
Лекция 6.4. Сущность и методы современного неоколониализма, и проблемы 

развития стран "третьего мира" 

Коренные изменения, произошедшие в мире в результате образования 

мировой социалистической системы и крушения колониальных империй, 

заставили державы искать пути сохранения освободившихся стран и 

народов в сфере своего влияния, подавления национально-освободительных 

движений. 

 

Какова сущность неоколониальной стратегии империализма?  

 Она состоит в навязывании суверенным развивающимся странам системы 

косвенной зависимости, неравноправных отношений, направленных на 

сохранение возможностей эксплуатации этих стран.  

 Неоколониализм как свойство империализма, приспособляющегося к 

современным условиям, постоянно эволюционизирует в соответствии со 

складывающейся ситуацией. 

 При этом империализм, маневрируя в новой обстановке, естественно не 

изменил своей сущности. 

В этом смысле, неоколониализм может быть охарактеризован, как 

современный экономический империализм, при котором сильные 

нации ведут себя как колониальные силы империализма в отношении 

слабых, т.е. колониализм в постколониальном мире. 

 Кваме Нкрума, ставший в 1957 году во главе независимой республики 

Гана, одним из первых, кто стал применять понятие неоколониализм. В 

книге «Неоколониализм как последняя стадия империализма» (1965), по 

его признанию, он следовал логике книги определяет себя как дополнение 

к очерку В.И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» в 

том числе его утверждению, что империализм XIX века основывается на 

нуждах капиталистической системы, продолжая эту мысль Нкрума 

писал, что «на месте колониализма, как главного инструмента 

империализма, мы имеем сегодня неоколониализм». 

«Результатом неоколониализма, - писал дальше Нкрума, - является 

эксплуатация, а не развитие менее развитых частей света. Вложения при 

неоколониализме увеличивают, вместо того чтобы уменьшать, пропасть 



между богатыми и бедными странами мира. Борьба против неоколониализма 

заключается не в исключении участия капитала развитых стран в экономиках 

менее развитых». 

 

*** 

Только в 1960 г. в Африке, как уже отмечалось, возникло 17 новых 

государств. 

 

23 сентября1960 в условиях подъема освободительного движения в Африке 

на 15-й сессии ГА ООН советская делегация внесла проект Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам. 

 Во введении к нему подчёркивалась несовместимость колониальных 

порядков с Уставом ООН: гуманными идеалами, равноправия и 

самоопределения наций и народов; разоблачался миф о 

неспособности восточных народов управлять своими 

делами; показано, что конфликты и войны порождаются державами, их 

политикой поощрения расизма и разжигания взаимной ненависти между 

странами и народами.  

 Советский проект впервые призывал безотлагательно полностью 

ликвидировать колониализм и предоставить всем колониальным 

странам, подопечным и другим несамоуправляющимся территориям 

полную независимость и свободу в строительстве собственных 

национальных государств. 

 Группа Афро-азиатских государств подготовили параллельный 

проект Декларации, которая содержала ряд аналогичных положений с 

советским проектом.  

o Советская делегация не стала вносить свои поправки, а 

ограничилась двумя дополнениями: указание, что всем 

колониальным странам независимость должна быть предоставлена 

не позднее 1961 г. и что следующей сессии ГА ООН должен быть 

рассмотрен вопрос о выполнении Декларации.  

o Советский проект не был принят (за – 32 голоса, против 30 при 

30 воздержавшихся), а альтернативный одобрило большинство 



участников (89 при 9 воздержавшихся – США и их 

союзники). Советский Союз официально присоединился к этому 

документу. 

 Декларация  

o призывала незамедлительно покончить с колониализмом во всех 

его формах и проявлениях;  

o квалифицировала колониализм как препятствие на пути 

международного экономического сотрудничества, социального, 

культурного, экономического развития зависимых народов;  

o показывала, что колониализм подрывает идеалы 

ООН, заключающиеся во всеобщем мире, поскольку иностранное 

иго и эксплуатация создает прямую угрозу человечеству;  

o потребовала покончить с практикой сегрегации и 

дискриминации, предпринять незамедлительные шаги для передачи 

власти народам подопечных; 

o прекратить вооруженные действия и репрессии против зависимых 

народов:  

o осуждала любые попытки, направленные на то, чтобы частично или 

полностью подорвать национальное единство и территориальную 

целостность освободившихся стран;  

подчёркивалось, что недостаточная политическая, экономическая и 

социальная подготовленность или неподготовленность в области образования 

никогда не должна использоваться как предлог для задержки в предоставлении 

независимости. 

 

В последующие после принятия Декларации годы в мире возникло около 

100 новых государств, колониальная система империализма была 

ликвидирована. 

 

Неоколониализм, будучи явлением многоплановым, проявляется в самых 

различных формах. 



Державы пытались замаскировать свою агрессивную сущность, навязыванием, 

развивающимся странам идеи «партнерства», «равноправного» сотрудничества. 

 Так, например, Англия, утверждая, что освободившиеся страны стали ее 

«партнерами» в силу традиционных связей, воплотила эту идею в 

расширенном (британском) Содружестве наций.  

 США, со своей стороны, доказывали, что они «партнеры» 

освободившихся государств по характеру исторических судеб: Америка 

сама была колонией европейских держав. 

 Свою политику державы оправдывают якобы стремлением 

содействовать модернизации освободившихся стран. 

o Если даже принять их аргументы, то остается 

проблема приоритетов такой модернизации. Дело в том, что она 

касается тех отраслей и в объемах, в которых державы 

заинтересованы, но не тех, в которых жизненно заинтересованы 

сами страны и которые являются коренными социально-

экономическими Системообразующими факторами. 

Иными словами «концепции модернизации» – знакомое явление времен 

капитализма второй половины XIX в. 

o За пропагандой модернизации явно просматривается стремление 

насадить в «третьем мире» западную модель социальных систем, не 

допустить идеи социализма в него. 

Цели идеологов неоколониализма вполне понятны: в условиях борьбы двух 

мировых систем они отстаивали интересы своего мира, равным образом, как 

КПСС, страны социализма отстаивали интересы социализма, т.к. присоединение 

«третьего мира» к социалистической системе наносило бы непоправимый урон 

империализму, как антиподу социализма. 

Не случайно в свое время и те и другие приняли принципы мирного 

сосуществования и соревнования. 

Однако на деле «партнерство» означало опять-таки включение молодых 

государств в политическую систему капитализма, что создавало новые формы их 

зависимости от империализма. 



 В области идеологии важное место занимают пропаганда буржуазного 

образа жизни, внедрение социал-реформизма, антикоммунизма. 

В странах Запада создано множество центров, специально занимающихся 

разработкой различных аспектов идеологического проникновения в 

развивающиеся страны. 

o Так, крупнейшим из этих центров в США стал Комитет развития 

заморских стран, объединивший представителей монополий и 

реакционных профсоюзов.  

o Около 250 подобных центров создано в ФРГ. 

 Основную задачу идейно-политического воздействия на молодые 

государства державы видели в предотвращении дальнейшего углубления 

национально-освободительных революций. 

Идеологи неоколониализма пытались навязывать развивающимся странам такие 

концепции преодоления отсталости, которые не были бы помехой для 

продолжения экономической эксплуатации империализмом молодых государств. 

Главное в этих концепциях — пропаганда «классовой гармонии», идей 

сотрудничества классов. Иными словами, апологеты неоколониализма, 

затушевывая классовые противоречия в развивающихся странах, пытаются 

внедрить в них буржуазную идеологию и, тем самым, создать благоприятную 

идейно-политическую платформу для капиталистического пути развития. 

o В числе конкретных форм неоколониальной идеологической 

экспансии в развивающиеся страны можно назвать влияния на 

процесс формирования национальных научно-технических кадров, 

создание так называемых «корпусов мира» для оказания «помощи» 

молодым государствам (печальную известность приобрел, в 

частности, «корпус мира» США, под «крышей» которого действует 

ЦРУ), организация всякого рода «благотворительных фондов», 

установление контроля над средствами массовой информации и т.п. 

 В области экономики основной формой неоколониальной политики 

является экспорт капитала, который, в отличии от экспорта капитала в 

эпоху колониализма, в настоящее время практикуется в виде различного 

рода «помощи» развивающимся странам.  



o Предоставляя этим странам субсидии, льготные займы, научно-

техническую помощь, державы, ТНК навязывают им 

свои«рецепты» развития, призванные обеспечить дальнейшую 

беспрепятственную эксплуатацию их сырьевых богатств.  

o Т.о. державы стремятся вовлечь развивающиеся страны в 

капиталистическую экономическую систему, сохранив за ними 

место сырьевого придатка.  

В результате «помощь» Запада не только не стимулирует экономический рост 

молодых государств, а, наоборот, углубляет их отсталость. 

К примеру 

 Внешне привлекательная концепция «индустриализации», призывающая 

к поощрению развития местного капитализма, тем не менее, 

предусматривает сохранение контроля над этим процессом в руках 

неоколонизаторов. 

o На деле это означает перевод из развитых капиталистических стран 

в развивающиеся некоторых отраслей промышленности. Но речь 

идет, главным образом, об отраслях трудоемких, с низким строением 

капитализма, низкой производительностью труда, малой 

способностью к накоплению и т.п. 

Иными словами архаичных и вредных на сегодняшний день производств. 

 

Эта концепция создает лишь иллюзию современной индустриализации стран 

«третьего мира», а на деле она освобождает монополии и ТНК от невыгодных 

предприятий, к тому же они получают возможность снизить 

издержки производства на таких производствах счет использования дешевой 

рабочей силы, сконцентрировать усилия на развитии у себя 

высокопроизводительных отраслей промышленности на базе новейших научно-

технических достижений, создать рынок сбыта для морально устаревшего 

оборудования, 

 

А главное – оказывать влияние на социальное содержание развития 

освободившихся стран, воспроизвести в новых формах их зависимость от 

империализма, укрепить стратегические полюса: современного мира: «мировой 

центр» и «мировая периферия». 



 Углублению и консервации отсталости развивающихся государств 

способствует также неравноправный характер обмена между ними и 

капиталистическими странами.  

o Западные монополии, искусственно завышают цены на 

импортируемую в страны «третьего мира» продукцию, занижая 

цены на экспорт из них.  

Политика «ножниц цен». 

 

*** 

 Особую активность в «третьем мире» по внедрению в экономику 

развивающихся стран проявляют транснациональные корпорации (ТНК).  

o Международные монополистические 

гиганты, вкладывая огромные суммы в различные отрасли 

экономики молодых государств, заинтересованы лишь в получении 

сверхприбылей.  

Поэтому основной сферой капиталовложений ТНК являются добывающая и 

перерабатывающая промышленность, в то время как другие жизненно важные 

для развивающихся стран отрасли народного хозяйства (например, сельское 

хозяйство) лишены средств для интенсивного развития. 

В этом - основа сохранения однобокого характера экономической структуры 

развивающихся стран, роста их зависимости от капиталистического «центра». 

 

Таким образом, экономические аспекты неоколониализма отчетливо 

подтверждают, что он является специфической формой и продолжением 

старого «классического» колониализма, приспосабливающегося к 

современному миру. 

*** 

В политической области наиболее грубыми характерными формами 

деятельности держав являются втягивание развивающихся стран в 

военные блоки и политические сообщества во главе с 

империалистическими державами, насаждение марионеточных режимов, 

натравливание одних государств на другие, вмешательство в их внутренние 



дела, организация реакционных переворотов, разжигание национальной и 

племенной розни. 

Так при прямом вмешательстве …………. США в 1953 г. в Иране было 

свергнуто правительство Моссадыка в Южной Корее в … году был приведен к 

власти … и д.т.; американский след просматривается во многих конфликтах, 

одним из первых было устранение П. Лумумбы в … . 

 Среди военно-политических средств неоколониализма одно из главных 

мест принадлежит агрессивным военно-политическим блокам. Основной 

военный союз Запада — НАТО является ведущей силой империализма в 

борьбе с национально-освободительными движениями, с демократиче-

скими и прогрессивными силами в развивающихся странах. Страны 

североатлантического блока оказывали поддержку Соединенным Штатам 

во время войны во Вьетнаме, препятствуют мирному урегулированию на 

Ближнем Востоке, стремятся контролировать ситуацию и главенствовать в 

районе Индийского океана и Персидского залива. 

С 50-х годов державы начали проводить активную блоковую политику. 

 

Так в Юго-Восточной Азии пытаясь втянуть в свою орбиту страны этого региона 

державы стремились придать военный характер экономической группировке 

стран Организации договора Юго-Восточной Азии (SEATO), с тем, чтобы сде-

лать ее своей ударной силой, направленной против избравших социалистический 

путь развития государств Индокитая— Лаоса, Вьетнама и Кампучии. 

 

АСЕАН создана при участии США, Англии, Франции. Договором 1954 г. в 

сферу его деятельности оказались втянутыми Австрия, Н. Зеландия, Таиланд, 

Филиппины и Пакистан. 

Происки европейцев на протяжении десятилетий препятствовало стабильности в 

этих странах и регионе в целом. 

Их крупнейшей акцией было свержение в 1965 г. в Индонезии президента 

Сукарно. 

 

Примерно в то же время, что и СЕАТО, в 1955 г. на Ближнем и Среднем Востоке 

при участии Англии был создан блок Организация центрального договора 

(CENTO). 



 

Договор подписали Турция, Ирак (в 1958 г. Ирак вышел из состава стран-

участников), Иран, Пакистан. 

 Однако страны Востока ответили на блоковую политику великих держав 

активным совместным противодействием. 

o По инициативе президента Югославии Иосипа Боз-Тито и по 

согласованию (в 1954 – 1955 гг.) с президентом Индонезии Джава 

хорлалом Неру, а так же с премьером Госсовеа Китая Чжоу Эньлаем 

в 1955 г. в г. Бондуг (Индонезия) состоялась конференция глав 

государств и правительств 39 стран Азии и Африки, конференция, 

которая закрепила принцип неприсоединения и стала предтечей 

движения неприсоединения. И.Б. Тито – политический деятель 

международного уровня, в годы второй мировой войны организовал 

и возглавлял партизанское движение в Югославии и фактически был 

признан героем борьбы югославского народа. После освобождения 

Югославии возглавлял ее до своей смерти в 1980 г. 

И. Сталин стремился подчинить И.Б. Тито своему влиянию и направить 

Югославию в русло политики КПСС, но Тито избрал свой путь развития 

социализма. За годы правления в Югославии сложился культ личности Тито. 

 

И. Сталин обвинял его в том, что он становится приспешником империализма. 

Однако Тито, не имея поддержки среди социалистических стран Европы, 

обратился к лидерам Восточных государств с концепцией «позитивного 

нейтралитета» по отношению к военно-политическим блокам соц. стран 

(странам Варшавского договора) и капиталистических стран. Что означало: 

неприсоединение к блокам, поддержка борьбы зависимых народов, 

антиимпериалистический и антиколониальный курс, уважение и 

невмешательство в дела друг друга. 

Усиленное развитие движения неприсоединения и других региональных 

объединений афро-азиатских стран заставило державы активизироваться в 

создании на подписание двусторонних и многосторонних военных соглашений с 

развивающимися странами.  

Это дало возможность державам распоряжаться и строить новые военные базы, 

устанавливать свой контроль над вооруженными силами отдельных разви-



вающихся стран. Базы западных держав в таких странах препятствовали 

осуществлению их правительствами независимой политики, являлись 

постоянной угрозой суверенитету. 

Действуя по принципу «разделяй и властвуй», неоколонизаторы натравливали 

соседние государства друг на друга, о чем свидетельствуют, в частности, 

пограничные конфликты между Индией и Пакистаном, Индией и Бангладеш, 

ирано-иракская война. В соответствии с этим же принципом разжигалась 

межнациональная рознь, сепаратистские тенденции внутри отдельных 

развивающихся стран. Известны этнические конфликты в Иране, Индии, 

Малайзии и других странах. 

Было бы неверно думать, что в молодых государствах не видят 

хищнической сущности стратегии империализма.  

Об этом свидетельствуют заявления ряда лидеров и видных общественных 

деятелей освободившихся стран, документы крупных региональных и 

международных форумов, таких, например, как конференции 

движения неприсоединения. Чем больше пытается империализм привязать к 

себе развивающиеся страны, тем сильнее звучит протест в них против 

агрессивной политики неоколониализма, тем лучше они осознают, что только на 

пути прогрессивных преобразований можно преодолеть отсталость, стать 

подлинным хозяином своих природных ресурсов. 

 Характер и цели движения неприсоединения является необходимым 

элементом комплексного анализа внешнеполитических проблем афро-

азиатского мира, ибо лейтмотивом этого движения с самого его 

зарождения был, как уже отмечалось, антиимпериализм в политике 

развивающихся стран - его участников. Следовательно, движение 

неприсоединения стало органическим звеном современного движения за 

демократию, мир, равноправие в международных отношениях. 

 В середине 40-х г. XX в. в выступлениях премьер-министра Индии Дж. 

Неру и президента Индонезии Сукарно звучали тезисы, близкие по 

содержанию призывам И.Б. Тито. Не случайно он обратился к этим 

авторитетным деятелям за поддержкой своей инициативы: 

Внешнеполитическая деятельность освободившихся государств должна 

носить самостоятельный характер в решении международных проблем и 

отвечать интересам их независимости.  



o Таким образом, для развивающихся стран движение 

неприсоединения становилось как бы продолжением 

национально-освободительной борьбы на новом этапе - этапе 

укрепления политической самостоятельности и достижения 

экономической эффективности. 

 Программа движения неприсоединения, известная как - «Панча сила» 

«пять принципов», в основе которой были положены идеи А. Сукарно: 

o взаимное уважение между народами; 

o отказ от применения силы;  

o невмешательство во внутренние дела другой страны;  

o равенство и взаимная выгода при заключении международных 

договоров;  

o мирное сосуществование всех наций и государств 

получила широкую поддержку среди всех прогрессивных сил мира. Она легла 

в основу материалов Бандуигской конференции стран Азии и Африки (18—

24 апреля 1955 г.) которая, как говорилось, призвала к сплочению всех сил 

национального освобождения, к борьбе против любых видов национального 

и расового угнетения, империалистической агрессии, за мир, свободу и 

независимое развитие. 

В 1945 г., накануне провозглашения независимости Индонезии, была создана 

специальная комиссия для выработки идеологических основ нового государства. 

Делегаты-мусульмане настаивали на создании исламского государства, что было 

неприемлемо для адептов иных конфессий. Тогда выступил президент 

Национальной партии А. Сукарно и предложил свои принципы организации 

нового государства. Модель Ахмеда Сукарно развития Индонезии известна под 

названием «Панча сила» (пять принципов):  

 вера в единого Бога; 

 справедливая и цивилизованная гуманность; 

 единство страны; 

 демократия, направляемая разумной политикой консультаций и 

представительства; 



 осуществление социальной справедливости для всего народа Индонезии. 

 Основные цели и принципы неприсоединения как мирового движения 

были изложены в итоговом документе первой конференции движения в 

Белграде в 1961 г. - «Декларации глав государств и правительств 

неприсоединившихся стран».  

o конференция охарактеризовала войну между народами не 

только как анахронизм, но и как преступление против 

человечества.  

o участники конференции отметили, что мирное сосуществование 

между народами, основанное на принципах независимости и равных 

прав, является необходимым условием их свободы и прогресса.  

o По замыслу отцов-основателей концепции «неприсоединения» 

отражала их стремление не связывать себя какими-либо 

обязательствами с противоборствующими военно-

политическими союзами, дабы не оказаться втянутыми в 

противостояние блоков, а добиваться благоприятных мирных 

условий для своего развития. 

 Программа и деятельность движения получили признание во многих 

странах мира. Об этом свидетельствуют постоянный рост членов-

участников. Динамика роста в первое десятилетие ее существования. 

Место проведения 

конференции 

Время проведения 

конференции 

Количество стран, 

участвовавших в работе 

конференции 

г. Белград (СФРЮ) сентябрь 1961 г. 25 

г. Каир (АРЕ) октябрь 1964 г. 47 

г. Лусака (Замбия) сентябрь 1970 г.  54 

г. Алжир (АНДР) сентябрь 1973 г 75 

г. Дели (Индия) март 1983 г. 101 

 

Кроме того, 

o в работе конференций стран принимали участие представители 

ряда международных организаций;  

o некоторых стран, наделённых статусом «наблюдателей» и «гостей»; 



o стран различных государственных систем. 

o неравномерным развитием и различной степенью обладания 

важными видами промышленного сырья, преждевсего 

стратегического;  

o специфических региональных интересов отдельных групп стран. В 

то же время неприсоединившиеся страны в разные годы 

отказывали в приеме в свои ряды марионеточным фашиствующим 

режимам Тхиеу (Южный Вьетнам), Лон Нола (Камбоджа), Пиночета 

(Чили), Пак Чон Хи (Южная Корея), а также странам-членам 

военных пактов (Австралия, Португалия, Филиппины и т. д.); 

o Но в ряды неприсоединения были приняты государства, на 

территории которых располагались (а иногда сохраняются до сих 

пор) иностранные военные базы — Кипр, Малайзия, Панама, ОАЭ, 

Оман, Саудовская Аравия, Ямайка и др. 

*** 

 Цели движения неприсоединения динамичны и формируются по мере 

достижения успехов: 

o в 40–60-е годы основной упор делался на обеспечение 

политической независимости освободившихся государств:  

o в 70-е годы, наряду с этим, на первое место выдвигается 

стремление достигнуть экономической самостоятельности –

выдвижение на первый план экономического фактора –

 качественно новое явления, свидетельствующего о переносе 

центра тяжести со стратегии «выжить» на стратегию «развиться». 

Экономический аспект "неприсоединения тесно связан с процессом 

возрастания роли развивающихся стран в мировой политике  

 Так на 1978 г. 56% голосов в ООН принадлежало неприсоединившимся 

государствам, к 1979 г. число участников движения достигло 94 

государств. В связи с этим возникло 

явное противоречие между экономическим неравенством стран «третьего 

мира» и их подчиненным дискриминируемом положении в рамках 

капиталистического мирового хозяйства и в то же время увеличением их 



веса в решении международных вопросов. Осознавая это противоречие 

и стремясь преодолеть его, «третий мир» поставил вопрос о 

пересмотре структуры международных экономических отношений на 

демократической основе и о переходе к так называемому «новому 

международному экономическому порядку» (НМЭП), идея которого явно 

и конкретно была противопоставлена неоколониалистической 

демагогии об «общности интересов» и «свободе торговли». Требование 

НМЭП возникло, когда мировая экономика стала втягиваться в очередной 

кризис, в значительной мере затронул страны «третьего мира». 

 

*** 

1 мая 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла «Декларацию об 

установлении нового международного экономического порядка» и 

«Программу действий». 12 декабря 1974 г. эти документы были дополнены 

Хартией экономических прав и обязанностей. 

 По заявлению ООН членов Организации Объединенных Наций они 

полны «единой решимости немедленного приложить усилия для 

установления нового международного экономического порядка, 

основанного на справедливости, суверенном равенстве, 

взаимозависимости общности интересов и сотрудничестве всех 

государств, независимо от их социально-экономических систем, который 

должен устранить неравенство и покончить с ныне существующей 

несправедливостью, позволить ликвидировать увеличивающийся разрыв 

между развитыми и развивающимися странами и обеспечить все более 

быстрое экономическое и социальное развитие в мире и справедливости 

нынешнему и грядущим поколениям». 

 По расчетам членов – участников вполне реальна возможность 

взаимозависимости всех членов мирового сообщества, а интересы 

развитых стран и интересы развивающихся стран не 

должны изолироваться друг от друга, т.к. процветание развитых стран и 

рост и развитие стран «третьего мира» зависит от успехов всех составных 

частей мирового сообщества. 

«Международное сотрудничество в целях развития является совместной 

целью и общим долгом всех стран» (Декларация). 



 

«Это всемирная социально-политическая революция бедных. Она будет 

набирать силу, движимая не столько теми или иными положениями 

идеологического порядка, сколько гневом, возмущением и протестом против 

несправедливости. Миллиарды людей будут настойчиво 

требовать перераспределения власти, богатств, доходов. Невозможно 

предсказать, какие именно формы примет в дальнейшем это движение, и какова 

будет реакция на него более благополучных стран, несколько ошеломленных 

натиском и не имеющих единой тактики действия. Однако можно с 

уверенностью утверждать, что эти революционные процессы невозможно 

остановить и что самые бурные события еще ждут нас впереди» (А. Печчеи). 

 

Для исследования возможных путей разрешения выявленных проблем в 1974 г. 

был начат проект ООН «Перестройка международного порядка» (РИО – 

Reshaping the International Order). Этот проект возглавил лауреат Нобелевской 

премии по экономике Ян Тинберген. Доклад «РИО – перестройка 

международного порядка», опубликованный в 1976 г., предложил в течении 40 

лет сократить разрыв в доходах между бедными и богатыми с 13:1 до 3:1 (3:1 – 

это предельно допустимое соотношение между богатыми и бедными районами 

Европейского экономического сообщества), или, что более реально, хотя бы до 

соотношения 6:1. 

В Докладе Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию 

«Наше общее будущее», подготовленный в 1987 г. и явившийся основой 

концепции устойчивого развития 1992 г., сделан вывод, противоположный 

концепции «пределов роста»: «Мы способны согласовать деятельность человека 

с законами природы и добиться всеобщего процветания». 

  

  


