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В 70-е годы введение в оборот политической лексики категории глобальные про-
блемы связано не только с осознанием важности глобальных проблем, но и с необ-
ходимостью найти ту сферу международного сотрудничества, которая бы позволи-
ла консолидировать человечество перед лицом общих опасностей и тем самым ней-
трализовать или хотя бы ослабить остроту соперничества двух сверхдержав.

Так, вопрос решения «глобальных проблем», выйдя за рамки научных дискуссий,
окончательно становится частью мировой политики. Этому способствовало и пере-
осмысление политологами концептуальных основ международной и национальной
безопасности после окончания холодной войны. Теперь обеспечение международ-
ной и национальной безопасностей связывают с решением глобальных проблем че-
ловечества. Это придает последним большую остроту и, можно сказать, высший ста-
тус как государственной политике, так и мировой, нацеливая на обеспечение безо-
пасности непосредственно человека и общества вне их принадлежности к тем или
иным политическим системам и идеологиям.

Рассматривая вопрос о глобальных проблемах человечества с точки зрения воз-
можных перспектив и характера его развития, необходимо определиться с типоло-
гизацией и иерархией глобальных проблем.

В методологическом плане легче и правильнее не просто перечислить глобаль-
ные проблемы (в условиях глобализации их становится все больше и больше), а пред-
ложить их возможную типологизацию, например, такую:

– проблемы, связанные с естественными геологическими и природными про-
цессами, протекающими на Земле и в ближнем и дальнем космосе, с которыми че-
ловечество сталкивается и которые ему по определению необходимо решать или
искать подходы к их решению;

Глобальные проблемы:
вызовы и ответы
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– проблемы, изначальной причиной возникновения которых по большому сче-
ту является сам человек и результаты его деятельности, т.е. деятельности с опреде-
ленными и конкретными целями, направленными на изменение геологической и
биологической, социальной, культурной и политической среды своего обитания;

– проблемы, связанные с политической, в том числе международной деятель-
ностью человека, суть которой – конкуренция и соперничество, приобретшие само-
достаточный и опасный для человечества характер;

– проблемы, связанные с определением направления будущего развития чело-
веческой цивилизации.

При этом обремененные собственными проблемами развивающиеся страны не
могут реально участвовать в решении глобальных проблем и считают, что это – обя-
занность стран западного сообщества, которые и создали эти проблемы. Но со сво-
ей стороны, западные страны упрекают правительства развивающихся государств
в нерациональной и даже в ряде случаев опасной для своего народа и в целом для
человечества политике. В зону критики Запада попадают и те страны, которые по
тем или иным причинам обособляют себя от мирового сообщества и, соответствен-
но, от глобальных проблем. Более того, внутренняя и внешняя политика отдельных
государств или их групп может создавать не только глобальные проблемы, но и усу-
гублять их.

В свою очередь, в период холодной войны подходы к решению глобальных про-
блем являлись аргументом в идеологической борьбе двух социально-политических
систем. Однако прекращение конфронтации двух сверхдержав не только не способ-
ствовало устранению этих проблем или хотя бы поиску их решения, например, че-
рез конверсию военных производств и бюджетов государств, но и породило новые
проблемы глобального характера, такие как международный терроризм и трансгра-
ничная преступность, масштабная легальная и нелегальная иммиграция, контра-
банда людей, наркотиков и оружия и т. д.1 Безусловно, названные проблемы суще-
ствовали и в период биполярного мира, но при его распаде они приобрели именно
глобальный характер и еще более обострились.

ема глобальных проблем необъят-
на. Как пример их остроты доста-

точно рассмотреть вопрос дефицита
водных ресурсов и продовольствия.

В прошлом во многих регионах мира
борьба за воду являлась одной из при-
чин межгосударственных, межэтничес-
ких и даже межрелигиозных конфлик-
тов2. Они и сейчас происходят.

Дело в том, что из-за экологических
изменений, как результат урбанизации
и индустриализации, политических и
социально-экономических кризисов эти
проблемы обострились. Так, 40% населе-
ния мира сейчас испытывает острую

нехватку питьевой воды и воды для эле-
ментарных санитарных потребностей.
Более того, некачественная вода стано-
вится причиной эпидемий, а также яв-
ляется причиной многих хронических
заболеваний. А засушливые террито-
рии, непригодные для жизни, ведения
сельского хозяйства и пустыни постоян-
но увеличиваются3.

Международные эксперты отмечают,
что если текущие тенденции с водополь-
зованием и распределением водных ре-
сурсов сохранятся, то и Цель развития
тысячелетия ООН по сокращению к
2015 г. вдвое количества людей, не име-

Дефицит жизненно важных ресурсов
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ющих доступа к элементарным санитар-
ным условиям, на глобальном уровне
достигнута не будет4.

Плохое качество воды является ос-
новной и прямой причиной ухудшения
условий жизни и состояния здоровья.

В 2002 г. заболевания, связанные с диареей,
и малярия унесли жизни почти 3,1 млн чел. 90%
этих смертей пришлось на долю детей в возра-
сте до пяти лет. По оценкам экспертов, обеспе-
чение доступа к надежным источникам питьевой
воды, санитарным условиям и гигиене позволи-
ло бы спасать до 1,6 млн чел. ежегодно5 .

Факты свидетельствуют о том, что в
упадок приходит также разнообразие
пресноводных экосистем, причем зача-
стую их деградация идет даже быстрее,
чем наземных и морских.

Многие проблемы с вододефицитом
вызваны неправильным землепользова-
нием. Например, затяжная засуха в Во-
сточной Африке была вызвана крупно-
масштабной вырубкой леса в последние
десятилетия, связанной с производ-
ством древесного угля и заготовкой дров.
При этом площадь о. Чад начиная с 60-х
годов постоянно сокращается, прежде
всего из-за бесконтрольного выпаса ско-
та, обезлесения и осуществления круп-
ных, но неэффективных ирригацион-
ных проектов.

Вследствие урбанизации и индустри-
ализации в настоящее время половина

человечества живет в городских насе-
ленных пунктах, а к 2030 г. эта цифра
возрастет приблизительно в 2,3 раза,
что повлечет за собой резкое увеличение
потребления воды в городах. При этом
примерно 2 млн городского населения
будет проживать в самовольно постро-
енных поселениях и трущобах. Это – го-
родская беднота, которая в наибольшей
мере страдает от недостатка чистой
воды и отсутствия санитарных условий
проживания. В то же время во многих
районах и странах мира огромное коли-
чество воды – от 30% до 40% и даже бо-
лее – пропадает напрасно из-за протека-
ния труб, утечки воды из каналов и не-
легального подключения пользователей.

В XXI в. становится очевидным, что
индустриализация и урбанизация пла-
неты негативно сказывается на всю био-
сферу Земли, включая самого человека
и чревата непрогнозируемой по своим
последствиям мутацией.

Промышленное производство Запа-
да, постоянно расширяясь, потребляет
все больше и больше невозобновляемых
природных ресурсов, находящихся за
пределами своих стран. Ко второй поло-
вине XX в. развитые страны для сокра-
щения транзакционных издержек стали
перемещать свою промышленную инф-
раструктуру в регионы третьего мира,
разрушая их природу.

ледует отметить, что продовольст-
венная проблема, как и проблема

дефицита воды, не нова. Дефицит про-
дуктов питания сопровождал человече-
ство на всем протяжении его истории.

В Средние века голод косил миллионы
людей, за ним следовали всякого рода
эпидемии (тиф, чума, холера и др.). Хлеб-
ные бунты сотрясали страну, а голодные
массы свергли не одного правителя.

Причем продовольственная ситуа-
ция трагична из-за своей противоречи-

вости. С одной стороны, голод является
причиной смерти миллионов людей. От
голода и вызванных им болезней в мире
ежегодно погибает в несколько раз боль-
ше людей, чем погибло во время взры-
вов атомных бомб над Хиросимой и На-
гасаки (1945 г.), а с другой – масштабы
мирового производства продуктов пита-
ния растут и в целом соответствуют по-
требностям населения Земли. Но не во
всех развивающихся странах, да и бога-
тых государств, население имеет воз-

Глобальная продовольственная проблема
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можность покупать это продовольствие.
По различным оценкам, в мире голода-
ет и недоедает от 0,8 до 1,2 млрд чел.

В числе причин обострения продо-
вольственной проблемы в последнее
время стал финансово-экономический
кризис 2008–2010гг. и как результат –
резкий скачок цен на продовольствие на
мировых рынках; рост цен на нефть; со-
кращение более чем вдвое по сравнению
с началом 90-х годов объема междуна-
родной финансово-экономической по-
мощи на развитие сельскохозяйствен-
ного производства в развивающихся
странах, а также резкое снижение объе-
мов финансирования, выделяемых эти-
ми странами на поддержку своего сель-
ского хозяйства, что приводит к сокра-
щению посевных площадей. Кроме того,
негативно влияет на доступность продо-
вольствия продолжающийся рост наро-
донаселения в мире; увеличение объема
сельхозпродукции, используемой на
производство биотоплива; разруши-
тельные последствия для сельского хо-
зяйства недавних природных катастроф
в Таиланде (2011 г.), по масштабам ана-
логичных тем, которые произошли в
2009 г. на Гаити и в 2010 г. в Чили6, а так-
же катастрофа в Японии, приведшая к
аварии на атомной станции «Фукусима».

По признанию бывшего генерального дирек-
тора ФАО Ж. Диуфа, продовольственная про-
блема, давно приобретшая глобальный харак-
тер, требует от мирового сообщества уже
срочных и важных мер, прежде чем она пере-
растет в глубокий комплексный мировой кри-
зис7 .

Вполне очевидно, что проблема про-
довольствия связана с другой глобаль-
ной проблемой, а именно с  преодолени-
ем социально-экономической отсталос-
ти бывших колониальных и зависимых
государств. Таким образом, водная и
продовольственная проблемы имеют
многоаспектный характер, решение ко-
торых выходит за рамки собственно эко-
логии и сельского хозяйства.

Решение проблем мирового дефици-
та воды и продовольствия связано с не-
обходимостью перехода человечества к
безопасным возобновляющимся ресур-
сосберегающим экологичным техноло-
гиям. Экологический подход – не просто
один из вариантов развития стран, а
необходимый шаг для придания им-
пульса их экономике и создания рабочих
мест.

Во всем мире в высокотехнологичном сек-
торе возобновляемой энергии, в котором заня-
ты 2,3 млн чел., уже имеется больше рабочих
мест, чем непосредственно в нефтяной и газо-
вой отраслях. В США сегодня больше рабочих
мест в секторе ветроэнергетики, чем во всей
угольной промышленности.

Таким образом, на примере рассмот-
рения проблем дефицита воды и продо-
вольствия видно, что глобальные про-
блемы человечества тесно связаны меж-
ду собой. По сути, они представляют
собой причинно-следственную систему.
Определяющие элементы этой связки –
человеческая деятельность и междуна-
родные отношения, являющиеся как
причиной и препятствием, так и инст-
рументом их разрешения.

лючевым вопросом в системе гло-
бальных проблем является непрек-

ращающаяся гонка вооружений. Как от-
мечалось в обзоре МИД России за 2006 г.,
проявившаяся в последние годы тенден-
ция возрастания фактора силы в миро-

вых делах оказала неблагоприятное воз-
действие на процесс разоружения, кон-
троля над вооружением и нераспростра-
нения ОМУ. Более того, находятся аргу-
менты, оправдывающие понижение
порога применения ядерного оружия.

Факторы, препятствующие решению
глобальных проблем

К
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Обладать ядерным и другим оружием
стремятся различные террористичес-
кие организации.

Например, 95% всего оружия, ис-
пользуемого в военных конфликтах
только на Африканском континенте, где
существует запредельная нехватка воды
и продовольствия, поступает из-за рубе-
жа. Причем именно неконтролируемые
поставки оружия являются основным
фактором, способствующим расцвету
насилия и криминала на континенте в
ущерб решению проблем выживания8.

Производство вооружений преврати-
лось в самодостаточный глобальный
процесс, который трудно объяснить
только ссылкой на национальные инте-
ресы, получение сверхприбыли или ка-
кие-то иные сверхцели. Скорее всего,
гонка вооружений является формой су-
ществования, самомобилизации без ка-
кой-то определенной рациональной
цели. Этим гонка вооружений и пред-
ставляет особую опасность для челове-
чества, нейтрализуя его гуманистичес-
кие начала и поглощая ресурсы, кото-
рые можно было бы направить на
решение именно глобальных проблем.

Как представляется, решение гло-
бальных проблем может принести пози-
тивный результат только при условии
демилитаризации международных от-
ношений и сосредоточения на целях гло-
бального порядка – безопасности чело-
вечества в самом широком плане.

Одной из глобальных проблем, как
отмечалось, является продовольствен-

ная, на решение которой оказывают
влияние:

– физико-географические условия и
плотность населения на территории;

– развитие транспорта и торговли, в
том числе торговли зерном и пр.

К тому же среди негативных факто-
ров необходимо отметить давнюю эко-
номическую отсталость большинства
государств третьего мира, выражающу-
юся в низком уровне развития произво-
дительных сил сельского хозяйства, в
его узкой аграрно-сырьевой специали-
зации, бедности и малой покупательной
способности основной массы населения.
Слабая материально-техническая база
сельского хозяйства, зависимость от
климата, недостаточное применение
органических и минеральных удобре-
ний, отсутствие средств химической за-
щиты растений, трудности мероприя-
тий по орошению и мелиорации зе-
мель – все это порождает и низкую
эффективность сельскохозяйственного
производства развивающихся стран.

Новое звучание приобрела демогра-
фическая проблема. В разных странах
она носит противоречивый характер –
перенаселение (большинство развиваю-
щихся стран) и депопуляция в развитых
странах, что сопровождается миграци-
ей населения из стран Востока в стра-
ны Запада и ведет к перегреву социаль-
но-экономических и политических си-
стем, создавая условия для возникно-
вения конфликтов на национальной,
расовой и религиозной почве.

науке и политике категория «гло-
бальные проблемы» предшествова-

ла появлению категории «глобализа-
ция». Осознание нового качества и но-
вого уровня взаимозависимости гло-
бальных проблем произошло после
распада биполярной системы междуна-
родных отношений.

Сейчас глобальные проблемы пони-
маются иначе, чем в 70-е годы, когда о
них заговорили эксперты.

Нетрудно заметить, что глобальные
проблемы угрожают скорее безопаснос-
ти и благосостоянию непосредственно
человека, нежели абстрактной или ми-
фологизированной государством так

Человеческая безопасность и устойчивое развитие
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называемой национальной безопаснос-
ти, интерпретация которой в значитель-
ной степени или полностью монополи-
зирована властями.

Реагируя на беспомощность или не-
желание государств принимать реше-
ния по глобальным проблемам, в каче-
стве альтернативы традиционной кон-
цепции национальной безопасности в
конце XX в. возникло понятие «челове-
ческая безопасность» (human security),
отдающее приоритет проблеме сохране-
ния непосредственно человека. Указан-
ная антропоцентрическая концепция не
подвергает сомнению легитимность су-
ществующих суверенных государств, но
повышает их ответственность за безо-
пасность своих граждан, в том числе
каждой отдельной личности. В опреде-
ленной степени это вызов государству
или тем государствам, которые не справ-
ляются со своими функциями.

Осмысление взаимосвязи глобализа-
ции и глобальных проблем и поиск от-

ветов на их вызовы представлено в кон-
цепции устойчивого развития9. Появле-
ние этой концепции, а затем программы
ООН по устойчивому развитию связано
с попыткой системного ответа на гло-
бальные вызовы человеческой эволю-
ции.

Суть концепции устойчивого разви-
тия выражается в ориентации человека
и человеческих сообществ на модели
поведения, альтернативные разрушаю-
щим формам деятельности. Концепция
устойчивого развития имеет своею це-
лью гармонизацию отношений челове-
ка со средой обитания, что предполага-
ет трансформацию социальной и поли-
тической культуры, в том числе и в сфере
международных отношений. Ясно и то,
что устойчивое развитие как новая при-
оритетная задача мировой политики
требует от национальных государств ос-
воения новых форм и методов разра-
ботки и реализации внутренней и внеш-
ней политики.

дной из важных глобальных проб-
лем современности стало увеличе-

ние отсталости развивающихся стран,
другими словами – проблемы «Север–
Юг», а в самом общем плане – неравен-
ства «богатого и бедного миров». Реше-
нием этой проблемы занимались Брет-
тон-Вудские международные финан-
совые институты, которые предлагали
свои рецепты по оздоровлению эконо-
мической и социальной жизни бедней-
ших стран. При этом предполагалось,
что и развитые страны в своей полити-
ке по отношению к третьему миру будут
придерживаться рекомендаций, выра-
ботанных на наднациональном уровне.
В частности, Международный валют-
ный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ)
принимали усилия по реструктуриза-
ции и списанию государственных долгов
беднейших стран. Всемирный банк в

начале 70-х годов провозгласил страте-
гию «перераспределения за счет роста»,
предусматривающую переток капита-
лов от богатых стран к бедным, осуще-
ствляемый в глобальном масштабе и под
наднациональным (глобальным) регули-
рованием. Однако реальная эффектив-
ность этих усилий по глобальному регу-
лированию в решении проблемы отста-
лости Юга была небольшой, возможно,
в силу слишком исключительной сосре-
доточенности на финансовых аспектах
данной глобальной проблемы. Финансо-
вая помощь и льготные кредиты исполь-
зовались не по прямому назначению, а
просто разворовывались чиновниками
или сгорали в вооруженных внутренних
и международных конфликтах.

На этом фоне принципиально важ-
ным моментом в развитии подходов к
названным проблемам стала активиза-

Глобальное регулирование

О
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ция деятельности Программы развития
ООН (ПРООН)* на рубеже 80-х – 90-х го-
дов. Программа развития ООН начиная
с 1990 г. издает специальные всемирные
доклады о человеческом развитии, а с
1995 г. публикуются и национальные
доклады России о человеческом разви-
тии.

Общая идеология ПРООН, предус-
матривающая отход от зацикленности
на чисто экономических показателях и
введение более широкой категории для
анализа уровня жизни в мире – индекса
развития человеческого потенциала,
внесла новый аспект и в исследование
перспектив глобального управления.

Деятельность ПРООН поставила на
повестку дня вопрос о необходимости
глобального управления «с человечес-
ким лицом», которое было бы принципи-
ально отлично по своим целям от транс-
национальной сети финансовых инсти-
тутов и крупнейших корпораций.

Такая модель глобального регулиро-
вания должна была ориентироваться в
первую очередь на более адекватную ре-
ализацию человеческих потребностей
во всем мире.

Эта полемика между двумя подхода-
ми в значительной степени усилилась
после масштабного финансового кризи-
са 1997–1998 гг., когда «традиционные»
рецепты МВФ по разрешению глобаль-
ных социально-экономических проблем
были подвергнуты серьезной критике и
встал вопрос об их эффективности.

Укрепление международных меха-
низмов контроля за глобальными про-
блемами в этой связи стало бы тем ин-
струментом, с помощью которого могло
бы развиваться глобальное сотрудниче-
ство и осуществляться глобальное регу-
лирование10. Важным аспектом этого
вопроса является сбалансированное

распределение международной ответ-
ственности между странами за решение
глобальных проблем.

В программе обеспечения устойчиво-
го развития одно из центральных мест
занимают водные ресурсы. На страновом
уровне ПРООН сосредоточивает свои уси-
лия на поддержке мероприятий, направ-
ленных на то, чтобы расширить к 2015 г.
доступ к питьевой воде и услугам в обла-
сти санитарии и прекратить неэффек-
тивную эксплуатацию водных ресурсов.

В течение истекшего десятилетия ПРООН
принимала заметное участие в решении связан-
ных с водными ресурсами проблем в 90 стра-
нах на основе своих программ по водным ресур-
сам. Будучи одним из учреждений –исполните-
лей Глобального экологического фонда (ГЭФ),
она добивается экологически безопасного ис-
пользования мировых водных ресурсов, вклю-
чая озера и речные бассейны.

В рамках финансируемой ГЭФ Программы
малых предоставления субсидий ПРООН уже
выделены субсидии на осуществление свыше
3900 проектов на уровне общин.

ПРООН вместе со своими партнера-
ми учредила Программу по водным ре-
сурсам и санитарии (www.wsp.org), Со-
вет по сотрудничеству в области водо-
снабжения и санитарии (www.wsscc.org)
и Глобальное партнерство в области во-
доснабжения (www.gwpforum.org) и за-
нимается наращиванием потенциала в
области комплексного использования
водных ресурсов и предоставления услуг
(www.cap-net.org).

Проблема недостатка воды решается
и в отдельных регионах.

Так, в соответствии с декларациями ООН в
Израиле принят проект о вторичном использо-
вании воды из кондиционеров, так как применять
воду из кондиционеров для поливки действитель-
но выгодно.

Во-первых, это экономия ценного ресурса –
воды.

* ПРООН – Программа развития ООН – United Nation Development Program (UNDP).
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Во-вторых, это позволит не поднимать цены
на питьевую воду, закупать которую в других
странах становится все дороже.

В-третьих, в условиях недостатка воды, к
которым Израиль приближается, это позволит
сохранить для жителей зеленые насаждения го-
родов.

Хотя, пожалуй, из стран Ближнего Востока
реально проблему воды решают помимо Изра-
иля только страны Персидского залива. Хотя
названные страны трудно отнести к слабораз-
витым, их опытом можно воспользоваться.

Кроме того, проблемой решения все
того же дефицита воды занимается це-
лый ряд международных организаций11.
Прежде всего – это ООН, а ее Генераль-
ная Ассамблея провозгласила 2005–
2015 гг. Международным десятилетием
действий «Вода для жизни».

Под эгидой ООН действуют различ-
ные структуры, имеющие отношение к
решению глобальной водной проблемы.

Например, Совет по сотрудничеству
в области водоснабжения и санитарии
(ССОВС)*, который был учрежден в
1990 г. резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН в целях сохранения импуль-
са, полученного в результате проведения
в 80-х годах Международного десятиле-
тия снабжения питьевой водой и сани-
тарии и расширения сотрудничества
между развивающимися и развитыми
странами.

В 2001 г. ССОВС провел кампанию
WASH (водоснабжение, санитария и ги-
гиена), которая явилась результатом гло-
бальных информационно-пропагандис-
тских усилий с участием всех партнеров
и сторонников деятельности Совета.

Оценка ресурсов пресной воды явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний работы Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП)**. В рамках своей деятель-

ности, касающейся политики и страте-
гии в области водных ресурсов, ЮНЕП
изучает проблемы неадекватности их
объема, ухудшения их качества и недо-
статочного доступа к ним, а также спо-
собствует более глубокому пониманию
взаимосвязи вопросов, связанных с за-
пасами пресной воды и их распределе-
нием по континентам.

Организации Объединенных Наций
вместе с недавно созданным Центром
ЮНЕП по сотрудничеству в области вод-
ных ресурсов для окружающей среды
помогает странам учитывать экологи-
ческие аспекты в их деятельности по
достижению целей в области развития,
сформулированных в Декларации тыся-
челетия, и добиваться выполнения свя-
занных с экологией целевых показате-
лей в области водоснабжения и санита-
рии, согласованных на Всемирной
встрече на высшем уровне по устойчи-
вому развитию и других международ-
ных форумах, состоявшихся в последнее
время.

Примечательно, что Всемирный эко-
номический форум в Давосе (Швей-
цария) постоянно обсуждает проблему
недостатка воды. В частности, типич-
ные решения следующие: с одной сторо-
ны, богатый мир должен экономить
воду, используемую на промышленные и
бытовые нужды, а также на развлечения
(например, пора кончать со снеговыми
пушками), а с другой – развивающиеся
страны должны изменить свое потре-
бительское отношение к окружающей
среде.

Проблему дефицита воды не решить,
проводя одну кампанию за другой. Пред-
лагалось создать посредническую сеть,
призванную максимизировать эффек-
тивность проектов за счет их координа-
ции для наиболее полного удовлетворе-

* ССОВС – Совет по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии.
** ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде – United Nation Environment Program.
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ния потребностей как людей, так и про-
мышленности.

Активно занимается вопросами ис-
пользования водных ресурсов Органи-
зация по продовольствию и сельскому
хозяйству (ФАО)*. Программа ФАО в об-
ласти водных ресурсов формируется с
учетом трех основных задач:

– производить больше продоволь-
ствия при меньших затратах водных ре-
сурсов;

– сохранять качество водных ресур-
сов и окружающей среды, включая здо-
ровье людей;

– ликвидировать разрыв между по-
треблением и производством продоволь-
ствия, особенно в Африке.

Организация придерживается ло-
зунга «Все для обеспечения максималь-
ной отдачи водных ресурсов», делая упор
на применение ирригационных методов
для повышения эффективности исполь-
зования водных ресурсов и на передачу
соответствующей технологии.

ФАО, в частности, осуществляет сле-
дующие мероприятия:

– ведет кадастр и оценку водных ре-
сурсов;

– разрабатывает глобальную ин-
формационную систему по водным ре-
сурсам, базирующуюся на Географичес-
кой информационной системе;

– составляет программы выработки
стратегии в области водных ресурсов и
планирования в отношении речных бас-
сейнов;

– совершенствует технологии водо-
пользования и средства управления;

– составляет программы освоения
водных ресурсов и расширения иррига-
ционных систем;

– разрабатывает проекты по вопро-
сам контроля качества водных ресурсов,

их сохранения и воздействия на окружа-
ющую среду.

Продовольственной проблемой зани-
маются многие межгосударственные
официальные и общественные органи-
зации и учреждения ООН, в том числе
уже названная ФАО.

В интересах скорейшей ликвидации голода и
недоедания в мире ФАО, начиная с 1974 г., иници-
ировала проведение девяти всемирных встреч на
высшем уровне и международных конференций
по продовольственной проблематике, решения
которых пока остаются в основном нереализован-
ными. К этому делу присоединились и влиятельные
банки: Международный банк реконструкции и
развития (МБРР), региональные банки развития,
специальный фонд ОПЕК, которые финансируют
многочисленные проекты подъема сельского хо-
зяйства в развивающихся странах.

Определенную роль в смягчении про-
довольственного кризиса в развиваю-
щихся странах играет помощь развитых
стран.

На долю США приходится свыше 60% такой
помощи, стран ЕС – 20%, Канады – 10%, Авст-
ралии – 5%.

Продовольственная помощь странам Афри-
ки составляет до 2/5 их общего продовольствен-
ного импорта.

Одним из основных направлений
политики европейских государств явля-
ется помощь развитию (ОПР) слабораз-
витым странам Азии и Африки.

Она наращивалась в течение 60-х – 80-х го-
дов прошлого века. В конце 80-х годов офици-
альная помощь составляла 50% всех финансовых
средств, поступающих в развивающийся мир. Но
в 90-е годы объем помощи начал снижаться. И
это было вызвано не только финансовыми зат-
руднениями Европы.

Изменения в практике предоставле-
ния помощи нашли свое отражение в
признании необходимости формирова-
ния между Севером и Югом партнерства

* ФАО – Организация по продовольствию и сельскому хозяйству – United Nations Food
Agricultural Organization (FAO).
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на основе взаимных интересов. Реали-
зация подобной цели накладывала на
обе стороны диалога «Север – Юг» опре-
деленные обязательства. С одной сторо-
ны, развивающиеся страны должны
были осуществлять «надлежащее управ-
ление», что предполагало ускорение пе-
рехода к рыночной экономике, развитие
демократии, активизацию борьбы с кор-
рупцией, а с другой – от индустриальных
держав требовалось увеличение финан-
сирования технологического развития
на всех уровнях, открытие своих рынков
для товаров из стран Азии и Африки,
дополнительное списание долгов разви-
вающихся стран, расширение помощи
по различным направлениям и т.д.

Предполагалось, в частности, что
средства по линии ОПР должны стать
стимулятором экономического роста и
направляться на выполнение программ
структурной перестройки, разработан-
ных при участии МВФ, нацеленных на
увеличение роста экспорта и привлече-
ние иностранных частных инвестиций.

Лидером по абсолютному объему помощи
является Германия. Второе и третье места делят
Великобритания и Франция. При всех колебаниях
по годам в относительном выражении помощь
ведущих держав региона оказалась ниже, чем у
других стран. Так, Норвегия, Швеция, Дания, Ни-
дерланды и Люксембург выделили на ОПР 0,7%
ВВП и более, тогда как Великобритания – 0,31%,
Германия – 0,27%. Официальная помощь разви-
тию Франции (0,33%) соответствует среднему
уровню ЕС.

Французская официальная помощь разви-
тию осуществляется на двусторонней (в рамках
межправительственных договоренностей и со-
глашений) и на многосторонней основе (по ли-
нии международных организаций – Всемирно-

го банка, МВФ, региональных банков реконст-
рукции и развития и других международных кре-
дитных организаций). Это также региональная
многосторонняя помощь через различные
структуры ЕС. В 2001 г. Франция занимала 5-е
место в мире по общему объему помощи раз-
вивающимся странам, 8-е место в мире по доле
ОПР в ВВП и 8-е – по величине помощи на душу
населения.

Одним из регионов, куда направля-
ется европейская помощь, является Аф-
рика в силу давней исторической тради-
ции и афро-европейских соглашений об
ассоциации. Но последние международ-
ные трансформации и потрясения в
мире заставили европейские государ-
ства задуматься о роли Европы в новой
расстановке сил и необходимости про-
тивостоять специфическим вызовам и
угрозам, исходящим главным образом с
севера Африки.

Всем европейским странам прихо-
дится учитывать, что Африка развива-
ет сотрудничество и с неевропейскими
странами, например с США12 и Кита-
ем13, которые в настоящее время актив-
но внедряются в регион. Это ставит пе-
ред европейцами задачу своевременной
перестройки своей африканской поли-
тики помощи и сотрудничества в на-
правлении, максимально отвечающем
ее интересам. В противном случае суще-
ствует опасность потерять влияние в
бывших колониях, не только для Испа-
нии, Италии и Португалии, но и Фран-
ции. И дело не в разворачивающейся
конкурентной борьбе, а в том, что в этой
борьбе решение проблем дефицита воды
и продуктов питания, лекарств и т.д. ото-
двигается на периферию политики.

В целом же речь идет о том, что на повестку дня мировой политики встал вопрос
об изменении существующего миропорядка. Современный кризис диктует комплек-
сную перестройку устаревшей и неэффективной системы международного управ-
ления.

Основной акцент, как представляется, следует сделать, на формировании новой
культуры взаимодействия всех участников управленческого процесса как условия
устойчивого развития человечества и решения глобальных проблем. Так как возни-
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кающие в процессе эволюции кризисные состояния и глобальные опасности есть
результат деятельности человека, то только его сознательная деятельность сможет
предотвратить катастрофу человеческой цивилизации. Но прежде всего следует из-
бавиться от милитаристского мышления и осуществить демилитаризацию между-
народных отношений.
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