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Резюме
В настоящем докладе содержатся основные выводы и рекомендации вось-

мой сессии Комитета по политике в области развития, которая состоялась
20�24 марта 2006 года в Центральных учреждениях Организации Объединен-
ных Наций. Комитет рассмотрел три темы: первая касалась создания на нацио-
нальном и международном уровнях условий, способствующих обеспечению
полной и производительной занятости и достойной работы для всех, и влияния
этого процесса на устойчивое развитие; вторая � преодоления экономической
уязвимости и нестабильности; и третья � трехгодичного обзора критериев для
определения наименее развитых стран.

Что касается первой темы, то Комитет считает, что создание условий, спо-
собствующих обеспечению полной и производительной занятости и достойной
работы для всех, должно стать одной из ключевых задач внутренней социально-
экономической политики, поскольку производительная занятость имеет осново-
полагающее значение для борьбы с нищетой и обеспечения надлежащего уров-
ня социальной защиты. Однако эта цель остается недостижимой во многих раз-
вивающихся странах, где значительная часть трудоспособного населения выну-
ждена выполнять низкоквалифицированную/низкооплачиваемую работу в сель-
ском хозяйстве и неформальном секторе. Поэтому чтобы повысить квалифика-
цию работников и обеспечить более широкий доступ к плодам экономического
роста, необходимо увеличить объемы инвестиций в развитие людских ресурсов.
Для защиты рабочих мест и уровня доходов и обеспечения надлежащего уровня
социальной защиты во времена экономических потрясений и стихийных бедст-
вий следует претворять в жизнь антициклическую политику. Комитет подчер-
кивает, что международное сообщество должно сделать цель обеспечения пол-
ной производительной занятости и достойной работы неотъемлемой частью
торговой политики, финансовых механизмов и помощи в целях развития разви-
вающимся странам, особенно наименее развитым странам.

Что касается второй темы, то Комитет отмечает, что страны, которым уда-
лось предотвратить потрясения или справиться с ними, сделали это благодаря
принятию на вооружение долгосрочной стратегии, разработанной на основе
конструктивного использования местного опыта. Например, такие страны, как
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Ботсвана, Кабо-Верде и Маврикий, развили национальный потенциал в не-
скольких ключевых областях управления, деятельности по развитию людских
ресурсов и социальной сферы и бюджетно-финансового управления. Комитет
рекомендует международному сообществу оказывать развивающимся странам,
особенно наименее развитым странам, помощь в их усилиях по укреплению по-
тенциала в некоторых ключевых областях, таких, как развитие инфраструктуры
и предпринимательской деятельности. Развитые страны не должны подрывать
усилия развивающихся стран в области развития, ограничивая их доступ к рын-
кам или откладывая проведение реформы своей сельскохозяйственной полити-
ки, сохраняя тем самым систему сельскохозяйственных субсидий. Междуна-
родное сообщество должно оказать наименее развитым странам техническую
помощь в решении проблемы уязвимости, возникшей в результате экологиче-
ского «стресса» или экологического ущерба.

Что касается третьей темы, то в своем трехгодичном обзоре перечня наи-
менее развитых стран Комитет рассматривает три показателя уровня развития
страны: уровень дохода (валовой национальный продукт на душу населения),
человеческий капитал (индекс человеческого капитала) и экономическую уяз-
вимость (индекс экономической уязвимости). Кроме того, страна должна отве-
чать требованиям по пороговому показателю включения в перечень, определяе-
мому на основе всех трех критериев. Для исключения из перечня страна должна
достичь пороговых показателей по любым двум критериям из трех или ее вало-
вой национальный доход на душу населения должен вдвое превысить пороговое
значение. Чтобы получить рекомендацию об исключении из перечня, страна
должна быть признана отвечающей критериям исключения в течение двух по-
следовательных трехгодичных обзоров. Комитет рекомендует включить в пере-
чень Папуа � Новую Гвинею и исключить из него Самоа. Комитет также счи-
тает, что Вануату, Кирибати, Тувалу и Экваториальная Гвинея впервые стали
отвечать критериям исключения из перечня наименее развитых стран.
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Глава I
Вопросы, требующие решения Экономического и
Социального Совета или доводимые до его сведения

A. Вопросы, требующие решения Совета

Рекомендация 1

1. Комитет по политике в области развития рекомендует Экономическому и
Социальному Совету включить Папуа � Новую Гвинею в список наименее
развитых стран (при условии получения на то согласия правительства).

Рекомендация 2

2. Комитет по политике в области развития рекомендует Экономическому и
Социальному Совету исключить Самоа из списка наименее развитых стран.

B. Вопросы, доводимые до сведения Совета

1. Тема этапа заседаний высокого уровня Совета в 2006 году

3. Делая выводы, касающиеся темы своего этапа заседаний высокого уровня
в 2006 году, Экономический и Социальный Совет, возможно, пожелает учесть
результаты анализа и рекомендации Комитета по политике в области развития,
которые содержатся в главе II настоящего доклада. Как и по другим вопросам,
Комитет считает, что для улучшения перспектив обеспечения занятости работ-
ников и повышения отдачи от экономического роста необходимо увеличить
объемы инвестиций в развитие людских ресурсов. Комитет подчеркивает также
важное значение учета целей трудоустройства в макроэкономической полити-
ке, многосторонних торговых соглашениях и инициативах по облегчению бре-
мени задолженности.

2. Преодоление экономической уязвимости и нестабильности: меры в области
национальной и международной политики

4. Экономический и Социальный Совет, возможно, пожелает рассмотреть
рекомендации Комитета по политике в области развития по теме, касающейся
преодоления экономической уязвимости и нестабильности: меры в области на-
циональной и международной политики, содержащиеся в главе III настоящего
доклада. Комитет отмечает, что странам, которым удалось предотвратить по-
трясения или справиться с ними, сделали это благодаря принятию на вооруже-
ние долгосрочной стратегии, разработанной на основе конструктивного ис-
пользования местных организаций и опыта. Кроме того, с учетом результатов
проведенного им анализа государственных мер, которые могут способствовать
повышению степени сопротивляемости внешним потрясениям, Комитет выно-
сит рекомендации по вопросам повышения эффективности управления, инве-
стирования в развитие людских ресурсов, создания для развивающихся стран
большего пространства для маневра в области бюджетно-финансового управ-
ления, а также международных механизмов, позволяющих странам преодоле-
вать последствия потрясений на глобальных рынках.
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3. Страны, которые впервые стали отвечать критериям исключения из списка
наименее развитых стран

5. Комитет по политике в области развития счел, что Вануату, Кирибати, Ту-
валу и Экваториальная Гвинея стали впервые отвечать критериям исключения
из списка. Он ожидает, что Конференция Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД) подготовит страновой анализ уязвимости
по этим странам в соответствии с резолюцией 59/209 Генеральной Ассамблеи.
Комитет считает, что он может представить рекомендации по подготовке дан-
ного анализа.

4. Информация, представленная странам, признанным отвечающими
критериям включения в список и исключения из него

6. Комитет по политике в области развития проинформировал представите-
лей стран, которые признаны отвечающими критериям включения в список
наименее развитых стран, и стран, которые признаны отвечающими критериям
исключения из него.

5. Будущая работа Комитета

7. Комитет по политике в области развития считает, что Экономический и
Социальный Совет мог бы более эффективно использовать свои экспертные
возможности. Этот вопрос был рассмотрен на совместном заседании Бюро Со-
вета и Комитета. Был сделан вывод о том, что в рамках последующей деятель-
ности по выполнению решений Всемирного саммита 2005 года и осуществле-
нию процесса реформы Экономического и Социального Совета Комитет мог
бы сыграть более активную роль в качестве мозгового центра, оказывая содей-
ствие в разработке и проведении оценки международной программы в области
развития, и соответственно мог бы внести вклад в работу Совета. Совет может
пожелать принять во внимание приведенные в главе V настоящего доклада ре-
комендации, касающиеся будущей работы Комитета по политике в области
развития.
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Глава II
Создание на национальном и международном уровнях
условий, способствующих обеспечению полной и
производительной занятости и достойной работы для
всех, и влияние этого процесса на устойчивое развитие

1. Полная и производительная занятость является самым верным средством
борьбы с нищетой и вовлечения более уязвимых слоев общества в социально-
экономическую жизнь. Для большинства людей занятость является единствен-
ным источником дохода. Занятость укрепляет в людях чувство собственного
достоинства, поскольку она служит показателем их полезности для общества.
В своей резолюции 60/1 Генеральная Ассамблея приняла Итоговый документ
Всемирного саммита 2005 года, в котором главы государств и правительств
вновь подтвердили свою решимость «сделать так, чтобы цели обеспечения
полной и производительной занятости и достойной работы для всех, в том чис-
ле для женщин и молодежи, вошли в число центральных задач нашей соответ-
ствующей национальной и международной политики и стратегий националь-
ного развития, включая стратегию сокращения масштабов нищеты, в рамках
усилий по достижению целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия». Стремясь создать условия для обеспечения продуктивной
занятости и достойной работы, страны и международное сообщество подтвер-
ждают свою приверженность принципам устойчивого развития.

2. Возможность получить достойную работу в решающей степени зависит
от производительности труда и политики правительства. В развивающихся
странах разделение труда и организация дела пока еще не позволяют достиг-
нуть весьма высоких уровней производительной занятости, характерных для
развитых стран. Поэтому высокая  доля трудоспособного населения в разви-
вающихся странах занята неполный рабочий день, временно или выполняет се-
зонные работы, что в действительности означает неполную занятость.

А. Проблемы

3. Создание условий, способствующих обеспечению полной и производи-
тельной занятости и достойной работы для всех, требует прежде всего ста-
бильного, прогнозируемого и устойчивого долгосрочного роста в условиях ми-
ра и безопасности. Кроме того, такой рост не должен порождать чрезмерный
спрос на ресурсную базу или ложиться непосильным бременем на экологиче-
ские системы. Меры в области национальной и международной политики
должны поощрять применение экологически чистых технологий и способство-
вать повышению эффективности использования ресурсов.

4. Комитет по политике в области развития признает, что условия труда в
разных развивающихся странах весьма различны. Поэтому при анализе этих
вопросов и принятии мер в области политики следует принимать во внимание
реалии конкретной страны. И тем не менее можно выделить ряд вопросов и ка-
тегорий проблем, которые характерны для широких групп стран и которые рас-
сматриваются ниже.
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5. При формулировании национальной экономической политики главным
является вопрос о характере экономического роста и, принимая во внимание
давно существующую в развивающихся странах проблему избытка рабочей си-
лы, достижение полной занятости должно стать всеохватывающей целью стра-
тегий этих стран в области развития как конечной целью, так и важнейшим ин-
струментом сокращения масштабов нищеты. Целям в сфере занятости как та-
ковым должно быть отведено центральное место как в макроэкономической
политике, так и в стратегиях по развитию торговли и промышленности. Опыт в
области развития, накопленный в течение последнего десятилетия, говорит о
том, что больше внимания следует уделять поддержанию баланса между капи-
талоемкими и трудоемкими отраслями экономики.

6. Комитет отмечает, что достижение цели обеспечения полной и произво-
дительной занятости и достойной работы для всех не может являться результа-
том той или иной политики: для этого требуется комплекс мер и действий со
стороны колоссального числа хозяйствующих субъектов. Макроэкономическая
политика воздействует на общий уровень занятости, тогда как микроэкономи-
ческая политика оказывает влияние на выбор вида экономической деятельно-
сти, а также интенсивность использования труда. Исходные условия определя-
ют выбор и эффективность национальной политики, в том числе конкретные
инструменты и степень эффективности ее претворения в жизнь. Комитет рас-
смотрел ряд проблем в области политики с учетом того, что ни один из рецеп-
тов в этой области не является универсальным для всех стран на все времена.

7. Даже в тех странах, в которых в последние годы наблюдается динамич-
ный экономический рост, темпы роста производительной занятости были не-
достаточными. В других странах, особенно в странах Африки к югу от Сахары,
темпы экономического роста слишком низки для обеспечения сколь-нибудь
значимой занятости. Постоянные стихийные бедствия, хронические проблемы
в области общественного здравоохранения, включая проблему ВИЧ/СПИДа,
внутренние и внешние конфликты, неуклонное сокращение объема торговли и
политические просчеты � все это не позволило многим африканским странам
воспользоваться возможностями для достижения экономического роста и соз-
дания рабочих мест. Чтобы изменить эту ситуацию, существенно важно зару-
читься дополнительной международной поддержкой и проводить более рацио-
нальную политику.

8. Одним из проявлений неспособности обеспечить производительную заня-
тость является явная безработица. В государственном секторе в развивающихся
странах занятость, по различным причинам, снижается. Поэтому задача част-
ного сектора � главного источника занятости и роста � расширять свою дея-
тельность такими темпами, чтобы трудоустроить тех, кто сегодня не имеет ра-
боты, и компенсировать чистый прирост рабочей силы. Там, где государствен-
ные органы отступают от решения этой задачи, а формальный частный сектор
не в состоянии ее решить, последней возможностью трудоустроиться стано-
вится неформальный частный сектор.

9. Еще одним проявлением неспособности обеспечить производительную
занятость является неполная занятость, для которой характерно то, что массы
работающих бедняков вынуждены выполнять низкоквалифицированную/низ-
кооплачиваемую работу в сельском хозяйстве и неформальном секторе эконо-
мики. Согласно последним оценкам Международной организации труда
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(МОТ)1, в 2005 году 50 процентов работающего населения мира зарабатывало
менее 2 долл. США в день. В наихудшем примере, касающемся Африки, доля
работников, получающих зарплату в формальном секторе экономики, составля-
ет всего 10 процентов от рабочей силы, а остальная масса рабочих мест � это
самостоятельная занятость в сельском хозяйстве и неформальном секторе эко-
номики. В других странах развивающегося мира доля занятых в неформальном
секторе экономики также растет.

10. Обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу
или свести к минимуму неблагоприятное воздействие на окружающую среду
не всегда можно лишь за счет рыночных механизмов. Поэтому соображения
рыночной эффективности и гибкости необходимо соотносить с интересами
обеспечения социальной защиты. Достижение равновесия между гибкостью и
эффективностью занимает центральное место в диалоге по вопросам политики,
направленном на создание условий, способствующих созданию рабочих мест и
обеспечению достойной работы. Повышение производительности труда и тру-
досберегающие технологии, особенно в развитых странах, позволят наращи-
вать объем производства без значительного увеличения вводимых трудовых
ресурсов (т.е. экономический рост, не сопровождаемый ростом занятости), то-
гда как в развивающихся странах спрос на труд зачастую сдерживается из-за
недостаточного платежеспособного спроса. Между тем высокие темпы роста
народонаселения и другие демократические факторы способствуют росту чис-
ленности трудоспособного населения.

11. Комитет отметил важное значение таких институтов, как нормативно-
правовая база, традиции и практика, для достижения обществом целей в облас-
ти занятости. Правительства, обеспечивающие законность и порядок, подот-
четные тем, кем они управляют, и эффективно организующие предпринима-
тельскую деятельность, играют решающую роль в создании условий, способ-
ствующих обеспечению производительной занятости и достойной работы. За-
коны, регулирующие исполнение контрактов и функционирование других ры-
ночных механизмов, являются основой развития эффективного и процветаю-
щего частного сектора. Нормативные положения могут влиять на соотношение
прибыли и заработной платы. Например, в положениях, касающихся мини-
мального уровня заработной платы, выплаты выходного пособия и других по-
собий работающим по найму, могут в большей степени быть заинтересованы
те, кто уже работает. Вместе с тем эти положения могут также стимулировать
создание рабочих мест или влиять на гарантированность занятости или гиб-
кость при найме на работу.

12. В макроэкономической политике нельзя упускать из виду неотложную по-
требность в создании все большего количества рабочих мест и расширении
возможностей получения достойной работы. В то же время стратегии, содейст-
вующие экономическому росту и занятости, должны разрабатываться таким
образом, чтобы избежать высокой инфляции и предусмотреть возможности для
эффективного реагирования на внешние потрясения. Комитет отметил разницу
в опыте стран Латинской Америки, где быстрые темпы роста в предыдущие
годы были перечеркнуты высокими темпами инфляции, и Китая и Индии, где
устойчивые высокие темпы роста не порождают инфляцию. Эти различия �
важный урок, из которого нужно сделать выводы на будущее.

__________________
1 Global Employment Trends Brief (Geneva, January 2006, International Labour Office).
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13. Дестабилизирующие экономическую систему потрясения могут произой-
ти внезапно и быть инициированы изнутри или извне. Результаты стратегиче-
ских просчетов на внутренних финансовых рынках могут весьма серьезно усу-
губляться бегством капитала и его стремительным передвижением, которое
стало возможным благодаря технологическим новшествам. Поэтому повыше-
ние степени открытости в области международной торговли и иностранных
инвестиций несет в себе как потенциальные блага, так и опасности. Либерали-
зация счета движения капиталов в развивающихся странах является гораздо
более сложным процессом, чем это представлялось в начале 1990-х годов. Ме-
ры реагирования на потрясения международных финансовых рынков, предло-
женные Международным валютным фондом (МВФ) в 1990-х годах, были пере-
смотрены с учетом прошлого опыта и заслуживают дальнейшего изучения.

B. Капитал и технологии создают условия для производительной
занятости

14. Центральную роль в обеспечении производительной занятости играет ка-
питал, как физический, так и человеческий. Наиболее ярко различие между
трудящимися в развивающихся и развитых странах проявляется в величине до-
ли такого капитала на одного работника. В одних случаях преимущество отда-
ется развитию человеческого капитала; в других же более важным считается
сооружение объектов инфраструктуры и закупка оборудования. Без доступа к
здравоохранению и образованию невозможно вырастить здоровое и образован-
ное население; с другой стороны, его производительную занятость нельзя
обеспечить без заводов и оборудования и автомобильных и железных дорог.

15. Росту производительности труда отчасти способствует технический про-
гресс. Однако в случае развивающихся стран важными факторами являются
также структурные преобразования и экономическая диверсификация. Для по-
вышения своей конкурентоспособности в условиях возрастающей интеграции
глобального рынка исключительно важное значение для наименее развитых и
других стран имеют стратегии, направленные на проведение таких преобразо-
ваний. Чтобы привлечь внутренние и иностранные инвестиции для реализации
этих целей, требуется создать соответствующую нормативно-правовую базу.
Там, где недостаточная покупательная способность внутреннего рынка подры-
вает перспективы таких инвестиций, могут оказаться востребованными нова-
торские варианты национальной стратегии в области обеспечения занятости,
такие, как Закон о трудоустройстве в сельских районах, принятый в 2005 году в
Индии, особенно в случае более крупных экономик с тесно интегрированной
внутренней экономической структурой2.

16. Подавляющее большинство предпринимателей и работников в развиваю-
щихся странах не являются частью формальных институциональных структур,

__________________
2 См. министерство сельского развития, правительство Индии, Национальный закон о
трудоустройстве в сельских районах 2005 года (http://nrega.nic.in/) (сайт открылся в апреле
2006 года). Данный закон гарантирует минимум 100 дней неквалифицированного труда
каждому сельскому домохозяйству по дневной ставке заработной платы. Взрослые члены
этих домохозяйств, удовлетворяющие соответствующим требованиям, нанимаются для
выполнения конкретных общественных работ, запланированных местными органами
власти.



10

E/2006/33

в рамках которых рынок труда по-прежнему жестко регулируется и облагается
налогом. Некоторые из этих регулирующих нормативов, увеличивая стоимость
труда, сдерживают развитие формального сектора занятости, особенно спрос
на низкоквалифицированных и молодых работников и женщин, что вынуждает
их искать работу в неформальном секторе экономики.

C. Особое внимание: молодежь, женщины и мигранты

17. Сорок семь процентов всех безработных в мире � это молодые люди3,
причем шансов получить работу у молодых женщин меньше, чем у мужчин.
Условия труда молодых женщин и мужчин можно улучшить за счет расшире-
ния возможностей трудоустройства посредством качественного формального
образования, соответствующего профессионально-технического обучения,
предоставления полезной информации и услуг, связанных с рынком труда.

18. У женщин меньше шансов получить постоянную работу, чем у мужчин.
Сегрегация в сфере занятости ведет к ущемлению прав трудящихся, осложняет
прием на работу, влияет на размер заработной платы и профессиональный рост.

19. Значительные диспропорции в оплате труда и возможностях трудоустрой-
ства среди развитых и развивающихся стран порождают огромную междуна-
родную миграцию с Юга на Север. Существует также широкомасштабная се-
зонная миграция в поисках работы между развивающимися странами Восточ-
ной, Южной и Западной Азии. Такие перемещения людей связаны с издержка-
ми и выгодами как для посылающих, так и принимающих стран. Мобильность
труда является характерной чертой глобального мира, и поэтому она должна
стать предметом международного сотрудничества и регулирования, аналогич-
ных тем, которые в настоящее время существуют в отношении транснацио-
нальных потоков товаров, инвестиций и технологий.

D. Вопросы занятости в международном сотрудничестве

20. Благодаря инвестиционным, торговым и информационным потокам меж-
дународное сотрудничество может содействовать смягчению негативных по-
следствий для рынка труда и экономического роста тех потрясений, которые
вызваны финансовыми кризисами, уязвимостью экологической системы и
ухудшением условий торговли.

21. Партнеры в области развития должны сделать усилия по обеспечению
производительной занятости и достойной работы неотъемлемой частью стра-
тегий стимулирования роста в целях сокращения масштабов нищеты. Либера-
лизация торговли может способствовать созданию новых рабочих мест, но мо-
жет также привести и к их потере и повышению степени уязвимости. Много-
сторонняя система должна оказать особую поддержку наименее развитым
странам и другим странам с низким уровнем дохода, чтобы те смогли восполь-
зоваться преимуществами участия в глобальных рынках. Многосторонние тор-
говые отношения должны включать положения, касающиеся оценки социаль-
ных последствий и обеспечения достойной работой. Занятость как ключевая
цель должна быть также отражена в программах бреттон-вудских учреждений,

__________________
3 См. примечание 1.
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с тем чтобы платежеспособный спрос чрезмерно не снижался в целях преодо-
ления последствий внешних потрясений.

22. Международные действия по облегчению бремени задолженности и
улучшению взаимоотношений между донорами и получателями помощи могли
бы способствовать созданию условий, способствующих обеспечению занято-
сти в наименее развитых странах. Чтобы оказать странам с низким уровнем
дохода помощь в создании рабочих мест, развитым странам следует открыть
свои рынки для импортных товаров и услуг, в которых первые имеют сравни-
тельные преимущества, например, в сельском хозяйстве и сфере трудоемкого
производства и услуг.

23. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
ставят важные вехи на пути к достижению устойчивого развития. Приняв их,
международное сообщество впервые поставило перед собой количественные
цели с конкретными сроками их достижения. Применение этого подхода не
только к решению проблем снабжения питьевой водой и санитарного обслужи-
вания, но и к решению других экологически значимых проблем может способ-
ствовать увеличению занятости.

24. Дополнительные ресурсы, необходимые для достижения целей произво-
дительной занятости, можно мобилизовать за счет применения новаторских
механизмов. В рамках глобальной политики в области окружающей среды как
адаптационные, так и компенсационные фонды уже созданы или вопрос об их
создании решается. Например, в будущем при распространении практики тор-
говли квотами на выбросы на новые индустриальные и развивающиеся страны
многосторонние программы торговли квотами на выбросы могут заменить
действующий в настоящее время двусторонний механизм чистого развития, что
может повлечь за собой передачу существенного объема финансовых ресурсов
более бедным странам. Таким путем стратегии и инициативы, направленные на
поощрение экологической составляющей устойчивого развития, могут оказы-
вать поддержку национальным стратегиям, способствующим росту занятости в
развивающихся странах.

E. Рекомендации в отношении национальных стратегий
развития

25. Цель национальных стратегий должна состоять в том, чтобы уделять во-
просам занятости более пристальное внимание и стимулировать создание ра-
бочих мест и экономический рост. Национальные стратегии развития должны
обеспечивать тесную взаимосвязь между финансовой и экономической поли-
тикой, с одной стороны, и занятостью, политикой на рынке труда и социаль-
ным развитием � с другой. Кроме того, при формулировании национальных
стратегий в области занятости чрезвычайно важное значение имеет должное
понимание преимуществ и потенциальных опасностей, связанных с повыше-
нием степени открытости экономики для международной торговли и ино-
странных инвестиций.

26. Жизнеспособная стратегия обеспечения производительной занятости и
достойной работы в беднейших странах должна предусматривать оказание
поддержки традиционным секторам сельского хозяйства, малым и средним
предприятиям и микропредприятиям через посредство хорошо продуманных
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программ внедрения новых технологий, развития микрокредитования в целях
расширения деятельности и поддержки продвижения товаров и услуг на внут-
ренних и мировых рынках. Разрабатываемая политика должна быть направлена
на повышение производительности и поощрение тенденций к переориентации
экономики с сельского хозяйства на другие виды деятельности.

27. Новые подходы к профессиональной подготовке, которые предполагают
ее проведение без отрыва работников от производства, позволили бы сформи-
ровать профессиональные навыки, отвечающие потребностям рынка труда, и
способствовали бы профессиональному росту. Найти достойную работу моло-
дым людям могли бы помочь и другие новаторские формы профессиональной
подготовки, как-то: программы обмена молодыми специалистами из различных
регионов или стран, программы трудоустройства, консультирование и юриди-
ческая помощь. Кроме того, нужно разработать трудовое законодательство, га-
рантирующее молодым женщинам-трудящимся равноправие и защиту их ос-
новных интересов. Особо важное значение имеет гибкий график работы, по-
зволяющий сочетать семейные и служебные обязанности.

28. В большинстве развивающихся стран подавляющее большинство пред-
приятий и трудящихся не являются участниками формальных институциональ-
ных структур. И хотя государственные органы власти и должны принимать ме-
ры по интеграции неформальных видов деятельности в формальный сектор,
они должны также изучать механизмы расширения охвата институтов фор-
мального сектора. Основные усилия в этом отношении с точки зрения страте-
гии должны фокусироваться на расширении возможностей доступа к земель-
ным ресурсам, финансированию и службам по проведению разъяснительной
работы.
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Глава III
Преодоление экономической уязвимости
и нестабильности: меры в области национальной
и международной политики

1. Комитет по политике в области развития провел обзор усилий в области
политики, направленных на оказание содействия росту и развитию, в частно-
сти усилий по созданию потенциала для повышения степени сопротивляемости
экономическим потрясениям.

A. Экономическая уязвимость

2. Настоящая глава посвящена вопросу уязвимости стран перед внешними
экономическими потрясениями, которые страна не в состоянии предотвратить.
В ней не рассматриваются краткосрочная нестабильность, конфликты или сти-
хийные бедствия.

3. Потрясения представляют собой серьезные изменения в экономических
условиях, и они могут иметь положительные последствия, как, например, рез-
кий скачок цен на экспортные товары, или отрицательные, например, резкое
повышение цен на основные товары импорта. Уязвимость перед потрясениями
характерна для многих развивающихся стран, особенно наименее развитых
стран. В действительности, экономическая уязвимость � это своего рода кон-
цепция, которая помогает выработать критерии определения наименее разви-
тых стран, что является основной задачей Комитета по политике в области раз-
вития (см. глава IV). Наименее развитые страны особенно подвержены воздей-
ствию внешних событий. В настоящей главе рассматривается одна из струк-
турных характеристик стран � динамическая уязвимость, при которой потря-
сения приводят к торможению роста и развития в долгосрочной перспективе.

4. На способность страны преодолевать динамическую уязвимость оказыва-
ет влияние ряд факторов, в частности размер страны и уровень развития, спо-
собность к быстрой адаптации ее производительного, институционального и
человеческого потенциала, а также ее социальное единство. Большинство раз-
вивающихся стран не способно справиться с определенными потрясениями,
такими, как энергетические кризисы и кризисы, порождаемые резкими колеба-
ниями на международных товарных и финансовых рынках, и им необходима
международная помощь.

B. Меры в области национальной политики

5. В среднесрочной и долгосрочной перспективе принятие надлежащих мер
на национальном уровне может способствовать как предотвращению потрясе-
ний, так и наращиванию потенциала для более эффективного устранения по-
следствий внешних потрясений. Сопротивляемость может стать естественным
побочным продуктом развития, однако страны, уязвимые перед экономически-
ми потрясениями, должны создать соответствующие институты для борьбы с
их последствиями. Странам, которым удалось предотвратить потрясения или
преодолеть их последствия, сделали это благодаря претворению в жизнь дол-
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госрочной стратегии, разработанной на основе конструктивного использования
местного опыта и традиций. Такие адаптивные меры актуальны для нескольких
важных областей национальной политики.

1. Управление

6. Страны с открытым процессом принятия решений на основе широкого
участия имеют больше возможностей для повышения сопротивляемости по-
трясениям и преодоления их последствий. Экономические потрясения воздей-
ствуют на различные слои общества неодинаково и поэтому могут привести к
политической нестабильности и гражданским беспорядкам. Принципы благого
управления способствуют созданию атмосферы доверия и повышению соци-
альной сплоченности, обеспечивая тем самым экономическую стабильность и
сводя к минимуму шансы возникновения конфликта. В других странах ключом
к успеху, среди других аспектов благого управления, является защита имуще-
ственных прав.

7. Маврикий представляет собой пример страны, в которой обеспечению
верховенства закона, защите прав и формированию политического консенсуса
было уделено особое внимание. Признавая опасность возникновения конфлик-
та, правительство, сразу же после приобретения страной независимости, раз-
работало стратегию и создало институты для мобилизации населения на поиск
новых путей диверсификации экономической деятельности и уменьшения сте-
пени ее уязвимости перед потрясениями. Как на Маврикии, так и в Ботсване
готовность к диалогу и открытость для критики всегда были исключительно
важными элементами деятельности по предотвращению конфликтов, что при-
вело к формированию меритократии и практики благого управления во многих
областях государственной деятельности. В Ботсване экономический прогресс
был достигнут не только за счет просвещенного руководства, но и благодаря
продуманному использованию элементов своей традиционной культуры, охвата
всех слоев населения страны. На протяжении всего периода независимости в
Ботсване функционировала многопартийная демократическая система. Важное
значение имеет, пожалуй, и то, что гражданское общество играет активную
роль в процессе формирования политики, причем рекомендации организаций
гражданского общества по вопросам политики зачастую дополняют правитель-
ственные программы. Кабо-Верде также продемонстрировала то, что полити-
ческая открытость и представительная демократия являются ценными состав-
ляющими процесса разработки и реализации политики, направленной на пре-
одоление экономической уязвимости. Данный подход прослеживается во всем
документе об экономическом росте и сокращении масштабов нищеты, где при-
водится план правительства по решению проблем, возникающих в связи с эко-
номической уязвимостью Кабо-Верде.

2. Человеческий и социальный капитал

8. Чтобы облегчить человеческие страдания, причиняемые потрясениями,
четкие и транспарентные правила оказания социальной помощи должны соче-
таться с эффективными государственными программами. Чтобы бороться с за-
сухой и связанной с этим нехваткой продуктов питания правительство Кабо-
Верде приступило к реформированию проекта общественных работ с отбором
получателей помощи с участием общин. В Мексике, где маргинальные сель-
ские районы имеют много отличительных черт, присущих наименее развитым
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странам, потрясения снижают потенциал будущего развития, поскольку семьи
предпочитают продать средства производства или забрать своих детей из шко-
лы для обеспечения средств к существованию. Программа оказания денежной
помощи является для неимущих семей одним из механизмов социальной защи-
ты и стимулирует инвестиции в развитие человека, поскольку такая помощь
обусловлена тем, что дети должны посещать школу, а матери и дети младшего
возраста должны иметь доступ к услугам медицинских пунктов. Данная про-
грамма должна также стимулировать семьи продолжать в периоды экономиче-
ских потрясений расходовать средства на охрану здоровья и образование своих
детей.

9. Опыт нескольких стран свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи
между образованием и сопротивляемостью потрясениям. В Кабо-Верде в осно-
ве экономического роста лежит развитие промышленности и сферы услуг с бо-
лее высокой производительностью труда, что обусловлено всеобщим доступом
к образованию. Там уже достигнут 100-процентный показатель поступления в
начальные школы, и нынешняя стратегия роста требует переориентации сис-
темы образования на развитие навыков, необходимых в секторах, которые на-
мечены для будущего развития. Помимо проблем экономической уязвимости
независимая Ботсвана столкнулась с проблемой низкого уровня развития люд-
ских ресурсов. За период с 1966 года, когда в Ботсване существовало лишь не-
сколько школ, показатель завершения начального образования достиг более
90 процентов как для мальчиков, так и для девочек. Тем не менее расширению
доступа к формальному образованию предшествовала учебно-методическая
подготовка по развитию навыков принятия решений. Образование взрослого
населения играет решающую роль в тех областях, где для формулирования и
реализации новых решений требуется широкое участие. При этом способность
гражданского общества и оппозиционных партий играть конструктивную роль
в процессе формирования политики зависит от относительно высокого уровня
образования населения.

10. В Маврикии торговая и промышленная политика увязаны между собой,
чтобы сократить степень экономической уязвимости за счет диверсификации
производства и стимулирования прямых иностранных инвестиций в текстиль-
ную и другие трудоемкие отрасли промышленности. Очевидно, что эта поли-
тика имела важное значение, однако без всеобщей грамотности, которая питает
политический процесс, направленный на примирение, достигнуть успеха было
бы невозможно. Кроме того, цели стратегического планирования и эффектив-
ного осуществления требуют, чтобы Маврикий наращивал потенциал на всех
уровнях государственного управления.

11. Иммигранты могут сыграть важную роль благодаря либо тому, что они
могут обратить вспять процесс «утечки умов» и тем самым пополнить нацио-
нальный кадровый потенциал, либо благодаря переводу денежных средств. В
Кабо-Верде, например, за счет денежных переводов формируется программа
социальной защиты населения. В этом отношении были приняты меры, на-
правленные на привлечение депозитов нерезидентов в банковскую систему, что
способствует мобилизации капиталов и в конченом счете увеличению объемов
инвестиций, особенно в сектор строительства.
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3. Налогово-бюджетное и финансовое управление

12. Страны с низким уровнем дохода (особенно наименее развитые страны)
редко имеют бюджетный профицит или положительное сальдо текущего пла-
тежного баланса. Неспособность справиться с отрицательными последствиями
потрясений зачастую ведет к сокращению объема инвестиций в инфраструкту-
ру, здравоохранение и образование, что ставит под сомнение будущие перспек-
тивы роста и еще больше повышает экономическую уязвимость. Неразвитые
финансовые системы сужают возможности проведения корректировок. В свою
очередь, макроэкономическая нестабильность ведет к дальнейшему ухудше-
нию состояния финансовой системы. Камбоджа и Лаосская Народно-Демокра-
тическая Республика 1990-х годов являются примерами того, с какими трудно-
стями сталкиваются страны, не располагающие достаточным набором инстру-
ментов налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики для проведения
соответствующей корректировки. И хотя во многих случаях для корректировки
дефицита балансов внешних расчетов рекомендуется прибегнуть к девальва-
ции, опыт Мали 1990-х годов свидетельствует о том, что эта мера не гаранти-
рует устранение других макроэкономических диспропорций из-за резкого рос-
та потребительских цен в связи с девальвацией. Сложность такой ситуации
подчеркивает важное значение взвешенного подхода к поддержанию стабиль-
ного реального обменного курса как важного инструмента достижения макро-
экономической стабильности.

13. Данные примеры указывают на необходимость увязки мер в области на-
циональной и международной политики, направленных на совершенствование
механизмов прогнозирования финансовых потрясений, создание защитных ме-
ханизмов для снижения их прямого воздействия и мобилизацию новых ресур-
сов и инструментов для смягчения их негативных последствий. Основной
принцип превентивного подхода предполагает проявление финансовой осмот-
рительности и создание инвестиционного климата, благоприятствующего ино-
странным прямым инвестициям, вместо краткосрочного заимствования. Ре-
зервные возможности привлечения кредитных средств за счет заключения спе-
циальных соглашений с частными финансовыми учреждениями, международ-
ными финансовыми учреждениями и по линии регионального и международ-
ного сотрудничества могут представлять собой второй после стабилизацион-
ных резервов наилучший вариант действий.

14. Диверсификация внутреннего производства и экспорта имеет существен-
но важное значение для снижения степени экономической уязвимости перед
колебаниями внешнего спроса и мировых цен. Между тем в малых экономиках
масштабы диверсификации имеют свои пределы. Кроме того, нехватка квали-
фицированных работников может сдерживать попытки диверсифицировать от-
расли, использующие более квалифицированную рабочую силу. Поэтому для
развития людских ресурсов странам необходимо время. И все же их уязви-
мость перед колебаниями внешнего спроса указывает на неотложность процес-
са диверсификации, особенно тогда, когда наблюдается резкое падение цен на
сырьевые товары, составляющие весьма большую долю экспортных поставок.

15. Развивающиеся страны, которым удалось диверсифицировать свою эко-
номику, смогли реализовать комплекс мер � увязать стратегию по расшире-
нию охвата образованием с торговой и промышленной политикой. Такое соче-
тание позволило Маврикию диверсифицировать, например, ряд отраслей пере-
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работки экспортной продукции и привлечь прямые иностранные инвестиции в
текстильную и другие трудоемкие отрасли.

C. Меры в области международной политики

16. Международные субъекты, как государственные, так и частные, рекомен-
довали развивающимся странам внедрить более открытую финансовую систе-
му и проводить более либеральную торговую политику. И хотя перспективы
увеличения потоков капитала вселяли надежду на развитие, это зачастую было
сопряжено с существенными рисками. Потери в результате резких колебаний
обменного курса и учетных ставок приводили в 1980-х и 1990-х годах к финан-
совым кризисам. Их несли те сектора и страны, которые использовали кратко-
срочное кредитование для решения своих долгосрочных проблем. Меры меж-
дународного сообщества по ликвидации последствий этих финансовых кризи-
сов включали пересмотр сроков погашения долга, помощь для облегчения бре-
мени задолженности и усилия по координации мероприятий финансового кон-
троля. Новые финансовые инструменты и разделение бремени задолженности
в виде «облигаций Брейди» и в рамках инициативы в отношении долга бедных
стран с крупной задолженностью ослабили долговое бремя. Для многих стран
эта помощь оказалась ко времени в контексте стратегий по сокращению мас-
штабов нищеты, которые опираются на широкое участие и эффективно на-
правляют ресурсы в важнейшие сектора социальной сферы.

17. Сегодня международные организации признают необходимость оказания
странам помощи в их усилиях по привлечению частного акционерного капита-
ла, необходимого для развития инфраструктуры и предпринимательской дея-
тельности. Банк международных расчетов и Форум финансовой стабильности
принимают участие в усилиях по укреплению структур финансового надзора и
введению стандартов и нормативов, способствующих более эффективному
управлению налогово-бюджетной сферой. Всемирный банк и Международный
валютный фонд рекомендовали развивающимся странам принимать участие в
проведении оценок финансового сектора и в настоящее время работают с до-
норами для оказания технической помощи, необходимой для устранения выяв-
ленных недоработок. Региональные организации, такие, как организации руко-
водителей банков в странах Латинской Америки и восточной и южной части
Африки, приступили к проведению масштабной учебной подготовки банков-
ских ревизоров и сотрудников органов, регулирующих банковскую деятель-
ность, по вопросам, характерным для более открытых экономик. Региональный
фонд Латинской Америки обеспечивает также доступ к резервным ресурсам,
которые можно использовать в качестве буфера для ослабления последствий
финансовых потрясений.

18. Региональные усилия способствуют также проведению более широких
реформ системы управления. Африканский банк развития организовал обсуж-
дение вопросов управления в Африке в конце 90-х годов. Созданный недавно в
рамках «Нового партнерства в интересах развития Африки» добровольный ме-
ханизм коллегиального обзора дает Африканскому союзу возможность нала-
дить диалог по вопросам транспарентности и благого управления среди своих
государств-членов, большинство из которых составляют наименее развитые
страны.
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19. Другими факторами уязвимости и нестабильности являются экологиче-
ский стресс или экологический ущерб. В результате изменения климата может
возрасти нехватка воды и ущерб от ураганов. Международные ответные меры
на такие события и связанные с ними высокие экономические издержки при-
нимаются в рамках либо организаций, таких, как разнообразные инициативы
по речным бассейнам, которые направлены на предотвращение нехватки воды
и ущерба, либо инициатив, обеспечивающих доступ к питьевой воде, за счет
партнерских усилий по достижению целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. В соответствии с Рамочной конвенцией Ор-
ганизации Объединенных Наций об изменении климата международное сооб-
щество создает фонды по вопросам климата и разрабатывают проекты оказа-
ния технической помощи, чтобы помочь наименее развитым странам принять
меры по устранению этих слабых мест.

20. Усилия наименее развитых стран в области национальной политики по
диверсификации экспортной продукции зачастую сводятся на нет из-за сель-
скохозяйственных субсидий и введения ограничений на доступ к важным рын-
кам в развитых странах, а также из-за трудностей с созданием товарных стаби-
лизационных фондов на международном и региональном уровнях. Масштаб
колебаний цен на сырьевые товары во многих случаях превосходит резервы
стабилизационных фондов. В Центральной Америке прекращение действия
Международного соглашения по кофе в 1989 году привело к тому, что некото-
рые страны региона провели реструктуризацию резервных фондов. Однако их
успех стал возможным благодаря национальным усилиям в области проведения
исследований и реформ системы сбыта, производства и распределения.

21. Сегодня международные усилия сосредоточены на создании резервных
запасов, чтобы ослабить прямые негативные последствия потрясений и выиг-
рать время, необходимое для диверсификации внутреннего производства. По-
этому Международный валютный фонд объявил недавно о создании Фонда
борьбы с внешними потрясениями специально для стран с низким уровнем до-
хода (что Комитет по политике в области развития предлагал в течение многих
лет). Помощь будет оказываться в виде предоставления займов под низкий
процент для использования в качестве страховки на случай потрясений, спро-
воцированных колебаниями цен на сырье, стихийными бедствиями и конфлик-
тами.

D. Рекомендации

22. Весьма небольшое число стран с высокой степенью уязвимости сумело
повысить сопротивляемость до уровня, требуемого для поддержания высоких
темпов экономического развития и социальных преобразований. Ботсвана, Ка-
бо-Верде и Маврикий, например, претворяют в жизнь долгосрочные стратегии,
которые включают проведение мероприятий как в масштабах всей экономики,
так и в конкретных секторах. Самое важное в том, что эти страны изыскали и
пополнили ресурсы, которые обеспечили резерв на краткосрочную перспективу
и «пространство для маневра» для проведения структурных преобразований,
для завершения которых потребуются десятки лет. Ботсвана создала такие ре-
зервы за счет продажи минерального сырья, Маврикий � за счет определения
наиболее прибыльного соглашения по сахару, а Кабо-Верде � за счет продол-
жения политики стимулирования денежных переводов. Такие меры позволили
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этим странам получить в свое распоряжение своего рода финансовые аморти-
заторы на период инвестиций в сферу образования и инфраструктуру, которые
необходимы для поэтапного создания менее уязвимой перед потрясениями
экономической структуры.

23. Приводимый ниже набор рекомендаций определяет меры в области поли-
тики, которые могут содействовать повышению сопротивляемости потрясени-
ям. Последовательность применения этих мер и их конкретный набор должны
точно учитывать ситуацию в конкретной стране и неминуемые сдвиги в гло-
бальных условиях как с экономической, так и экологической точек зрения.

1. Благое управление

� Обеспечить верховенство закона, защиту имущественных прав и форми-
рование консенсуса по вопросам политики.

� Усовершенствовать методы прогнозирования, контроля и оценки рисков
внешних потрясений через создание соответствующих структур и инст-
рументов.

� Сформировать открытые процессы принятия решений на основе широко-
го участия для мобилизации сторон, заинтересованных в экономическом
восстановлении и развитии.

� Разработать стратегии, опирающиеся на существующие местные институ-
ты, и разработать механизмы широкого участия местных общин с целью
обеспечения ответственности местных субъектов за проведение экономи-
ческих и социальных реформ.

2. Человеческий и социальный капитал

� Принять меры к тому, чтобы экономические потрясения не ограничивали
доступ уязвимых групп населения к медицинскому обслуживанию.

� Привести цели образования в соответствие с конкретными потребностями
стран с уязвимой экономикой за счет учета местных традиционных зна-
ний и создания потенциала для внедрения передовых технологий и демо-
кратического участия.

� Организовать учебную подготовку государственных служащих для разви-
тия навыков административной работы и поощрения демократической
практики.

� Составить новый учебный курс для взрослых и молодежи по вопросам
создания потенциала по предотвращению экономических потрясений и
смягчению их последствий.

� Создать для мигрантов условия, стимулирующие их к инвестициям де-
нежных средств, навыков и идей в своих странах происхождения.

� Разработать и претворить в жизнь ясные и транспарентные правила ока-
зания социальной помощи.

� Оговорить с правительствами и корпорациями возможности двусторонне-
го и многостороннего сотрудничества, чтобы содействовать обмену люд-
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скими ресурсами между странами происхождения и странами проживания
и облегчить перевод денежных средств.

3. Налогово-бюджетное и финансовое управление

� Обеспечить согласование торговой и промышленной политики, чтобы
снизить степень экономической зависимости за счет диверсификации
производства и экспорта и поощрения прямых иностранных инвестиций.

� Разработать инструментарий финансовой и кредитно-денежной политики
для поддержания стабильного конкурентоспособного валютного курса.

� Способствовать формированию рынков акционерного капитала, чтобы
свести к минимуму необходимость краткосрочного заимствования на цели
долгосрочного развития.

� Способствовать развитию финансовых учреждений, в том числе различ-
ных форм микрокредитования, а также банков и страховых компаний,
чтобы охватить продуктами и услугами неимущие слои населения.

� Создать достаточный объем финансовых резервов, который можно было
бы использовать в качестве стабилизационного или чрезвычайного фонда
для смягчения последствий серьезных потрясений.

4. Меры в области международной политики

� Поощрять международные усилия, направленные на развитие взаимоот-
ношений в финансовой сфере в развивающихся странах, которые охваты-
вают инструменты регулирования ценовых рисков сырьевых товаров.

� Создать резервные механизмы для привлечения заемных средств частных
финансовых учреждений и международных финансовых организаций по
линии регионального и международного сотрудничества.

� Разработать порядок оперативного предоставления достаточного объема
финансовых ресурсов в случае потрясений.

� Налаживать сотрудничество с международными и региональными научно-
исследовательскими центрами в интересах проведения исследований но-
вых рынков и продуктов для целей диверсификации.

� Оказывать поддержку региональным инициативам, таким, как План дей-
ствий для Африки, для противодействия внешним потрясениям.

� Оказывать поддержку предложениям по разработке информационно-
исследовательских инициатив по вопросам изменения климата в интере-
сах развивающихся стран.

� Реформировать торговую и сельскохозяйственную политику в развитых
странах, ликвидировав систему сельскохозяйственных субсидий и устра-
нив торговые барьеры, сдерживающие экспорт развивающихся стран.

� Повысить эффективность деятельности в области развития за счет отбора
стран с уязвимой экономикой в качестве кандидатов на оказание помощи
в целях создания потенциала для преодоления последствий потрясений.
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Глава IV
Обзор положения наименее развитых стран

A. Введение

1. В соответствии с пунктом 9 приложения I к резолюции 1998/46 Экономи-
ческого и Социального Совета Комитет по политике в области развития провел
трехгодичный обзор положения наименее развитых стран.

2. Страны с низким уровнем дохода относятся к числу наименее развитых
стран в тех случаях, когда они сталкиваются с препятствиями на пути роста,
носящими структурный характер. Исходя из текущего понимания процесса
развития, такими препятствиями сегодня являются высокая степень уязвимо-
сти их экономики и низкий уровень развития человеческого капитала. Цель об-
зора состоит в том, чтобы определить страны с низким уровнем дохода, в кото-
рых имеются серьезные структурные проблемы, без оценки породивших их
причин.

3. Комитет определяет наименее развитые страны с учетом трех параметров
развития страны: уровень доходов; человеческий капитал; и экономическая
уязвимость. В более конкретном плане в ходе процесса обзора Комитет приме-
няет в отношении этих параметров следующие критерии: a) валовый нацио-
нальный доход (ВНД) на душу населения; b) индекс человеческого капитала
(ИЧК); и c) индекс экономической уязвимости (ИЭУ). Кроме того, в 1991 году
тогдашний Комитет по планированию развития в своем докладе двадцать
седьмой сессии решил, что вопрос о включении стран с населением, превы-
шающим 75 миллионов человек, в перечень наименее развитых стран рассмат-
риваться не будет4.

4. В ходе процесса обзора Комитет определяет пороговые уровни каждого из
трех критериев включения страны в категорию наименее развитых стран или
исключения из нее. Для включения в эту категорию страна должна отвечать
всем трем критериям, а именно: достичь пороговых уровней для включения по
всем трем критериям. Для исключения из этой категории страна должна дос-
тичь пороговых уровней для исключения из перечня по любым двум из трех
вышеперечисленных критериев, или ее ВНД на душу населения должен вдвое
превышать пороговое значение, а вероятность того, что показатель ВНД на
душу населения имеет устойчивый характер, должна быть весьма высока. Для
вынесения рекомендации об исключении из перечня страна должна быть при-
знана отвечающей критериям исключения в течение двух трехгодичных перио-
дов подряд. Цель таких правил состоит в том, чтобы страны находились в пе-
речне наименее развитых стран до тех пор, пока они значительно не улучшат
свои перспективы в области развития. Решение об исключении стран из переч-
ня принимается Экономическим и Социальным Советом, а затем утверждается
Генеральной Ассамблеей. Комитет отметил, что Ассамблея вносит страну в
этот перечень лишь по получении согласия самой страны.

__________________
4 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1991 год,
Дополнение № 11 (E/1991/32), пункт 237. В 1991 году Генеральная Ассамблея в пункте 1
своей резолюции 46/206 с удовлетворением приняла к сведению новые критерии
определения наименее развитых стран.
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5. Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2006/1 принял к
сведению рекомендации Комитета в отношении общих принципов и доработки
критериев в интересах достижения целей обеспечения равного отношения к
странам, находящимся в аналогичном положении, и попросил Совет продол-
жать разработку комплекса согласованных критериев, которые могут приме-
няться в отношении всех рекомендаций, касающихся включения стран в пере-
чень наименее развитых стран или их исключения из этого перечня.

6. Обзор перечня наименее развитых стран 2006 года был проведен Комите-
том с должным учетом следующих принципов, лежащих в основе критериев,
определенных Комитетом на своей седьмой сессии в 2005 году5, а именно:
a) определение стран с низким уровнем дохода, страдающих от серьезных
структурных недостатков; b) одинаковое отношение к странам на протяжении
всего периода; c) стабильность критериев; и d) необходимость обеспечения
гибкости при применении трех критериев.

7. Что касается необходимости применения гибкого подхода, то Комитет
должен учитывать, при необходимости, дополнительную информацию, о чем
говорится в докладе о работе его седьмой сессии6. Чтобы оценить масштаб
структурных проблем при определении того, подлежит ли страна включению в
перечень или исключению из него, Комитету следует рассматривать два крите-
рия структурных недостатков в их совокупности (ИЧК и ИЭУ).

8. Для того, чтобы обеспечить одинаковое на протяжении всего периода от-
ношение к странам при расчетах ИЧК и ИЭУ, Комитет согласился ввести пре-
дельные значения выпадающих показателей компонентов индексов.

B. Критерии для определения наименее развитых стран в обзоре
2006 года

1. Валовый национальный доход на душу населения

9. В число стран, к которым в ходе обзора 2006 года были применены крите-
рии для определения наименее развитых стран, вошли наименее развитые
страны и развивающиеся страны, отнесенные Всемирным банком к странам с
низким уровнем дохода по итогам одного года в период с 2002 по 2004 год. В
результате в ходе обзора для рассмотрения было отобрано 65 стран:
50 наименее развитых стран и 15 стран с низким уровнем дохода, которые се-
годня не относятся к числу наименее развитых стран (см. таблица ниже).

10. Пороговая величина для включения была установлена на уровне 745 долл.
США, что является средним за три года (2002�2004 годы) показателем ВНД на
душу населения по пороговому значению низкого дохода, определенного Все-
мирным банком по методу Атласа Всемирного банка7. Пороговая величина для
исключения из перечня была установлена на уровне 900 долл. США � на
20 процентов выше порогового значения для включения � с целью избежать

__________________
5 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год,
Дополнение № 13 (E/2005/33).

6 Там же.
7 Пороговые величины Всемирного банка для стран с низким уровнем дохода в течение этих
трех лет находился на уровне 755 долл. США, 745 долл. США и 735 долл. США,
соответственно.
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возвращения стран, исключаемых из перечня, в эту категорию из-за кратко-
срочных падений их показателей ВНД на душу населения в результате внеш-
них потрясений8 или колебаний валютного курса.

2. Индекс человеческого потенциала

11. В соответствии с изменениями, предложенными Комитетом на его седь-
мой сессии, в ИЧК учитываются четыре параметра, два � касающиеся здраво-
охранения и питания, и два � образования: a) процентная доля населения,
страдающего от недоедания; b) показатель смертности детей в возрасте до пяти
лет; c) валовый показатель охвата детей средним школьным образованием; и
d) показатель грамотности среди взрослого населения.

Таблица
Наименее развитые страны и другие страны с низким уровнем дохода:
критерии, применяемые при определении права на получение статуса
наименее развитой страны

Население,
2004 года

(в млн. человек)

ВВП на душу
населения

(в долл. США)

Индекс чело-
веческого

потенциала

Индекс эко-
номической
уязвимости

СНД НРС Афганистан 29,9 122 11,5 60,3

СНД НРС Ангола 15,9 823 28,8 43,4

СНД НРС Бангладеш 141,8 403 50,1 25,8

СНД НРС Бенин 8,4 450 39,9 52,0

СНД НРС Бутан 2,2 690 44,4 46,6

СНД НРС Буркина-Фасо 13,2 303 24,6 46,7

СНД НРС Бурунди 7,5 90 20,1 59,9

СНД НРС Камбоджа 14,1 303 46,0 52,3

СНД Камерун 16,3 667 46,7 33,1

НРС Кабо-Верде 0,5 1 487 82,1 57,9

СНД НРС Центральноафриканская
Республика 4,0 277 27,3 50,8

СНД НРС Чад 9,7 237 22,2 62,8

СНД НРС Коморские Острова 0,8 450 37,8 63,6

СНД Конго 4,0 680 52,5 49,6

СНД Кот-д�Ивуар 18,2 683 41,0 33,5

СНД Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика 22,5 508 70,3 40,2

СНД НРС Демократическая Республи-
ка Конго 57,5 103 21,2 42,6

НРС Джибути 0,8 943 44,7 60,2

СНД НРС Экваториальная Гвинея 0,5 3 393 55,6 70,7

СНД НРС Эритрея 4,4 163 34,1 64,0

__________________
8 См. примечание 5.



24

E/2006/33

Население,
2004 года

(в млн. человек)

ВВП на душу
населения

(в долл. США)

Индекс чело-
веческого

потенциала

Индекс эко-
номической
уязвимости

СНД НРС Эфиопия 77,4 100 26,6 39,3

СНД НРС Гамбия 1,5 277 41,5 55,7

СНД Гана 22,1 323 56,2 41,5

СНД НРС Гвинея 9,4 433 36,2 34,6

СНД НРС Гвинея-Бисау 1,6 143 25,6 66,2

СНД НРС Гаити 8,5 410 38,5 56,8

СНД Индия 1 103,4 543 59,1 19,1

СНД Индонезия 222,8 970 80,0 24,8

СНД Кения 34,3 407 50,6 24,2

НРС Кирибати 0,1 917 90,5 84,3

СНД НРС Лаосская Народно-Демокра-
тическая Республика 5,9 350 54,0 57,9

СНД НРС Лесото 1,8 623 61,2 50,5

СНД НРС Либерия 3,3 117 28,9 68,0

СНД НРС Мадагаскар 18,6 273 41,6 41,6

СНД НРС Малави 12,9 163 40,5 48,8

НРС Мальдивские Острова 0,3 2 320 81,9 50,5

СНД НРС Мали 13,5 300 21,5 42,6

СНД НРС Мавритания 3,1 403 46,4 40,6

СНД Монголия 2,6 497 76,8 46,7

СНД НРС Мозамбик 19,8 220 25,6 43,6

СНД НРС Мьянма 50,5 167 68,4 42,2

СНД НРС Непал 27,1 243 56,0 37,4

СНД Никарагуа 5,5 757 69,8 43,9

СНД НРС Нигер 14,0 203 12,7 50,0

СНД Нигерия 1 31,5 347 50,0 44,8

СНД Пакистан 1 57,9 537 46,2 25,7

СНД Папуа � Новая Гвинея 5,9 527 54,1 44,2

СНД НРС Руанда 9,0 220 33,8 59,3

НРС Самоа 0,2 1 597 90,4 64,7

СНД НРС Сан-Томе и Принсипи 0,2 333 63,6 58,2

СНД НРС Сенегал 11,7 557 38,8 41,8

СНД НРС Сьерра-Леоне 5,5 190 15,7 63,7

СНД НРС Соломоновы Острова 0,5 557 70,6 56,9

СНД НРС Сомали 8,2 193 5,4 68,4

СНД НРС Судан 36,2 463 49,0 49,9

СНД НРС Тимор-Лешти 0,9 467 55,3 65,2

СНД НРС Того 6,1 323 46,0 45,8

НРС Тувалу 0,01 1 267 89,7 91,9
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Население,
2004 года

(в млн. человек)

ВВП на душу
населения

(в долл. США)

Индекс чело-
веческого

потенциала

Индекс эко-
номической
уязвимости

СНД НРС Уганда 28,8 253 49,0 47,4

СНД НРС Объединенная Республика
Танзания 38,3 313 32,8 34,1

НРС Вануату 0,2 1 187 66,0 64,3

СНД Вьетнам 84,2 487 80,1 35,7

СНД НРС Йемен 21,0 523 48,3 42,1

СНД НРС Замбия 11,7 390 35,2 46,2

СНД Зимбабве 13,0 430 53,0 47,9

Примечание: Аббревиатура «СНД» перед названием страны означает, что страна в
настоящее время относится к категории стран с низким уровнем дохода, а аббревиатура
«НРС» � к категории наименее развитых стран.

Пороговые показатели для включения в перечень наименее развитых стран
следующие: население � менее 75 миллионов человек; валовой внутренний продукт
(ВВП) на душу населения � менее 745 долл. США; индекс человеческого капитала
(ИЧК) � менее 58; индекс экономической уязвимости (ИЭУ) � больше 42. Страна должна
отвечать всем этим критериям.

Пороговые показатели для исключения из перечня наименее развитых стран
следующие: ВВП на душу населения � более 900 долл. США; ИЧК � более 64; и ИЭУ �
менее 38. Для исключения из перечня страна должна удовлетворять по меньшей мере двум
критериям.

Цифры, выделенные жирным шрифтом, означают, что страна, отнесенная в
настоящее время к категории наименее развитых, отвечает этому критерию для
исключения из перечня.

12. В предыдущих обзорах было решено, что пороговая величина ИЧК для
включения в перечень представляет собой медианное значение индекса третье-
го и четвертого квартилей распределения показателей по 65 странам. Как и в
обзоре 2003 года, пороговая величина для исключения из списка была установ-
лена на 10 процентов выше пороговой величины для включения в него. Таким
образом, пороговая величина для включения в список наименее развитых стран
по ИЧК составляет 58, а пороговая величина для исключения из него � 64.

3. Индекс экономической уязвимости

13. Индекс экономической уязвимости (ИЭУ) отражает степень уязвимости
процесса развития в стране перед внешними потрясениями, последствия кото-
рых зависят от масштабов таких потрясений и от структурных характеристик,
которые определяют степень, в которой страна подвержена воздействию таких
потрясений. В соответствии с изменениями, предложенными Комитетом на его
седьмой сессии, ИЭУ является отражением семи показателей: a) численности
населения; b) отдаленности; c) концентрации товарного экспорта; d) доли сель-
ского хозяйства, лесной и рыболовной отраслей в объеме валового внутреннего
продукта; e) численности населения, оставшегося без крова в результате сти-
хийных бедствий; f) нестабильности сельскохозяйственного производства; и g)
нестабильности экспорта товаров и услуг9.

__________________
9 Там же.
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14. Как и в предыдущих обзорах, пороговая величина ИЭУ для включения в
перечень представляет собой медианное значение индекса третьей и четвертой
квартили распределения показателей по 65 странам. Как и в отношении ИЧК,
Комитет установил 10-процентную разницу между пороговыми величинами
для включения в перечень и исключения из него. Пороговая величина для
включения в перечень наименее развитых стран составляет 42, а для исключе-
ния из него � 38.

C. Критерии для включения в перечень и исключения из него

15. Обзор наименее развитых стран 2006 года был проведен Комитетом в со-
ответствии с общими принципами для определения наименее развитых стран,
как это описано в разделе A настоящей главы, и с учетом пороговых величин,
установленных в разделе B.

1. Рассмотрение вопроса о включении стран

16. Комитет определил три страны с низким уровнем дохода � Конго, Па-
пуа � Новая Гвинея и Зимбабве, � которые отвечают всем трем критериям
для включения в перечень наименее развитых стран.

17. Комитет установил, что Папуа � Новая Гвинея и Зимбабве отвечают кри-
териям для включения в перечень. В этих двух странах наблюдался длитель-
ный период застоя и/или сокращения показателя ВНД на душу населения. Они
не только в течение многих лет относились к числу стран с низким уровнем
дохода и низким уровнем развития человеческого капитала, но и сегодня отве-
чают требованиям по пороговому показателю ИЭУ для включения в перечень.
Нынешние показатели ИЧК и ИЭУ свидетельствуют о том, что страны столк-
нулись с теми же серьезными структурными препятствиями на пути экономи-
ческого роста: когда были рассчитаны средние значения индексов, показатели
для этих двух стран были одинаковыми.

18. Комитет отметил, что Конго также стало отвечать всем трем критериям
для включения, однако Комитет вновь заявил о том, что снижение показателей
в этой стране, которая является экспортером нефти, обусловлено гражданской
войной, и он считает, что это временное явление, а не структурная проблема. В
последние несколько лет в стране были отмечены некоторые позитивные сдви-
ги, которые вплотную приблизили Конго к пороговой величине для стран с
низким/средним уровнем дохода, что говорит о том, что страна встала на путь
экономического развития10.

19. Комитет отметил, что среди других 12 стран с низким уровнем дохода,
которые не относились к числу наименее развитых стран, 6 стран отвечают
требованиям по пороговому показателю ИЧК для включения в перечень наи-
менее развитых стран, а 3 страны � требованиям по пороговому показателю
ИЭУ для включения в перечень. Нигерия отвечает требованиям по пороговым
показателям для включения как по ИЧК, так и по ИЭУ, однако формально не
отвечает критериям для включения в перечень из-за большой численности на-
селения (131,5 миллиона человек).

__________________
10 IMF Country Report No. 04/231, �Republic of Congo: Selected Issues and Statistical

Appendix�, August 2004.
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2. Рассмотрение вопроса об исключении стран

20. Комитет считает отвечающими критериям исключения те страны, которые
впервые стали отвечать двум критериям, а формально подходящими для ис-
ключения � те страны, которые впервые стали отвечать двум критериям в те-
чение двух последовательных обзоров (см. пункт 4 настоящей главы).

а) Страны, которые впервые стали отвечать критериям для исключения

21. Комитет отметил, что Кирибати, Тувалу и Вануату стали отвечать двум
критериям для исключения: по показателю ВНД на душу населения и по ИЧК.
Кирибати и Тувалу не только имели самые высокие показатели по ИЭУ, они
также демонстрировали самый высокий показатель по ИЧК. Эти две страны
стали отвечать критериям еще в 2003 году, но Комитет не отнес их к числу
стран для исключения в связи с существовавшей в то время неопределенно-
стью в отношении качества данных. В 2006 году было установлено, что эти
страны стали отвечать критериям и поэтому Комитет отнес Кирибати и Тувалу
к числу стран, отвечающих критериям для исключения из перечня. Что касает-
ся Вануату, то Комитет отметил, что эта страна стала отвечать требованиям
критерия по ВНД на душу населения и критерия по ИЧК. И хотя Вануату все
еще имело весьма высокий показатель по ИЭУ, Комитет отнес Вануату к числу
стран, отвечающих критериям для исключения из перечня. Комитет рекомен-
довал собрать информацию о положении этих трех стран до начала проведения
следующего трехгодичного обзора, чтобы провести углубленную и достовер-
ную оценку на основе всей имеющейся информации.

22. Показатель ВНД на душу населения в Экваториальной Гвинее составил
почти 3400 долл. США � самый высокий показатель среди наименее развитых
стран, � что почти в четыре раза превышает пороговый показатель для исклю-
чения и позволяет отнести ее к группе стран с более высоким средним уровнем
дохода. Несмотря на то, что Экваториальная Гвинея не отвечала каким-либо
требованиям по пороговому показателю для исключения и имела весьма высо-
кую степень уязвимости по ИЭУ, Комитет в соответствии с рекомендациями,
принятыми на его седьмой сессии, отнес Экваториальную Гвинею к числу
стран, отвечающих критериям для исключения из перечня. Комитет также от-
метил, что пороговый показатель по ИЧК для исключения в этой стране по
сравнению с предыдущим обзором улучшился и приблизился к 56 при пороге
для исключения в 64 в 2006 году по сравнению с 47 при пороге в 61 в
2003 году.

b) Страны, отвечающие требованиям для исключения (отвечают критериям
в течение двух последовательных периодов)

23. В 2003 году Комитет отнес Самоа к числу стран, отвечающих критериям
для исключения. Обзор 2006 года подтвердил, что Самоа стало отвечать двум
критериям для исключения (ВНД на душу населения и ИЧК). Сегодня Самоа
занимает третье место по показателю ВНД на душу населения и второе место
по ИЧК среди наименее развитых стран; оба эти показателя значительно пре-
вышают пороговые уровни для исключения. Однако Самоа уязвимо с экономи-
ческой точки зрения, причем значение ИЭУ составляет 64,7, что намного пре-
вышает 38 � пороговый показатель для исключения. Медианное значение двух
индексов, ИЧК и ИЭУ, находится на том же уровне, что и в Кабо-Верде, в от-
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ношении которого Генеральная Ассамблея приняла решение об исключении из
перечня. Комитет рассмотрел подготовленный ЮНКТАД анализ уязвимости,
результаты которого подтвердили значительную зависимость экономики этой
страны от денежных переводов и дали по Самоа оценку вероятных последст-
вий исключения этой страны из списка. О положении в стране членов Комите-
та проинформировал также посол Самоа. С учетом всего объема информации
Комитет рекомендовал исключить Самоа из перечня наименее развитых стран.

3. Прочие вопросы

24. В своем обзоре Комитет отметил, что из в общей сложности 50 наименее
развитых стран 36 стран не отвечают ни одному из критериев для исключения
из перечня, а 7 стран стали отвечать лишь одному из трех критериев для ис-
ключения. Из семи оставшихся стран две были исключены из перечня в соот-
ветствии с последними резолюциями Генеральной Ассамблеи11 (Кабо-Верде в
конце 2007 года и Мальдивы в январе 2011 года), одна страна была рекомендо-
вана для исключения (Самоа) и четыре страны были отнесены Комитетом на
его восьмой сессии к числу стран, которые впервые стали отвечать критериям
для исключения (Вануату, Кирибати, Тувалу и Экваториальная Гвинея).

25. Комитет проинформировал представителей стран, которые были опреде-
лены как отвечающие критериям для включения в перечень наименее развитых
стран (Папуа � Новая Гвинея и Зимбабве), и стран, которые стали отвечать
требованиям для исключения из перечня (Вануату, Кирибати, Тувалу и Эквато-
риальная Гвинея). Комитет впоследствии получил от правительства Зимбабве
уведомление о том, что эта страна «не дает своего согласия на снижение ее
статуса до статуса наименее развитой страны»12.

D. Осуществление переходной стратегии и наблюдение
за прогрессом исключенных стран

26. Посол Кабо-Верде проинформировал членов Комитета о переходной стра-
тегии страны. Комитет отметил, что страна активно и решительно взяла в свои
руки процесс своего исключения из перечня.

27. Комитет подтвердил свою готовность осуществлять наблюдение за реали-
зацией переходной стратегии исключенных стран в соответствии с пунктом 12
резолюции 59/209 Генеральной Ассамблеи.

Е. Рекомендации

28. Комитет рекомендовал: a) включить Папуа � Новую Гвинею в перечень
наименее развитых стран (при условии получения на то согласия правительст-
ва); и b) исключить Самоа из перечня наименее развитых стран.

29. Комитет определил, что Вануату, Кирибати, Тувалу и Экваториальная
Гвинея впервые стали отвечать критериям для исключения. Он полагает, что

__________________
11 См. резолюции Генеральной Ассамблеи 59/209, 59/210 и 60/33.
12 Письмо министра иностранных дел Республики Зимбабве посла Дж.М. Бимха от 30 марта

2006 года на имя секретаря Комитета по политике в области развития.
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ЮНКТАД подготовит анализы уязвимости этих стран в соответствии с резо-
люцией 59/209 Генеральной Ассамблеи. Комитет был готов предоставить кон-
сультирование по вопросам подготовки этих анализов.

30. В год, предшествующий следующему трехгодичному обзору (2009 год),
Комитету следует определить страны, в отношении которых с большой долей
вероятности будет вынесена рекомендация о включении в перечень или исклю-
чении из него, чтобы обеспечить своевременный и углубленный сбор данных
по этим странам.

31. Комитет посчитал, что формулировки и порядок применения критериев
нуждаются в дальнейшей доработке с методологической точки зрения и для
этого есть все возможности. В частности, Комитет выразил мнение о том, что с
учетом заболеваемости ВИЧ и до получения достоверных данных в качестве
компонента ИЧК следует использовать показатель продолжительности пред-
стоящей жизни при рождении.

32. Что касается большого числа наименее развитых стран, которые на сего-
дня не отвечают ни одному критерию для исключения и которые вряд ли су-
меют достичь целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-
сячелетия, то Комитет рекомендовал уделить этим странам первоочередное
внимание и разработать соответствующие меры в области политики.

33. Комитет предложил оказывать исключаемым странам помощь в получе-
нии информации об объемах помощи на цели развития для осуществления
стратегии планового перехода.
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Глава V
Будущая работа Комитета по политике в области
развития

1. Комитет приветствовал возможность внести свой вклад в работу Эконо-
мического и Социального Совета и подтвердил свою готовность делать это и
впредь. Комитет по-прежнему придерживался того мнения, что подготовитель-
ная работа должна проводиться до начала сессии Комитета, что позволит Сове-
ту в полной мере пользоваться  услугами Комитета и результатами его работы.
Такая подготовительная работа должна начинаться задолго до начала каждой
сессии, с тем чтобы Комитет имел в своем распоряжении все необходимые
аналитические материалы и мог посвящать свои дискуссии разработке хорошо
продуманных, конструктивных и оперативных рекомендаций для их включения
в свой доклад Совету.

2. Комитет счел важным, чтобы Экономический и Социальный Совет про-
должал придерживаться своего решения обращаться со своими запросами в
отношении повестки дня Комитета на своей проводимой в середине года ос-
новной сессии или сразу после нее. Заблаговременное или своевременное при-
нятие решений относительно тем, которые должен рассматривать Комитет, не
должно вместе с тем исключать возможности внесения позднее корректировок
с учетом важных непредвиденных событий, которые могут произойти в тече-
ние года. Комитет также подчеркнул, что необходимо повысить эффективность
участия в политическом процессе, причем это касается, в том числе, представ-
ления его доклада Совету на его основных сессиях.

3. Комитет считал, что Экономический и Социальный Совет мог бы более
эффективно использовать имеющиеся у него экспертные возможности. Этот
вопрос был рассмотрен в ходе совместного заседания Бюро Совета и Комитета.
Был сделан вывод о том, что в рамках последующей деятельности по выполне-
нию решений Всемирного саммита 2005 года и осуществлению процесса ре-
формы Экономического и Социального Совета Комитет мог бы сыграть более
активную роль в качестве мозгового центра, оказывая тем самым содействие в
разработке и проведении оценки международной программы в области разви-
тия, а также внести вклад в работу Совета. Поэтому, если Комитет приступит к
осуществлению новых видов деятельности, о которых говорилось выше, Совет
может пожелать рассмотреть вопрос о корректировке методов работы и круга
ведения Комитета.



31

E/2006/33

Глава VI
Организация работы сессии

1. Восьмая сессия Комитета по политике в области развития прошла 20�
24 марта 2006 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций. На сессии присутствовали 22 члена Комитета, а также наблюдатели от
нескольких организаций, входящих и не входящих в систему Организации Объе-
диненных Наций. Список участников содержится в приложении I.

2. Основное обслуживание сессии обеспечивал Департамент по экономиче-
ским и социальным вопросам Секретариата. Открывая сессию, Директор От-
дела по вопросам политики и планирования в области развития Департамента
по экономическим и социальным вопросам приветствовал участников от имени
заместителя Генерального секретаря по экономическим и социальным вопро-
сам.

3. Заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным
вопросам высказал свое мнение по вопросам, обсуждаемым Комитетом, и обо-
значил возможные вопросы для обсуждения. Наряду с другими вопросами он
также подчеркнул ту важную роль, которую Комитет может сыграть в оценке
более широкой программы Организации Объединенных Наций в области раз-
вития и в определении новых вопросов, которые Экономический и Социаль-
ный Совет мог бы рассмотреть в будущем.

4. Повестка для восьмой сессии и перечень документов, находившихся в
распоряжении Комитета, содержатся в приложениях II и III, соответственно.
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Приложение I

Список участников

1. На сессии присутствовали следующие члены Комитета:

Г-жа Н�дри Тереза Асье-Лумумба
Г-жа Искра Белева
Г-жа Патриша Бифани-Ричард
Г-н Альберт Бинджер
Г-н Олав Бьеркхольт
Г-жа Гуй-Инь Чао
Г-н Патрик Гиёмон
Г-жа Хеба Гандусса
Г-н Хироя Ичикава
Г-жа Вильен Джонсон
Г-жа Марью Лауристин
Г-н Миловой Панич (заместитель Председателя)
Г-жа Карола Пессино
Г-жа Сучитра Пуниаратабунду (Председатель)
Г-жа Сильвия Саборио (Докладчик)
Г-н Удо Эрнст Симонис
Г-жа Фанми Тогону-Бикерстес
Г-н Г. Усватте-Аратчи
Г-н Самуэль Мвита Вангве
Г-н Керфалла Янсане

2. На сессии были представлены следующие организации, органы, учрежде-
ния, программы и фонды системы Организации Объединенных Наций:

� Департамент по экономическим и социальным вопросам

� Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, раз-
вивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным
развивающимся государствам

� Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана

� Детский фонд Организации Объединенных Наций

� Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

� Экономическая и социальная комиссия для Африки

� Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

� Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

� Университет Организации Объединенных Наций
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� Всемирная продовольственная программа

� Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций

� Международная организация труда

� Международный валютный фонд

� Всемирный банк

� Всемирная организация здравоохранения

� Всемирная торговая организация
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Приложение II

Повестка дня

1. Утверждение повестки дня и организация работы.

2. Создание на национальном и международном уровнях условий, способст-
вующих обеспечению полной и производительной занятости и достойной
работы для всех, и влияние этого процесса на устойчивое развитие:

а) проблемы;

b) стратегии по обеспечению производительной занятости и достойной
работы.

3. Преодоление экономической уязвимости и нестабильности � меры в об-
ласти национальной и международной политики:

а) экономическая уязвимость;

b) меры в области национальной политики;

с) меры в области международной политики;

4. Обзор положения наименее развитых стран:

а) критерии для определения наименее развитых стран в обзоре
2006 года;

b) соответствие критериям для включения и исключения;

с) представления Кабо-Верде и Самоа;

d) будущая работа.

5. Прочие вопросы.

6. Будущая работа Комитета.
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Приложение III

Перечень документов, находившихся на рассмотрении
Комитета на его восьмой сессии

Условное обозначение документа Наименование или описание

CDP2006/PLEN/1 Перечень документов

CDP2006/PLEN/2 Повестка дня

CDP2006/PLEN/3 Резолюция Генеральной Ассамблеи о переносе пе-
риода планового перехода для исключения Мальдив-
ских Островов из перечня наименее развитых стран

CDP2006/PLEN/4 Резолюция Экономического и Социального Совета о
докладе Комитета по политике в области развития о
работе его седьмой сессии

CDP2006/PLEN/5 Доклад Комитета по политике в области развития о
работе его седьмой сессии

CDP2006/PLEN/6 Участие членов Комитета по политике в области
развития в подготовке доклада о создании на нацио-
нальном и международном уровнях условий, спо-
собствующих обеспечению полной и производи-
тельной занятости и достойной работы для всех, и
влияние этого процесса на устойчивое развитие

CDP2006/PLEN/7 Доклад об итогах работы заседания Группы экспер-
тов по вопросам преодоления экономической уязви-
мости и нестабильности: меры в области нацио-
нальной и международной политики

CDP2006/PLEN/8 Доклад о работе Группы экспертов по вопросу про-
ведения обзора положения наименее развитых стран

CDP2006/PLEN/9 Анализ уязвимости Самоа (март 2006 года), подго-
товленный Конференцией Организации Объединен-
ных Наций по торговле и развитию


