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ABSTRAKT

KYRACHYK, Kyrylo: Ciele udržateľného rozvoja - Cieľ 17 - Posilniť globálne partnerstvo  pre

udržateľný  rozvoj –  Ekonomická  univerzita  v Bratislave.  Fakulta  medzinárodných  vzťahov;

Katedra medzinárodných vzťahov a hospodárskej  diplomacie.  – Vedúci  záverečnej  práce:Ing.

Mykhaylo Kunychka, PhD, CSs – Bratislava FMV EU, 2019, 57 s.

Cieľom tejto výskumnej práce je zvážiť a dôkladne preskúmať aspekty rozvoja partnerstva, jeho

pôvod a ďalšiu pomoc pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. V podstate sa rozumie

aspekt  partnerstva  vo  vývoji  vedy,  techniky,  inovácií  a  vzdelávania.  Práca  popisuje  činnosť

medzinárodných organizácií, ich programy partnerstva a spolupráce, ako aj finančné aspekty ich

činnosti. Diskutuje sa aj o návrhoch na zlepšenie účinnosti týchto mechanizmov na dosiahnutie

cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Práca pozostáva z úvodu, štyroch kapitol, záveru a zoznamu použitých zdrojov. Prvá kapitola

obsahuje teoretické aspekty vzniku a rozvoja partnerstiev,  ako aj ich význam pre dosiahnutie

cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Druhá kapitola rozoberá účel práce a tretia kapitola popisuje

metódy,  ktoré  boli  použité  pri  písaní  práce.  Štvrtá  kapitola  analyzuje  činnosti  hlavných

medzinárodných  organizácií  a  ich  programy  partnerstva  a  spolupráce,  posudzuje  finančné

aspekty ich činnosti a zahŕňa diskusiu a návrhy na zlepšenie efektívnosti vykonávaných činností.

Práca obsahuje 11 obrázkov.

Kľúčové slová: partnerstvo, trvalo udržateľný rozvoj, výskum, inovácie.
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АННОТАЦИЯ

KYRACHYK,  Kyrylo:  Цели  в  области  устойчивого  развития  -  Цель  17  -  Укрепление

глобального  партнерства  в  интересах  устойчивого  развития  –  Экономический

университет  в  Братиславе,  Факультет  международных  отношений;  Кафедра

экономических отношений и экономической дипломатии. – Научный руководитель: Ing.

Mykhaylo Kunychka, PhD.– Братислава: ФМВ, 2019, 57 ст.

Целью  данной  исследовательской  работы  является  рассмотрение  и  глубокое  изучение

аспектов развития партнерства,  его зарождения и дальнейшего содействия достижению

целей устойчивого развития. В сущности, разбирается аспект партнерских отношений в

процессе  развития  науки,  техники,  инноваций  и  образования.  В  работе  описана

деятельность  международных организаций,  проводимые ими программы партнерства  и

сотрудничества,  а  также  финансовые  аспекты  их  деятельности.  Также  присутствует

дискуссия  и  предложения  по  повышению  эффективности  этих  механизмов  для

достижения целей в области устойчивого развития.

Работа состоим из введения,  четырех глав,  вывода и списка использованных ресурсов.

Первая  глава  содержит  теоретические  аспекты  становления  и  развития  партнерства,  а

также  его  значимости  для  достижения  целей  устойчивого  развития.  Во  второй  главе

рассматривается  цель  дипломной  работы,  а  в  третьей  указаны  методы,  которые

использовались для написания дипломной работы. В четвертой главе проанализирована

деятельность  основных  международных  организаций  и  их  программ  партнерства  и

сотрудничества,  рассмотрены  финансовые  аспекты  их  деятельности,  и  включена

дискуссия  и  предложениями  по  повышению  эффективности  работы,  проводимых

мероприятий. Работа содержит 11 рисунков.

Ключевые слова: партнерство, устойчивое развитие, научные исследования, инновации.
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ANNOTATION 

KYRACHYK,  Kyrylo:  Sustainable  Development  Goals  -  Goal  17  -  Strengthen  the  global

partnership for sustainable development  -  University  of Economics  in Bratislava.  Faculty of

International Relations; Department of International Relations and Economic Diplomacy. - Head

of final thesis: Ing. Mykhaylo Kunychka, PhD, CSs - Bratislava FMV EU, 2019, 57 p.

The purpose of this research work is to consider and deeply study the aspects of partnership

development,  its origin and further assistance in achieving sustainable development  goals. In

essence, the aspect of partnerships in the development of science, technology, innovation and

education is understood. The work describes the activities of international organizations, their

partnership and cooperation programs, as well as the financial aspects of their activities. There is

also discussion and suggestions to improve the effectiveness of these mechanisms to achieve

sustainable development goals.

The work consists of introduction, four chapters, conclusion and list of used resources. The first

chapter contains theoretical aspects of the formation and development of partnerships, as well as

its importance for achieving sustainable development goals. The second chapter discusses the

purpose of the thesis, and the third indicates the methods that were used to write the thesis. The

fourth chapter analyzes the activities of the main international organizations and their partnership

and  cooperation  programs,  considers  the  financial  aspects  of  their  activities,  and  includes

discussion and suggestions for improving the efficiency of the activities carried out. The work

contains 11 figures.

Keywords: partnership, sustainable development, research, innovation.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

EPR Внедрение эффективного партнерства [The Effective Partnership Rollout]
GPE Глобальное партнерство по образованию [Global Partnership for Education]
ВВП Валовый внутренний продукт
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВТО Всемирная торговая организация
МАР Международная ассоциация развития
МБРР Международный банк реконструкции и развития
МОТ Международная организация труда
НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ООН Организация Объединенных Наций
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ЦУР Цели устойчивого развития
ЮНЕСКО Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры [United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization]
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ÚVOD 

V  práci  sa  budeme  zaoberať  charakteristikami  a  historickými  aspektmi  rozvoja

partnerstiev  od  staroveku  po  súčasnosť.  Pre  spoľahlivosť  a  presnosť  štúdie  je  potrebné

vyhodnotiť celú genézu formovania týchto vzťahov a zdôrazniť kľúčové body. Hlavným cieľom

tejto štúdie bude získať odpovede na mnoho otázok o fungovaní tohto systému v súčasnosti,

analyzovať  chyby  a  ďalej  pracovať  na  ich  odstránení.  Štúdium  historickej  retrospektívy

akéhokoľvek vedeckého fenoménu sleduje ako hlavný cieľ pochopenie povahy konania ľudí a

iných  subjektov  v  súvislosti  s  týmto  fenoménom.  Sú  to  tí,  ktorí  nám  dávajú  na  výskum

skúsenosti získané v priebehu ich rozhodnutí, a teraz existuje možnosť využiť tieto poznatky na

zlepšenie fungovania tohto systému.

V rámci akademického skúmania sa rozanalizuje zakladanie partnerstiev, ich spoločných

a  charakteristických  čŕt  pri  spolupráci,  ako  aj  ich  vzťahov.  Pozrieme  sa  na  to,  čo  sa  stalo

prototypom partnerstva, akú úlohu v tom zohrala spolupráca, a tiež zdôraznime jasné oddelenie

týchto dvoch koncepcií.  Odhalime hlavné subjekty zapojené do tejto  témy,  vyhodnotíme ich

úlohu, ciele a typ činnosti.

10



ВВЕДЕНИЕ

В данной работе будут рассмотрены особенности и исторические аспекты развития

партнерства,  начиная  с  давних  времен  до  настоящего  времени.  Для  достоверности  и

точности  исследования  требуется  оценить  весь  путь  становления  этих  отношений,

выделить  ключевые моменты.  Главной целью данного  исследования  станет  получение

ответов на многие вопросы функционирования этой системы в текущее время, а также

анализ  ошибок  и  дальнейшая  работа  над  их  устранением.  Изучение  исторической

ретроспективы любого научного явления преследует, в качестве главной цели, понимание

природы действий людей и других субъектов по отношению к этому явлению. Именно

они дают нам для исследования опыт, полученный в ходе принятых ими решений, и в

настоящее  время  существует  возможность  использования  этого  опыта  для

усовершенствования работы этой системы.

Будет  проведен  анализ  становления  партнерских  отношений,  их  общие  и

отличительные черты с сотрудничеством, а также их взаимосвязь. Рассмотрим, что стало

прототипом партнерства,  какую роль в этом сыграло сотрудничество, а также выделим

четкое разделение этих двух понятий.  Выделим основным субъектов  фигурирующих в

рамках данной тематики, оценим их роль, род и вид деятельности.
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1 УКРЕПЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИНТЕРЕСАХ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.1 Общие сведения

В  современных  реалиях  сложно  представить  взаимодействие  государств  и  их

объединений без партнерских отношений.  В первую очередь на это оказывает влияние

процесс глобализации, темпы которого стоит отметить в последнее время идут на спад, но

все, же данный процесс до сих пор является ключевым для международных отношений.

Также стоит  отметить,  что  в  наше время мир сильно диверсифицирован  относительно

точек  сосредоточения  капитала,  результатов  научных  исследований  и  эффективного

производства.  Партнерские  отношения  наиболее  чувствительны  в  межрегиональном

сотрудничестве  и  общении.  В  качестве  самых  распространенных  примеров  можно

выделить сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг, Восточное партнерство, а также

регион деятельности Международной Ассоциации Развития, в который входят наименее

развитые страны. Как бы могли развиваться эти страны без участия в данных программах

партнерства? Какие выгоды получают страны доноры и руководители этих программ? Что

будет,  если  программы  прекратят  свою  деятельность?  Всеми  этими  вопросами  давно

задается  мировое  сообщество.  Для  того  что  бы  понять  суть  и  попытаться  прийти  к

решению данных вопросов  следует  посмотреть  на  историческое  развитие  партнерства,

разобраться что оно собой представляет и как осуществляется на текущий момент. 
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1.2 Определение партнерства и его историческое развитие

Стоит  начать  с  определения  партнерства  как  экономического  термина.  Важно

понимать,  что  это  понятие  имеет  различные  значения  в  зависимости  от  сферы

применения. Обращаясь к современному экономическому словарю можно получить такое

определение:  «партнерство  —  это  юридическая  форма  организации  совместной

экономической деятельности нескольких физических или юридических лиц. Представляет

промежуточную  форму  между  частным,  семейным  предприятием  и  компанией  с

ограниченной  ответственностью.  Партнерство  создается  на  основе  договора,  которым

регулируются  права  и  обязанности  партнеров  (пайщиков),  участие  в  общих  расходах,

распределение прибыли, раздел имущества. Число членов партнерства обычно ограничено

несколькими  десятками»1.  В  данном  определение  четко  понятно,  что  партнерство

понимается в разрезе предпринимательской деятельности. Для большинства обывателей

это определение является единственным видом интерпретации партнерских отношений.

Однако партнерство применимо не только в сфере ведения бизнеса, и примеров этого в

практике  современных  международных  отношений  достаточно  много.  Рассматривая

деятельность международных межправительственных организаций можно смело сказать,

что все они организованы на базе принципов партнерства, из чего можно сделать вывод,

что   партнерство  представляет  собой  проведение  общей  политики  и  ведения  общей

стратегии  действия  для  достижения,  конкретно  поставленных  целей  в  масштабах

деятельности  данной  организации.  В  данном  контексте  партнерство  выступает  неким

аналогом  сотрудничества  между  странами.  Однако  все  же  стоит  различать  эти  два

понятия. Главным их отличием является формулировка целей совместной деятельности.

Для сотрудничества цель может быть общей, но каждый участник желает добиться своего

индивидуального результата.  В случае же с партнерством цель формулируется обще и

глобально для всех, не основываясь на собственных желаниях кого-либо из участников.

Это различие сыграло важную роль в становлении партнерства в историческом плане. 

Начиная  с  давних  времен  взаимоотношения  между  акторами  международных

отношений основывались на государственных интересах и, в основном, проявлялись либо

через военные конфликты, либо в качестве сотрудничества. Главы государств, в первом

случае,  понимали,  что  решить  вопросы,  касающиеся  национальных  интересов,  будет

значительно  проще,  используя  военную  мощь  своей  державы.  К  сотрудничеству

прибегали гораздо реже, такие ситуации возникали на коротких временных промежутках,

когда  государства,  преследуя  определенные  цели,  шли  на  уступки,  чтобы  не

1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е 
изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.
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провоцировать вооруженный конфликт.  Дипломатический подход к решению вопросов

также чаще  использовался  слабыми государствами по отношению к  более  сильным,  в

надежде  избежать  захватнических  операций  и  защитить  свой  народ.  С  развитием

международных  отношений  все  чаще  стали  появляться  примеры  партнерства  между

государствами. В основном эти отношения возникали как союзы в военных операциях или

экономические объединения. Примеры сотрудничества и партнерских взаимоотношений,

близкие к тем которые есть сейчас, появились в 1648 году с подписания Вестфальского

мирного договора.  Тогда были обозначены общие приоритеты и направления развития

политических  отношений  между  государствами,  которые  в  то  время  выступали  на

международной  арене.  Со  временем,  минуя  войны  и  договора  между  странами,  эта

система  преображалась  и  улучшалась  благодаря  опыту  предыдущих  лет.  Следующих

переворотом в этой системе стала Венская конференция,  а точнее,  один из главных её

элементов,  имеющих  название  баланс  сил.  В  истории  он  именуется  «Европейским

концертом»,  и  его  суть  состояла  в  достижении  и  сохранении  равновесия  сил  путем

перераспределения территорий и перекройки границ многих стран. Нормы и правила этой

новой системы  включали  уважение  нового  территориального  баланса  сил  и  взаимные

консультации  в  случае  возможного  конфликта.  Этот  баланс  сил  был  построен  на

легитимизации  господствующего  положения  великих  держав  и  империй.  В  рамках

системы  баланса  сил  каждое  государство  обеспечивало  реализацию  своих  интересов,

постоянно меняя союзников, при этом не нарушая общую структуру союзов и характер

отношений  между  государствами.  Классическим  примером  политики  баланса  сил

считается политика Великобритании в ХIХ в., которая претендовала на роль своего рода

арбитра в международных делах. Смысл этой политики состоял в том, чтобы обеспечить

на  европейском  континенте  равновесие  сил  между  великими  державами,  используя

существующие  или  провоцируя  новые  противоречия  между  государствами  или

коалициями  государств.  В  русле  такой  стратегии  Великобритания  легко  меняла

союзников,  становясь  при  этом,  как  правило,  на  сторону  слабейшего.  Немаловажное

значение в данном плане имело то, что, опередившая другие страны в индустриальном

развитии,  Великобритания  играла  роль  своего  рода  балансира,  изменяя  при

необходимости союзы для сохранения более широкого равновесия сил. К середине XIX в.

это  положение  стало  меняться  в  результате  быстрого  усиления  королевства  Пруссия,

которое  в  короткий  срок  создало  одну  из  динамичных  экономик,  а  также  крупную  и

наиболее  дееспособную  армию  на  континенте.  Также  большую  роль  в  системе

балансировки сил на  мировой арене  сыграла крымская война  1856 года,  в  которой на

стороне  Османской  империи  выступали  Великобритания  и  Франция,  преследуя  цель
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сохранения текущего положения сил в мире. Без их вмешательства Российская империя

победила  бы  в  этой  войне  и  могла  получить  превосходство  над  другими  мировыми

державами. 

Дальнейшее развитие партнерства как явления взаимоотношений между странами

пришлось  на  период  между  двумя  мировыми  войнами,  а  своего  пика  достигло  после

Второй Мировой Войны. Если рассматривать период после Первой Мировой Войны, тут в

первую очередь стоит отметить неофициальное преследование США и Великобританией

общих интересов в отношении ситуации в центральной Европе и позиции Германии после

войны,  которые  легли  в  основу  Версальского  мирного  договора.  Для  этих  государств

Германия  играла  ключевую  роль  в  позиционировании  сил  в  Европе.  Это  также  было

обусловлено революцией в Российской империи и сменой власти. Венцом олицетворения

партнерских  отношений  в  Версальско-Вашингтонской  системе  стало  учреждение  Лиги

Наций на Парижской мирной конференции в 1919 году. Цели Лиги Наций включали в

себя  разоружение,  предотвращение  военных  действий,  обеспечение  коллективной

безопасности,  урегулирование  споров  между  странами  путём  дипломатических

переговоров,  а  также  улучшение  качества  жизни на  планете.  Такое  решение  отражало

стремление  народов  к  справедливому,  цивилизованному  миропорядку,  поэтому  его

следует  отнести  к  наиболее  значимым  успехам  держав-победительниц,  крупные

постановления  Парижской  мирной  конференции,  создание  и  функционирование  Лиги

Наций носило двойственный характер. С одной стороны, провозглашалась благородная

цель «развития сотрудничества между народами и достижения международного мира и

безопасности». Но, с другой стороны, Лига Наций была призвана охранять не какой-то

абстрактный мир, а тот международный порядок, в котором преобладающими являлись

интересы  его  организаторов  —  стран  Антанты  и  союзных  с  ними  государств.  Также

организация  послужила  прототипом  успешно  и  эффективно  работающей  в  нынешнее

время Организации Объединенных Наций. Большинство ученых и критиков сходятся во

мнении, что Лига Наций являлась провальной относительно целей, которые были перед

ней  поставлены.  Первоначально,  на  деятельность  этого  института  были  возложены

надежды  предотвращения  новых  масштабных  военных  конфликтов,  причем  основной

упор был направлен  на  бывших агрессоров.  Однако,  как  известно,  этим действиям  не

удалось  увенчаться  успехом.  После  окончания  Второй  Мировой  Войны,  еще  более

глобального  конфликта  затронувшего  всю  Европу,  а  также  часть  Азии,  всему  миру

предстояло  серьезно подумать  о  том,  как  будут распределены силы на мировой арене

политических  отношений  и  как  не  допустить  подобных явлений вновь.  На Ялтинской

конференции  в  1945  году  главы  стран  антигитлеровской  коалиции  положили  начало
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учреждению  органа,  ставшего  неофициальным  преемником  Лиги  Наций.  План  по

созданию  ООН  был  значительно  тщательнее  проработан,  с  пониманием  всех  ошибок

своего  предшественника  и  знанием  того,  на  что  способны  в  текущее  время  эти

государства. По моему мнению, именно Организация Объединенных Наций стала первым

хорошим примером, который работал и работает до сих пор, партнерства между акторами

международных  отношений,  касаемо  установления  международного  порядка  и

достижения общих мировых целей. Тогда же стали появляться зачатки такого понятия,

как устойчивое развитие и понимание того, к нему нужно стремиться, чтобы обеспечить

человечеству спокойное существование. 

1.3 Влияние глобализации на становление и развитие партнерства

«Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, культурной и

религиозной интеграции и унификации».2 Именно на основе глобализации строится путь

достижения целей устойчивого развития. Этот процесс оказал значительное влияние на

построение  партнерских  отношений  между странами.  Проблемы устойчивого  развития

наглядно показали то, насколько сильно весь мир зависит друг от друга. Действительно

это проблема глобальна. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности: культура,

наука,  инновации,  экономика  и  политика.  В  текущих  реалиях,  относительно  путей

решения  проблем  устойчивого  развития,  везде  фигурирует  слово  международный  или

мировой, что в очередной раз подчеркивает неотъемлемую роль глобализации во всем.

Хорошим примером может выступить перенос предприятий в Китай и другие азиатские

страны. В первую очередь, компании преследовали в качестве цель снижение издержек

благодаря дешевой рабочей силе, однако через время это сыграло и позитивную роль для

тех стран, в которых они разместили свои мощности. В этих странах стали использовать

достижения  научно-технического  прогресса,  переняв  их,  изучая  работу  данных

предприятий. В итоге, на текущий момент, Китай начинает набирать высокие обороты в

развитии науки и инновации, инвестируя большое количество средств в эти отрасли. Не

стоит  забывать  о  том,  что  часть  компаний  создавали  предприятия  на  территории

азиатских  стран,  в  частности  Китая,  из-за  проблем  с  законодательством  относительно

2 Глебов Г. И., Милаева О. В. Современные международные отношения. Учебное пособие. — Пенза: Изд. 
Пенз. гос. ун-та, 2010. — 98 с.
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экологии.  Такие  перемещения  наносят  сильный  удар  по  сдерживанию  выбросов  в

атмосферу и это, безусловно, негативно сказывается на достижении целей Повестки дня

ООН, но данный вопрос стоит рассматривать отдельно. 

Исходя из вышесказанного, становится понятно, почему большая часть программ

поддержки  и  планов  действий  организаций  в  структуре  ООН  идет  с  заголовком

глобальное партнерство. Глобальное партнерство – это название стратегий организаций,

занимающихся вопросом достижения целей устойчивого развития. Среди них такие, как

Глобальное  партнерство  по  устойчивому  транспорту,  Глобальное  партнерство  по

образованию  2020,  Глобальное  почвенное  партнерство  и  другие.  Все  эти  программы

расписаны  на  ближайшее  года  и  ставят  себе  в  качестве  главной  цели  исполнение

подпунктов прописанных в Повестке дня ООН. 

1.4 Цель устойчивого развития №17 и ее подцели

В повестке дня в области устойчивого развития ООН к 2030 году целью номер 17

прописано партнерство в целях устойчивого развития. Сама цель в широком определении

звучит следующим образом. «Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация

работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Успешная

реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможна без налаживания на

глобальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих партнерских отношений

между  правительствами,  частным  сектором  и  гражданским  обществом,  которые

построены на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, ориентированных

на  удовлетворение  интересов  человечества  и  планеты.»3 Основным  вектором  по

осуществлению данной цели является мобилизация всех внутренних и внешних ресурсов

стран с последующим их эффективным и рациональным распределением. Особую роль в

данном  процессе  занимают  многосторонние  договора  и  партнерства,  задачей  которых

является  оптимизация  взаимоотношений  между  участниками,  способная  повысить

результативность  всех  применяемых  мер  в  ходе  достижения  целей,  прописанных  в

генеральных документах. Тут ключевую роль имеют развитые страны, так как на их плечи

ложатся обязательства финансовой помощи для осуществления всех поставленных задач.

Каждое  государство  должно  нести  ответственность  за  соблюдение  обязательств  по

достижению перечисленных в Повестке дня целей и подцелей, это должно происходить на

3 Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития. Режим доступа: 
[https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/]
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всех уровнях, начиная с мирового и заканчивая внутрегосударственным. Особо значимо в

данном ключе региональное сотрудничество, связанное с решением общих вопросов для

региона  и  обменом  опытом  в  наработках  и  результатах  проделанной  работы.  Также

каждое государство обязано проводить регулярные обзоры процесса  выполняемых мер

для достижения целей. ООН же будет по этим данным, силами ежегодного политического

форума,  сообщать  о  прогрессе  в  этой  или  иной  сфере.  Эти  меры  помогут  выявлять

проблемы  в  регионах,  на  которые  в  будущем  надо  будет  сделать  больший  акцент,  и

наблюдать за тем, где и как обстоит ситуация.  Это является первостепенным звеном в

цепи  эффективного  партнерства.  ООН  призывает  все  секторы  в  государстве,  вне

зависимости от размеров и охвата,  прикладывать  все возможные усилия для всеобщей

работы.  Только  таким  способом  можно  достичь  поставленных  перед  всем  мировым

сообществом целей. Особый акцент делается на международные компании, обладающие

капитализацией, исчисляемой в триллионах долларов. Для прогресса нужны инвестиции в

основные сектора экономики, в основном в развивающиеся страны, причем они должны

поддерживать концепцию устойчивого развития. Такими отраслями являются транспорт,

энергетика,  инфраструктура,  научно-исследовательский  сектор  и  информационно-

телекоммуникационные  технологии.  Больших  изменений  требуют  также  нормативно-

правовая база и механизмы контроля, эти аспекты ложатся на государственный сектор,

который  также  будет  получать  всевозможные  виды  помощи  от  развитых  стран.  На

ежегодных собраниях на высшем уровне в ООН оцениваются результаты прошлого года и

формируется новый план по обязательствам в виде официальной помощи в развитии для

развивающихся стран, в частности для наиболее бедных регионов. 

Стоит более конкретно рассмотреть  задачи,  которые составляют структуру цели

номер 17. Эти задачи разбиты по отраслям, в которых они будут действовать. 

В первую очередь стоит обратить внимание на сектор финансов. Тут главную роль

играет  поддержка  развивающихся  стран,  в  особенности  наименее  развитых  стран,  с

помощью  различных  инструментов  финансовой  поддержки  и  внутренней  финансовой

политики.  Среди  которых  большую  часть  занимают  обязательства  развитых  стран  по

программе оказания помощи в целях развития. По данной линии развитые страны обязаны

выделять определенный процент от своего внутреннего национального дохода для данной

категории  стран.  Второй  важной  проблемой,  которую  надо  решить,  является

задолженность этих стран. Предлагаются различные варианты пересмотра, списания или

реструктуризации задолженности. Межправительственные организации, в свою очередь,

выделяют средства для помощи развивающимся странам и наименее развитым регионам

как на условиях в качестве заемных средств, так и безвозвратной финансовой помощи.
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Данные  мероприятия  в  основном  проводятся  организациями,  относящимися  к  группе

всемирного  банка.  Конкретно  регионом  наименее  развитых  стран  занимается

Международная  Ассоциация  Развития.  Для  всех  стран  также  в  качестве  предложений

выдвинуты идеи по мобилизации всех имеющихся ресурсов, а также привлечение новых

посредством  займа,  грантов  или  других  вариантов.  Также  стоит  отметить  важность

инвестиционного  пространства,  оно  тут  тесно  связано  с  государственным  сектором,

который  должен  пересмотреть  нормативно-правовую  базу  в  сторону  поощрения

инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата для транснациональных

корпораций и межправительственных организаций. 

Далее рассмотрим отрасль технологий, так как она является одной из ключевых для

достижения  целей  устойчивого  развития.  Мир  не  стоит  на  месте  и  с  каждым  днем

появляются  все  новые  и  новые  методы  организации  труда  на  предприятиях  для

повышения эффективности производства и снижения вреда окружающей среде,  методы

развития образования и исследовательской деятельности, новые технологии и инновации.

Основная  доля  достижений  научно-технического  прогресса  приходится   на  самые

развитые страны. «По данным ЮНЕСКО в 2019 году больше всего расходов на НИОКР в

абсолютном выражении  у  США, далее  идут  Китай,  Япония,  Германия,  Южная  Корея,

Франция, Индия, Великобритания, РФ и Бразилия (см. рис.1).»4 

4 Fact Sheet No. 54 June 2019. Global Investments in R&D. Available from : 
[http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs54-global-investments-rd-2019-en.pdf]
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Рис.1. Рейтинг мировых лидеров по расходам на НИОКР

Однако  результаты  исследований  попадают  под  законодательство  о  праве

интеллектуальной  собственности,  и  использоваться  другими  не  могут  без  разрешения

владельца.  Это  сильно  тормозит  общемировой  уровень  научно-исследовательских

разработок  и,  в  свою  очередь,  не  дает  шансов  для  использования  всех  передовых

технологий в развивающихся странах. Для решения данной проблемы еще в 2000-х годах

были  созданы  программы  сотрудничества  по  линиям  Север-Юг  и  Юг-Юг,  а  также

отдельная форма в виде Трехстороннего сотрудничества. Эти программы показали свою

эффективность  в  работе  с  наименее  развитыми  регионами  по  всем  сферам

жизнедеятельности. Их основной принцип это обмен технологиями, знаниями, опытом и

помощь в развитии исследовательской отрасли и образования. За 20 лет слабые регионы

научились  эффективно  использовать  свои ресурсы для  получения  лучшего  результата.

Основоположником этих программ является Продовольственная и сельскохозяйственная

организация  Объединенных  Наций.  Собственно  одной  из  ключевых  задач  в  отрасли

технологий  является  расширять  вышеперечисленные  виды  сотрудничества,  а  также

развивать  межрегиональные  и  международные  связи  в  областях  инноваций,  техники,

науки и образования.  Также стоит отметить  внедрение  банка  технологий и механизма

развития  науки,  наладить  его  функционирование  в  направлении  наименее  развитых
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регионов.  Помимо представленных выше задач,  одной из  ключевых остается  развитие

информационно-коммуникационного  поля  для  всего  мира,  это  облегчит  обмен

информацией,  опытом,  знаниями,  а  также  повысит  эффективность  уже  действующих

систем и поможет наладить контроль.

Следующим по важности пунктом стоит выделить торговлю, тут основной идеей

выступает  увеличение  доли экспорта  развивающихся стран  в  мировом объеме.  Акцент

делается  на  наименее  развитые  страны  и  планируется  удвоить  их  долю  в  мировом

экспорте.  Однако  этот  момент  крайне  сложно  осуществить  из-за  целого  ряда  причин.

Главной причиной является то, что наименее развитые страны в основном экспортируют

сырье  вместо  готовой  продукции.  На  территории  данных  государств  отсутствуют

предприятия по переработке, производству готовых изделий, а также возникает большая

проблема  из-за  инфраструктуры,  которая  тут  практически  отсутствует.  Обеспечивать

должный уровень  экспорта  могут  лишь  страны  имеющие  выход  к  морю.  Проблема  с

инфраструктурой также отражается в том, что ТНК могли бы перенести свои мощности в

Африканские страны, туда,  где низкий уровень оплаты труда, но для них это выходит

проблематично,  как  раз  вследствие  отсутствия  каких-либо  средств  для  постройки  и

транспортировки  мощностей  и  ресурсов.  Другим  важным  вопросом  выдвигается

поощрение  в  рамках  Всемирной  торговой  организации  правильной,  справедливой

торговли  без  дискриминации.  Также  тут  тесно  связана  другая  задача,  в  которой

отмечается  внедрение  для  наименее  развитых  регионов  долгосрочных  договорных

отношений  по  предоставлению  беспошлинного  и  не  квотируемого  доступа  на

международные  рынки,  чтобы  повысить  конкурентоспособность  их  продукции  и

позволить  увеличить  объемы  экспорта,  как  следствие  возможность  экспорта  готовой

продукции из-за снижения цены. Так как в список наименее развитых стран в основном

входят страны Африки, богатые полезными ископаемыми и другим сырьем, Всемирной

торговой  организации  стоит  обратить  внимание  на  ситуации  с  ценовой  политикой

некоторых  видов  этого  сырья  и  дальнейшего  пересмотра  при  условиях  обнаружения

демпинговой  политики,  что  в  свою  очередь  может  благоприятно  сказаться  на  уровне

заработной платы граждан этих стран и повысить уровень жизни в целом. 

Последним пунктом в задачах по достижению целей устойчивого развития идут

системные  вопросы.  Они  включают  ведение  разумной  политики  и  деятельности

государственным сектором, развитие партнерских отношений в многостороннем порядке

и мониторинг с последующим контролем данных по результатам проведенных работ по

этим  задачам.  Относительно  государственного  сектора  выдвинуты  цели  повышения

экономической  стабильности  на  глобальном  уровне,  стабилизации  последовательности
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выполнения  задач  для  достижения  поставленных  целей  и  проведения  политики  для

ликвидации  нищеты,  дискриминации  и  угнетения  граждан.  Развитие  партнерских

отношений  надо  реализовывать  посредством  укрепления  Глобального  партнерства  по

интересам  устойчивого  развития  и  стимуляции  взаимоотношений  между

государственными, международными и частными организациями по целям устойчивого

развития.  Тут  важным  моментом  является  обмен  и  передача  опыта  в  эффективном

управлении и сотрудничестве.  Так как  ежегодно проводятся  форумы ООН на высшем

уровне,  которые  подводят  итоги  проведенной  работы  по  всем  целям  устойчивого

развития, то одним из наиболее важных аспектов, на которое государственному сектору

надо делать упор, является мониторинг, сбор и контроль данных. Вся работа, проведенная

по  задачам  и  целям  Повестки  дня  должна  в  строгом  порядке  проходить  мониторинг,

проверку и дальнейший анализ. Государство также должно создать органы по контролю

над  сбором  информации,  её  обработкой  и  дополнением.  Для  более  широкого  анализа

имеющихся  данных  предложены  механизмы  для  получения  информации  с  наименее

развитых  регионов,  и  в  том  числе  малых  островных  государств.  Также  исключить

недостоверность и разделение этих данных по гендерным, расовым, национальным или

другим  принадлежностям.  Для  четкости  и  репрезентативности  информации  были

предложены  новые  показатели  эффективности  прогресса  в  обеспечении  целей

устойчивого  развития,  в  дополнение  к  валовому  внутреннему  продукту,  и  развитие

потенциала государств в области сбора и ведения статистики.

1.5. Организации и их программы в рамках цели №17

Стоит отметить, что ООН во время создания Повестки дня в области устойчивого

развития 2030 сконцентрировали  свои усилия для максимально прозрачного  и точного

формулирования целей. Путей их достижения великое множество, однако, это все требует

в первую очередь слаженной работы всех участников на всех уровнях в государстве, и на

международном уровне в том числе. Цель номер 17 является своего рода олицетворением

данных мер, концентрируя в своей структуре такие важные пункты, как всеобъемлющее

сотрудничество, международный диалог, поддержка слаборазвитых регионов и так далее.

Возникает  вопрос  о  реализации  данных  мер.  Значительную  роль  в  этом  играют

международные организации и их программы по реализации целей устойчивого развития.

Большая часть из них находятся в структуре органов ООН и в зависимости от вида своей

деятельности прикладывают максимальное количество усилий для исполнения всех мер и

норм, прописанных в Повестке дня. Они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а

22



также  с  другими  организациями.  Для  достижения  цели,  описанной  в  данной  работе,

практически каждая организация в структуре ООН проводит огромный объем работы, так

как именно начиная с эффективного партнерства можно увеличить продуктивность всех

действий,  направленных  на  решение  проблем.  Этот  объем  работы  прописан  в  их

программах, таких программ для каждой организации существует несколько, и именно в

них сосредоточена стратегия и тактика действий на ближайший период соответственно с

поставленными перед ними условиями и задачами. Для более конкретного и понятного

описания стоит выделить часть данных организаций вместе с их стратегиями действий. В

вопросе финансовой помощи и поддержки, а также развития науки, техники, инноваций и

образования  ключевыми  являются  организации  группы  Всемирного  банка,

Продовольственная  и  сельскохозяйственная  организация  Объединенных  Наций,

Международный  Валютный  Фонд,  Организация  по  вопросам  образования,  науки  и

культуры.  Все  вышеперечисленные  организации  требуют  глубокого  и  конкретного

анализа  своей  деятельности  и  проводимых  в  рамках  Повестки  дня  ООН  программ и,

следовательно,  будут  подробно  описаны  в  исследовательской  части  данной  научной

работы,  при  подробном  разборе  проблематики  и  проведения  исследования  аспектов

партнерства  на  международном  уровне  в  разрезе  финансирования  и  развития  науки,

техники, инноваций и образования. Далее же будут рассмотрены другие организации и

специализированные учреждения ООН, связанные с развитием партнерских отношений в

рамках достижения цели номер 17.

Одной  из  первых  достойна  внимания  Программа  развития  ООН.  «Программа

развития  ООН  —  глобальная  сеть  Организации  Объединённых  Наций  по  оказанию

безвозмездной  и  не  политизированной  помощи  её  государствам-членам  в  области

развития.  ПРООН  работает  в  177  странах  и  территориях  и  осуществляет  свою

деятельность в трёх основных областях: устойчивое развитие, демократическое правление

и  миро  строительство,  климат  и  устойчивость  к  стихийным  бедствиям. Основные

правовые рамки деятельности ПРООН с 2015 года составляют: Повестка дня в области

устойчивого развития на период до 2030 года, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в

2015  году.»5 Основной  деятельностью  данной  организации  в  рамках  достижения  цели

партнерства  в  интересах  устойчивого  развития  является  всевозможная  помощь

экономикам развивающихся стран в виде разнообразных грантов и займов. Все данные

мероприятия проводятся  в  Программе развития  ООН через  учреждение  под названием

Фонд ООН для инвестиций в развитие. Средства в основном направляются на решение

критических ситуаций на местном уровне в экономике конкретной слаборазвитой страны.

5 UNDP Overview. Available from: [https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us.html]
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Проблемы,  для  которых  выделяются  средства,  представлены  по  большей  части

нерациональным  и  неэффективным  использованием  имеющихся  ресурсов  или

проблемами  с  управлением  из-за  недостатка  конкретных  возможностей,  например

инфраструктуры, надежной банковской системы или правовых норм касательно вопросов

собственности.  Также  в  рамках  данной  программы  действуют  центры  глобальной

политики,  которые занимаются  поддержкой в области исследовательской  деятельности

касаемо инновационных подходов,  повышения качества  управления на  всех уровнях и

глобального  развития  в  целом.  Основная  деятельность  направлена   на  уменьшение

неравенства  и  контроль  сохранения  окружающей  среды  и  контактирует  напрямую  с

правительством  стран,  которые  распределяют  средства  между  всеми  субъектам  в

государстве, включая частные компании и отдельные юридические лица. 

Далее стоит отметить программу ООН по окружающей среде. «Программа ООН по

окружающей среде (ЮНЕП) - ведущая всемирная природоохранная организация, которая

определяет  глобальную  экологическую  повестку  дня,  содействует  согласованной

реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы ООН и

является  авторитетным  защитником  интересов  окружающей  среды  в  мире.»6 Ее

первоначальной  целью  является  создание  партнерских  отношений  в  рамках  охраны

окружающей  среды.  Работа  сосредоточена  в  областях  борьбы  с  изменением  климата,

защитой  экосистем  от  антропогенного  воздействия,  эффективное  использование

имеющихся  ресурсов  без  ущерба  для  будущих  поколений  и  контроль  состояния

окружающей  среды.  Все  мероприятия  проводятся  согласовано  с  программой  по

устойчивому развитию и жестко соблюдаются все правила и обязательства прописанные в

ней. Они основаны на конвенциях и прочих многосторонних соглашениях. 

Следующей организацией, плотно развивающей партнерские отношения в области

устойчивого  развития,  является  Всемирная  организация  здравоохранения.  Это

специализированное  учреждение  ООН,  занимающиеся  вопросами  системы

здравоохранения, распространения информации по болезням и инфекциям, а также сбор и

анализ информации касаемо многих вопросов, связанных со здоровьем человека.  «ВОЗ

осуществляет мониторинг региональной и глобальной ситуации и тенденций в области

здравоохранения,  сводя  воедино  все  информационные  системы  о  заболеваниях  и

состоянии  здоровья.  В  чрезвычайных  ситуациях  операционная  роль  ВОЗ  включает

руководство связанными со здравоохранением ответными мерами и их координацию в

целях оказания содействия странам, проведение оценки рисков, определение приоритетов

6 Программа ООН по окружающей среде (ООН-Окружающая среда, ЮНЕП). Available from: 
[https://www.unenvironment.org/ru/programma-oon-po-okruzhayuschey-srede]
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и разработку стратегий, предоставление важнейших технических руководств, обеспечение

запасами  и  финансовыми  ресурсами,  а  также  мониторинг  ситуации  в  области

здравоохранения.»7 ВОЗ также усиленно развивает партнерские отношения со всем миром

в  вопросах  рода  своей  деятельности.  Они  следуют  политике  участия  в  глобальных

партнерствах  в  области  здравоохранения  согласно  резолюции WHA63.10.  Организация

принимает участие в целом ряде партнерств и других видах сотрудничества, считая этот

механизм крайне полезным и эффективным в текущих реалиях при обсуждении вопросов

в  сфере  оказания  помощи людям с  проблемами здоровья.  Общей  целью их  участия  в

данных  программах  является  достижение  цели  общемирового  искоренения  болезней,

зависимостей от вредных веществ и умышленного вреда здоровью. 

Среди  прочих  организаций,  занимающихся  вопросами  развития  партнерства  в

области  устойчивого  развития,  стоит  выделить  Всемирную  торговую  организацию,

Международную  организацию  труда  и  Организацию  Объединенных  Наций  по

промышленному развитию. 

В первую очередь стоит отметить Всемирную торговую организацию. Среди всех

организаций,  эта  единственная  не  является  специализированным учреждением,  но  при

этом тесно  сотрудничает  и  взаимодействует  с  ООН во  многих  вопросах  и  ситуациях.

«Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках

системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых

споров  между  правительствами;  организации  торговых  переговоров.  В  основе  этой

деятельности  лежат  60  соглашений  ВТО  —  основные  правовые  нормы  политики

международной коммерции и торговли.»8 Данная организация проявляет наиболее явные

признаки партнерства, так как в своей структуре обязывает страны иметь двухсторонние и

многосторонние договора с другими участниками, и, самое главное, занимается решением

споров и налаживанием отношений между участниками. В соглашениях ВТО прописаны

нормы ведения торговли в соответствии с принципами устойчивого развития.

«Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) —

это  специализированное  учреждение  Организации  Объединенных  Наций,

уполномоченное  содействовать  промышленному  развитию  и  международному

промышленному  сотрудничеству.»9 Деятельность  этой  организации  больше

сосредоточена на социальной и экономической сфере, основной работой является борьба с

нищетой,  повышение  качества  жизни  необеспеченных  слоев  населения  и  решение

7 Брошюра ВОЗ. Области деятельности ВОЗ. Режим доступа: [www.who.int/ru/about/what-we-do]
8 Всемирная торговая организация, главные сведения. Режим доступа: [https://www.un.org/ru/wto/]
9 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), главные сведения. Режим 
доступа: [https://www.un.org/ru/ecosoc/unido/]
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проблем,  связанных с  энергетикой и окружающей средой.  Большая  часть  всей работы

сосредоточена  на  промышленности,  обеспечение  низкого  количества  выбросов  в

атмосферу путем передачи знаний в грамотном управлении ресурсами, повышение уровня

оплаты  труда  и  его  качества  на  промышленных  предприятиях  путем  использования

передового опыта и правовых норм. Их идеей является создание конкурентоспособной и

экологически  устойчивой  промышленности  во  всем  мире,  что  позволит  добиться

выполнения  целей  Повестки  дня  в  разных  областях.  Работая  в  этом  направлении,

организация  ведет  диалог  с  развивающимися  странами  относительно  повышения

экономической эффективности промышленности, не нанося при этом вред окружающей

среде  и  отстаивая  социальные  права  граждан.  Развитые  страны,  в  свою  очередь,

принимают обязательства для уменьшения ущерба природе, так как именно эти страны

занимают первые места в мире по количество выбросов в атмосферу, а так же получают

рекомендации для ведения эффективного устойчивого развития.

В  заключении  по  организациям,  отмечаем  деятельность  Международной

организации  труда  (МОТ).  Главной  целью  данной  организации  выступает  борьба  за

справедливые  и  достойные  социальные  условия  для  всех  граждан  мира,  равенства  в

вопросах  гендерных,  расовых,  национальных  и  религиозных  принадлежностей.

Основывается работа на декларации о правах человека и подтверждениях международных

прав  в  сфере  труда.  Вектором  деятельности  выступает  социальная  сфера  и,  для

достижений требуемых результатов, МОТ использует различные пути достижения, среди

которых важную роль играет механизм партнерства и сотрудничества. В первую очередь,

под данным принципом подразумевается  прямая работа  организации с  правительством

стран,  а  также  развитие  и  налаживание  межгосударственных  отношений,  которые

занимают  тут  важную  роль  в  связи  с  постоянным  процессом  трудовой  миграции.

Организация  предоставляет  программы  для  повышения  квалификации  и  обучения

работников,  развития  исследовательской  деятельности.  Важным  пунктом  является

контроль  исполнения  международных  трудовых норм,  которые  представлены  в  форме

рекомендаций и конвенций. 
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2 ЦЕЛЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Целью работы  было  исследование  мировой  ситуации  по  направлению  развития

партнерских отношений и программ сотрудничества в рамках работы над достижением

целей  в  области  устойчивого  развития.  Был  проведен  поиск  решений  для  повышения

эффективности  действующих  в  настоящее  время  механизмов  партнерства.  Объектом

исследования выступило современно состояние мира с наличием партнерских отношений

со  стороны  международных  организаций,  а  предметом  — эффективность  проводимых

мероприятий  и  их  роль  в  построении  концепции  устойчивого  развития  во  всем мире.

Задачи работы были следующие:

1. Изучение зарождения партнерских отношений и процесс их развития;

2. Оценка  значимости  партнерства  в  современном мире и,  в  частности,  для

устойчивого развития;

3. Рассмотрение эффективности деятельности международных организаций и,

проводимых ими, программ партнерства и сотрудничества;

4. Формулировка  предложений  и  рекомендаций  для  повышения

результативности мероприятий, в рамках программ партнерства.

Актуальность  исследования  обусловлена  мировыми  процессами  глобализации,

которые  призывают  все  мировое  сообщество  действовать  сообща  на  принципах

партнерства  для  достижения  общей  цели,  которая  в  контексте  данной  работы

представлена целями в области устойчивого развития.
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3 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Методологической  основой  для  написания  данной  дипломной  работы  являются

научные  методы,  которые  основаны  на  требованиях  объективного  и  всестороннего

анализа процессов развития партнерских отношений в текущее время. Методы, которые

были  проведены  в  данной  работе,  были  основаны  на  способах  научного  познания.

Использовались  методы  классификации  данных  для  более  точного  виденья  ситуации,

метод анализа для больших систем функционирования организаций и их программ, метод

синтеза главных структурных элементов в деятельности международных организаций и

процессов жизнедеятельности в государствах, методы сравнения эффективности для тех

или  иных  мероприятий  в  рамках  программ  по  развитию  партнерства.  Выводы

основывались и создавались с помощью метода дедукции и метода обобщения.
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4 РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, ИННОВАЦИЯХ И

ОБРАЗОВАНИИ, И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Введение

В  данной  работе,  в  качестве  практической  исследовательской  части,  будут

рассмотрены пути развития партнерских отношений в сфере науки, техники, инноваций и

образования,  а  также  программы  и  виды  финансирования  этого  развития.

Финансированием  и  инвестициями  в  данных  сферах  занимаются  международные

организации и отдельные государства в рамках программ этих или других организаций.

По нашему мнению, именно вышеперечисленные отрасли на текущий момент времени

являются ключевыми для достижения целей устойчивого развития. Далее будут описаны

причины,  по которым их  выделяют среди  других,  и  значительность  для  современного

мира. 

4.2. Объяснение значимости и весомости выделенных отраслей

Развитие  каждой  из  упомянутых  отраслей  значительно  влияет  на  мировые

процессы  и  важно  понимать,  что  они  находятся  между  собой  в  тесной  взаимосвязи.

Пожалуй, стоит начать со сферы науки, так как она является на текущий момент времени

в  мире  ключевой  и  практически  никакая  деятельность  не  обходится  без  научных

исследований связанных с ней. Научно-технический прогресс с самого своего зарождения

сыграл главенствующую роль в  развитии экономики и государственного сектора.  В то

время  научные  исследования  дали  крайне  сильный  толчок  к  развитию,  последствия

которого  чувствуются  и  сейчас.  Наука  не  стоит  на  месте  и  постоянно  развивается,

позволяя человечеству достигать новых вершин в горнодобывающей, металлургической,

автомобильной, космической, ядерной, легкой, пищевой и других видах промышленности.

Среди  прочего  стоит  выделять  развитие  средств  коммуникаций,  которые  появились

исключительно  благодаря  достижениям  научно-исследовательских  разработок,  без

должных способов коммуникации сложно представить все процессы в современном мире.

Это же в свою очередь влияет и на социальные процессы внутри каждого государства или

объединения государств. Немаловажно и то что, начиная с двухтысячных годов, многие

научно-исследовательские  центры  сменили  вектор  своих  открытий  на  путь  более

рационального  и  разумного  использования  ресурсов.  Об  этом  свидетельствует  и
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реструктуризация  многих  предприятий  на  «зеленое  производство»,  и  переход  на

электричество  вместо  других  видов  топлива  в  отрасли  машиностроения,  и

увеличивающееся использование альтернативных источников энергии. Кроме этого также

достойна  внимания  и  разработка  системы  утилизации  сложных  отходов  без  вреда

окружающей среде, так как именно благодаря научным исследованиям были достигнуты

прорывы  в  техническом  обеспечении  вышеперечисленных  отраслей  новейшими

технологиями,  и  немаловажно  знать,  как  их  правильно  утилизировать.  Исходя  из

вышесказанного,  несложно  отметить  значимость  науки  и  научно-исследовательских

разработок для достижения целей устойчивого развития. 

Тесно связана со сферой науки отрасль техники во всех ее проявлениях. Компании,

занимающиеся  разработкой  технического  обеспечения  для  всех  требующих  этого

отраслей,  в  своем  большинстве,  начиная  с  малых  и  заканчивая  гигантскими

транснациональными корпорациями, имеют в своем штате отдел научных исследований и

разработок, без которого представить работу данной отрасли крайне сложно. Обеспечение

работы всех сфер жизнедеятельности должной техникой является,  безусловно,  важным

пунктом и это может давать гарантии для устойчивого развития в определенных отраслях.

Невозможно  исключить  должное  техническое  обеспечение  в  сферах  добывающей,

металлургической,  химической  и  прочих  негативно-влияющих  на  окружающую  среду

видов промышленности. Без него вред, нанесенный планете в экологическом плане, будет

сложно устранить и, соответственно, сложнее восстановиться. 

Развитие науки и техники толкает вперед значимость и важность сферы инноваций,

а сами инновации дает прирост к эффективности изучения новых научных достижений и

работы технического оборудования. В наше время невозможно представить работу чего-

либо  без  инновационных  процессов,  мир  не  стоит  на  месте  и,  чтобы не  отставать  от

других и всегда находится на требуемом уровне в качестве продукции и оказании услуг,

малые  и  большие  организации  занимаются  изобретением  новых,  более  продвинутых

принципов и подходов к работе, расширением ассортимента и предложением совершенно

новых, революционных идей в своей сфере. 

В корне всех вышеперечисленных отраслей,  в первую очередь науки, находится

образование.  Именно  качественное  и  правильное  образование  дает  возможности  для

прогресса,  именно,  начиная  с  образовательных  процессов  еще  в  раннем  возрасте,

зарождается интерес к науке и желание развиваться в этом направлении. Образование это

основа науки, и без него был бы невозможен прогресс и все те достижения и удобства,

которые  имеются  в  настоящее  время  в  мире.  Образовательные  учреждения  являются

местом  создания  и  развития  научных  исследований,  большинство  университетов  и
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академий обладают научно-исследовательскими подразделениями в своем составе. Следуя

из ранее сказанного, можно сказать, что предоставление должного уровня образования в

наше время это первостепенная задача государства и если этого не удается достичь, то

нельзя рассчитывать на прогресс и развитие, не говоря уже о том что бы следовать пути

устойчивого  развития.  На  данном  этапе  возникает  понимание  главной  современной

проблемы по устойчивому развитию среди данных отраслей,  этой проблемой является

невозможность  поддерживания  должного  уровня  образования  и,  следовательно,  науки,

техники и инновационных процессов в развивающихся странах. В первую очередь, это

относится к наименее развитым странам, так как в большинстве развивающихся стран в

сфере  образования  осталось  не  так  много  существенных  проблем  и  это  позволяет  им

развивать  и  совершенствовать  другие  отрасли.  В  наименее  развитых  странах  таких

возможностей в разы меньше из-за отсутствия достаточной научной базы для обучения,

низкой  квалификации  педагогов  и  прочих  смежных  проблем.  В  такой  среде  наука  не

развивается,  новые  исследования  и,  соответственно,  открытия  не  осуществляются.  О

должном техническом обеспечении даже не идет речи, большая часть работ выполняется с

помощью ручного труда. В таких условиях развитие и функционирование инновационных

процессов невозможно. Мировое сообщество озадачено данным вопросом и прилагает все

имеющиеся  ресурсы  для  его  решения.  Образование  двигатель  прогресса  в  науке  и

исследовательских  разработках.  Они  обеспечивают  всему  человечеству  достойный

уровень  жизни.  Человек,  не  имеющий  достойного  образования,  не  может  стать

полноценным  членом  общества  в  текущее  время.  Государства  и  международные

организации разрабатывают планы, стратегии и программы для всеобъемлющей помощи

тем  странам,  в  которых  уровень  образования  находится  на  низком  уровне.  Ведь

качественное  образование  это  одно  из  прав  человека  и  возможность  для  реализации

других прав. 

4.3 Программы международных организаций по устойчивому развитию и их

финансовые аспекты

В этом разделе будут приведены данные о деятельности многих международных

организаций  и  объединений  государств,  а  конкретнее  о  программах,  которые  они

проводят  в  интересах  достижения  целей  устойчивого  развития.  Таких  программ,  со

времен начала диалога о значимости устойчивого развития в мировом масштабе,  было

создано великое множество и многие из них показали себе крайне эффективно. Часть из

них была описана в теоретической части данной научной работы. На этом же этапе будут
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рассмотрены  другие  важные  программы,  которые  относятся  непосредственно  к

образованию, науке, технике и инновациям. А также далее будут отмечены финансовые

аспекты в их деятельности.

Самой масштабной  организацией,  работающей  со  сферой образования,  является

Глобальное  партнерство  по  образованию(GPE).  Глобальное  партнерство  в  области

образования направлено исключительно на то, чтобы дать большему количеству детей в

беднейших  странах,  особенно  девочкам,  образование,  которое  им  необходимо,  чтобы

полностью  раскрыть  свой  потенциал.  Как  партнерство  и  фонд,  GPE  мобилизует

глобальные  и  национальные  инвестиции  и  объединяет  партнеров,  чтобы  помочь

правительствам  создать  сильные  системы  образования,  основанные  на  данных  и

фактических данных. GPE объединяет развивающиеся страны, доноров, международные

организации, гражданское общество, включая молодежные и педагогические организации,

частный  сектор  и  частные  фонды  для  достижения  общей  цели  справедливого,

качественного  образования  для  всех.  Внедрение  эффективного  партнерства  (EPR)

направлено на улучшение прогресса в достижении целей и задач GPE в странах-партнерах

за  счет  укрепления  партнерства,  более  эффективных  процессов  и  уделения  большего

внимания  государственной  ответственности  и  возможностям  Внедрение  эффективного

партнерства  представляет  собой  стратегический  сдвиг  для  GPE,  поскольку  в  нем

проясняется,  что  принцип партнерства  взаимной подотчетности означает в конкретном

смысле,  и  предпринимаются  важные  шаги  по  лучшей  адаптации  операций  на  уровне

страны к контексту и возможностям, а также сокращению транзакций, чтобы они были

более пригодными для цели для решения глобального кризиса обучения. Таким образом,

EPR  является  одним  из  ключевых  строительных  блоков  в  разработке  следующего

стратегического плана GPE, GPE 2025. В декабре 2018 года Правление GPE утвердило

четыре принципа для выработки всех рекомендаций и решений по улучшению модели

GPE: Перебалансировка модели страны направлена на устранение асимметрии, возникшей

в  двух  областях  деятельности  GPE,  которые  нуждаются  в  исправлении:  во-первых,

достигнут хороший прогресс в поддержке сильных отраслевых планов, но при этом не

уделяется  должного  внимания  реализации  плана.  Во-вторых,  обеспечение  надежных

процессов  предоставления  грантов  во  многих  случаях  отвлекало  внимание  от  более

широкого секторального внимания. Все принципы указаны на рисунке 210.

10
 Building  an  effective  partnership.  EPR.  Available  from:

[https://www.globalpartnership.org/who-we-are/building-effective-partnerships]
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Рис. 2. Принципы EPR.

Деятельность EPR может быть классифицирована в 4 области:

1. Разъясненные  роли,  обязанности,  полномочия,  ответственность  и

ответственность за риск;

2. Операционные корректировки;

3. Пилоты и новые механизмы;

4. Связь и взаимодействие.

Реализация  решений  и  рекомендаций  EPR  идет  полным  ходом  и  будет

сопровождаться  значительными  усилиями  в  области  коммуникации  и  партнерства.  В

программе они выстроены по годам.

За 2016 год Правление приняло решение начать исследование по эффективному

партнерству для партнерства в рамках GPE 2020.

В 2017 году Правление приступило к обзору эффективного партнерства (EPR) для

выявления  и  решения  проблем,  связанных с  операционной  моделью,  которые мешают

партнерству функционировать оптимально и соответствуют требованиям GPE 2020.

В  2018  году  основываясь  на  отчете  Oxford Policy Management,  Правление

согласилось  с  тем,  что  для  повышения  эффективности  и  действенности  оперативной

модели необходимы конкретные действия, включая необходимость лучшей адаптации к

условиям  страны  и  совершенствования  подхода  для  наращивания  потенциала  стран-

партнеров. Правление просило Комитет по грантам и результативности разработать план

действий с указанием затрат  для  решения  ключевых областей,  в  которых оперативная
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модель нуждается в дальнейшем уточнении и усилении. План действий был утвержден

Советом в августе 2018 года. Он содержал три рабочих потока:

1. Разработка предложений для принятия четких решений при разграничении

ролей,  обязанностей,  полномочий,  ответственности,  ресурсов  и

ответственности за риск ключевых участников.

2. Разработать стратегию партнерства для взаимодействия и взаимодействия с

заинтересованными сторонами в рамках партнерства.

3. Определите дальнейшую работу, необходимую для корректировки решений,

принятых Правлением в отношении первого рабочего потока в декабре 2018

года.

Под  надзором  Комитета  по  грантам  и  эффективности  (GPC),  IOD PARC и

Секретариат разработали ряд предложений для рабочего потока 1 в период с августа по

декабрь  2018  года  и  представили  рекомендации  по  более  эффективному  партнерству

Совету директоров в декабре 2018 года. Совет принял предложенный Принципы EPR и

просьба о дальнейшей разработке рекомендаций.

Для программы 2019 года Комитет по грантам и результативности создал рабочие

группы по ключевым областям рекомендаций, вынесенных Правлению (рабочий поток 3

плана действий). В рабочие группы также входили специалисты, работающие с  GPE на

государственном уровне. Это привело к подробным рекомендациям и вариантам, которые

Комитет по грантам и эффективности рассмотрел в апреле 2019 года. Комитет принял ряд

решений в соответствии со своим мандатом и определил рекомендации для Правления по

трем основным целям:

1. Укрепление партнерства на уровне стран и государственной собственности.

2. Усиление  использования  средств  GPE при  одновременном  снижении

операционных издержек.

3. Разъяснение  и  усиление  ролей,  обязанностей,  ответственности,

ответственности за риск и ресурсов.

Правление приняло рекомендованные решения в июне 2019 года, и развертывание

началось в июле 2019 года. Это включало запуск второго рабочего потока, утвержденного

в  августе  2018  года,  Стратегии  взаимодействия  с  партнерами  (которая  была

переименована в Стратегию партнерства и взаимодействия).

По плану 2020 года действия и рекомендации EPR будут включены в практику и

аспекты нового стратегического плана и модели финансирования. Дальнейшие действия

по  повышению  эффективности  партнерства  могут  возникнуть  в  связи  с  новым

стратегическим планом.
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Таким образом, мы получаем эффективно действующий механизм для улучшения

жизни  детей  во  всем  мире,  работающий  на  принципе  многостороннего  партнерства.

Развитие идет поэтапно и все рекомендации, направленные в Правление, принимаются во

внимание  с  планом  действий.  Глобальное  партнерство  в  области  образования  дает

развивающимся  странам  возможность  руководить  разработкой  и  реализацией  своих

собственных стратегий и политики в области образования для достижения результатов в

области образования. Основными участниками партнерства являются наименее развитые

страны,  преимущественно  регионы  западной,  центральной  и  южной  Африки.  Именно

принцип  предоставления  независимости  в  отношении  распределения  ресурсов  для

достижения  целей  по  устойчивому  развитию  в  области  образования  дает  такой

существенный  прирост  и  эффективность  принимаемых  решений.  Каждое  принятое

решение  подвергается  контроль  со  стороны  организации,  так  как  от  нее  поступают

рекомендации и, уже следуя им, государства ведут свою политику в этой сфере. Стратегия

GPE по мониторингу и оценке направлена  на получение данных и фактических данных,

чтобы  помочь  партнерству  учиться,  совершенствоваться  и  быть  подотчетным.  Для

проведения данного мониторинга Глобальное партнерство разработало надежную систему

мониторинга и оценки для: 

1. Измерение прогресса в достижении целей и задач, изложенных в GPE 2020;

2. Сообщение о прогрессе GPE в соответствии с его теорией изменений;

3. Обучение  на  фактических  данных  для  стимулирования  значимых  и

справедливых изменений в системах образования стран-партнеров.

Стратегия  GPE  по  мониторингу  и  оценке  направлена  на  сбор  данных  и

фактических  данных,  чтобы  помочь  партнерству  изучить,  улучшить  свою  работу  и

отчитаться перед своими участниками. Структура результатов GPE согласуется с теорией

изменений и включает 37 показателей.  Секретариат GPE отслеживает эти показатели и

публикует отчеты о них в своем ежегодном отчете о результатах. В Отчете о результатах

освещены  достижения  и  области  партнерства,  которые  необходимо  улучшить,  и

представлена  информация  о  ключевых  стратегических  целях  в  области  обучения,

справедливости и интеграции.

Далее следует рассмотреть достижения организации за прошедшие года, все меры

принимаются  согласно  установленным  планам.  С  каждым годом  вклад  организации  в

становление мира, в котором каждый ребенок сможет получить достойное образование и,

впоследствии,  стать  полноправным  и  успешным  членом  общества,  усиливается  и

достигает все новых вершин. Благодаря помощи партнерства, многие страны участники

делают  успехи  в  совершенствовании  своей  системы  образования.  Это  достигается
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посредством улучшенного отраслевого планирования, более надежных оценок обучения и

лучших данных и инструментов мониторинга. GPE помогает странам-партнерам охватить

наиболее  обездоленных  и  маргинальных  детей,  увеличить  внутреннее  и  внешнее

финансирование  образования,  повысить качество и доступность  учебных материалов  и

увеличить количество квалифицированных учителей. 

Среди достижений организации стоит отметить:

1. Усиление систем образования, которое может гарантировать детям доступ  к

качественному  образованию.  Количество  детей,  окончивших  начальную

школу, в странах участниках достигло 77% в 2016 году по сравнению с 63%

в 2002 году.

2. Одним  из  основных  вопросов,  с  которым  борется  организация,  является

барьер  с  гендерным  равенством.  Поэтому  разрабатываются  и

финансируются стратегии, учитывающие гендерные аспекты. В этом ключе

ведется  мониторинг  данных  по  неравенствам  в  отношении  полов,  и  эти

данные  передаются  правительствам.  В  2016  году  67%  стран  участников

имели  равное  количество  девочек  и  мальчиков,  окончивших  начальную

школу, в сравнении с 42% в 2002 году.

3. Большая часть стран участников  партнерства имеет проблемы с большим

количеством детей  в  семьях и  низким  процентом окончания  школы.  Для

решения  данной  проблемы  организацией  предоставляются  гранты  на

обучения и его обеспечение. Начиная с 2003 года, выделено 5.3 миллиардов

долларов  США, среди  которых половина  направлена  на  семьи в  странах

пострадавших от различного рода конфликтов. 

4. Важнейшую  роль  в  предоставлении  качественного  образования  играют

преподаватели.  GPE поддерживает страны в этом направлении, с помощью

обеспечения  повышения  квалификации,  должных  условий  труда  и

мотивации для учителей. В 2018 году, с поддержкой GPE, прошли обучение

более 347 тысяч учителей в странах-партнерах.

5. Уникальность  работы  GPE состоит  в  том,  что  происходит  процесс

объединения партнеров на всех уровнях в сфере образования, что позволяет

контролировать  и  регулировать  весь  процесс  с  самого  начала  и  до  его

завершения.  Такой  подход  позволяет  каждому  участнику  на  его  этапе

сделать  вклад в  исполнение плана,  поставленного Правлением.  Благодаря

этому принципу работы в 2018 году страны-участники смогли выполнить

план на 100% в отличие от 58% в 2014 году. 
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6. Работа  над  финансово-бюджетным  сектором  в  государствах.  Страны

участники получают рекомендации относительно распределения средств и

формирования  бюджета  на  сферу  образования.  Благодаря  GPE многие

страны пересмотрели и увеличили свои внутренние бюджеты, направленные

на  образование.  В  2017  году  65%  стран-участников  сохранили  размер

государственных расходов на образование уровне 20% или выше.

7. Мониторинг и анализ данных по сфере образования играет важную роль в

развитии  этой  отрасли.  Поэтому  GPE предоставляет  помощь  в  создании

систем  по  сбору  и  контролю  данных.  На  основе  этих  данных,  по

рекомендациям  от  организации,  страны  принимают  решения,  которые

являются  более  эффективными  по  сравнению  с  теми,  которые  были

приняты,  имея  недостоверные  данные  или  вообще  без  них.  В  2018  году

количество стран, имеющих качественную систему оценивания, выросло до

48%, в отличие от 2015 года, когда оно составляло всего 40%. 

Тут же стоит отметить финансовую часть всех мероприятий, проводимых в рамках

партнерства.  Развивающимся  странам,  в  особенности  наименее  развитым  регионам,

крайне сложно реформировать и улучшать свои системы образования и науки, так как для

всех  этих  мероприятий  требуется  большое  количество  средств,  которыми  данные

государства попросту не обладают в требуемом количестве. Именно для этого и созданы

программы  партнерств  и  сотрудничеств  в  этой  сфере.  Страны  участники  партнерства

получают средства напрямую от организации, а также от других развитых стран, которые,

помимо донорства в организации, задействуют дополнительные виды помощи, как в виде

денежных  средств,  или  оборудования,  так  и  в  виде  интеллектуальной  собственности,

посредством агентств обмена опытом научных исследований и разработок. Гранты GPE,

наряду  с  поддержкой других  партнеров,  дают миллионам детей  возможность  учиться,

позволяя им полностью раскрыть свой потенциал. 

С 2003 года 29 доноров внесли 6,1 миллиарда долларов США в фонд GPE. Все эти

и далее указанные данные содержатся в финансовых отчетах организации11.  Среди них

стоит  отметить  графики,  таблицы  и  диаграммы.  На  рисунке  3  указаны  в  процентном

соотношении по секторам взносы участников организации.  Интересным фактом можно

отметить взносы стран-членов Европейского союза как отдельных государств, и взнос от

Европейской комиссии как от единого института ЕС. 

11
 Financial reporting of GPE. Available from: [https://www.globalpartnership.org/funding/financial-reporting]
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Рис. 3. Секторальная диаграмма вкладов стран-участников партнерства

С  2003  года  компания  GPE  предоставила  гранты  на  внедрение  в  размере  5,4

миллиардов долларов США 65 странам-партнерам. По состоянию на декабрь 2019 года

было  освоено  4,5  миллиарда  долларов  США.  Их распределение  указано  на  графике  в

рисунке  4.  Голубым  цветом  на  нем  указаны  накопленные  по  грантам  средства,  а

фиолетовым – осуществленные выплаты. 

Рис.4. Общая сумма накопленных грантов на реализацию и выплаты по годам

Средства  по  грантам,  в  основном,  направляются  в  наименее  развитые  страны.

Страны-партнеры  в  странах  Африки  к  югу  от  Сахары  получили  наибольшую  долю

грантов на реализацию с общим объемом ассигнований в 3,9 миллиарда долларов США.

Эта доля составляет ¾ всей помощи от организации. Страны Южной Азии представляют

вторую по величине долю грантов на реализацию, с 558 миллионами долларов США. На

рисунке 5 будут показаны соотношения выплат по регионам в секторальной диаграмме. 

Рис. 5. Распределение грантов по регионам.
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С учетом нынешней ситуации в мире стоит отметить один немаловажный пункт, на

который организация выделила отдельный грант.  Это касается пандемии коронавируса.

GPE  выделила  специальное  окно  финансирования  в  размере  250  миллионов  долларов

США  для  экстренного  реагирования  на  пандемию  коронавируса  (COVID-19).

Соответствующие страны могут запросить гранты в размере до 20 миллионов долларов

США на период реализации от 12 до 18 месяцев. Средства должны быть использованы

для мероприятий по смягчению воздействия пандемии и ликвидации ее последствий, как

указано  в  плане  реагирования  правительства.  Право  на  участие  получили  67  стран-

партнеров, которые имеют право на получение грантов на реализацию.

В системе ООН работой со сферой образования, наукой, техникой и инновациями

занимается  учреждение  ЮНЕСКО.  «ЮНЕСКО  (англ. UNESCO;  United  Nations

Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization)  —  специализированное  учреждение

Организации Объединённых Наций по вопросам образования,  науки и культуры. Цели,

декларируемые организацией, — содействие по укреплению мира и безопасности за счёт

расширения  сотрудничества  государств и  народов в  области  образования,  науки и

культуры; обеспечение  справедливости и соблюдения  законности,  всеобщего уважения

прав и  основных  свобод человека,  провозглашённых  в  Уставе Организации

Объединённых Наций, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или

религии12.» 

Как уже было сказано выше, сфера образования в разрезе развития партнерских

отношений в интересах устойчивого развития представлена Глобальным партнерством по

образованию. На данный момент это крупнейшая организация с таким направлением в

своей работе. Так же стоит вспомнить, что мы отмечали неразрывную взаимосвязь между

образованием и научно-исследовательской деятельностью. Исходя из этого, далее следует

рассмотреть особенности организаций, которые занимаются партнерством в сфере науки и

техники. ООН усердно следит за развитием данных отраслей и всеми силами продвигает

сотрудничество и партнерство стран для стимулирования этого развития. Именно на этом

этапе стоит  отметить  работу ЮНЕСКО, так  как именно в структуре этой организации

проводятся действия по продвижению, контролю и помощи в развитии науки и техники. В

первую очередь, рассмотрим информационный бюллетень,  подготовленный институтом

ЮНЕСКО  по  статистике,  выпущенный  в  июне  2019  года.  В  нем  наглядно  показаны

данные о  ходе исследований и разработок в системе НИОКР. В бюллетене прописаны

глобальные  и  региональные  данные,  используя  специальные  показатели  мониторинга

ресурсов  в  этой  сфере,  а  также  других  стандартных  показателей,  таких  как  валовые

12  Коротко о ЮНЕСКО. Режим доступа: [http://unesco.ru/unesco/]
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внутренние  расходы  на  научные  исследования,  их  выражения  через  паритет

покупательной  способности  и  то  насколько  интенсивно  проводятся  разработки.  Далее

будут  представлены  графики  с  данного  бюллетеня.  На  рисунке  6  представлено

распределение расходов на НИОКР по регионам13.

Рис.6. Распределение расходов на НИОКР по регионам.

Рисунки 7 и 8 иллюстрируют распределение интенсивности НИОКР по регионам.

Этот  индикатор  представляет  расходы  относительно  размера  региональной  или

национальной экономики.

Рис. 7. Диаграмма интенсивности расходов по отношению к национальной экономике.

13 Global investments in Research and Development. Avialiable from: [http://uis.unesco.org/en/topic/research-and-
development]
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Рис. 8. Карта интенсивности расходов по отношению к национальной экономике.

О важности и полезности инвестиций в научно-технические разработки написано

много  научных  трудов,  и  выше  сказанное  в  этой  работе  подтверждает  это.  Согласно

информации  на  сайте  ЮНЕСКО  по  науке  и  технике  утверждают  следующее:

«Исследования показали, что каждый доллар, вложенный в исследования и разработки,

приносит почти два доллара взамен. В то время как скорость будет варьироваться, НИОКР

являются важной движущей силой экономического роста.  Чтобы воспользоваться  этим

потенциалом, правительствам нужны надежные и точные данные14». Тут прослеживается

зависимость  развития  этого  сектора  от  надлежащего  управления  в  сфере  сбора

информации. Корректный и достоверный мониторинг, сбор и контроль данных является

ключевым аспектом в современной научной деятельности. В системе ЮНЕСКО благодаря

институту  статистики  ежегодно  собираются  данные  с  участием  других  стран  и

региональных  партнеров.  Именно  работа  в  тесном  контакте  с  большим  количеством

других субъектов и дальнейшее использование полученных данных позволяет составить

правильную  картину  действительности  и  дать  толчок  к  развитию  научно-

исследовательских  разработок.  Эти  механизмы  используются  на  глобальном,

региональном  и  национальном  уровнях  для  получения  полного  набора  данных  и

последующего  их  сравнения.  Таким  образом,  можно  получить  глобальный  взгляд  на

мировую ситуацию с наукой и техникой. Для эффективной работы с данными, ЮНЕСКО

разработало  руководства  для  стран  и  других  партнеров  с  целью  развития  системы

мониторинга.  Это дает возможность для улучшения работы собственных национальных

учреждений и систем по сбору данных и разработке обследования НИОКР.

14 Research and innovations. Explore themes. Available from: [http://uis.unesco.org/en/home]
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Если вернутся к финансовым аспектам развития научных исследований, то стоит

отметить что нынешняя ситуация выглядит крайне успешно. По расходам на НИОКР был

установлен рекорд,  практически 1.7 трлн.  долларов США были потрачены на научные

исследования и разработки. Эти средства имеют неравномерный характер распределения,

около 80% всех средств были направлены всего из 10 стран мира. Это в очередной раз

доказывает, насколько разделен наш мир в экономическом плане. Стоит также отметить

всеобщее  увеличение  государственных  и  частных  расходов  на  научную  отрасль,  и

повышение  количества  исследователей.  Эти  мероприятия  напрямую  связаны  с

обязательствами стран по исполнению программы целей в области устойчивого развития.

Сильная позиция в отношении научных исследований у мировых экономических

лидеров связана с очень сильным бизнес сектором и его расходами в этой области. Это

основной фактор успеха в этих странах. Государства, как отдельный субъект, вкладывают

значительное  количество  средств  в  развитие  науки,  однако  именно  частный  сектор

является  лидером  в  количестве  и  качестве  расходов  на  научно-исследовательскую

деятельность.  Исходя из  этого,  многие страны уделяют особое внимание привлечению

инвестиций  для  развития  научной  отрасли  одновременно  и  в  государственный,  и  в

частный сектор. Так же устанавливаются целевые показатели по расходам на разработки

НИОКР в процентном отношении к валовому внутреннему продукту. Тут видно разницу

по  рейтингу  стран  в  плане  расходов  на  НИОКР.  Лидерами  рейтинга  в  абсолютном

количестве  являются  одни  страны,  но  в  пересчете  на  процент  от  ВВП  этот  список

составляют  уже  другие  государства.  Именно  относительный  показатель  является

ключевым,  при  рассмотрении  со  стороны  достижения  целей  в  области  устойчивого

развития. Такие показатели устанавливаются не только для лидирующих держав, но и для

развивающихся стран, ведь размер их ВВП не так высок и, если одна из его частей будет

уходить  на  развитие  научно-исследовательской  деятельности,  то  глобальный  прогресс

будет  действительно  заметен.  Для  развивающихся  стран  некоторые  суммы  средств

выделяемых развитыми странами являются неподъемными и, устанавливая конкретный

процент  от  ВВП  можно  достичь  требуемого  результата,  потому  что  такие  расходы,

развивающиеся государства могут себе позволить. Возвращаясь, к обсуждению вопроса о

влиянии  частного  сектора  на  развитие  научно-исследовательских  разработок,  стоит

процитировать  белорусского  профессора  Леонида  Николаевича  Давыденко,  который

говорил  о  влиянии  на  инновационный  и  научные  процессы  других  сфер

жизнедеятельности:  «Инновационный  процесс  и  означает  преобразование  научного

знания в нововведение, которое можно представить как последовательную цепь событий:

«образование  –  наука  –  техника  –  производство».  Инновационный  процесс  –  это
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технология  создания  требуемых  рынком  знаний,  продуктов,  услуг  и  способов  их

осуществления»15. Разбирая его слова, а также остальную часть его работы, можно сделать

вывод,  что  научно-исследовательские  и  инновационные  процессы,  в  первую  очередь,

связаны с образованием, которое является ключевым аспектом в зарождении новых идей

и  продвижении  науки  в  целом,  и  с  частным  сектором,  в  лице  производственных

предприятий. Частный сектор выступает двигателем прогресса в инновациях и научных

исследованиях,  по  той  причине,  что  требует  нечто  новое  для  поддержания  себя  на

должном  конкурентоспособном  уровне.  Это  представляет  собой  четко  отлаженную

рабочую систему, в которой со стороны государства идет стимулирование развития сферы

образования для дальнейшего развития науки, обладая же должным уровнем образования,

предприятия  частного  сектора  набирают  квалифицированный  штат  работников,

дополнительно  к  этому  открывая  научно-исследовательские  центры  на  базе  своих

организаций.  Такие  действия  выводят  качественные  и  количественные  показатели

производимой продукции на новый уровень, дающий преимущество перед конкурентами.

Это ведет к повышению получаемых средств  от  реализации продукции и дальнейшим

позитивным изменениям,  увеличение  поступлений в бюджет от  деятельности  частного

сектора,  расширение  мощностей  предприятий,  которое  ведет  к  повышению  спроса  на

квалифицированную рабочую силу, а также последующему инвестированию полученных

средств  в  новые  разработки.  К  тому  же  не  стоит  забывать  о  получении  иностранных

инвестиций  после  того,  как  станет  видна  высокая  эффективность  работы  таких

предприятий.  Все  это  представляет  собой  ту  самую  схему,  описанную  профессором

Давыденко,  и  она  показывает  себя  с  лучшей  стороны,  государство  же  должно

контролировать этот процесс и все возможными силами поощрять данную деятельность.

В развитых государствах этот процесс запущен уже давно и эффективно функционирует,

однако  в  мире  есть  множество  государств,  которые  не  могут  наладить  данную  схему

работы.  Главной  проблемой  является  начальная  ступень  цепи,  а  именно  отсутствие

надлежащего  уровня  сферы  образования  и  заинтересованности  в  проведении  научных

исследований.  Для  предотвращения  данной  проблемы  функционируют  программы

партнерств  описанные  выше.  В  этих  программах  отдельное  место  уделяется  наименее

развитым регионам с проблемами в начальных и наиболее важных отраслях государства.

Для государств,  которые справились или частично справились с проблемами в системе

образования и страдают от нехватки научных знаний для оптимизации производственных

процессов,  существует  программа  сотрудничества  по  линии  Север-Юг  и  Юг-Юг.  В

15 Давыденко Л.Н. Институционализация рынка инновационных проектов. – Мн.: ИВЦ Минфина, 2011. – 
240 с.
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данной работе уже упоминались эти программы как действенные механизмы партнерства

еще  с  начала  2000-ых  годов.  Программа  Север-Юг  представлена  Агентством  по

исследовательским  контрактам,  которая  предоставляет  достижения  научных

исследований  и  разработок  в  качестве  помощи  для  наименее  развитых  стран.  В  этой

программе участвует большое количество ученых из развитых стран, которые помогают и

делятся  своим опытом с  коллегами из  развивающихся  стран,  с  целью сотрудничества,

повышения эффективности проводимых исследований и улучшения научных процессов в

мире  в  целом.  Это  представлено  так  же  как  сотрудничество  различных  институтов

развивающихся и развитых стран. Помощь предоставляется по основным направлениям, в

которых у развивающихся стран заметно отставание и которые являются ключевыми для

развития  экономики  государства  и  повышения  уровня  жизни  в  социальном  аспекте.

Большая  часть  направлена  на  развитие  биологических  и  физических  наук,  отдельное

внимание уделяется пищевой промышленности и сельскому хозяйству. В основном это

самые  бедные  страны  мира.  Те  же,  кто  обладают  достаточным  уровнем  развития

вышеперечисленных отраслей,  получают помощь и  опыт в  отраслях  производства  для

повышения качественных и количественных показателей выпуска продукции и оказания

услуг. В основном помощь идет по направлениям от стран Европейского Союза к странам

Африки, многие из которых являются бывшими колониями стран Европы. На форумах

Совета  Европы  обсуждаются  не  только  вопросы  экономического  характера,  а  также

большое количество проблем в социальном плане. Развитые государства делятся опытом в

решении  данных  проблем.  Туда  входят  вопросы  относительно  гендерного  равенства,

торговли  людьми,  насилия,  военных  конфликтов  и  различных  видов  дискриминации.

Совет  Европы,  с  помощью  специально  созданных  комитетов,  проводит  мониторинг

действующей ситуации и предоставляет техническую помощь и сотрудничество по этим

вопросам.

Программа Юг-Юг показывает эффективность уже долгие годы. Это максимально

продуктивная  схема  сотрудничества  развивающихся стран по взаимопомощи и обмену

опытом  и  информацией.  Для  развивающихся  стран  данная  программа  выступает  как

экономический и политический союз, в котором они могут объединиться для защиты себя

от  господства  развитых  стран.  С  помощью  данной  программы  проводятся  и

подписываются  специальные  региональные  отношения.  Это  в  свое  время  дало  начало

региональной интеграции в странах Африки и Южной Америки. Обмен опытом позволяет

эффективнее  использовать  имеющиеся  ресурсы.  Так  как  Южная  Америка  и  Африка

обладают  колоссальным  количеством  энергетического  сырья  и  полезных  ископаемых,

начиная от меди и заканчивая алмазами. Благодаря данной программе страны «третьего
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мира»  способны  обходится  без  постоянных  доноров  и  сами  развивать  партнерские

отношения в своем регионе. За ходом деятельности сотрудничества Юг-Юг и, связанным

с  ним,  Трехсторонним  сотрудничеством  ведет  наблюдение  различные  организации  в

структуре  ООН.  Одной  из  них  является  Всемирная  организация  интеллектуальной

собственности.  «Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности (ВОИС)  —

международная  организация,  занимающаяся  администрированием  ряда  ключевых

международных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь

Бернской  Конвенции  об  охране  литературных  и  художественных  произведений и

Парижской  Конвенции  об  охране  промышленной  собственности.  С  1974  года  также

выполняет  функции  специализированного  учреждения  Организации  Объединённых

Наций по вопросам творчества и интеллектуальной собственности»16.  Род деятельности

данной организации в указанных выше сотрудничествах представляет собой катализатор,

который  стимулирует  расширение  различных  перспектив  действий  и  инициативных

решений, а также оказывает содействие обмену опыта и информации между участниками

сотрудничества. Все эти мероприятия закреплены в Конвенции ВОИС и направлены на

укрепление сотрудничества в целях развития пути достижения Повестки дня в области

устойчивого  развития  по  направлению  работы  ВОИС.  Работы  этой  организации  по

данным вопросам состоит в подготовке отчетности, проводимых мероприятий в структуре

сотрудничества. Также немаловажно отметить главное направление по ЦУР. Деятельность

организации  работает  в  интересах  достижении  цели  номер  9,  а  конкретно  ее

инновационной  составляющей.  Рекомендации  для  стран  участников  сотрудничества  и

развитие  их  партнерских  отношений  в  разрезе  развития  инновационных  процессов

являются ключевым механизмом в работе с ними. Имея широкую базу данных собранную

благодаря  мониторингу  за  действиями  участников,  ВОИС  направляет  их  и  указывает

более  эффективные  векторы  для  дальнейших  действий.  В  отчете  ВОИС  указаны,

проводимые в период с 2014 по 2016 год, мероприятия по различным категориям. Среди

этих категорий особое место занимают:

1. Создание нормативно-правовой базы по интеллектуальной собственности;

2. Высшее образование;

3. Системы  автоматизации  для  управления  правами  интеллектуальной

собственности;

4. Глобальные системы регистрации.

16 ВОИС, основная информация о деятельности. Режим доступа: 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_интеллектуальной_собственности]
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Отдельного упоминания достойны финансовые аспекты. Они указаны в документе,

подготовленном организацией, описывающем обобщенную характеристику проводимых

мероприятий.  В  двухлетнем  периоде  2014-2015  гг.  общие  расходы  на  реализацию

мероприятий по линии сотрудничества Юг-Юг составили 4 808 000 шв. франков. Из них 4

166  000  шв.  франков  покрыты  из  регулярного  бюджета  и  642  000  шв.  франков  –  из

целевых фондов, находящихся под управлением и в ведении ВОИС. Это составляет 2,1

процента  от  общего  уровня  расходов,  не  связанных  с  персоналом,  в  упомянутый

двухлетний период, включая расходы по линии ЦФ. Что касается 2016 г., то расходы на

мероприятия по линии сотрудничества Юг-Юг составили 1 376 000 шв. франков. Из них 1

149  000  –  из  регулярного  бюджета  и  227  000  шв.  франков  –  из  целевых  фондов,

находящихся под управлением и в ведении ВОИС. Это составляет 1,2 процента от общего

уровня расходов, не связанных с персоналом, в 2016 г., включая расходы по линии ЦФ»17.

Работа  данной  организации  и  других  учреждений  в  структуре  ООН,  которые

занимаются сотрудничеством Юг-Юг, показала себя с лучшей стороны. Благодаря, ней

участники сотрудничества добиваются успехов в реализации своей политики по развитию

отстающих  отраслей  экономики.  Многие  социальные  аспекты  были  улучшены,  и

повысился уровень жизни в этих странах. Хотелось бы только добавить, что чем больше

будет участия развитых стран и международных организаций в жизни данной программы,

тем  быстрее  и  эффективнее  будет  проходить  процесс  сотрудничества.  Развивающиеся

страны получают колоссальный опыт и поддержку от каждого мероприятия, проводимого

в рамках сотрудничества. 

Наконец, стоит рассмотреть деятельности наиболее успешной организации в плане

помощи развивающимся странам,  в особенности наименее развитым государствам.  Эта

помощь самая эффективная,  в первую очередь,  из-за  своей финансовой составляющей.

Развивающиеся страны крайне ограничены в своих ресурсах и не могут эффективности

превращать  во  блага,  которые,  впоследствии,  становятся  причиной  повышения

эффективности экономики страны. Немалую роль играют также рекомендации о том, как

нужно распределять эти ресурсы. Речь идет о деятельности группы Всемирного Банка.

Конкретно  речь  пойдет  о  Международном  банке  реконструкции  и  развития  и

Международной Ассоциации развития. Будут рассмотрены особенности и различия в их

деятельности, а также регионы, в которых они работают. 

«Международный банк реконструкции и развития (МБРР) является организацией

глобального развития, принадлежащей 189 странам-членам. Являясь крупнейшим банком

17Обобщенная характеристика мероприятий, реализованных по линии сотрудничества юг-юг в рамках 
всемирной организации интеллектуальной собственности. Режим доступа: 
[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_19/cdip_19_5.pdf]
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развития в мире, МБРР поддерживает миссию Группы Всемирного банка, предоставляя

займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги странам со

средним уровнем дохода, а также наиболее кредитоспособным странам с низким уровнем

дохода.  Помимо  этого,  МБРР  осуществляет  координацию  мер  реагирования  на

региональные и глобальные проблемы»18. Деятельность банка направлена в основном на

страны  со  средним  уровнем  дохода,  эти  страны  одновременно  являются  и  клиентами

банка,  и  его  акционерами.  К  финансовым услугам  банка  относятся  различные  займы,

гарантии и продукты управления рисками. Также банк предоставляет консультационные

услуги  и  финансовые  решения  для  правительств  государств.  Особенностью  МБРР

является работа не только с государственным сектором, а и с другими секторами в стране.

Это может быть как техническая помощь, так и поддержка рекомендательного характера.

Это  помогает  развиваться  всему  государству  в  целом,  и  как  уже  было  сказано  выше,

развивать  некоторые  отрасли,  такие  как  наука,  техника  и  инновации,  конкретно  со

стороны  частных  предпринимателей.  Займы  МБРР  отличаются  от  деятельности

стандартных  коммерческих  учреждений.  Банк  располагает  достаточным  количеством

средств для удовлетворения потребностей своих заемщиков и дополнительно передает,

накопленный годами, опыт и знания в сложившейся ситуации. Примером, эффективной

деятельности МБРР в теме данной исследовательской работы, может послужить проект

коммерциализации  технологий,  который  был  совместно  разработан  правительском

Казахстана  и  учреждением  в  составе  группы  Всемирного  банка.  «В  рамках  Проекта

коммерциализации  технологий  –  совместной  инициативы  правительства  Казахстана  и

Центра  глобальной  практики  в  области  торговли  и  конкурентоспособности  в  составе

Группы  Всемирного  банка  –  казахстанским  ученым  выплачивались  гранты.  Целями

проекта  являлись  модернизация  существующей  в  стране  инфраструктуры  НИОКР  и

содействие продвижению инновационных продуктов на рынок. В период 2008-2015 годов

в рамках проекта были созданы и приступили к работе 65 новых компаний («стартапов») в

таких секторах и областях деятельности, как сельское хозяйство, нефтегазовый сектор и

производство лекарственных препаратов. 908,7 млн тенге — общий объем продаж научно-

исследовательскими группами по состоянию на конец 2015 года»19.  Далее будут указаны

плановые цели в  рамках  вышеуказанного  проекта  и реальные достижения  полученные

благодаря эффективной работе инновационных процессов в Казахстане. Все эти данные

указаны на рисунке 9.

18 МБРР, главные сведения. Режим доступа: [https://www.vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/ibrd]
19 Проект: «Коммерциализация технологий в Казахстане». Режим доступа: [https://www.vsemirnyjbank.org/ru/
results/2016/12/20/getting-kazakhstans-technology-out-of-the-lab-and-into-global-markets]
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Рис. 9. Результаты проекта «Коммерциализация технологий» в республике Казахстан.

Такие  мероприятия  показывают,  насколько  эффективно  действует  МБРР  и

насколько  качественного  роста  можно  добиться  при  правильном  использовании  и

распределении  ресурсов.  Это  яркий  пример  эффективно  работающего  механизма

партнерских  отношений.  Развитие  науки  и  инноваций с  помощью заемных средств  от

международных организаций приближает мир к достижению ЦУР. 

Еще одна организация группы Всемирного банка, которая дополняет деятельность

МБРР, это Международная Ассоциация развития. «Международная ассоциация развития

(МАР) – это организация в составе Всемирного банка, оказывающая помощь беднейшим

странам мира. Деятельность учрежденной в 1960 году МАР направлена на сокращение

масштабов  бедности  посредством предоставления  займов  (называемых «кредитами»)  и

грантов  для  реализации  программ  ускорения  экономического  роста,  сокращения

неравенства и улучшения условий жизни населения»20. Деятельность данной организации

представляет собой крупнейшую в мире помощь для наиболее бедных государств. Также

организация  является  источником  донорской  помощи  для  реализации  и  воплощения

самых базовых социальных потребностей в этих странах. К ним относят 75 стран мира,

среди которых 39 находятся в Африке. Работа ассоциация построена таким образом, что

займы  предоставляются  на  льготных  условиях.  Эти  займы  представляют  собой

долгосрочные  кредиты,  приблизительно  25-30  лет,  с  нулевым  или  очень  низким

процентом. Помимо этого для стран с проблемами по выплатам своих внешних долгов,

МАР выдает гранты. В финансовом плане организация резервирует большие суммы для

20 МАР, работа в беднейших странах мира. Режим доступа: 
[https://ida.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/ida_brochure_2017_rus.pdf]
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предоставления  их  бедным  странам  в  качестве  помощи.  Исходя  из  информации,

содержащейся на официальном сайте организации, пополнение ресурсов МАР происходит

каждые  три  года  с  помощью  партнеров  и  в  тот  же  период  рассматривается  новая

концепция  деятельности  организации.  «На  текущий  трехлетний  цикл,  известный  под

названием  МАР-18  (2018-2020  финансовые  годы),  было  зарезервировано,  в  общей

сложности, 75 млрд. долл. США, из которых 27 млрд. долл. США приходится на гранты,

предоставленные  партнерами МАР,  а  остальная  часть  состоит  из  собственных средств

МАР и средств,  привлеченных с  рынков капитала»21.  Достижения  работы организации

впечатляют, миллионы людей получили помощь и доступ к базовым социальным нуждам,

в  частности,  улучшения  санитарных  услуг,  улучшению  источников  водоснабжения,

образованию, вакцинации и питания. Деятельность МАР тесно связана с Повесткой дня в

области  устойчивого  развития.  За  годы работы силами организации  страны-участники

добились успехов в борьбе с преступностью, доступ к питьевой воде и другим водным

ресурсам,  снижен  уровень  всевозможных  видов  дискриминации,  таких  как  гендерные

неравнества, религиозные, торговля людьми, рабство и прочее. Далее на рисунке 10 будет

показано распределение проектов по секторам22.

Рис. 10. Секторальная диаграмма направлений деятельности МАР.

Как  хорошо видно  с  данной  диаграммы,  образованию  уделяется  большая  часть

проектов, так как оно является одним из ключевых базовых социальных потребностей. О

важности образования как сферы жизни было сказано выше, сейчас же стоит рассмотреть

проекты, которые проводит МАР и оценить их эффективность.  На текущий момент по

теме «образование для всех» в системе МАР числится чуть более 900 проектов, большая

21 Финансирование МАР, главные особенности. Режим доступа: 
[https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2019/12/13/fact-sheet-the-international-development-
association-ida]
22 Проекты группы Всемирного банка и распределение по секторам. Режим доступа: 
[https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/projects-summary?mjsectorcode_exact=EX]

49



часть  из  которых приходится  на  регион Африки.  Они распределены как  на  начальное

образование, так и на высшее и другие требуемые расходы в этой сфере. Рассмотрим один

из  таких  проектов,  там  организация  работает  в  Мадагаскаре  с  системой  начального

образования. Целью проекта является поддержка базового образования на первых двух

подциклах.  Проект  разделен  на  пять  компонентов.  В  первом занимаются  подготовкой

учителей для преподавания базовой программы в начальной школе. Вторым компонентом

выступает  повышение  посещаемости  в  дошкольных  заведениях  и  учреждениях

здравоохранения.  Третьим пунктом является улучшения системы управления в школах,

как  следствие  повышение  квалификации  директоров.  Четвертым  пунктом  обозначено

строительство  системы  реформ  и  реализации  проекта  для  укрепления  и  стабильности

работы, а также дальнейшего покрытия административных расходов. Пятым компонентом

выступает создание группы реагирования для чрезвычайных ситуаций. Сделано это для

быстрого  перераспределения  средств,  при  необходимости.  Общая  стоимость  проекта

оценивается  в  100  миллионов  долларов  США,  из  которых  55  миллионов  уже

зарезервировано. Проект планируется закончить к окончанию 2022 года. Проект стартовал

весной  2018  года.  К  концу  2019  года  количество  обученных  учителей  по  базовой

программе  составляет  1330  человек,  из  которых  590  это  учителя-женщины.  Всего

планируется обучить 33 тысячи учителей. 

Хотелось  бы  отметить  другие  результаты  деятельности  МАР.  Они  подробно

описаны в годовом отчете группы Всемирного Банка по 2019 году. Так в отчете указано,

что с 2017 года подписано Соглашение о создание африканской континентальной зоны

свободной  торговли,  после  которой  банк  активизировался  в  этом  регионе  и  начал

способствовать интеграционным процессам. Рекомендации и прямые гранты для решения

проблем в смежных регионах помогают быстрее справиться с проблемой благодаря тому,

что работа происходит сообща. Сам банк увеличил объем поддержки, которую направил в

Африканские центры передового опыта практически в 3 раза. Благодаря этим действием

аспиранты, работающие с естественными науками,  повысили качество своей подготовки.

Активная  работа  также  ведется  с  всевозможными интеграционными  объединениями  в

этом регионе, с каждым годом повышая результативность и эффективность совместной

работы, благодаря принципам сотрудничества и партнерства.  Также активно участвуют

учреждения  в  структуре  ООН,  что  позволяет  выставить  на  первый  план  вопросы  о

достижении  целей  в  области  устойчивого  развития.  Данные,  взятые  из  отчета  группы
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Всемирного  банка,  на  рисунке  11  сведены  в  таблицу  и  показывают  результаты

деятельности МАР в динамике в Африканском регионе23. 

Рис.11. Мониторинг процесса достижения ЦУР в Африке.

Как наглядно видно из таблицы, ход исполнения целей можно назвать успешным.

В  основном,  улучшения  видны  в  базовых  потребностях,  которые  позволяют  наладить

стабильный процесс жизнедеятельности. 

Наконец, стоит отметить широкий спектр работы учреждений группы Всемирного

банка. Это относится как к географическому параметру, так и к разнообразию в сферах

жизни,  которым уделяется  внимание.  Этот спектр хорошо показывает карта  в годовом

отчете,  с  изображением  зон,  в  которых  ведется  работа  организаций.  Все  это

иллюстрировано на рисунке 12. Информация также была взята из годового отчета 2019

года, подготовленного группой Всемирного банка. 

23 Годовой отчет 2019, группа Всемирного банка. Режим доступа: [https://www.worldbank.org/en/about/annual-
report/world-bank-group-downloads]
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Рис. 12. Карта проектов, проводимых группой Всемирного банка.

4.4 Дискуссия 

Подводя  итоги  вышесказанного,  стоит  уделить  внимание  темпам  развития

программ сотрудничества и партнерства.  Повестка дня в области устойчивого развития

зародилась  в  2015  году  и  подчеркнула  важность  партнерских  отношений  как  способ

достижения  целей,  поставленных перед  всем миром.  Как  уже  было  описано  в  данной

работе,  процессы  сотрудничества  и  партнерства  в  странах  функционировали  намного

раньше и показывали свою эффективность. Но именно тогда государства в составе ООН

признали насколько важно и нужно развивать эти отношения все больше и больше. Наш

мир  сильно  разделен  по  уровни  жизни,  благосостояния  и  доступа  к  базовым

потребностям.  Помогать  и  всячески  поддерживать  слабо  развитые  страны  это

первостепенная  задача.  Хоть  было  сказано,  что  работа  организаций  относительно

развития  и  поддержки  сильных  партнерских  отношений  показывает  себя  с  лучшей

стороны,  мир  все  еще  далек  от  идеальной  системы  сотрудничества.  Как  показывают

отчеты о работе организаций в это сфере, по определенным отраслям удалось добиться

успеха, а по другим прогресс идет медленно и не успевает за плановыми показателями.

Эффективным  решением  в  этом  вопросе  может  стать  повышение  активизации  в

программах партнерства от третьих стран,  приглашать  в программы новых участников

для  обмена  опытом  и  взаимодействием  по  вопросам  достижения  целей  устойчивого

развития.  Также  стоит  увеличить  объем  получаемой  обществом  информации  о  ходе

достижения целей, изменений в это сфере и привлекать всю общественность в работу над

переходом к устойчивой форме развития.  Все,  что  происходит  с  миром,  это результат

деятельности  человека,  и  чтобы  уберечь  наш  мир,  каждый  человек  должен  быть
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информирован и ознакомлен с тем как правильно вести себя в той или иной ситуации.

Только приложив все усилия, которые у нас имеются, мы сможем построить достойный

мир, в котором все будут равны, будут иметь доступ к жизненно важным ресурсам, будут

счастливы  жить.  И  что  самое  главное,  всеми  благами  нашей  планеты  смогут

воспользоваться будущие поколения. Это лежит в основе устойчивого развития, и достичь

такого  мир  способен  лишь работая  как  единый механизм,  в  гармонии с  природой,  не

уничтожая окружающую среду для удовлетворения своих потребностей, а сотрудничая с

ней, получая требуемое и восстанавливая нанесенный ущерб. 
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ZÁVER

Ak zhrnieme rozvoj partnerstiev v rámci  cieľov trvalo udržateľného rozvoja,  môžeme

povedať,  že  v  súčasnej  realite  je  svet  tak  podrobený procesu  globalizácie,  že  nie  je  možné

uvažovať  o  problémoch  týkajúcich  sa  hospodárskeho,  sociálneho  alebo  environmentálneho

rozvoja  na  príklade  jedného  štátu  alebo  regiónu.  Problém  negramotného  a  neefektívneho

využívania zdrojov, sociálnej nerovnosti, znečistenia životného prostredia a ďalších pribuznich

javov  sa  týka  celého  sveta.  Iba  spoločná  či  usilovná  práca  a  vzájomná  pomoc  môžu  byť

príležitosťou  na  dosiahnutie  cieľov  stanovených  OSN  pred  medzinárodným  spoločenstvom.

Dôkazom toho sú aj výsledky konferencií a programov, ktoré sa v súvislosti s nimi v minulosti

prijali  v  agende  trvalo  udržateľného  rozvoja.  Okrem rozvoja  partnerstva  má  program trvalo

udržateľného rozvoja 16 ďalších cieľov a dosiahnutie želaného výsledku v každom z nich je

možné iba vďaka úsiliu celého sveta. Diverzifikácia životnej úrovne, úrovne príjmov a ďalších

parametrov  medzi  rozvinutými  a  rozvojovými  krajinami  sťažuje  tento  rozvoj,  a  preto

partnerstvo,  ktoré  zahŕňa  všetky  druhy  pomoci  a  podpory  rozvinutých  krajín  pre  najmenej

rozvinuté  regióny,  je  základnou  zásadou,  ktorú  je  potrebné  zdôrazniť  a  uplatniť  maximálne

množstvo úsilia.
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ВЫВОД

Подводя  итоги  развития  партнерских  отношений  в  рамках  целей  устойчивого

развития  можно  сказать,  что  в  текущих  реалиях  мир  настолько  подвержен  процессу

глобализации,  что  рассматривать  какие-либо  проблемы  касательно  экономического,

социального или экологического развития на  примере одного государства  или региона

невозможно.  Проблема  неграмотного  и  неэффективного  использования  ресурсов,

социальной неравности, загрязнения окружающей среды и прочих охватывает весь мир

целиком.  Только  совместная  и  упорная  работа  и  взаимопомощь  может  предоставить

возможность достичь поставленных ООН перед мировым сообществом целей. Об этом

также  свидетельствуют  результаты  конференций  и  принятых  на  них  программ  по

устойчивому  развитию  в  прошлом.  В  Повестке  дня  в  области  устойчивого  развития

помимо развития партнерства фигурируют еще 16 целей, и достичь нужного результата в

каждой из них можно только благодаря усилиям всего мира. Диверсификация в уровне

жизни,  уровне  доходов  и  других  параметрах   между  развитыми  и  развивающимися

странами делает сложным данное развитие, и поэтому партнерство, включающее в себя

всевозможную помощь и поддержку от развитых стран для наименее развитых регионов,

является базовым принципов,  на который надо делать упор и прилагать  максимальное

количество усилий.
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	Далее рассмотрим отрасль технологий, так как она является одной из ключевых для достижения целей устойчивого развития. Мир не стоит на месте и с каждым днем появляются все новые и новые методы организации труда на предприятиях для повышения эффективности производства и снижения вреда окружающей среде, методы развития образования и исследовательской деятельности, новые технологии и инновации. Основная доля достижений научно-технического прогресса приходится на самые развитые страны. «По данным ЮНЕСКО в 2019 году больше всего расходов на НИОКР в абсолютном выражении у США, далее идут Китай, Япония, Германия, Южная Корея, Франция, Индия, Великобритания, РФ и Бразилия (см. рис.1).»
	
	Рис.1. Рейтинг мировых лидеров по расходам на НИОКР
	Однако результаты исследований попадают под законодательство о праве интеллектуальной собственности, и использоваться другими не могут без разрешения владельца. Это сильно тормозит общемировой уровень научно-исследовательских разработок и, в свою очередь, не дает шансов для использования всех передовых технологий в развивающихся странах. Для решения данной проблемы еще в 2000-х годах были созданы программы сотрудничества по линиям Север-Юг и Юг-Юг, а также отдельная форма в виде Трехстороннего сотрудничества. Эти программы показали свою эффективность в работе с наименее развитыми регионами по всем сферам жизнедеятельности. Их основной принцип это обмен технологиями, знаниями, опытом и помощь в развитии исследовательской отрасли и образования. За 20 лет слабые регионы научились эффективно использовать свои ресурсы для получения лучшего результата. Основоположником этих программ является Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Собственно одной из ключевых задач в отрасли технологий является расширять вышеперечисленные виды сотрудничества, а также развивать межрегиональные и международные связи в областях инноваций, техники, науки и образования. Также стоит отметить внедрение банка технологий и механизма развития науки, наладить его функционирование в направлении наименее развитых регионов. Помимо представленных выше задач, одной из ключевых остается развитие информационно-коммуникационного поля для всего мира, это облегчит обмен информацией, опытом, знаниями, а также повысит эффективность уже действующих систем и поможет наладить контроль.
	Следующим по важности пунктом стоит выделить торговлю, тут основной идеей выступает увеличение доли экспорта развивающихся стран в мировом объеме. Акцент делается на наименее развитые страны и планируется удвоить их долю в мировом экспорте. Однако этот момент крайне сложно осуществить из-за целого ряда причин. Главной причиной является то, что наименее развитые страны в основном экспортируют сырье вместо готовой продукции. На территории данных государств отсутствуют предприятия по переработке, производству готовых изделий, а также возникает большая проблема из-за инфраструктуры, которая тут практически отсутствует. Обеспечивать должный уровень экспорта могут лишь страны имеющие выход к морю. Проблема с инфраструктурой также отражается в том, что ТНК могли бы перенести свои мощности в Африканские страны, туда, где низкий уровень оплаты труда, но для них это выходит проблематично, как раз вследствие отсутствия каких-либо средств для постройки и транспортировки мощностей и ресурсов. Другим важным вопросом выдвигается поощрение в рамках Всемирной торговой организации правильной, справедливой торговли без дискриминации. Также тут тесно связана другая задача, в которой отмечается внедрение для наименее развитых регионов долгосрочных договорных отношений по предоставлению беспошлинного и не квотируемого доступа на международные рынки, чтобы повысить конкурентоспособность их продукции и позволить увеличить объемы экспорта, как следствие возможность экспорта готовой продукции из-за снижения цены. Так как в список наименее развитых стран в основном входят страны Африки, богатые полезными ископаемыми и другим сырьем, Всемирной торговой организации стоит обратить внимание на ситуации с ценовой политикой некоторых видов этого сырья и дальнейшего пересмотра при условиях обнаружения демпинговой политики, что в свою очередь может благоприятно сказаться на уровне заработной платы граждан этих стран и повысить уровень жизни в целом.
	Последним пунктом в задачах по достижению целей устойчивого развития идут системные вопросы. Они включают ведение разумной политики и деятельности государственным сектором, развитие партнерских отношений в многостороннем порядке и мониторинг с последующим контролем данных по результатам проведенных работ по этим задачам. Относительно государственного сектора выдвинуты цели повышения экономической стабильности на глобальном уровне, стабилизации последовательности выполнения задач для достижения поставленных целей и проведения политики для ликвидации нищеты, дискриминации и угнетения граждан. Развитие партнерских отношений надо реализовывать посредством укрепления Глобального партнерства по интересам устойчивого развития и стимуляции взаимоотношений между государственными, международными и частными организациями по целям устойчивого развития. Тут важным моментом является обмен и передача опыта в эффективном управлении и сотрудничестве. Так как ежегодно проводятся форумы ООН на высшем уровне, которые подводят итоги проведенной работы по всем целям устойчивого развития, то одним из наиболее важных аспектов, на которое государственному сектору надо делать упор, является мониторинг, сбор и контроль данных. Вся работа, проведенная по задачам и целям Повестки дня должна в строгом порядке проходить мониторинг, проверку и дальнейший анализ. Государство также должно создать органы по контролю над сбором информации, её обработкой и дополнением. Для более широкого анализа имеющихся данных предложены механизмы для получения информации с наименее развитых регионов, и в том числе малых островных государств. Также исключить недостоверность и разделение этих данных по гендерным, расовым, национальным или другим принадлежностям. Для четкости и репрезентативности информации были предложены новые показатели эффективности прогресса в обеспечении целей устойчивого развития, в дополнение к валовому внутреннему продукту, и развитие потенциала государств в области сбора и ведения статистики.
	1.5. Организации и их программы в рамках цели №17
	Стоит отметить, что ООН во время создания Повестки дня в области устойчивого развития 2030 сконцентрировали свои усилия для максимально прозрачного и точного формулирования целей. Путей их достижения великое множество, однако, это все требует в первую очередь слаженной работы всех участников на всех уровнях в государстве, и на международном уровне в том числе. Цель номер 17 является своего рода олицетворением данных мер, концентрируя в своей структуре такие важные пункты, как всеобъемлющее сотрудничество, международный диалог, поддержка слаборазвитых регионов и так далее. Возникает вопрос о реализации данных мер. Значительную роль в этом играют международные организации и их программы по реализации целей устойчивого развития. Большая часть из них находятся в структуре органов ООН и в зависимости от вида своей деятельности прикладывают максимальное количество усилий для исполнения всех мер и норм, прописанных в Повестке дня. Они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а также с другими организациями. Для достижения цели, описанной в данной работе, практически каждая организация в структуре ООН проводит огромный объем работы, так как именно начиная с эффективного партнерства можно увеличить продуктивность всех действий, направленных на решение проблем. Этот объем работы прописан в их программах, таких программ для каждой организации существует несколько, и именно в них сосредоточена стратегия и тактика действий на ближайший период соответственно с поставленными перед ними условиями и задачами. Для более конкретного и понятного описания стоит выделить часть данных организаций вместе с их стратегиями действий. В вопросе финансовой помощи и поддержки, а также развития науки, техники, инноваций и образования ключевыми являются организации группы Всемирного банка, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Международный Валютный Фонд, Организация по вопросам образования, науки и культуры. Все вышеперечисленные организации требуют глубокого и конкретного анализа своей деятельности и проводимых в рамках Повестки дня ООН программ и, следовательно, будут подробно описаны в исследовательской части данной научной работы, при подробном разборе проблематики и проведения исследования аспектов партнерства на международном уровне в разрезе финансирования и развития науки, техники, инноваций и образования. Далее же будут рассмотрены другие организации и специализированные учреждения ООН, связанные с развитием партнерских отношений в рамках достижения цели номер 17.
	Одной из первых достойна внимания Программа развития ООН. «Программа развития ООН — глобальная сеть Организации Объединённых Наций по оказанию безвозмездной и не политизированной помощи её государствам-членам в области развития. ПРООН работает в 177 странах и территориях и осуществляет свою деятельность в трёх основных областях: устойчивое развитие, демократическое правление и миро строительство, климат и устойчивость к стихийным бедствиям. Основные правовые рамки деятельности ПРООН с 2015 года составляют: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.» Основной деятельностью данной организации в рамках достижения цели партнерства в интересах устойчивого развития является всевозможная помощь экономикам развивающихся стран в виде разнообразных грантов и займов. Все данные мероприятия проводятся в Программе развития ООН через учреждение под названием Фонд ООН для инвестиций в развитие. Средства в основном направляются на решение критических ситуаций на местном уровне в экономике конкретной слаборазвитой страны. Проблемы, для которых выделяются средства, представлены по большей части нерациональным и неэффективным использованием имеющихся ресурсов или проблемами с управлением из-за недостатка конкретных возможностей, например инфраструктуры, надежной банковской системы или правовых норм касательно вопросов собственности. Также в рамках данной программы действуют центры глобальной политики, которые занимаются поддержкой в области исследовательской деятельности касаемо инновационных подходов, повышения качества управления на всех уровнях и глобального развития в целом. Основная деятельность направлена на уменьшение неравенства и контроль сохранения окружающей среды и контактирует напрямую с правительством стран, которые распределяют средства между всеми субъектам в государстве, включая частные компании и отдельные юридические лица.
	Далее стоит отметить программу ООН по окружающей среде. «Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - ведущая всемирная природоохранная организация, которая определяет глобальную экологическую повестку дня, содействует согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы ООН и является авторитетным защитником интересов окружающей среды в мире.» Ее первоначальной целью является создание партнерских отношений в рамках охраны окружающей среды. Работа сосредоточена в областях борьбы с изменением климата, защитой экосистем от антропогенного воздействия, эффективное использование имеющихся ресурсов без ущерба для будущих поколений и контроль состояния окружающей среды. Все мероприятия проводятся согласовано с программой по устойчивому развитию и жестко соблюдаются все правила и обязательства прописанные в ней. Они основаны на конвенциях и прочих многосторонних соглашениях.
	Следующей организацией, плотно развивающей партнерские отношения в области устойчивого развития, является Всемирная организация здравоохранения. Это специализированное учреждение ООН, занимающиеся вопросами системы здравоохранения, распространения информации по болезням и инфекциям, а также сбор и анализ информации касаемо многих вопросов, связанных со здоровьем человека. «ВОЗ осуществляет мониторинг региональной и глобальной ситуации и тенденций в области здравоохранения, сводя воедино все информационные системы о заболеваниях и состоянии здоровья. В чрезвычайных ситуациях операционная роль ВОЗ включает руководство связанными со здравоохранением ответными мерами и их координацию в целях оказания содействия странам, проведение оценки рисков, определение приоритетов и разработку стратегий, предоставление важнейших технических руководств, обеспечение запасами и финансовыми ресурсами, а также мониторинг ситуации в области здравоохранения.» ВОЗ также усиленно развивает партнерские отношения со всем миром в вопросах рода своей деятельности. Они следуют политике участия в глобальных партнерствах в области здравоохранения согласно резолюции WHA63.10. Организация принимает участие в целом ряде партнерств и других видах сотрудничества, считая этот механизм крайне полезным и эффективным в текущих реалиях при обсуждении вопросов в сфере оказания помощи людям с проблемами здоровья. Общей целью их участия в данных программах является достижение цели общемирового искоренения болезней, зависимостей от вредных веществ и умышленного вреда здоровью.
	Среди прочих организаций, занимающихся вопросами развития партнерства в области устойчивого развития, стоит выделить Всемирную торговую организацию, Международную организацию труда и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию.
	В первую очередь стоит отметить Всемирную торговую организацию. Среди всех организаций, эта единственная не является специализированным учреждением, но при этом тесно сотрудничает и взаимодействует с ООН во многих вопросах и ситуациях. «Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых споров между правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли.» Данная организация проявляет наиболее явные признаки партнерства, так как в своей структуре обязывает страны иметь двухсторонние и многосторонние договора с другими участниками, и, самое главное, занимается решением споров и налаживанием отношений между участниками. В соглашениях ВТО прописаны нормы ведения торговли в соответствии с принципами устойчивого развития.


