивающихся стран, 
привести к повышению эффективности международных усилий [WDR-2004, p.1]. 

Население развивающихся стран должно получать отдачу от инноваций в сек-
торе предоставления услуг, основанную на системной оценке и распространении 
информации о том, что действительно работает и приносит результат, а что нет. Эта 
проблема сложна, прежде всего, потому, что совершенствование процесса предо-
ставления элементарных услуг бедному населению предполагает изменение не толь-
ко самих механизмов предоставления услуг, но и системы государственных инсти-
тутов. Кроме того, это также требует корректировки механизмов предоставления 
иностранной помощи. В силу того, что государства, население и доноры создают 
необходимые стимулы для этих изменений, они должны выборочно и реалистично 
подходить к тем проблемам, которые требуют немедленного решения [WDR-2004, 
p.1].

Одной из главных проблем в контексте содействия международному развитию 
в социальной сфере является проблема бедности. Бедность как явление имеет мно-
жество измерений. К основным аспектам бедности обычно относят низкий уровень 
дохода (а именно порог бедности, рассчитываемый по показателю менее 1,25 долл. 
США в день), безграмотность, плохое здоровье, гендерное неравенство. Множе-
ственная природа бедности отражена в обозначенных ООН глобальных ЦРТ. На 
решение этой проблемы нацелена и деятельность Всемирного банка. Тот факт, что 
пять из восьми ЦРТ ориентированы на проблемы образования и здравоохранения 
свидетельствует о важности развития человеческого потенциала. Тем не менее, про-
гресс в решении данной задачи отстает от намеченного графика [WDR-2004, p.2]. 
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Так, мир в целом движется в направлении достижения первой ЦРТ (искоренение 
крайней бедности и голода). Во многом это оказалось возможным благодаря стреми-
тельному экономическому росту в Индии и Китае, странах, где сконцентрировано 
большинство бедных людей. Но цели обеспечения всеобщего доступа к начальному 
образованию, достижения гендерного равенства и сокращения детской смертности, 
по оценкам международных экспертов, не будут достигнуты к 2015 г. Для дости-
жения этих целей необходимы экономический рост в развивающихся странах, но 
его будет недостаточно. Прогнозируемый рост ВВП на душу населения в наименее 
развитых странах позволит достичь первую ЦРТ в пяти из шести наименее разви-
тых регионах мира, то есть сократить показатели крайней бедности. Однако только 
для двух из шести регионов этот рост позволит охватить все население начальным 
образованием, и ни одному из шести регионов не позволит создать условия для со-
кращения детской смертности. Если темпы экономического роста, прогнозируемые 
для стран африканского региона, удвоятся, регион сможет достичь цели сокраще-
ния крайней бедности, но не сможет обеспечить достижение целей, связанных с 
развитием в сфере образования и здравоохранения. 

Таким образом, мировое сообщество приходит к пониманию того, что для до-
стижения ЦРТ и развития человеческого потенциала в развивающихся странах од-
ного экономического роста будет не достаточно. Именно поэтому на глобальных 
форумах в Монтеррее, Дохе, Йоханнесбурге, Риме, Париже, Аккре, Пусане междуна-
родное сообщество подтвердило свою приверженность ЦРТ и готовность не только 
увеличивать ресурсы на цели содействия развитию, но и содействовать укреплению 
институтов в странах Юга [WDR-2004, p.2-3]. 

Вставка 14.2. Детская смертность и проблемы здравоохранения в 
Бразилии 

«Мария – восьмой ребенок в семье Антонии Суозы Лимы. Новорожденная требует меди-
цинского ухода, но у многодетной мамы нет свободных 30 минут, чтобы дойти пешком или 
40 центов, чтобы оплатить автобус до ближайшего медицинского пункта. Похоже, Мария 
обречена стать одним из 250 тыс. детей, ежегодно умирающих в Бразилии, не достигнув 
5-летнего возраста. В последнее время для борьбы с детской смертностью местные об-
щины в Бразилии принимают серьезные меры, например, организуют еженедельные ви-
зиты работников здравоохранения в дома бедных людей. Такой работник приходит и в дом 
семьи Лимы, чтобы обеспечить ребенка необходимыми лекарствами, а маму – советами 
по гигиене, у которой есть телевизор, но нет элементарных фильтров для очистки воды. 
В рамках городской программы здравоохранения Ceara раз в месяц 7240 тыс. работни-
ков здравоохранения обходят дома 4 млн. человек беднейшего населения штата. Соседка 
семьи Лимы Эризмар Родригес де Лима внимательно слушает инструкции по фильтрова-
нию воды. «Я единственный член нашей семьи, который когда-либо получал медицинскую 
помощь для беременных» – говорит 22-летняя молодая женщина, ожидающая ребенка в 
июне. 

Источник: WDR-2004, p.19. 
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Проблема предоставления элементарных услуг бедному населению развивающих-
ся стран не всегда связана с отсутствием необходимой инфраструктуры. Зачастую 
инфраструктура создана, но остается вопрос доступа к ней и качества предоставля-
емых с ее помощью услуг. Часто это связано не только с развитием соответствующих 
секторов – образования, здравоохранения, водоснабженияи санитарии – а требуют 
усовершенствования системы государственного управления [WDR-2004, p.19].

Вставка 14.3. Примеры неправильно организованных систем 
предоставления элементарных услуг населению 
в разных странах 

Адабойя (Гана): «Для того, чтобы добраться до школы, нашим детям необходимо пройти 
4 км, это ближайшая школа в округе нашей деревни. В нашей деревне тоже есть школа, но 
там сломаны все стулья, а в сезон дождей протекает крыша. Поэтому школа не работает».

Потреро Сулла (Сальвадор): «В деревне есть медпункт, но он абсолютно бесполезен, 
поскольку в нем нет медикаментов, а также нет медицинского персонала. Более того, он 
открыт всего два дня в неделю и то только до полудня».

Мутаса (Зимбабве): Женщины, рожавшие в сельском медицинском центре в районе Му-
таса, жалуются на то, что в период нахождения в центре их избивал медицинский персо-
нал.

Источник: WDR-2004, p.19-32

В большинстве беднейших стран доступ населения к услугам образования, здра-
воохранения, чистой питьевой воде и санитарным условиям, транспортным услу-
гам, особенно в сельских областях, остается ограниченным. Так, для детей деревни 
Аберагерема в Папуа Новая Гвинея ближайшая школа находится в соседней деревне 
Типопо в часе езды на лодке или двух часах на каноэ. Такая ситуация типична прак-
тически для всех беднейших стран: населению необходимо преодолевать немалые 
расстояния для того, чтобы получить элементарные услуги образования и здраво-
охранения [WDR-2004, p.21]. 

Сокращение персонала в местных больницах или школах часто происходит из-за 
заражения ВИЧ/СПИДом. Многие исследования показывают, что среди населения 
развивающихся стран, потенциально способных оказывать или научиться оказы-
вать услуги своим соотечественникам, распространено именно это заболевание. 
Привлечение же иностранных специалистов часто оказывается дорогостоящим 
[WDR-2004, p.20]. 

Более того, распространение элементарных услуг не является повсеместным и 
универсальным. Так, более 1 млрд. чел. в мире не имеют доступа к чистой питьевой 
воде и 2,5 млрд. чел. ограничены в доступе к элементарным санитарным условиям. 
Например, в Африке только половина всего сельского населения имеет доступ к чи-
стой питьевой воде и санитарным условиям, в Азии только 30 % сельского населе-
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ния имеют доступ к санитарным условиям. Разброс по странам оказывается также 
существенным. Например, в Камбодже 96% одной пятой богатого населения страны 
имеет доступ к источникам чистой воды, тогда как из одной пятой беднейшего на-
селения страны таким доступом обладает только 21%. В Марокко это соотношение 
составляет 97:11, в Перу – 98:39 [WDR-2004, p.21].

На протяжении многих лет развивающиеся страны наряду с донорами стремятся 
преодолеть существующие проблемы и расширить доступ населения к элементар-
ным услугам. Так, в середине 1970-х гг.Индонезия приняла меры по расширению 
доступа к начальному образованию, используя средства от добычи и продажи неф-
ти для строительства новых школ и привлечения новых специалистов, учителей. 
Уровень вовлеченности населения в начальное образование в период с 1973 по 1986 
гг. в результате этих мер удвоился, достигнув 90 %, хотя вопрос качества образова-
тельных услуг оставался актуальным. Сальвадор, несмотря на ограничения в на-
циональном бюджете после гражданской войны 1980-х гг., принял меры по расши-
рению доступа к начальному образованию, прежде всего, для населения сельских 
территорий, опираясь на использование инновационных инструментов – см. Встав-
ку 14.4 [WDR-2004, p.21]. 

Вставка 14.4. Расширение доступа населения к начальному 
образованию в Республике Эль-Сальвадор c участием местных 
общин

Через прямые контракты с местными общинами Эль-Сальвадор добился существенного 
расширения доступа детей из бедных слоев населения и отдаленных районов к начально-
му образованию – без ущерба качеству обучения.

Гражданская война. Гражданская война в 1980-х гг. нанесла серьезный ущерб Республике 
Эль-Сальвадор. Около 80 тыс. чел. погибло (при общей численности населения 5 млн. че-
ловек), еще больше 
получили ранения и увечья. Доходы на душу населения упали на 40% в период с 1978 по 
1983 гг. Гражданская война нанесла серьезный ущерб национальной системе образова-
ния, были нарушены связи между центральным министерством и местными школами, раз-
рушена система управления образовательными учреждениями, ощущалась серьезная не-
хватка учител ей. К 1988 году более одной трети начальных школ в стране были закрыты. 
На момент окончания гражданской войны вне системы образования находилось около 1 
млн. детей школьного возраста.

Создание системы Educo – расширение доступа к начальному образованию через при-
влечение местных общин. 
Национальное министерство образования осознало необходимость расширения доступа 
к начальному образованию и повышения его качества для восстановления национального 
единства и достижения долгосрочного экономического развития страны. Однако скепти-
цизм в отношении действий Министерства образования оставался высоким. Оно не поль-
зовалось доверием во многих частях страны и со стороны большинства организованных 
групп населения, прежде всего, со стороны Национальной ассоциации учителей. 

В период гражданской войны многие общины привлекали местных учителей и в результа-
те создали систему местных школ, неся самостоятельно бремя затрат и оплачивая труд 
учителей. Правительство решило воспользоваться сложившейся моделью как основой 
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Как показывают исследования, чем беднее человек, тем большую часть своих до-
ходов он тратит на приобретение элементарных услуг. Так, например, 75 % расходов 
на услуги здравоохранения в развивающихся странах являются частными расхода-
ми домохозяйств, в странах со средним уровнем дохода – 50 %. Поскольку исследо-
вания в массе своей опираются на данные официальной статистики национальных 
ведомств в развивающихся странах, существует вероятность того, что бремя расхо-
дов бедного населения на элементарные услуги гораздо тяжелее. Часто за одни и те 
же товары и услуги бедное население вынуждено платить больше. Так, бедные люди 

для реализации государственной программы при финансовой и административной под-
держке министерства образования. В результате с участием местных общин была созда-
на программа предоставления начального образования населению Educo, главной целью 
которой стало развитие системы дошкольного и школьного образования или учреждение 
специальных классов в уже существующих школах. 

Стартовав в 1991 году, Educo охватила 78 беднейших сельских муниципалитетов страны 
(из 221 городских и сельских поселений в целом). К 1993 году программа распространи-
лась на все сельские области страны, включая районы, ранее находившиеся под контро-
лем оппозиционных властей. Тем не менее, не все «народные школы» (popular schools), 
учрежденные в период гражданской войны, были включены в систему Educo. По мнению 
некоторых наблюдателей, такое положение дел являлось следствием селективного подхо-
да министерства; другие же обращали внимание на то, что выключение из государствен-
ной программы некоторых «народных школ», напротив, является положительным момен-
том и может рассматриваться как способ сохранить спонтанно сложившуюся систему 
образования на основе местных общин.

Каждая школа в системе Educo (или класс в структуре традиционной школы) управляет-
ся общинной ассоциацией образования (Community Education Association, ACE) – избира-
емым органом, состоящим, главным образом, из родителей учеников народных «школ», 
и действующим на основании соглашения с министерством образования, заключаемого 
сроком на 1 год. Соглашение определяет права и обязанности членов ACE, а также по-
рядок предоставления финансирования «народным школам». Министерство образования 
обеспечивает общее политическое руководство программой, определяет процедуры ее 
реализации. ACE, в свою очередь, на основании прямого финансирования осуществляет 
отбор, найм и увольнение преподавателей. При этом с самими преподавателями также 
заключается контракт на 1 год. Для обеспечения этой деятельности ведется дополнитель-
ное обучение родителей учеников по особенностям менеджмента в сфере образования и 
оценке результатов обучения учеников в домашних условиях.

Расширение доступа к начальному образованию. За период реализации программы зна-
чительно увеличились показатели вовлеченности населения в систему начального об-
разования. Так, в сельских районах данный показатель увеличился за 3 года (с 1992 
по 1995 гг.) с 476 до 555 тыс. человек. Количество новых учеников увеличилось до 75% в 
рассматриваемый период. 

Несмотря на резкий рост показателей вовлеченности в начальное образование, нет пря-
мых свидетельств обратного понижения качества услуг начального образования, предо-
ставляемых «народными школами» по сравнению с качеством образования в традици-
онных школах. Специальные исследования по оценке образовательных результатов в 
традиционных и «народных» школах не выявили существенной разницы. 
 
Источник: El Salvador Ministry of Education. Цит. по: WDR-2004, p.131-132. 
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вынуждены покупать воду у продавцов по более высоким ценам. Например, в Гане 
приблизительная цена одного литра воды, приобретаемой из специальных резерву-
аров, в 5-16 раз выше государственных расценок на воду. Предложение от государ-
ства пользуется среди населения большим спросом, хотя для того, чтобы набрать 
воду из государственных источников/систем жители, а это чаще всего женщины 
и дети, вынуждены преодолевать большие расстояния [WDR-2004, p.21]. Помимо 
ограниченного доступа, качество воды в некоторых странах мира вызывает хрони-
ческие заболевания (См. вставку 14.5). Таким образом, проблема доступа бедного 
населения в развивающихся странах к элементарным услугам часто подкрепляется 
проблемой качества предоставляемых услуг.

Вставка 14.5. Привлечение сельских общин для борьбы 
с загрязнением питьевой воды мышьяком в Бангладеш 

Загрязнение мышьяком мелководных водоемов делает процесс обеспечения питьевой 
водой сельские территории Бангладеш практически невозможным. Несмотря на то, что 
при высокой природной концентрации мышьяка в воде в некоторых странах мира, симпто-
матика отравления мышьяком у населения в мире остается низкой, от 25 до 30 млн. чел. 
могут оказаться подвержены этому риску в будущем.
Первоначально опасность отравления мышьяком местного населения отрицалась как та-
ковая и не рассматривалась как критическая не только правительствами национальных 
государств, но и большинством доноров. Однако все-таки были предприняты меры по те-
стированию воды в природных источниках и колонках. 

Замеры и тесты воды в Бангладеш показали, что мелководные водоемы не содержат мы-
шьяк, и что не все водоемы в стране загрязнены. При этом национальное правительство, 
доноры и неправительственные организации высказывались в пользу использования не-
скольких подходов для того, чтобы оградить население от опасного химического элемен-
та, содержащегося в воде, в том числе высказывались рекомендации по переходу на ис-
пользование альтернативных источников воды; распространение в деревнях стерильных 
трубчатых колодцев; углубление колодцев, расположенных в общественных местах; а так-
же распространение среди населения технологий фильтрации воды. При этом недоста-
точно усилий было приложено для понимания собственно предпочтений жителей сельских 
районов.

Исследовательская группа Программы «Вода и санитария в Бангладеш» Комитета раз-
вития сельских территорий Бангладеш предприняла масштабное исследование предпо-
чтений населения сельских районов в отношении различных подходов смягчения послед-
ствий от загрязнения водных ресурсов мышьяком в выборочных сельских районах страны. 

Исследование четко указало на готовность населения отдельных сельских районов Бан-
гладеш платить за централизованные, базирующиеся на местном уровне системы филь-
трации воды, такие как локальные трубопроводы с централизованным фильтром-защитой 
от химических и биологических загрязнений. Подобная система локальных трубопрово-
дов, внедренная в Богре инженерами Академии сельскохозяйственного развития уже до-
казала свою эффективность в поселениях, насчитывающих 300 и более домохозяйств, и 
может быть использована в общенациональном масштабе. Распространение этого подхо-
да может привести к кардинальным изменениям в системе водоснабжения сельских тер-
риторий в Бангладеш, которые поддерживаются местными общинами. 

Источник: Ahmad J., Goldar B.N., Jakariya M., Mirsa S. Fighting Arsenic: Listening to Rural Communities Willingness to Pay for 
Arsenic-Free, Safe Drinking Water in Bangladesh // Water and Sanitation Programme Field Note. December 2002. URL: http://www.
bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/fi ghting.pdf
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Согласно исследованиям, предоставляемые властями развивающихся стран эле-
ментарные услуги, прежде всего образования и здравоохранения, часто не отвеча-
ют реальным потребностям населения. Более того, чем квалифицированнее специ-
алист, тем с меньшей вероятностью он решит занять должность местного врача или 
учителя в отделенных районах. Так, в Бангладеш 40 % врачебных вакансий оказы-
ваются невостребованными. В Папуа Новая Гвинея большинство школ вынуждены 
закрываться из-за нехватки учителей [WDR-2004, p.22].

Не менее важной проблемой является коррупция, а также низкая квалификация 
специалистов, работающих в бедных и отдаленных районах развивающихся стран. 
Все это влияет на качество элементарных услуг и имеет самые негативные послед-
ствия для населения. Так, например, исследования, посвященные качеству предо-
ставляемых медицинских услуг в некоторых развивающихся странах, показали шо-
кирующие результаты: высокая частота неправильной диагностики заболевания у 
детей и взрослых, предписания несоответствующих препаратов для лечения, и дру-
гие нарушения. Это не только не способствует развитию человеческого потенциала 
населения развивающихся стран, но и существенно подрывает саму возможность 
существования беднейшей части населения мира. 

4. Вопросы социальной защиты 

В мае 2009 г. на встрече высокого уровня стран-членов КСР ОЭСР было принято 
заявление о необходимости больше ориентировать экономический рост на потреб-
ности бедных слоев населения. Особое место в новой политике стран-членов КСР 
ОЭСР отводится вопросам социальной защиты и расширения возможностей для 
трудоустройства социально уязвимых слоев населения развивающихся стран.

Под социальной защитой понимают комплекс политических решений и мер, на-
правленных на укрепление способностей бедных и уязвимых социальных групп на-
селения преодолевать состояние бедности и лучше реагировать и управлять воз-
можными рисками (социальными, экономическими, климатическими) [OECD, 
2009, p.10]. 

Согласно заявлению КСР ОЭСР, обеспечение социальной защиты и расширение 
возможностей для трудоустройства является ключевым средством преодоления 
бедности и достижения ЦРТ. Однако до последнего времени эти направления не со-
ставляли основного фокуса внимания политики стран-доноров и стран-партнеров, 
Развитие рынка труда в развивающихся странах способно создать необходимые ус-
ловия для развития предпринимательства и, соответственно, расширить возмож-
ности трудоустройства и занятости бедного населения. Существенной проблемой, 
требующей самого пристального внимания со стороны международного сообще-
ства, является проблема занятости в неформальном секторе экономики, прежде 
всего, бедного населения развивающихся стран [OECD, 2009, p.9]. Создание необхо-
димых условий для признания неформальной занятости бедного населения, а это, 
прежде всего, женщины и мужчины трудоспособного возраста, а также молодежь, 
должно стать центральным при разработке социальной политики, поскольку отсут-
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ствие механизмов формального участия на рынке труда ограничивает возможности 
трудоспособных категорий людей вносить позитивный вклад в развитие нацио-
нальной экономики. 

Обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения также ведет к пре-
одолению бедности и призвано ориентировать экономический рост на потребности 
бедного населения развивающихся стран. Механизмы социальной защиты обеспе-
чивают развитие человеческого капитала развивающихся стран, позволяют эффек-
тивно управлять рисками и вызовами в кризисных ситуациях, способствуют раз-
витию предпринимательской деятельности населения и привлечению инвестиций, 
восстанавливают дисбаланс на рынке занятости. Для правительств стран-партнеров 
разработка программ социальной защиты населения должна составлять ключевое 
направление национальной политики по преодолению социального неравенства, 
дифференциации и разобщенности в обществе. Это посильная задача для прави-
тельств развивающихся стран, в будущем способная привести к экономическому 
росту [OECD, 2009, p.9]. 

Выделяют несколько часто взаимосвязанных направлений обеспечения социаль-
ной защиты: расширение и соблюдение прав человека, развитие человеческого по-
тенциала, экономический рост, развитие демократии и обеспечение безопасности. В 
свою очередь Институт исследований социального развития ООН определяет обе-
спечение универсальной социальной защиты и достижение равенства центральной 
целью социальной политики [OECD, 2009, p.33].

Национальные правительства развивающихся стран и стран доноров все больше 
признают ценность мер по обеспечению социальной защиты в достижении ЦРТ. 
Международным сообществом признается, что социальная защита не только яв-
ляется средством борьбы с бедностью, но также обеспечивает эффективное устра-
нение более общих проблем развития, включая проблемы улучшения питания, 
здравоохранения, образования. В тех развивающихся странах, где основными реци-
пиентами, целевыми группами внешних интервенций помощи выступают женщи-
ны, меры социальной защиты способны привести к расширению их прав, укрепле-
нию социальных позиций в обществе, наметить баланс для преодоления гендерного 
неравенства. Очень часто программы социальной защиты ориентированы на насе-
ление, страдающее различными заболеваниями, прежде всего ВИЧ/СПИД, сирот и 
детей из уязвимых социальных групп [OECD, 2009, p.34]. 

КСР ОЭСР признает, что укрепление политики социальной защиты благоприят-
но сказывается на решении проблемы повышения эффективности содействия меж-
дународному развитию в целом, реализации Парижской декларации. 

Доноры могут играть ключевую роль в поддержке национальных инициатив 
стран-партнеров по обеспечению социальной защиты населения через развитие 
потенциала развивающихся стран, предоставление предсказуемой помощи, направ-
ленной на укрепление систем государственного финансирования инициатив соци-
альной защиты в долгосрочной перспективе. 
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5. Мониторинг и оценка результативности программ содействия между-
народному развитию в социальной сфере 

Одной из актуальных проблем в секторе предоставления элементарных социаль-
ных услуг населению остается проблема отчетности и оценки качества и результа-
тов от предоставленных услуг.

Мониторинг и оценка эффективности расходования средств на цели развития 
социальных секторов широко ведутся различными субъектами системы СМР. В за-
висимости от того, программы каких стейкхолдеров рассматриваются (стран- пар-
тнеров, национальных стран-доноров, международных многосторонних институ-
тов, глобальных неправительственных организаций и фондов) , меняются и цели, 
и задачи, и механизмы, с помощью которых осуществляются мониторинг и оценка. 

Каждый из упомянутых стейкхолдеров осуществляет содействие развитию в со-
ответствии с определенными целями и приоритетами, исходя из механизмов финан-
сирования, с учетом потребностей развивающихся стран, которые, в свою очередь, 
выступают не просто стороной, принимающей помощь, но активным партнером, 
наряду с донорами несущим серьезную ответственность за будущие изменения. Все 
это предельно усложняет описание опыта каждого из стейкхолдеров в отдельности. 
Прежде всего, речь идет о невозможности классифицировать или каким-то образом 
упорядочить все разнообразие практик. 

Попробуем подойти к этому вопросу с позиции некоторых стейкхолдеров.
Некоторые национальные (инновационные) программы стран-партнеров по 

предоставлению элементарных услуг населению учитывают мониторинг и оцен-
ку как неотъемлемую часть реализуемой программы. Одной из них является про-
грамма преодоления бедности в Мексике на основе целевых денежных переводов 
«PROGRESA» (См. Вставку 14.6).  

В рамках национальных стратегий СМР страны-доноры также широко использу-
ют инструменты мониторинга для оценки результативности и корректировки своей 
деятельности в конкретных странах. Во вставке 14.7 приведен пример оценки про-
екта по развитию водоснабжения в Непале, выполненного ММР Великобритании. 

С точки зрения процедур мониторинга и оценки программ развития в социаль-
ном секторе, используемых международными финансовыми институтами, инте-
ресен опыт Азиатского банка развития. Сайт АБР содержит обширную базу дан-
ных отчетов по итогам реализации мониторинга и оценки: 1) cтрановых программ 
развития; 2) программ развития отдельных секторов; 3) результатов специальных 
проектов и программ развития; 4) вклада от реализации программ развития; 5) 
специальных «оценочных» исследований. Во вставке 14.8 приведен пример оценки 
страновой программы АБР в Бангладеш.
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Вставка 14.6. Оценка Программы целевых денежных переводов для 
преодоления бедности «PROGRESA» в Мексике 

«PROGRESA» – программа развития и расширения доступа населения страны к услугам 
образования, здравоохранения и питания. Реализуется через передачу целевых денежных 
средств населению для прохождения медицинских обследований, посещения обучающих 
семинаров для матерей по основам гигиены и питания, посещения детьми школ. Благо-
даря системе строгой оценки программа доказала свою эффективность и внедряется в 
других развивающихся странах Латинской Америки (Колумбии, Гондурасе, Ямайке и Ни-
карагуа).

С самого начала в программу был заложен оценочный компонент, что позволило относи-
тельно точно оценивать вклад от реализации программы на начальном этапе. С целью обе-
спечения политического доверия к программе для проведения оценки была приглашена 
международная исследовательская группа – Международный институт исследований про-
довольственной политики (International Food Policy Research Institute).

Фазирование программы для реализации в отдельных общинах в выборочном поряд-
ке (что предусматривалось условиями финансирования программы в целом) позволи-
ло сформировать 186 контрольных (control groups) и 320 исследуемых (treatment groups) 
групп. Наличие контрольных групп обеспечило исследователям возможность не прини-
мать во внимание такие факторы, как время и различного рода шоки (экономические или 
климатические). В итоге все контрольные сообщества были инкорпорированы в програм-
му. Для оценки программы использовались как количественные, так и качественные мето-
ды. В рамках качественной модели оценки использовались такие методы, как проведение 
интервью, специальных фокус-групп и семинаров с представителями участвующих в про-
грамме местных общин. 

Процедура оценки позволяет улавливать многие факторы, влияющие на результаты про-
граммы. Однако она также имеет и некоторые ограничения. Так, например, при работе с 
политиками необходимо учитывать их знание о том, как можно манипулировать програм-
мой для достижения необходимых результатов. При работе с семьями из контрольных 
групп крайне важно учитывать такие факторы, как их осведомленность о программе и ее 
преимуществах, прошлое или будущее участие в других программах и миссиях содействия 
развитию. Эти факторы могут существенно затруднить возможность чистого эксперимен-
та и сравнения между контрольными группами. Тем не менее, методология оценки про-
граммы способна преодолеть эти сложности, хотя это неизбежно приводит к усложнению 
процедуры оценки, а, следовательно, повышает затраты на ее реализацию. 
 
Источник: WDR-2004, p.30-31. URL:http://www.ifpri.org/dataset/mexico-evaluation-progresa
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Вставка 14.7. Проект развития водоснабжения в Восточном Непале 
(Nepal Eastern Region Water Supply Project) 

Проект развития системы водоснабжения в Восточном Непале был направлен на внедре-
ние водопроводных систем в 16 районах страны, охватывающих около 63 тыс. человек 
местного населения, и усовершенствование системы водоснабжения в одной горном по-
селке. Проект подразумевал разработку систем водоснабжения для горной и равниной 
местности; ожидалось, что он поможет улучшить качество питьевой и используемой для 
домашних целей воды, будет способствовать преодолению распространения заболева-
ний, вызываемых плохим качеством воды, сократит использование женского и детского 
труда для получения воды. 

Общее руководство проектом и ответственность за использование программных средств 
осуществлялось британской инженерной компанией и национальным департаментом во-
доснабжения и канализации Непала как исполняющего агентства. Период реализации 
проекта был рассчитан на три года – с 1984 по 1987 гг. Ожидалось, что 100% расходов на 
реализацию проекта будут покрыты из средств ОПР. В показателях потребительских цен 
1982 года стоимость проекта составляла 3,9 млн. фунтов стерлингов. На исполняющее 
агентство в Непале возлагалась ответственность за поддержку реализации проекта, а так-
же реформирование национальной тарифной политики на потребление воды.

Оценка реализации проекта осуществлялась совместными усилиями обеих сторон. Поле-
вая часть оценочного исследования была реализована в Восточном Непале в ноябре 1992 
г. По итогам исследования проект был оценен как частично успешный. Из 16 запланиро-
ванных водопроводных систем только 8 были внедрены с высоким соответствием техни-
ческим требованиям при сложных внешних условиях. С точки зрения оценки компонентов, 
связанных со здравоохранением и обучающими тренингами, то здесь их реализация была 
оценена как успешная в кратко и среднесрочной перспективе. Проект внес существенный 
вклад в повышение качества используемой в домашнем хозяйстве воды, улучшил сани-
тарные условия и сократил уровень заболеваемости населения, значительно улучшил ка-
чество жизни отдельных категорий населения, прежде всего, женщин за счет облегчения 
доступа к источникам воды и сокращения времени ее получения.

Отрицательно проект был оценен с точки зрения соблюдения сроков и объемов затрачен-
ных ресурсов. Нарушение сроков исполнения привело к тому, что только часть из заплани-
рованных схем водоснабжения были внедрены, а также к тому, что продолжение работ по 
завершению проекта потребовало увеличения финансирования. Проект был завершен, но 
уже в рамках другого отдельного проекта.

Источник: DFID Evaluation Studies Data Base. URL: http://www.dfi d.gov.uk/About-DFID/Finance-and-performance/Evaluation/
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Вставка 14.8. Оценка страновой программы АБР в Бангладеш 

Бангладеш – один из крупнейших получателей ОПР в мире. Доля двусторонней помощи 
ежегодно составляет более половины от выделяемых средств на цели развития страны. 
АБР оказывает помощь развитию Бангладеш с 1973 г. В 1973-2008 гг. АБР предоставил 
Бангладеш 183 льготных займа на общую сумму 10 млрд. долл. США, что позволило ре-
ализовать в стране 163 программы и проектов. АБР ориентирован на поддержку различ-
ных секторов, однако основное внимание уделяется развитию энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства, природных ресурсов и образования. По состоянию на конец 2008 г., 
в портфолио АБР находилось активных льготных займов на общую сумму более 3,7 млрд. 
долл. США, финансирующих 37 проектов и программ более чем в 10 приоритетных секто-
рах.

Стратегическое позиционирование. АБР в 2005 г. принял очередную страновую страте-
гию в отношении Бангладеш, которая так же, как и предыдущая (1999 г.),была ориенти-
рована на развитие комплекса секторов, определенных национальным правительством в 
качестве приоритетных. Опыт реализации стратегии 1999 г. позволил извлечь некоторые 
уроки, в частности, сократить фрагментарность помощи и уменьшить число приоритет-
ных подсекторов. В то же время новая стратегия не могла не учесть потребности страны в 
необходимости поддержки сектора, связанного с адаптацией к последствиям от природ-
ных катастроф, что потребовало принятия отдельной подстратегии. За исключением этого 
стратегия АБР в отношении Бангладеш 2005 г. полностью соответствовала долгосрочной 
рамочной стратегии Банка на 2001-2015 гг.

Страновая стратегия АБР в Бангладеш 2005 г. была разработана с применением иннова-
ционного «общего» подхода, учитывающего участие в ее реализации сразу нескольких 
партнеров. Этот шаг был предпринят снова с учетом уроков реализации стратегии 1999 г. 
и направлен на повышение эффективности программ. Отдельная оценка инновационного 
подхода показала: несмотря на то, что его потенциал не был реализованв полной мере, 
применение новой схемы позволило обеспечить разделение труда между основными пар-
тнерами и повысить качество руководства отдельными секторами.

Оценка исполнения АБР своих действий в Бангладеш. Проведенная оценка показала, что 
в целом действия банка на территории Бангладеш были осуществлены в соответствии со 
страновой стратегией и приоритетами национального правительства страны. АБР кон-
центрировал свои усилия на четырех приоритетных секторах: энергетике, транспорте, 
образовании, развитии природных ресурсов и сельского хозяйства. Программирование 
страновой стратегии 2005 г. учитывало необходимость реализации мер по оказанию под-
держки некоторых подсекторов (сохранение разнообразия зерновых культур, поддержка 
развития домашнего животноводства, огородничества и садоводства), которые не плани-
ровались стратегией, но от поддержки которых со стороны Банка другие национальные 
партнеры пока не могли отказаться.

Финансирование проектов и программ также оказалось шире предусмотренной страновой 
стратегии. Ориентируясь на поддержку только нескольких секторов, АБР, тем не менее, 
добавил сектор, который ранее, в предыдущих стратегиях, им никак не учитывался – 
развитие законодательной базы, управление экономической сферой и государственное 
управление. Поддержать данный сектор оказалось необходимым ввиду продолжающейся 
административной реформы в стране. Программа АБР в полной мере учитывала нацио-
нальные потребности Бангладеш, особенно в отношении развития кризисного управления 
во время природных катастроф и предоставления помощи в чрезвычайных ситуациях. 

АБР приходилось управлять своим портфолио в достаточно сложных условиях. Все про-
екты, реализуемые в Бангладеш, продвигались медленнее, чем ожидалось, даже те, что 
финансировались совместно с национальным правительством. На момент проведения 
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оценки на балансе у АБР находилось 1,88 млрд. долл. США, ассигнованных на проекты, 
по которым еще не были заключены контракты, и 2,13 млрд. долл. США по проектам, по 
которым еще не были произведены выплаты. 

Оценка исполнения действий в семи ключевых областях.Банк оценил результативность 
программ, реализованных им в Бангладеш, в 7 ключевых областях (энергетика, обра-
зование, транспорт, кризисное управление в условиях природных катастроф, развитие 
сельского хозяйства и природных ресурсов, городское развитие и расширение доступа к 
чистой питьевой воде и санитарным условиям). При этом рассматриваемые области охва-
тывали до 90% финансируемых банком проектов и программ в Бангладеши до 80% техни-
ческой помощи. 

Наиболее существенный вклад АБР внес в развитие таких секторов, так энергетика, кри-
зисное управление в условиях природных катастроф, городское развитие и расширение 
доступа к чистой питьевой воде и санитарным условиям. Например, для целей развития 
кризисного управления в условиях природных катастроф Банк внедрил целый набор эф-
фективных и инновационных управленческих методик и технологий; для целей городского 
развития и повышения качества питьевой воды и санитарных условий - внес существен-
ный вклад в развитие городских систем общественного здравоохранения. В четырех из 
семи секторов долгосрочный вклад банка в развитие сектора был оценен как существен-
ный, в других трех- как умеренный.

Образование. Программа развития образования в Бангладеш – третья по значимости 
программа, реализуемая Банком, и именно в секторе образования действия банка были 
оценены как успешные. Отдельная оценка программы АБР по развитию сектора образо-
вания показала, что Банк эффективно реализует секторный подход к развитию начального 
образования в стране, что также является примером успешного и эффективного взаимо-
действия с национальными стейкхолдерами. Программа развития сектора образования 
оказывает положительное влияние на укрепление «права собственности» национального 
правительства Бангладеш над процессом развития, совершенствует управление систе-
мой образования, улучшает координацию различных партнеров и повышает доступность 
образования для населения. Однако, некоторые проблемы сохраняются. Так, например, 
несмотря на прогресс в деле повышения уровня вовлеченности населения в систему об-
разования и доступности образования, показатели уровня грамотности среди взрослого 
населения в стране остались невысокими. 

Развитие городской инфраструктуры, водоcнабжение и санитария. Результаты оцен-
ки реализации отдельной программы АБР по развитию этого сектора показали, что АБР 
внес существенный вклад в обеспечение доступности чистой питьевой воды и санитар-
ных условий для населения страны и совершенствование городского управления. Однако 
устойчивость этой программы вызвала сомнение, поскольку необходимые национальные 
реформы так и не были осуществлены, а тарификация услуг в данном секторе – не была 
пересмотрена. В силу этих обстоятельств деятельность АБР в этом секторе была оценена 
лишь как частично успешная. 

Источник: Country Assistance Programme Evaluation for Bangladesh // Asian Development Bank, 2009. URL: http://www.adb.org/
Evaluation/resources-list.asp?type=5&p=evalcape (date of access: 28.03.2011)
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Как видно из приведенного примера, аналитическая группа АБР использовала 
для оценки страновой программы в Бангладеш два вида оценки: «сверху-вниз» (top-
down) и «снизу-вверх» (bottom-up). Первый вид оценки позволил определить со-
ответствие самой программы и стратегии банка в отношении Бангладеш приори-
тетам национального правительства и долгосрочным стратегическим приоритетам 
самого Банка. С этой точки зрения, деятельность АБР в Бангладеш была признана 
успешной. Второй вид оценки использовался для анализа результатов и вклада от 
реализованных в Бангладеш проектов и программ в отдельных секторах в рамках 
страновой стратегии, рассчитанной на конкретный период. Здесь банк оценил свою 
работу как частично успешную. Основные причины, как показал анализ, кроются в 
недостаточно эффективной реализации принципа «права собственности» страны-
партнера над программами развития и слабости систем государственного управле-
ния в целом и на уровне отдельных секторов [ADB, 2009]. 

На основе результатов независимой оценки осуществляется совершенствование 
программы, механизмов ее реализации. Однако, для оценки результативности той 
или иной программы, помимо моделирования и экспериментов, используются так-
же зондажные исследования (probe studies). Например, зондажное исследование в 
сфере образования в Индии позволило выявить разнообразные недостатки наци-
ональной системы начального образования. Результаты подобных исследований 
обычно широко презентуются и обсуждаются. Подобный механизм распростра-
нения информации позволяет привлечь внимание общественности и донорского 
сообщества к проблемам, обосновать необходимость дополнительных реформ того 
или иного социального сектора [WDR-2004, p.26].

Контрольные вопросы

1. В чем заключается особенность социальных секторов в контексте содействия 
международному развитию?

2. Что формирует повестку дня в сфере содействия развитиюсоциальных секторов?
3. Назовите ключевых стейкхолдеров в социальной сфере?.
4. Из чего складываются ресурсы финансирования развития социальной сферы?
5. Какие направления включает в себя содействие развитию социальной сферы? 
6. Как осуществляется предоставление помощи развитию в социальных секторах?
7. Каковы основные проблемы предоставления помощи развитию в социальнойс-

фере?
8. Что такое социальная защита в контексте содействия международному разви-

тию? 
9. Каковы основные направления обеспечения социальной защиты населения бед-

ных стран? 
10. Каковы основные причины плохого предоставления услуг для бедного населе-

ния?
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ЛЕКЦИЯ № 15

СМР В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

План лекции
1. Эволюция глобальной повестки дня в сфере охраны окружающей среды.
2. Проблема изменения климата и международное сотрудничество в целях 

развития.
3. «Зеленый рост» и «зеленая экономика».
4. Ресурсы СМР в области охраны окружающей среды.
5. Мониторинг и оценка программ СМР в области охраны окружающей сре-

ды. 

 
Вопросы изменения окружающей среды давно находятся в центре внимания 

международных организаций и институтов, национальных государств, главным 
образом, в связи с осознанием разрушительного влияния опережающего развития 
промышленного производстваи экономического роста на условия среды обита-
ния человека не только в развитых, но и в развивающихся странах. Наращивание 
экономической, промышленной, военной мощи, прорывные научные открытия и 
изобретения середины прошлого века, позволили человечеству оказывать беспре-
цедентное по своим масштабам воздействие на состояние окружающей его среды. 
Человек, как отмечено в Декларации Конференции ООН по проблемам окружаю-
щей человека среды 1972 г., одновременно сотворен своей окружающей средой и 
располагает необходимыми ресурсами для ее изменения, благодаря тем духовным, 
нравственным, интеллектуальным и социальным возможностям, которые создают-
ся внешним миром [Декларация, 1972]. Хотя данная формулировка представляется 
несколько идеалистической, следует принимать во внимание то, что деятельность 
человека может осуществляться как во вред, так и во благо окружающей среде. Важ-
но, чтобы и то, и другое осознавалось на уровне национальных государств – раз-
витых и развивающихся – и на глобальном уровне. Признание ответственности за 
наносимыйокружающей среде вред и негативное влияниеэкономического развития 
индустриально развитых стран на благосостояние стран Юга, а также принятие со-
ответствующих коллективных мер по минимизации такого рода вреда характеризу-
ют усилия международного сообщества в конце XX – начале XXIвв. 

1. Эволюция глобальной повестки дня в сфере охраны окружающей сре-
ды

Внешняя среда, окружающая человека, представляет собой природное глобаль-
ное общественное благо (ГлОБ). Атмосфера Земли, климат, озоновый слой, мировой 
океан, природные энергетические ресурсы, с точки зрения исследователей, изна-
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чально являются неисключаемыми и конкурентными, несмотря на то, что практи-
чески для каждого человека на планете являются доступными [Gardiner, LeGoulven, 
2002, p.17]. Первое означает, что потребление экологических ГлОБ не имеет про-
изводителя, который препятствовал бы его потреблению отдельными индивидами, 
не уплатившими за право потребления. Второе означает, что потребление экологи-
ческих ГлОБ на Земле ограничено, и их использование индивидами или группами 
индивидов в одной части планеты сокращает возможности их потребления в дру-
гой. Главными особенностями экологических ГлОБ являются чрезмерное использо-
вание, злоупотребление и сложность их возобновления, приводящие к возникно-
вению соответствующих видов глобального общественного зла (ГлОЗ), таких как 
загрязнение океана, глобальное потепление, разрушение экосистем и нарушение 
биоразнообразия [Aфонцев, 2002]. 

Глобальное неравенство наблюдается в потреблении экологических ГлОБ, уве-
личивая уязвимость менее развитых стран перед лицом последствий от возникно-
вения ГлОЗ в сфере окружающей среды. Сегодня повышение «сопротивляемости» 
развивающихся стран изменению климата и обеспечение устойчивости развития 
составляет основу международных форумов, коллективных действий, политиче-
ских мер и инициатив. Но так было не всегда. 

Первая Всемирная Конференция ООН по проблемам окружающей среды чело-
века состоялась лишь в 1972 г. в Стокгольме. Тогда же была учреждена Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Однако подлинное объединение проблем раз-
вития и экологии произошло не так давно, в 1987 г. В этот год вышел исторический 
доклад «Наше общее будущее», подготовленный Всемирной комиссией по окружа-
ющей среде и развитию во главе с Г.Х. Брундтланд [OurCommonFuture, 1987]. Его 
составители впервые рассмотрели обе проблемы во взаимосвязи и предложили но-
вые подходы к их решению в рамках концепции устойчивого развития. 

Доклад комиссии Брундтланд обратил внимание на то, что будущему всех наций 
в мире угрожают общие вызовы. «Все люди на земле зависят от одной биосферы, 
которая обеспечивает устойчивость их существования», – говорится в докладе. «В 
масштабе планеты наблюдается неравномерное потребление ресурсов, которые 
предоставляет нам наша планета: кто-то потребляет непомерно много, практически 
ничего не оставляя будущим поколениям, другие – настолькомало, что вынуждены 
существовать в голоде, нищете, болезнях, раньше умирать. <…> Несмотря на замет-
ный прогресс, когда все больше детей, рождающихся сегодня в мире, могут рассчи-
тывать на более долгую жизнь и более качественное образование, чем их родители, 
повышение уровня жизни требует еще больших усилий» [Our Common Future, 1987, 
Ch.I:A Th reatened Future, I-Introduction].

Неудачи, связанные с обострением экологических проблем во всем мире, авторы 
доклада связывают с непреодоленной и только усугубляющейся проблемой бедно-
сти и слишком ограниченными представлениями о благополучии и процветании. 
Так, авторы обращают внимание на тот факт, что многие бедные страны пойманы 
в ловушку – в своей борьбе за выживание они вынуждены изо дня в день увеличи-
вать масштабы использования природных ресурсов, истощение которых приводит 
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к еще большему обнищанию. При этом, по мнению авторов, благополучие некото-
рых стран оказывается ненадежным в силу того, что оно зиждется на чрезмерном 
использовании природных ресурсов и промышленном производстве, которое обе-
спечивает прогресс и экономический рост, но лишь в краткосрочной перспективе. 

С проблемами, связанными со злоупотреблениями и ограниченным доступом 
к природным ресурсам, мир сталкивался и раньше. Однако ранее они в большей 
степени имели локальный характер, а возможные последствия не были системны-
ми, угрожали только тем странам, которые с ними сталкивались. В современном 
мире увеличение масштабов воздействия человека на природу и ее ресурсы при-
вело к увеличению негативных физических эффектов и расширению масштабов их 
распространения, выходу за пределы границ отдельных государств [Our Common 
Future, 1987, Ch.I: A Th reatened Future, I-Introduction]. 

С развитием общества, ростом численности населения увеличиваются и его по-
требности в природных ресурсах, растет использование ископаемого топлива. По-
следнее приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу, вызывая 
глобальное потепление. Не менее катастрофичным по своим последствиям для 
окружающей среды оказывается истощение озонового слоя в результате попадания 
в атмосферу газов от производства мыла, использования холодильников и аэрозо-
лей. 

Угрозу выживанию человечества представляет также загрязнение воздуха в ре-
зультате деятельности заводов и других крупных промышленных производств, при-
водящее к исчезновению лесов и озер, повреждению памятников культурного на-
следия, даже если источник загрязнения находится за тысячи км от природных и 
культурных объектов. Хранение и размещение токсичных отходов химических про-
изводств также содержат недопустимые риски для окружающей среды, не говоря 
уже о влиянии на здоровье человека. При этом токсичные отходы остаются опас-
ными на протяжении нескольких веков. Опустынивание и обезлесение территорий 
также ведут к нарушениям мировой экосистемы. [Our Common Future, 1987, Ch.I: A 
Th reatened Future, I-3].

Все эти угрозы носят глобальный характер, поэтому ответственность за сохра-
нение окружающей среды признается как за развитыми, так и развивающимися 
странами. Тем не менее, большая подверженность угрозам развивающихся стран 
признается безоговорочно.

В конечном счете авторы доклада «Наше общее будущее» приходят к выводу, что 
проблемы, связанные с развитием и окружающей средой, взаимосвязаны и долж-
ны рассматриваться в комплексе при выработке глобальной повестки дня, приводя 
следующие аргументы. 

Во-первых, последствия от экологических изменений взаимосвязаны между со-
бой. Масштабная вырубка лесов ускоряет эрозию почв и заиливание рек и озер. За-
грязнение воздуха и окисление среды приводят к гибели лесов и озер. Это дает осно-
вания полагать, что при комплексном подходе улучшение в одной сфере, например, 
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принятие политических мер по защите лесов, повысит вероятность положительных 
изменений в другой сфере, например, даст импульс реализации проектов по охране 
и рациональному использованию почв, и т.д.

Во-вторых, изменения в окружающей среде оказывают влияние на процессы эко-
номического развития. Например, политика в области сельского хозяйства может 
учитывать проблемы деградации водных, земельных и лесных ресурсов. Энергети-
ческая политика в развивающихся странах может принимать в расчет необходи-
мость преодолевать последствия от выбросов углекислого газа, окисления почв и 
вырубки леса, осуществляемой в целях получения биотоплива. Это означает, что 
вопросы экономики и экологии могут быть интегрированы в процесс выработки 
политических решений и законодательства не только в целях охраны окружающей 
среды, но и для обеспечения самого процесса развития. 

В-третьих, большое значение имеют проблемы социального и политическо-
го развития, также тесно связанные с проблемами изменения окружающей среды. 
Например, стремительный рост численности населения, имеющий колоссальные 
последствия как для окружающей среды, так и для процесса развития во многих 
регионах земного шара, во многом обуславливается положением женщин в обще-
стве, а также преобладающими культурными и иными (например, религиозными) 
ценностями. Изменения, связанные с ухудшением окружающей среды, также могут 
являться источником социальной напряженности в обществе, во многом из-за не-
справедливого распределения и ограниченного доступа к ресурсам. 

Наконец, в-четвертых, территориальные границы оказываются прозрачными 
перед лицом экологических угроз. Для экосистем не существует границ: загрязне-
ние воды или радиоактивные выбросы в одной точке земного шара могут превра-
титься в угрозу международного или общемирового масштаба [Our Common Future, 
1987, Ch.I: A Th reatened Future, II].

Комиссия Брундтланд сделала акцент на том, что подход к развитию и охране 
окружающей среды, основанный на принятии решений по преодолению послед-
ствий от экологических изменений или катастроф пост-фактум, продемонстриро-
вал свою несостоятельность. В качестве альтернативы предложила принципиально 
новую концепцию устойчивого развития (the concept of sustainable development), по-
зволяющую интегрировать политику в сфере охраны окружающей среды и страте-
гию развития. При этом термин «развитие» используется здесь в широком смысле и 
включает в себя процессы экономической и социальной трансформации в странах 
«третьего мира». Сам же процесс интеграции, по мнению авторов концепции, дол-
жен затрагивать не только бедные, но и богатые страны. 

Устойчивое развитие понимался комиссией Брундтланд как процесс, при кото-
ром использование ресурсов, направления инвестиционных потоков и технологи-
ческого развития ориентированы на укрепление как настоящего, так и будущего 
потенциала удовлетворять потребности и ожидания человека [Our Common Future. 
Ch.2: Towards Sustainable Development].
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Концепция устойчивого развития включала в себя: 
• идею потребностей, в частности, естественных потребностей бедного насе-

ления всего мира, на которые необходимо обращать вниманиев первую оче-
редь;

• идею ограничений, накладываемых современным уровнем развития техно-
логий и социальных отношений на способность окружающей среды удовлет-
ворять настоящие и будущие потребности населения Земли. 

 
Комиссия Брундтланд полагала, что движение к устойчивому развитию требу-

ет изменений во внутренней и внешней политике всех государств. Каждая страна 
должна выработать индивидуальные условия реализации политики устойчивого 
развития, которая, при этом, должна рассматриваться как задача глобального уров-
ня.

Доклад «Наше общее будущее послужил основой для выработки соответствую-
щей Декларации, подписанной на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г., при-
нятию «Повестки дня на XXIвек» и учреждению Комиссии ООН по устойчивому 
развитию. Тогда же в качестве первого шага в решении проблемы изменения кли-
мата на Встрече ООН на высшем уровне «Планета Земля» была принята Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)153. 

В дополнение к ней в 1997 г. был принят Киотский протокол154, установивший це-
левые показатели по сокращению выбросов в атмосферу вредных веществ для про-
мышленно развитых, стран, которые должны были быть достигнуты к 31 декабря 
2012 г. 

В 1998 г. Всемирная метеорологическая организация (ВМО)155 и ЮНЕП156 созда-
ли Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК)157 в 
целях обеспечения изучения процесса и выработки практических рекомендаций по 
противодействию изменению климата на планете. 

В 2009 г. в рамках Конференции ООН по изменению климата158 в Копенгагене 
свыше 70 стран изъявили желание ассоциировать себя с принятым там соглашением 
о сдерживании роста глобальной температуры с помощью значительного сокраще-
ния выбросов159. Однако Копенгагенское соглашение не являлось международным 
юридическим документом и фактически стало лишь декларацией о намерениях. 

В 2010 г. Конференция ООН по изменению климата в Канкуне завершилась вы-
работкой пакета сбалансированных решений, более или менее удовлетворяющих 
правительства стран-участниц конференции и определяющих будущие направле-
ния деятельности по сокращению выбросов углекислого газа и повышению устой-
чивости развивающихся стран перед лицом изменения климата. Пакет решений по-
лучил название «Канкунские соглашения» (Cancun Agreements), в рамках которых 
153 Рамочная конвенция об изменении климата РКИК ООН. URL: http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php
154 Киотский протокол РКИК ООН. URL: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
155 Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО). URL: http://www.wmo.int/pages/index_ru.html
156 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). URL: http://www.un.org/ru/ga/unep/
157 Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). URL: http://www.ipcc.ch/
158 Конференция ООН по изменению климата. Копенгаген 2009 г. URL: http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-

Copenhagen-2009/cop15.htm
159 Copenhagen Accord. URL: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
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участники конференции договорились о мерах по защите беднейших и уязвимых 
стран от изменения климата, в том числе посредством предоставления средств и 
технологий, необходимых для обеспечения самостоятельного устойчивого разви-
тия [UNEP, 2011].

2. Проблема изменения климата и международное сотрудничество в це-
лях развития

При первом приближении проблемы, связанные с изменением климата, по срав-
нению с проблемами бедности, распространением инфекционных заболеваний и 
стагнацией экономики в развивающихся странах, не кажутся такими острыми вви-
ду их «отложенных» последствий. Тем не менее, на международном уровне уже дав-
но признается, что не уделяя должного внимания проблемам изменения климата, 
достичь прогресса в решении других приоритетных задач развития невозможно. 

Изменение климата подрывает основные элементы жизнедеятельности человека 
во всем мире, делая общеглобальными такие проблемы, как доступность питьевой 
воды, производство продуктов питания, здравоохранение и состояние окружаю-
щей среды. При этом не радужными оказываются и прогнозы относительно влия-
ния изменения климата на прогресс в достижении ЦРТ (Табл. 15.1). Не осуществляя 
наблюдений за состоянием и изменением климата, можно ожидать серьезного нару-
шения не только экологического, но и экономического равновесия, особенно в тех 
странах, которые уже уязвимы перед экологическими вызовами. Наиболее подвер-
женными угрозам и последствиям изменения климата являются женщины и дети 
[OECD, 2010, p.66]. 

Несмотря на то, что многие меры, направленные на развитие, приводят к сокраще-
нию уровня уязвимости перед лицом климатических изменений, другие инициати-
вымогут только усиливать эту уязвимость. Например, планы развития прибрежных 
территорий, не учитывающие повышение уровня моря, способны поставить людей, 
промышленные предприятия и основную инфраструктуру под угрозу и не обеспе-
чат устойчивость в долгосрочной перспективе. Такой тип негативного воздействия 
получил название «плохой адаптации» («maladaptation»). Учет последствий клима-
тических изменений повышает значимость поддержки на политическом уровне та-
ких секторов, как сельское хозяйство, развитие сельских территорий, управление 
водными ресурсами [OECD, 2010, p.65-74]. 

Наиболее тяжелое бремя последствий изменения климата ложится на бедное на-
селение развивающихся стран. Проблема изменения климата уже поставила под 
угрозу достижение некоторых ЦРТ, подорвав усилия национальных государств и 
международного сообщества по сокращению уровня бедности и достижению устой-
чивости развития – см. Таблицу 15.1 [OECD, 2010, p.67]. 
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Таблица 15.1. Возможное влияние последствий изменения климата на достижение 
некоторых Целей развития тысячелетия

ЦРТ Примеры взаимосвязи с изменением климата

ЦРТ 1: Ликвидация нищеты и 
голода

Изменение климата, по прогнозам экспертов, приведет 
к существенному сокращению материальных активов 
(ресурсов) большинства бедных людей на планете, изменит 
направление экономического роста развивающихся стран 
и обострит проблему продовольственной безопасности 
на региональном уровне. Произойдет сокращение 
водных ресурсов, в результате роста температурного 
режима увеличится потребление воды. Производство 
продовольствия, тесно связанное с доступностью воды, 
столкнется с серьезными трудностями в тех регионах, где 
сегодня наблюдается недостаток и ограниченность водных 
ресурсов..

ЦРТ 3: Поощрение 
равенства мужчин и женщин 
и расширение прав и 
возможностей женщин

В развивающихся странах наблюдается диспропорция 
включенности женщин в деятельность по обработке или 
производству продукции, связанной с естественными 
природными ресурсами, в частности в сельском хозяйстве, 
особенно подверженном негативным изменениям климата

ЦРТ 4,5,6: Цели, 
ориентированные на 
преодоление проблем 
развития, связанных со 
здоровьем 

Влияние климатических изменений на здоровье 
человека может быть прямым – через рост температуры, 
тепловое излучение, наводнения, засуху и ураганы, – и 
опосредованным – через развитие различных заболеваний 
и сокращения качества и количества потребляемых 
продуктов и воды.

ЦРТ 7: Обеспечение 
устойчивости развития 
окружающей среды

Изменение климата приводит к снижению качества и 
производства природных ресурсов, разрушает экосистемы, 
влияя на уровень доходов населения развивающихся 
стран. В зоне повышенного риска находятся прибрежные 
территории ввиду повышения уровня моря, цунами и 
усиления интенсивности циклонов в некоторых районах 
планеты.

Источник: OECD, 2010, p.66.

В настоящее время международное сообщество выработало два способа реагиро-
вания на вызовы климатических изменений:

• смягчение негативных последствий изменения климата (mitigation) через со-
кращение выбросов парниковых газов в атмосферу;

• адаптация к изменению климата (adaptation) при одновременном укрепле-
нии положительных возможностей для развития [OECD, 2010, p.68]. 

Большая часть выбросов углекислого газа в атмосферу приходится на развитые 
страны. Хотя МГЭИК признает ответственность всех стран за сохранение клима-
тической системы Земли, основная роль в борьбе с изменением климата и предот-
вращением негативных последствий отводится развитым и интенсивно развива-
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ющимся странам. Наряду с усилиями по сокращению выбросов углекислого газа 
развитым странам рекомендуется осуществить переход к экономике, основанной на 
низкоуглеродном производстве.

Единого мнения относительно смягчения последствий изменения климата еще 
не выработано, однако уже сегодня очевидно, что климат на Земле меняется и нега-
тивные последствия этого уже ощущаются в некоторых странах. В результате, про-
блема интеграции механизмов адаптации к изменениям климата в экономическую 
политику, а также программы и проекты содействия развитию становится особенно 
острой. В 2006 г. министрами стран – членов КСР ОЭСР, ответственными за разви-
тие и экологию, была принята Декларация, призвавшая международное сообщество 
доноров к «повышению координации усилий и распространению лучших практик» 
в области интеграции климатического измерения в политику содействия развитию. 
Для более успешного выполнения принципов декларации тремя годами позже, в 
2009 году, КСР ОЭСР были подготовлены Руководящие политические принципы по 
включению адаптации к изменению климата в сотрудничество для развития [OECD, 
2009, Integrating Climate Change Adaptation].

3. «Зеленый рост» и «зеленая экономика»

Ведя борьбу за сохранение окружающей среды и преодолевая последствия изме-
нения климата, международное сообщество приходит к пониманию необходимости 
развития низкоуглеродного производства, сокращающего уровень выбросов в ат-
мосферу углекислого газа. В последние годы начался процесс освоения новый кон-
цепций «зеленого роста» и «зеленой экономики». 

«Зеленый рост». В 2009 г. на встрече министров стран – членовКСР ОЭСР, от-
ветственных за развитие, была принята Декларация о зеленом росте [OECD, 2009, 
Declaration]. В ней, в частности, заявлялось, что кризис не может служить оправда-
нием замораживания решения проблем, критически важных для будущего нашей 
планеты. Наоборот, выход из кризиса может быть найден за счет увеличения объ-
емов «зеленых» инвестиций, построения экологичной инфраструктуры, развития 
«зеленой» экономики [OECD, 2009, p.1].

Для продвижения стран в направлении «зеленой» экономики важным является 
укрепление международного сотрудничества в таких сферах, как развитие и рас-
пространение экологически чистых технологий, технологий для развития возоб-
новляемых источников энергии, использование «зеленых» ИКТ, а также развитие 
международного рынка экологических товаров и услуг. Для выхода на путь «зеле-
ного» роста признается важным сотрудничество развитых стран КСР ОЭСР между 
собой, со странами с интенсивно развивающейся экономикой и развивающимися 
странами [OECD, 2009, p.1]. 

Для реализации положений декларации КСР ОЭСР призвал сообщество доноров 
разработать Стратегию «зеленого роста» с целью экономического восстановления 
и достижения экологически и социально устойчивого экономического роста. С по-
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мощью стратегии ОЭСР предполагает осуществлять мониторинг ориентирован-
ных на «зеленый рост» политик государств – членов КСР ОЭСР, а также основ-
ных стран – партнеров ОЭСР [OECD, 2009, p.1-2]. 

«Зеленая экономика». ЮНЕП определяет «зеленую экономику» как ориентиро-
ванную на улучшение благосостояния человечества и социальное равенство через 
существенное сокращение рисков, вызванных изменением окружающей среды и 
недостатком экологических ресурсов. При зеленой экономике рост доходов населе-
ния и занятость должны поддерживаться и стимулироваться за счет государствен-
ных и частных инвестиций, направленных на сокращение выбросов углекислого 
газа, повышение энергоэффективности и эффективности использования ресурсов, 
предотвращение загрязнения окружающей среды, сокращение биоразнообразия 
и минимизация ущерба, наносимого экосистемам. Катализатором развития таких 
инвестиций должны стать целевые государственные расходы, политические рефор-
мы и изменения в сфере политического регулирования. Движение в направлении 
развития должно сохраняться и в большей степени опираться на восстановление/
укрепление национальной экономики как критического условия для повышения 
благосостояния и обеспечения безопасности бедного населения земного шара, ис-
пользующего природные ресурсы для поддержания своей жизнедеятельности. Пе-
реход к «зеленой экономике» состоится тогда, когда мировое сообщество полностью 
откажется от экономики «коричневой», основанной на использовании энергии ис-
копаемого топлива (нефти и газа) [UNEP, 2011]. 

На сегодняшний день ЮНЕП осуществляет поддержку целого ряда развиваю-
щихся стран в их переходе к «зеленой экономике», реализуя спектр специальных 
проектов. Можно отметить программу развития органического сельского хозяй-
ства на Кубе, направленную на преодоление последствий продовольственного кри-
зиса в начале 1990-х гг.; проект развития солнечной энергии на Барбадосе в целях 
преодоления зависимости государства от поставок топлива извне; программу раз-
вития системы управления лесными угодьями в Танзании в целях адаптации к из-
менению климата и повышения уровня благосостояния местного населения и ряд 
других проектов160.

4. Ресурсы СМР в области охраны окружающей среды

В преддверии Конференции ООН по изменению климата 2009 г. в Копенгагене 
развернулась активная дискуссия о финансировании потребностей развивающихся 
стран в преодолении ими сложностей развития, возникающих в связи с изменением 
климата. Особое внимание уделялось оценке объемов ОПР в области охраны окру-
жающей среды и анализу архитектуры СМР в соответствующем секторе. В октябре 
2009 г. Группой Всемирного банка был подготовлен специальный доклад «Архитек-
тура помощи в области охраны окружающей среды»: анализ статистических данных 
за 10 лет» [Castro, Hammond, 2009].
160 Success Stories // United Nations Environmental Programme Web-site. URL: http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/tabid/29863/

Default.aspx
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Ввиду ожидаемого увеличения финансовой помощи развивающимся странам с 
целью преодоления последствий изменений климата и окружающей среды, соста-
вители доклада, учитывая уроки от увеличения объемов ОПР в секторе здравоохра-
нения, обратили внимание на увеличение числа доноров и каналов финансирования 
в секторе и необходимость решения данной проблемы в целях повышения эффек-
тивности помощи. Сокращение числа доноров и каналов помощи рассматривается 
как способ рационализации международной помощи и средство уменьшения бю-
рократических и административных издержек, обременяющих как развивающиеся 
страны, так и доноров [Castro, Hammond, 2009, p.i].

По подсчетам аналитиков Всемирного банка, за 2000-е гг.в рамках международ-
ных обязательств в сектор окружающей среды донорами было направлено почти 
100 млрд. долл. США (в ценах 2007 г.). При этом помощь была предоставлена по 
трем ключевым направлениям: (1) собственно ОПР в области сохранения окружа-
ющей среды – 56 млрд. долл. США; (2) помощь на цели предоставления доступа к 
чистой воде и обеспечения санитарных условий – 33,2 млрд. долл. США; (3) другая 
помощь с «основным» акцентом на сохранении окружающей среды– 8,2 млрд. долл. 
США[Castro, Hammond, 2009, p.i].

В целом доля помощи сектору окружающей среды в общем пуле ОПР составила 
в среднем 15%. Если к этому добавить проекты, ориентированные исключительно 
на устойчивое развитие, то она вырастет до 20%. При этом объем помощи в области 
сохранения окружающей среды ежегодно растет на 5% [Castro, Hammond, 2009, p.i].

В структуре ОПР, предоставляемой на цели сохранения окружающей среды, на-
блюдаются следующие тенденции: основная часть помощи – 35 % –выделяется на 
защиту окружающей среды в целом, 26 % – на поддержку систем управления водны-
ми ресурсами, 18 % –выделяется на программы в сфере сельского хозяйства, лес-
ного хозяйства и рыболовства; 13% –на программы городского развития, и 8% – на 
развитие возобновляемых источников энергии. Внутри сектора наиболее динамич-
но развиваются такие направления, как поддержка возобновляемых источников 
энергии, управление водными ресурсами. По оценкам экспертов Всемирного банка, 
увеличение объемов средств, выделяемых на эти направления, явилось результатом 
актуализации проблем изменения климата. Объемы помощи, предоставляемой на 
цели реализации экологических программ в секторах сельского хозяйства, лесного 
хозяйства и рыболовства, не претерпели существенных изменений за 2000-е гг., а 
объемы помощи на цели городского развития сократились [Castro, Hammond, 2009, 
p.i].

Географическое распределение потоков ОПР в секторе окружающей среды вы-
глядит следующим образом: АТР – 25%; страны Африки к югу от Сахары – 22%; 
Южной и Центральная Азия – 16%.

Доля многосторонней помощи в области сохранения окружающей среды соста-
вила в рассматриваемый период 31%. Основными направлениями, где она превали-
ровала, явились рыболовство и городское развитие, где доля многосторонних орга-
низаций достигает 40% [Castro, Hammond, 2009, p.i]. 
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Две трети основной ОПР в секторе окружающей среды (core environmental aid) 
предоставляется семью основными донорами – Японией (16%), МАР (14%), Евро-
пейской комиссией (9%), Германией (9%), США (9%), Франция (6%) и Голландия 
(6%). В число доноров, которые обозначают развитие окружающей среды в качестве 
основного приоритета своей деятельности, входят Азиатский фонд развития (17% 
от общего пула в сравнении со средним показателем 9%), Финляндия (16%), Дания 
(16%), Япония (16%), МАР (12%), Швеция (12%) и МБР (12%) [Castro, Hammond, 
2009, p.i]. 

Объемы ОПР, предоставленной странами – членами КСР ОЭСР на цели борьбы 
с изменением климата (climate change aid) в 2000-е гг., оцениваются в 31 млрд. долл. 
США. Пятерку доноров, предоставивших наибольшие объемы такого рода помо-
щи, составили: Япония (46%), Германия (24%), Европейская комиссия (9%), Фран-
ция (9%), Дания (5%). В связи с тем, что основной фокус помощь был направлен на 
проблемы смягчения последствий изменения климата, то главными получателями 
помощи стали являлись страны со средним уровнем дохода и страны – реципиенты 
кредитов МАР: а Индия (15%), Китай (11%), Турция (9%), Индонезия (9%), Вьетнам 
(4%), Египет (4%) [Castro, Hammond, 2009, p.i].

Другой значимой тенденцией оказалось расширение числа доноров, предоставле-
нию помощь в секторе окружающей среды. Например, в 2005-2007 гг. в 38 странах-
партнерах присутствовало не менее 15 миссий доноров, предоставлявших помощь 
в секторе окружающей среды. В среднем на одну страну-партнера приходилось в 
2000-е гг. от 6,3 до 8,4 доноров. С 1995 г. 25 доноров установили 410 дополнитель-
ных партнерств в формате донор-реципиент в области охраны окружающей среды 
[Castro, Hammond, 2009, p.i-ii].

Кроме того в рассматриваемый период число субсекторов, в которых реализуют-
ся мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, также увеличилось. 
К ним, в частности, относятся такие сферы, как проведение исследований и про-
фессиональная подготовка, торговля и развитие бизнес-услуг, пост-конфликтное 
восстановление. 

За 2000-е гг. архитектура финансирования в секторе окружающей среды суще-
ственно усложнилась. Так, в 2009 г.помощь на цели сохранения окружающей среды 
предоставлял 31 донор, используя каналы 97 агентств, т.е. в среднем на каждого до-
нора приходилось по 3 специальных агентства. Аналитики Всемирного банка насчи-
тали более 1000 различных каналов предоставления помощи в секторе окружающей 
среды, включая более 30 доноров, не входящих в КСР ОЭСР, и дюжину небольших 
многосторонних агентств, выступающих операторами программ помощи. [Castro, 
Hammond, 2009, p.ii]. 
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5. Мониторинг и оценка программ СМР в области охраны окружающей 
среды

Вопросы изменения климата, а, следовательно, и эффективность реализации про-
грамм и проектов СМР в соответствующем секторе находятся в центре внимания 
экспертов международных организаций и исследователей. Для того, чтобы эффек-
тивно распределять солидные «климатические» ресурсы, отбирать и планировать 
миссии по смягчению негативных последствий от изменения климата или адапта-
ции к ним, сообщество доноров должно опираться на достоверные данные о том, 
какие механизмы работают, а какие нет[Prowse, Snilstveit, 2010, p.5]. 

В последние годы широкое распространение в сфере СМР получает подход, ос-
нованный на оценке воздействия реализуемых программ, проектов, интервенций в 
странах-партнерах (impact evaluation approach). Подход основан на сопоставлении 
действительных и контрфактических результатов – тех, которых на самом деле не 
было, и отвечает на вопрос, о том, как бы ухудшились условия участников, если 
бы интервенция в сектор не производилась (Подробнее об этом см. Лекцию № 10). 
Воздействие рассчитывается на основе анализа различий между результатами в 
«наблюдаемой группе» (группе, испытывающей воздействие от реализуемой интер-
венции) и «контрольной группе» (группе, не участвующей в программе) [Prowse, 
Sniltsvelt, 2010, p.17].

Оценка воздействия используется в различных секторах, в том числе и сектореох-
раны окружающей среды. Используемые методологии оценки опираются на анализ 
статистики, а также интервью и краткосрочные полевые визиты [Prowse, Sniltsvelt, 
2010, p.17]. Однако, несмотря на повышенное внимание к вопросам окружающей 
среды и изменения климата в последние годы, литературы, описывающей опыт 
оценки воздействия программ в этом секторе, практически нет. 

Отсутствие глубокий исследований по оценке воздействия в области борьбы с 
изменением климата компенсируется большим количеством примеров оценки ин-
тервенций в области охраны окружающей среды. Часто эти исследования фокуси-
руются на трех типах интервенций: защита заповедных зон, оплата экологических 
услуг и децентрализация управления лесным хозяйством [Prowse, Sniltsvelt, 2010, 
p.22]. 

Защита заповедных зон на протяжении долгого времени находится в центре 
международных усилий по охране окружающей среды. В зарубежной литературе 
описаны примеры реализации этой политики в Коста-Рике, Индонезии и Таиланде. 
Исследования используют технику сравнения для воссоздания контрфактических 
результатов и оценке влияния интервенций в сфере СМР на предотвращение обе-
злесения в заповедных зонах[Prowse, Sniltsvelt, 2010, p.22]. 

Использование оценок воздействия в секторе окружающей среды в настоящее 
время ограничивается несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие базовых 
показателей, осложняющих процедуру сопоставления, и длительные временные 
промежутки между интервенциями и оценкой их воздействия. Во-вторых, отно-
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сительно ранняя стадия реализация стратегий в области изменения климата. На-
пример, до сих пор большинство инициатив по адаптации ориентировано на совер-
шенствование систем управления – проводить оценку воздействия на этой стадии 
пока невозможно. В-третьих, высокая стоимость проведения оценки воздействия в 
секторе окружающей среды [Prowse, Sniltsvelt, 2010, p.24-25].

Несмотря на существующие ограничения, оценки воздействия уже доказали свою 
эффективность при анализе результативности программ в области охраны окружа-
ющей среды и постепенно получают все более широкое распространение при реа-
лизации программ, направленных на борьбу с изменением климата. Это позволяет 
надеяться на то, что содействие развитию в этом важнейшем для судьбы всего чело-
вечества сектора станет более эффективным уже в ближайшем будущем. 

Контрольные вопросы

1. Какие факторы обусловливают актуальность экологической проблематики в сфе-
ре СМР на современном этапе?

2. Что такое экологические глобальные общественные блага и в чем их особенность? 
3. Какое глобальное общественное зло формируется параллельно распространению 

экологических глобальных общественных благ?
4. Когда и в связи с чем было высказано предложение об интеграции повесток дня 

развития и охраны окружающей среды? 
5. Раскройте содержание концепции устойчивого развития. 
6. Какие проблемы развития обусловливают необходимость противодействия из-

менениям окружающей среды на современном этапе?
7. Как изменение климата и окружающей среды влияет на достижение ЦРТ?
8. Что такое «зеленый рост» и «зеленая экономика»?
9. Каковы особенности архитектуры финансирования в секторе окружающей сре-

ды на современном этапе? 
10. Какие факторы ограничивают сферу использования оценок воздействия про-

грамм СМР в секторе окружающей среды?
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ГЛОССАРИЙ

1. Абсолютное обнищание (Absolute poverty) – положение, при котором на-
селение или его определенная часть в состоянии удовлетворять лишь самые 
минимальные базовые потребности в продовольствии, одежде и жилье.

2. Абсорбционная способность (Absorptive capacity) – способность страны 
эффективно использовать внешние финансовые ресурсы, в данном случае 
ресурсы, поступаемые в виде двусторонней и/или многосторонней помощи 
развитию.

3. Агробизнес (Agribusiness) – сочетание понятий «сельское хозяйство» и «биз-
нес», отражающее широкое определение аграрного сектора, включая произ-
водство сельскохозяйственного сырья, фермерство, сбор урожая, его перера-
ботку, хранение и реализацию.

4. Адаптация (Adaptation) – система инициатив и мер, направленных на сокра-
щение уровня уязвимости природных и человеческой систем перед лицом на-
ступивших или ожидаемых угроз от изменения климата.

5. Базовое образование (Basic education) – комплекс образовательных меро-
приятий, осуществляемых в различных рамках (формального, неформально-
го и информального образования), направленных на удовлетворение базовых 
учебных потребностей. В соответствии с Международной стандартной клас-
сификацией образования (МСКО) базовое образование включает начальное 
образование (первый этап базового образования) и первый этап среднего об-
разования (второй этап базового образования). 

6. Бедность (Poverty) – ограниченность доходов и денежных средств населения 
и его экономическая депривация, ограниченный доступ к образованию, услу-
гам здравоохранения, чистой питьевой воде, а также другие аспекты социаль-
ного неравенства, негативно влияющие на социальное положение непривиле-
гированных групп населения 

7. Биоразнообразие (Biodiversity) – разнообразие мира живых организмов, 
включая разнообразие внутри видов и между видами и природными экоси-
стемами.

8. Биотопливо (Biofuel) – любое жидкое, газообразное или твердое топливо, 
произведенное из растений или органических материалов.

9. Внешние эффекты помощи (External eff ects of aid) – экономические и поли-
тические эффекты, связанные с предоставлением помощи на цели развития 
развивающейся страны. 

10. Внешний дефицит (Foreign exchange gap) – понятие, используемое в «моде-
ли двух дефицитов» Х. Ченери и А. Страута для обозначения дефицита ино-
странной валюты, вызываемого превышением объема расходов на импорт 
товаров над объемом экспортной выручки.
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11. Внутренний дефицит (Savings gap) – понятие, используемое в «модели двух 
дефицитов» Х. Ченери и А. Страута для обозначения дефицита внутренних 
сбережений, определяемого как разница между заданным программой нацио-
нального развития объемом инвестиций и объемом внутренних сбережений.

12. Возобновляемые источники энергии (Renewable resources) – экологиче-
ски чистые источники непрерывно возобновляемых в биосфере Земли видов 
энергии: солнечной, ветровой, океанической, гидроэнергии рек. 

13. Волатильность помощи (Aid volatility) – неустойчивость поставок помощи, 
отклонение реальных поставок от обещанного объема помощи.

14. Гендерное равенство (Gender equality) – равенство полов. Цель достижения 
гендерного равенства направлена на обеспечение равных возможностей для 
мужчин и женщин, равное уважение их прав и обязанностей. 

15. Глобализация (Globalization) – постепенный и все более углубляющийся 
процесс интернационализации мировых экономических, политических, со-
циальных и культурных связей.

16. Глобальный Юг (Global South) – понятие, отражающее проблему неравен-
ства и деления мира на «богатые северные» и «бедные южные» страны.

17. Государственное строительство (State-building) – внутренний, националь-
ный процесс укрепления потенциала, институтов и легитимности государ-
ства, обусловленный динамикой развития взаимоотношений между государ-
ством и обществом. 

18. Государственно-частное партнерство (Private-Public Partnership) – форма 
сотрудничества между государственными органами и частными компания-
ми, направленная на обеспечение финансирования, строительства, рекон-
струкции, управления, поддержания инфраструктуры, предоставления услуг. 

19. Грамотность (Literacy) – в соответствии с определением, принятым ЮНЕСКО 
в 1958 г., заключается в способности прочитать и написать простой короткий 
текст на тему из повседневной жизни, понимая прочитанное и написанное. 
Со временем концепция грамотности претерпела изменения и сейчас охва-
тывает группы навыков во многих областях, каждая из которых имеет свою 
шкалу для измерения уровня усвоения навыков и служит различным целям. 

20. Грант (Grant) – трансферт в денежной или натуральной форме, не приводя-
щий к формированию долгового обязательства у получателя. К грантам при-
равниваются также суммы прощенного долга, гранты (трансферты) неправи-
тельственным организациям, некоторые виды затрат донора на реализацию 
программ помощи, а также потоки, подобные грантам. 

21. Грант-элемент (Grant-element) – интегральный показатель, используемый 
для сопоставления условий предоставления различных кредитов и займов. 
Показывает, какую часть платежа в счет погашения долга кредитор недопо-
лучит в условиях предоставления кредита на более льготных условиях, чем 
действующие рыночные.
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22. Двусторонняя помощь развитию (Bilateral Development Aid) – доброволь-
ная помощь одного государства другому на цели развития, оказываемая на 
базе двустороннего межгосударственного соглашения.

23. Донор (Donor) – государство или организация, предоставляющая ОПР.
24. Другие страны с низким уровнем дохода (Other Low-Income Countries) –

развивающиеся страны, которые не классифицируются как наименее разви-
тые страны и чей доход на душу населения составляет 1005 долл. США и ниже. 

25. Зависимый, или периферийный капитализм (Dependent/peripheral 
capitalism) – тип хозяйственной системы, развивающийся, по мнению пред-
ставителей неомарксистской теории неоколониализма, в странах «третьего 
мира» в результате сохраняющейся экономической подчиненности процесса 
развития этой группы стран интересам развитых стран.

26. «Зеленая экономика» (Green economy) – экономика, ориентированная на 
улучшение благосостояния человечества и социальное равенство через суще-
ственное сокращение рисков от изменения окружающей среды и недостатка 
экологических ресурсов.

27. Импортозамещающая индустриализация (Import substitution 
industrialization) – проведение индустриализации с созданием в националь-
ной экономике отраслей промышленности, производящих продукцию, заме-
щающую импорт.

28. Индекс развития человеческого потенциала ( Human Development Index) – 
интегральный показатель оценки уровня развития национальной экономики, 
оценивающий достижения в трех областях: долгая и здоровая жизнь населе-
ния страны, доступ к получению образования и достойный уровень жизни.

29. Индустриализация (Industrialization) – процесс социально-экономического 
перехода от аграрного типа общества к индустриальному, с преобладанием 
промышленного производства в экономике.

30. Инклюзивное развитие (Inclusive development) – развитие, в котором ос-
новным объектом политики выступают маргинальные слои населения неза-
висимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, физиче-
ской дееспособности и экономического положения. Политика инклюзивного 
развития прежде всего ориентирована на преодоление углубляющегося нера-
венства по всему миру несмотря на экономический рост 

31. Иностранная помощь (Foreign Aid) представляет собой добровольную пе-
редачу средств (в форме товаров, навыков, «ноу-хау», грантов, кредитов (за-
ймов)) одной страной другой на льготных условиях;

32. Информационно-коммуникационные технологии (Information and 
Communication Technologies) – оборудование по обработке и передаче ин-
формации, программное обеспечение, компьютерные сети, носители инфор-
мации в цифровой форме, а также связанный с их использованием комплекс 
услуг. 
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33. Канал помощи (Aid channel) – первое звено в цепочке распределения финан-
совых и других ресурсов в рамках ОПР.

34. Капитальный фундаментализм (Capital Fundamentalism) – парадигма, 
определяющая характер зависимости между темпами экономического роста и 
темпами роста инвестиций как линейную функцию, когда увеличение объема 
инвестиций автоматически приводит к повышению темпов экономического 
роста.

35. Комплементарные инвестиции (Complementary investments) – в новой тео-
рии роста инвестиции, осуществляемые государством в производственную и 
социальную инфраструктуру в национальной экономике, для стимулирова-
ния частной предпринимательской деятельности.

36. Контрфактический результат (Counterfactual outcome) – это гипотетиче-
ский результат реализации программы, показывающий, какой эффект был бы 
оказан на получателей помощи, если бы данная программа не реализовыва-
лась.

37. Координация помощи (Donor Coordination) – координация действий стран-
доноров 

38. Кредит (заем) (Credit, Loan) – транзакция по передаче ресурсов в натураль-
ной или денежной форме, в результате которой у заемщика формируются 
долговые обязательства.

39. Льготный кредит (Concessional loan) – в практике предоставления ОПР 
кредит, содержащий грант-элемент в размере не менее 25%, в более широком 
смысле кредит, процентные ставки по которому ниже рыночных.

40. Мальтузианская ловушка (Malthusian trap) – зависимость между темпами 
экономического роста и темпами роста населения, при которой всякое кра-
тковременное повышение темпов экономического роста автоматически при-
водит к повышению рождаемости, а рост численности населения неизбежно 
снижает уровень подушевого дохода, что приводит к снижению рождаемо-
сти, что, в свою очередь, снижает темпы экономического роста и т.д.

41. Международный транспортный коридор (International transport 
corridor) – часть национальной или международной транспортной системы, 
которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажир-
ские перевозки между отдельными географическими районами. Включает в 
себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, 
работающие на данном направлении, а также совокупность технологических, 
организационных и правовых условий осуществления этих перевозок.

42. Механизм неэквивалентного обмена (Non-equivalent exchange 
mechanism) – предложенный А. Эммануэлем алгоритм осуществления тор-
гового обмена, объясняющий механизм перетока создаваемой в развиваю-
щихся странах добавленной стоимости в развитые страны из-за недооценки 
стоимости факторов производства в развивающихся странах и завышения 
стоимости факторов производства в развитых странах
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43. Минимальное критическое усилие (Critical minimum eff ort) – необходимый 
для перехода к самоподдерживающемуся росту уровень инвестиций, опреде-
ляемый американским экономистом Х. Лейбенштейном как 12–15% нацио-
нального дохода.

44. Миростроительство (Peace-building) – действия, предпринимаемые между-
народными или национальными акторами для установления мира, понимае-
мого как отсутствие вооруженного конфликта («негативный мир») и наличие 
минимального уровня общественного участия в политическом процессе (как 
компонента «позитивного мира»), который может поддерживаться в отсут-
ствие международной миротворческой операции. 

45. Многоаспектная (многомерная) бедность (Multidimensional poverty) – бед-
ность, которая не сводится к проблеме ограниченности денежных средств и 
материальных лишений и включает ограничения в возможностях получать 
образование, элементарные услуги здравоохранения, чистую питьевую воду 
и прочие аспекты социального неравенства, негативно влияющие на социаль-
ное положение непривилегированных групп населения 

46. Многосторонний банк развития (МБР) (Multilateral development bank) – 
международная валютно-финансовая организация, предоставляющая кре-
диты в целях развития. Как правило деятельность МБР имеет региональный 
характер (Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Межаме-
риканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития). 
Исключение составляет Международный банк реконструкции и развития, 
специализированное учреждение ООН, деятельность которого распростра-
няется на все регионы планеты. 

47. Многосторонняя официальная помощь развитию (Multilateral 
development aid) – помощь, оказываемая коллективно странами – членами 
международной организации стране – члену этой организации на базе меж-
дународного соглашения/договора 

48. Модель «двух дефицитов» (Two-gap model) – созданная американскими эко-
номистами Х. Ченери и А. Страутом модель экономического роста с двумя 
дефицитами, показывающая возможности использования помощи развитию 
для преодоления существующих внутренних ограничений развития в стра-
нах «третьего мира». 

49. Модернизация (Modernization) – процесс перехода от традиционного обще-
ства к индустриальному, т.е. обществу современности (modernity).

50. Мониторинг (Monitoring) – это систематический сбор информации о степе-
ни достижения запланированных результатов проекта или программы. 

51. Наименее развитые страны (Least Developed Countries) – список бедных 
стран, составляемых ООН. Список пересматривается каждые три года. Для 
отнесения страны к наименее развитой должны соблюдаться три критерия: 
низкий уровень валового национального дохода на душу населения; критерий 
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слабости людских ресурсов, рассчитываемый с использованием индекса ре-
ального качества жизни на основе показателей: питания, здоровья, образова-
ния, грамотности взрослого населения; критерий экономической уязвимости, 
рассчитываемый на основе показателей нестабильности сельскохозяйствен-
ного производства, нестабильности экспорта товаров и услуг, концентрации 
товарного экспорта и т.д. По состоянию на середину 2012 г. в этот список 
включены 48 стран. 

52. Невозобновляемые источники энергии (Non-renewable resources) – природ-
ные источники, которые образуются или восстанавливаются гораздо медлен-
нее, чем расходуются: уголь, нефть, природный газ, торф, ядерное горючее. 

53. Неправительственные организации (НПО) (Non-governmental 
organizations – NGOs) – общественные организации, целью которых являет-
ся осуществление деятельности, направленной на сокращение бедности, за-
щиту окружающей среды, обеспечение основных социальных благ и т.д. 

54. Несвязанная помощь (Untied Aid) – это кредиты и гранты, которые могут 
полностью беспрепятственно использоваться получателем для финансирова-
ния закупок товаров и услуг практически в любой стране мира.

55. Нестабильное государство (Fragile state) – государство, неспособное удов-
летворить общественные ожидания или управлять изменениями в ожидани-
ях и потенциале с помощью политического процесса.

56. Неэкспериментальные или квази-экспериментальные методы оценивания 
(Nonexperimental or Quasi-Experimental Designs) – группы методов оценки, 
основанных на принципе сопоставления, при котором находится идеальное 
сопоставление, которое отвечает характеристикам группы воздействия, ис-
пользованное при проведении других оценок. При этом, характеристики 
группы, рассмотренной в других исследованиях, должны совпадать с характе-
ристиками группы, рассматриваемой при проведении текущей оценки. 

57. Новыe индустриальные страны (Newly Industrialized Countries) – группа 
бывших развивающихся стран, которые успешно прорвали «ловушку эконо-
мической отсталости», завершив процесс индустриализации (Таиланд, Индо-
незия, Сингапур, Филиппины и др.). 

58. «Новые» доноры (New donors) – страны-доноры не входящие в КСР ОЭСР.
59. Обезлесение (deforestation) – природный или антропогенный процесс, пре-

вращающий залесенные территории в территории без леса.
60. Опустынивание (desertifi cation) – деградация земли в засушливых, полу-

засушливых и пустынных территориях в результате воздействия различных 
факторов, включая климатические изменения и деятельность человека. 

61. Организационная структура управления – совокупность специализирован-
ных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обосно-
вания, выработки, принятия и реализации управленческих решений.
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62. Официальная помощь в целях развития (ОПР) (Offi  cial Development 
Assistance, ODA) определяется КСР ОЭСР как транзакции, осуществляемые с 
целью содействия социальному развитию развивающихся стран, а также со-
держащие финансовые условия грантовой поддержки, которые должны пре-
доставляться на концессионной основе. ОПР предоставляется странам-пар-
тнерам, определенным в качестве получателей ОПР в списке КСР ОЭСР либо 
международным многосторонним институтам с целью финансирования ими 
этих государств. При этом должны соблюдаться следующие условия. 1. Ресур-
сы должны предоставляться официальными органами, включая центральные 
правительства и региональные власти. 2. Основной целью каждой операции 
является ее направленность на содействие социально-экономическому разви-
тию и повышению благосостояния развивающихся стран. 3. Помощь должна 
иметь льготный характер, который подразумевает наличие в помощи грант-
элемента в размере не менее 25% (при расчете по фиксированной ставке дис-
контирования в 10%).

63. Оценивание по итогам (Summative evaluation) – методика определения цен-
ности программы на итоговом этапе реализации программных действий по-
средством оценивания непосредственных результатов программы в целях 
получения информации о ее способности эффективно функционировать в 
заданных условиях 

64. Оценка склонности (Propensity score) – сопоставление двух групп на осно-
ве серии отобранных характеристик (оцененная вероятность отмеченных ха-
рактеристик). 

65. Оценка экс-анте (Ex-ante evaluation) – методика оценки, направленная на 
измерение заранее запланированных результатов будущих программ в сфере 
содействия развитию, которая проводится на основе данных текущей ситуа-
ции, а также допущений, выявленных путем анализа экономических систем 
развивающейся страны 

66. Оценка экс-пост (Ex-post evaluation) – методика оценки, которая измеряет 
действительные воздействия программы на индивидов, являющихся непо-
средственными получателями результатов программы. 

67. Оценка/оценивание (Evaluation) – проведение анализа прогресса для дости-
жения определенных результатов. Оценка – не однодневное действие, а про-
цесс оценки различного масштаба и глубины, осуществляемый в различных 
локальных точках одновременно в целях получения опыта для достижения 
результатов. Все виды оценок, даже оценки проектов, оценивающие релевант-
ность результативность и другие критерии, должны быть связаны с долго-
срочными результатами, а не только с непосредственными последствиями 
реализации проекта. 
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68. Перспективная оценка (Perspective evaluation) – оценка, как правило прово-
димая до начала реализации проекта. Целью такой оценки является получе-
ние ответа на вопрос о том, стоит ли реализовывать и оценивать ту или иную 
программу и проект; а также стоят ли полученные результаты затраченных 
усилий и ресурсов.

69. Пионеры развития (Pioneers of development) – группа стран, начавших про-
цесс индустриализации в XIX в.

70. Помощь в интересах торговли (Aid for Trade) – специальный механизм ВТО 
по содействию включения развивающихся стран в мировую торговлю, созда-
ния собственного потенциала для расширения их внешней торговли. Пред-
ставляет собой систему мер в области содействия развитию, которые направ-
лены на расширение возможностей развивающихся стран по укреплению 
своего торгового потенциала. Она включает в себя 1) техническую помощь в 
области торговли; 2) содействие развитию инфраструктуры торговли; 3) соз-
дание производственных мощностей. 

71. Помощь в области производства и распределения электроэнергии ( Aid to 
energy generation and supply) – помощь в разработке энергетической полити-
ки, планировании и реализации отраслевых программ, а также в получении 
электроэнергии посредством использования возобновляемых и невозобнов-
ляемых источников энергии. 

72. Помощь продовольствием (Food Aid) – предоставление помощи на льгот-
ных условиях в форме продовольствия или денежных средств на его приоб-
ретение с целью поддержки реализации продовольственных программ.

73. Помощь развитию (Development aid/development assistance) – передача ре-
сурсов в различных формах (товары, продовольствие, техническая помощь, 
финансовые средства, льготные кредиты и др.) развивающимся странам для 
удовлетворения базовых потребностей населения, уменьшения бедности, 
а также обеспечения основных прав и свобод, т.е. для содействия развитию 
этих стран.

74. Порочный круг нищеты (Poverty trap) – самовоспроизводящаяся ситуация, 
когда исходный низкий уровень жизни населения порождает последующие 
события, неизбежно возвращающие участников к исходной ситуации. 

75. Преодоление негативных последствий изменения климата (Mitigation) – 
предотвращение процессов изменения климата через сокращение выбросов 
углекислого газа в атмосферу.

76. Прогресс (Progress) – направление развития, переход от низшего к высшему, 
от менее совершенного к более совершенному. Это всегда движение вперед, в 
отличие от развития, где могут быть и регресс, и тупиковые ходы.

77. Продовольственная безопасность (Food security) – безопасность на инди-
видуальном, семейном, национальном, региональном и глобальном уровнях, 
которая достигается тогда, когда все люди в любое время имеют физический 
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и экономический доступ к достаточному количеству безопасных и питатель-
ных продуктов для удовлетворения своих потребностей и предпочтений в еде 
для активной и здоровой жизни. 

78. Пролиферация доноров (Donor Proliferation) – рост числа доноров.
79. Прочее официальное финансирование ( Other Offi  cial Flows, OOF) – фи-

нансовые потоки, в которые включаются транзакции официальных органов 
странам-партнерам, определенным в качестве получателей ОПР в списке КСР 
ОЭСР, которые не соответствуют критериям отнесения к ОПР в части целей 
помощи или меньшего объема грант-элемента.

80. Прямые иностранные инвестиции (Foreign Direct Investment) – приобре-
тение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале ком-
мерческой организации. 

81. Равновесие на низком уровне (Low-level equilibrium) – состояние равнове-
сия в традиционной экономике, когда темпы экономического и демографиче-
ского роста примерно равны и стремятся к нулевой отметке

82. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (Landlocked Developing 
Countries, LLDCs) – группа развивающихся стран мира, не имеющая морских 
границ, что ведет к росту издержек при участии во внешней торговле и огра-
ничивает экономическое развитие. Всего в мире 48 стран не имеют выхода к 
морю, 31 из них относится к группе развивающихся.

83. Развитие (Development) – процесс, направленный на повышение качества 
жизни индивидов в терминах уровня доходов и потребления, качества пита-
ния, медицинского обслуживания, образовательных услуг и т.д., через эконо-
мический рост. Другими аспектами понятия развития являются: 1) создание 
условий для повышения самоуважения индивидов через создание системы не-
обходимых экономических, социальных и политических институтов; 2) повы-
шение уровня личной свободы индивидов через расширение возможностей 
выбора и обеспечение доступности товаров и услуг; 3) создание необходимых 
условий для повышения уровня самоуважения и самооценки индивидов за 
счет учреждения необходимых социальных, политических и экономических 
систем и институтов, обеспечивающих защиту прав и достоинства людей, их 
уважение.

84. Расходы на здравоохранение (Health Expenditures) – сумма государствен-
ных и частных расходов на здравоохранение. 

85. Результативность помощи (Aid eff ectiveness) – достижение заранее опре-
деленных результатов экономического развития и развития человеческого 
капитала. Основными источниками повышения результативности помощи 
являются снижение уровня обусловленности помощи, формирование потен-
циала в развивающихся странах для экономического развития, поддержка по-
вышения эффективноcти (результативности) систем госуправления.



394 СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ. КУРС ЛЕКЦИЙ

86. Реципиент (Recipient) – получатель помощи.
87. Рост ориентированный на бедные слои населения (Pro-poor growth) – та-

кой тип экономической динамики, при котором доходы бедных слоев населе-
ния растут более высокими темпами, чем доходы остальных групп.

88. Связанная помощь (Tied Aid) – оказание помощи в виде кредитов и грантов, 
предоставление которых определено условиями формальных и неформаль-
ных соглашений.

89. Слаборазвитость (Underdevelopment) – экономическая ситуация, харак-
терными чертами которой являются: низкий уровень жизни при наличии 
абсолютного обнищания, низкие уровни подушевого дохода и потребления, 
вялые темпы экономического роста, неудовлетворительное медицинское об-
служивание, высокий уровень смертности и рождаемости, зависимость от 
иностранных государств и ограниченность маневра ресурсами, предназна-
ченными для потребления. 

90. Содействие развитию торговли (Trade facilitation) – комплекс мер, ориенти-
рованный на упрощение процедур и формальностей в международной тор-
говле; компонент программ помощи развитию торговли.

91. Социальная защита (Social protection) – государственные политические 
меры, направленные на сокращение уязвимости населения перед различны-
ми рисками, укрепление их способности защищать себя самостоятельно в пе-
риоды рисков и экономической нестабильности. К инструментам политики 
социальной защиты относятся социальное страхование и социальная помощь 
населению

92. Социальная политика (Social policy) – политика, применяемая правитель-
ствами для регулирования социальных структур и рыночных институтов; 
предоставление населению социальных услуг, таких, как образование, здра-
воохранение, занятость, социальная безопасность.

93. Социальная помощь (Social assistance) – меры, предпринимаемые государ-
ством для передачи ресурсов депривированным слоям населения. Социаль-
ная помощь включает, например, денежные выплаты бедным домохозяй-
ствам, обеспечение жильем сирот и пожилых людей, программы социальной 
реабилитации, субсидии на основные продукты питания.

94.  Социальная сфера (Social sector) – комплексная сфера содействия между-
народному развитию, включающая такие области, как образование, здраво-
охранение, водообеспечение и санитария, проблемы народонаселения, госу-
дарственного управления и развития гражданского общества, преодоление 
конфликтов и достижения мира и безопасности, тесно пересекающиеся меж-
ду собой, а также с другими элементами таких сфер, как экология, производ-
ство, развитие инфраструктуры в развивающихся странах. 

95. Списание долга развивающимся странам (Debt relief) – представляет собой 
соглашение между кредитором и страной-должником об облегчении долго-
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вого бремени последнего путем частичного или полного прощения основного 
долга, реструктуризации задолженности за счет изменения срока, процент-
ных платежей и т.д. 

96. Стагнирующий экономический рост (Economic stagnation) – экономиче-
ская динамика, при которой темпы экономического роста колеблются около 
нулевой отметки.

97. Стейкхолдеры (Stakeholders) – это группы, организации или индивидуумы, 
на которые влияет организация и от которых она зависит.

98. Стратегия борьбы с бедностью (Poverty reduction strategy) – стратегия, на-
правленная на достижение экономического роста и преодоление бедности 
посредством инструментов экономической и социальной политики и соот-
ветствующих программ 

99. Cтруктура помощи (Aid structure) – географическое, страновое, сектораль-
ное и типовое (по типу помощи, например, связанная и несвязанная помощь 
и т.д.) распределение помощи.

100. Структурная трансформация (Structural transformation) – процесс преоб-
разования национальной экономики при котором происходит изменение 
структуры занятости, структуры выпуска, структуры экспорта и импорта, а 
также соотношение между товарным и натуральным производством.

101. Тезис Зингера-Пребиша (Singer-Prebisch thesis) – тезис о действующей дол-
говременной тенденции ухудшения условий торговли развивающихся стран 
вследствие различной эластичности спроса на товары экспорта развиваю-
щихся и развитых стран. Развитые страны производят и экспортируют про-
мышленные товары, спрос на которые эластичен. Развивающиеся же страны 
экспортируют преимущественно сырье и сельскохозяйственную продукцию, 
характеризующиеся неэластичным спросом. 

102. Теория развития (Development theory) – наука, изучающая причины отста-
лости отдельных стран и возможности ее преодоления. 

103. Транзакционные издержки (Transaction costs) – операционные издержки 
сверх основных затрат на производство и обращение; косвенные, сопряжен-
ные затраты, расходы, связанные с организацией дела, получением информа-
ции, ведением переговоров, поиском поставщиков, заключением и оформ-
лением контрактов, лицензий, обеспечением получения прав, юридической 
защиты, преодолением барьеров входа на рынок.

104. Управление, ориентированное на результат/управление по результатам 
(Result-based management) – это управленческая стратегия или подход, со-
гласно которому организация обеспечивает гарантию того, что ее деятель-
ность способствует достижению четко определенных результатов. Направлена 
на повышение результативности управления путем проведения мониторинга 
достижения ожидаемых результатов, интеграции полученных уроков управ-
ления в дальнейшие управленческие решения.
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105. Урбанизация (Urbanization) – экономический и демографический рост в го-
родских центрах.

106. Устойчивое развитие (Sustainable development) – развитие, которое, удов-
летворяя нужды и потребности нынешних поколений, не создает рисков и 
ущерба будущим поколениям. Родоначальники и последователи концепции 
считают, что эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций и 
научно-технического прогресса, а также развитие личности и общественных 
институтов должны быть согласованы друг с другом и укреплять нынешний 
и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей. 

107. Филантропия (Philantropy) – оказание безвозмездной (или на льготных ус-
ловиях) помощи тем, кто в этом нуждается, как в коллективных формах (фон-
ды, организации), так и в виде индивидуального меценатства. Основной чер-
той благотворительности и меценатства является свободный выбор формы, 
времени и места, а также содержания помощи.

108. Фонд (Fund) – общественная организация, которая ведает (принимает и рас-
поряжается) средствами, поступающими к ней для каких-нибудь социально 
значимых целей.

109. Формативное оценивание/ оценивание на смысловом уровне (Formative 
evaluation) – методика оценки, направленная на обеспечение результативной 
имплементации программы в соответствии первоначально поставленными 
целями; осуществляется на каждой из стадий реализации проекта. 

110. Фрагментация помощи (Aid Fragmentation) – безудержный рост идентич-
ных проектов, реализуемых разными донорами в одном секторе одной стра-
ны-реципиента помощи.

111. Цели развития тысячелетия (Millennium Development Goals) – восемь це-
лей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия которых 192 го-
сударства – члена ООН и, по меньшей мере, 23 международные организации 
договорились достичь к 2015 г. Цели развития включают в себя сокращение 
масштабов крайней нищеты, снижение детской смертности, обеспечение все-
общего начального образования, содействие равноправию полов и расшире-
нию прав женщин, улучшение охраны материнского здоровья, обеспечение 
экологической стабильности, борьбу с эпидемическими заболеваниями, та-
кими, как СПИД, а также расширение всемирного сотрудничества с целью 
развития.

112. Центр и Периферия (Center and Periphery) – предложенное аргентинским 
экономистом Раулем Пребишем деление мира на две группы стран: Центр 
(богатые страны Севера) и Периферию (бедные страны Юга).

113. Цепочка создания стоимости (value chain) – комплекс работ от создания то-
вара до его получения конечным потребителем. 
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114. Цифровой разрыв (Digital Divide) – отставание в использовании информа-
ционно-коммуникационных технологий и Интернета в различных видах де-
ятельности между частными лицами, домохозяйствами и компаниями и ре-
гионами мира, находящимися на разных уровнях социально-экономического 
развития. 

115. Частично несвязанная помощь (Partly Untied Aid) – кредиты и гранты, усло-
виями предоставления которых является финансирование закупок товаров и 
услуг в определенном перечне стран, который включает практически все раз-
вивающиеся страны и может также включать страну-донора.

116. Человеческая безопасность (Human security) – парадигма безопасности, 
пришедшая на смену прежним представлениям о том, что главным объек-
том политики обеспечения безопасности является государство. Сторонники 
концепции считают, что в центре такой политики должен быть человек, лич-
ность, индивид. 

117. Человеческое развитие (Human development) – концепция, родоначаль-
ником которой является лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 г. 
Амартия Сен. Согласно ей, экономический рост может считаться «развити-
ем» только в том случае, если он обеспечивает удовлетворение главных чело-
веческих потребностей.

118. Экзогенные искажения цен (Exogenous price distortions) – искажения цен, 
вызванные регулирующей деятельностью государства в экономике.

119. Экономический рост (Economic growth) – рост национального дохода, ва-
лового внутреннего продукта, валового национального продукта либо этих 
показателей в подушевом измерении.

120. Экономический рост с «самораспространяющимися результатами» (Self-
Propagating economic growth) – экономическая динамика, характеризую-
щаяся рыночным механизмом распределения плодов экономического роста 
приводящим к поступательному увеличению доходов всех слоев населения. 
Таким образом в процессе экономического роста автоматически происходит 
увеличение благосостояния всех слоев населения в национальной экономике.

121. Экономическое развитие (Economic development) – процесс структурных 
преобразований, в ходе которого в течение длительного периода времени от-
мечается рост реального подушевого дохода населения страны на фоне кон-
сервации или уменьшения абсолютных масштабов бедности и неусугубления 
неравенства в доходах, приводящий к повышению уровня жизни, в том числе 
снижению безработицы, улучшению доступа к образованию, здравоохране-
нию и культурным ценностям. 

122. Экспериментальные методы оценивания (Experimental designs) – методы 
оценки, которые исходят из того, что выбор контролирующих групп и групп 
воздействия является случайным в условиях определенной категории людей. 
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В данном случае не должно быть разницы между условиями, в которых суще-
ствуют две группы, кроме того, что группа, на которую оказывают влияние, 
имеет доступ к результатам программы 

123. Эндогенные искажения цен (Endogenous price distortions) – искажения цен, 
вызванные несовершенством действия рыночных механизмов.

124 Эффективность помощи (Aid effi  ciency) – отдача программ развития с точ-
ки зрения затрат на реализацию этих программ. Уровень отдачи может быть 
измерен с применением определенных индикаторов (показателей развития), 
выявленных эмпирическим путем, в том числе, на основе опыта реализации 
предыдущих программ в сфере содействия развитию
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СПИСОК АББРЕВИАТУР

АБР     Азиатский банк развития
АБЭРА     Арабский банк экономического развития в Африке
АВФ     Арабский валютный фонд
АИПБ     Аквильская инициатива по продовольственной безопасности
АМР США  Агентство США по международному развитию
АфБР     Африканский банк развития
АФЭСР     Арабский фонд экономического и социального развития 
БАПОР     Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским 
   беженцам и организации работ
БРИКС     Бразилия-Россия-Индия-Китай-Южная Африка
ВМО     Всемирная метеорологическая организация 
ВНД     внутренний национальный доход
ВОЗ     Всемирная организация здравоохранения
ВПП     Всемирная продовольственная программа 
ВТО     Всемирная торговая организация
ГА     Генеральная Ассамблея
ГАВИ     Глобальный альянс за вакцинацию и иммунизацию 
ГВБ     Группа Всемирного банка
ГлОБ     глобальные общественные блага
ГлОЗ     глобальное общественное зло
ГРП     группа реализации проекта
ГЧП     государственно-частное партнерство
ГЭФ     Глобальный экологический фонд
ДРК     Демократическая Республика Конго
ЕБРР     Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС   Евразийское экономическое сообщество
ЕК     Европейская комиссия
ЕФР     Европейский фонд развития
ЕЭК     Европейская экономическая комиссия
ЕС     Европейский союз
ИБР     Исламский банк развития
ИБСА     Индия-Бразилия-Южная Африка
ИМБ     Индекс многомерной бедности
ИТЭС     Индийская программа технического и экономического 
   сотрудничества
ИКТ     Информационно-коммуникационные технологии
ИРЧП     Индекс развития человеческого потенциала
ИЧРН     Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом 
            социально-экономического неравенства
КБР     Карибский банк развития
КПК     Коммунистическая партия Китая
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КРП     Команды по реконструкции провинций
КСР     Комитет по содействию развитию
МАР     Международная ассоциация развития
МБР     Межамериканский банк развития
МБРР     Международный банк реконструкции и развития
МВФ     Международный валютный фонд
МГЭИК     Межправительственная группа экспертов по изменению 
   климата
МДРИ     Инициатива облегчения задолженности на многосторонней 
   основе
МЕРКОСУР    Общий рынок стран Южной Америки
МИГА     Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям
МИОПП    Международная инициатива по обеспечению прозрачности 
   помощи
ММР     Министерство международного развития
МНПО     международная неправительственная организация
МОГО     Международная организация гражданской обороны
МОТ     Международная организация труда
МФК     Международная финансовая корпорация
МФСР     Международный фонд сельскохозяйственного развития
МЦУИС     Международный центр по урегулированию инвестиционных 
   споров
МЭА     Международное энергетическое агентство
НПО     неправительственная организация
НТР     научно-техническая революция
ОАЭ     Объединенные Арабские Эмираты
ОФИД     Фонд международного развития ОПЕК
ОИК     Организация Исламская конференция
ООН     Организация Объединенных Наций
ОПЕК     Организация стран-экспортеров нефти
ОПР     Официальная помощь развитию
ОФИД      Фонд международного развития ОПЕК
ОЭСР     Организация экономического сотрудничества и развития
ОППС     оценка потребностей в постконфликтных ситуациях
ПИИ     прямые иностранные инвестиции
ПНА     Палестинская национальная администрация
ПРООН     Программа развития ООН
ПРТ     помощь в развитии торговли
ПТС ООН    Программа технического содействия ООН
РИМО     развитие на основе инициатив местных общин
РДР     разоружение, демобилизация и реинтеграция
РКИК ООН   рамочная конвенция ООН об изменении климата
САДК     Сообщество развития Юга Африки
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СББ     стратегия борьбы с бедностью
СМР     Содействие международному развитию
ТСВО     техническое содействие на возмездной основе
УВКБ ООН    Агентство ООН по делам беженцев
УПР     управление по результатам
ФАО     Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
ЦАР     Центральноафриканская Республика
ЦВЕ     Центральная и Восточная Европа
ЦФРА     Целевой фонд реконструкции Афганистана
ЦРТ     Цели развития тысячелетия
ЭКА     Экономическая комиссия для Африки
ЭКЛАК     Экономическая комиссия для Латинской Америки 
   и Карибского бассейна
ЭКОСОС    Экономический и социальный совет ООН
ЭСКАТО    Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
   океана
ЭСКЗА     Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии. 
ЮВА     Юго-Восточная Азия
ЮНЕП     Программа ООН по окружающей среде
ЮНЕСКО    Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
       науки и культуры
ЮНИДО    Организация по промышленному развитию Объединенных 
   Наций
ЮНИСЕФ    Детский фонд ООН
ЮНКТАД    Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНФПА    Фонд ООН в области народонаселения
ЮНЭЙДС    Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
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Вставка 14.7. Проект развития водоснабжения в Восточном Непале (Nepal Eastern 
Region Water Supply Project)

Вставка 14.8. Оценка страновой программы АБР в Бангладеш
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