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 «ТРЕТИЙ МИР» – ЧТО ЭТО?

•   «Третий мир» – весьма условная 
общность стран Азии, Африки, 
Латинской Америки и Океании, 
составлявших в прошлом 
колониальную и полуколониальную 
периферию развитых 
капиталистических стран. 



• Для этой группы стран зарождение и обострение глобальных проблем 
имеет свою специфику, вытекающую из особенностей развития их 
культуры и экономики. И на первом плане стоит проблема 
унаследованной от колониального прошлого социально-экономической 
отсталости. В результате распада колониальной системы в мире 
появилось более 120 новых государств, в которых сосредоточено 
свыше половины населения планеты.

• При определении группы развивающихся стран или стран «третьего 
мира» расчёт ведется из классификации, используемой в 
статистических изданиях специализированных организаций ООН, 
согласно которой страны мира подразделяются на три основные 
группы: развитые страны с рыночной экономикой; развивающиеся 
страны; постсоциалистические и социалистические страны. Таким 
образом, в группу развивающихся отнесены более 150 стран Азии, 
Африки, Латинской Америки и Океании.



ПОЛЮС СЛАБОРАЗВИТОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

• В развивающихся странах сосредоточена большая 
часть населения планеты; их представители занимают 
большинство мест во многих международных 
организациях, прежде всего в ООН; на их территории 
сконцентрированы значительные запасы мировых 
природных ресурсов. 

• Страны «третьего мира» производят немногим более 
18% общемирового национального продукта; 
значительная часть их населения не имеет уровня 
доходов, соответствующего стандартам развитого 
мира.

• В этих странах производится в расчете на одного 
жителя товаров и услуг в 13 раз меньше, чем в развитых 
государствах.



• Сотни миллионов здесь голодают; 
ежегодно в развивающихся странах не 
получают медицинской помощи до 1, 5 
миллиарда человек; детская 
смертность в большинстве из них 
выше, чем в развитых странах. Число 
неграмотных к 2000 году достигает 900 
миллионов человек. Эти страны 
потребляют всего 1/5 мировых 
энергоресурсов. Только США 
потребляют энергии в 3 раза больше, 
чем весь «третий мир» (а в расчете на 
душу населения в 27 раз больше). Даже в 
такой относительно развитой стране 
как Бразилия производство энергии 
составляет 10% от производства 
энергии в США или Западной Европе (в 
расчете на душу населения).



В целом же большинству развивающихся 
стран присущи следующие характеристики:

• Важными особенностями 
являются также 
своеобразная 
территориальная 
структура хозяйства стран 
«третьего мира», 
особенности расселения и 
быстрый рост населения, 
гиперурбанизация, 
неграмотность, бедность и 
острота региональных 
проблем является лишь 
составной частью мировых 
противоречий, 
затрагивающих жизненные 
интересы всего 
человечества.

• Крайне низкий уровень 
развития 
производительных сил, 
неравномерность их 
социально-экономической и 
политической эволюции, 
узость отраслевого 
состава хозяйства, ведущее 
значение минерально-
сырьевых отраслей, 
доиндустриальная 
структура энергобаланса и 
слабость 
электроэнергетики, 
кризисное состояние 
сельского хозяйства и 
острота 
продовольственной 
проблемы, сохраняющаяся 
зависимость от развитых 
капиталистических 
государств, огромная и все 
возрастающая внешняя 
финансовая задолженность. 



РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МИР – 
МНОГОЛИКИЙ ФЕНОМЕН

• В целом развивающиеся страны имеют довольно 
высокие темпы экономического роста за три 
десятилетия (1950—1980 год), их валовой внутренний 
продукт (ВВП) возрос в 4, 5 раза (в ценах 1970 года), доля в 
совокупном ВВП несоциалистического мира поднялась с 
14, 4% до 18, 7%, и темпы их экономического роста были 
выше, чем в развитых странах, хотя в большей степени 
за счет темпов экономического развития «новых 
индустриальных стран».

• На жителей стран «третьего мира» приходится: 18% 
общемирового ВВП, 28% мирового экспорта и только 15% 
потребления энергии, 30% потребления зерновых, 17% 
совокупных общемировых расходов на образование, 6% – 
на здравоохранение и 5% – на научные исследования.



• 1970-е годы Африка стала первым регионом, 
где в мирное время произошло снижение 
дохода на душу населения.

• 1980-е годы к Африке присоединилась и 
Латинская Америка, где средний доход в 1986 
году сократился почти на 1/10 по сравнению с 
1980 годом.

• Подобное может произойти на Индийском 
субконтиненте (Южная Азия), где проживает 
более 1 миллиарда человек, если там в 
ближайшее время не снизятся темпы роста 
населения.



• Около 40 государств и территорий по ряду критериев 
официально отнесены ООН к категории наименее 
развитых. В том числе страны Африки к югу от 
Сахары, Афганистан, Бангладеш, Лаос, Гаити и другие. 
Их отсталость выражается в полном или почти полном 
отсутствии современной обрабатывающей 
промышленности, крайне низком душевом доходе и 
фактической неспособности обеспечить необходимый 
минимум насущных потребностей быстрорастущего 
населения, во многих странах ее усугубляет 
отсутствие выхода к морю. В течение 1980-х годов 
темпы экономического роста этих стран сократились 
(в середине 1970-х – 3, 4%, в середине 1980-х – 2, 3% в год), 
производство продовольствия отставало от прироста 
населения. Государства этой группы отстают от 
развитого мира по всем основным показателям.



С прогрессом вперед
• К «третьем мире» выделяются так называемые «новые 
индустриальные страны» (НИС): Аргентина, Египет, 
Бразилия, Мексика, Турция. Однако наиболее устойчиво в 
этой группе фиксируются Гонконг, Сингапур, Тайвань и 
Южная Корея. Турцию и Южную Корею все чаще относят 
к группе 120 экономически развитых стран.) На их долю 
приходится 4/5 всего промышленного производства и 
экспорта развивающегося мира.

• Индия, Таиланд, Филиппины, Сирия, имеющие высокий 
статус даже в мировой системе отсчета.

• Ангола, Гана, Замбия, которые близки по уровню 
развития к группе «наименее развитых».

• Отсталость развивающихся стран питает и 
воспроизводит их зависимость, а зависимость 
обусловливает и усугубляет отсталость. Степень 
зависимости может лишь ослабевать или усиливаться.



ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ
•  
• Отметим проблему внешнего долга, который выравнивает 
перед странами-кредиторами и «новые индустриальные» 
(НИС) и наиболее отсталые страны мира. Именно НИС 
возглавляют список стран-должников. Но если по объему 
общий внешний долг всех африканских государств в 
целом примерно равен задолженности двух более 
развитых латиноамериканских стран (Бразилии и 
Аргентины – 200 миллиардов долларов на конец 1980-х), 
то для стран Африки он составляет свыше половины ее 
совокупного ВВП (для Латинской Америки – 45%, стран 
Азии – 25% ВВП). С 1970 по 1990 год общий внешний долг 
развивающихся стран увеличился с 75 миллионов до 1, 2 
триллиона долларов. Большая задолженность 
развивающихся стран требует выплаты огромных 
процентов внешнего долга.



Роль помощи от богатых 
стран• экономическая помощь 

обеспечивает определенный 
рост ВВП развивающихся 
стран, но на нее нельзя 
полагаться как на 
«двигатель» прогресса. 
Скорее она является 
«смазкой» этого двигателя. 
Кроме того, получаемые из-
за рубежа средства влияют 
на принятие таких 
стратегий развития, 
которые удовлетворяют 
тех, кто предоставляет 
помощь. 

• займы и кредиты ничего не 
дают странам «третьего 
мира», для которых внешний 
долг стал непосильным 
бременем, сводящим на нет 
все усилия развивающихся 
стран по оживлению 
экономики. Рассчитанные на 
эту помощь экономические 
программы, реформы и 
преобразования не дают 
желаемых результатов, а 
только увеличивают сумму 
долга.• Мнение имеют ученые и политические деятели развитых 

стран. Они считают, что в проблеме отсталости виновны не 
только займы и кредиты, но и ошибки в экономической 
политике самих развивающихся стран, неумение правильно 
использовать эти кредиты.



КРИЗИС, УГРОЖАЮЩИЙ 
ПЕРЕРАСТИ В КАТАСТРОФУ

• Решение экономических проблем развивающихся стран крайне 
осложняют исключительно высокие темпы ежегодного 
прироста населения этих стран. Продолжающийся 
«демографический взрыв» во многом определяет перемещение 
центра тяжести главных проблем в страны «третьего мира».

• Роль сельского хозяйства в экономике развивающихся стран 
велика и многообразна. При общей тенденции ее снижения в 
мире – многие развивающиеся страны до сих пор остаются 
аграрными по структуре хозяйства, при этом очень высока 
доля занятых в сельском хозяйстве среди экономически 
активного населения (50%-60%). Сельское хозяйство не только 
обеспечивает трудовую занятость основной массы населения 
и дает ему средства к существованию, за счет экспорта 
сельскохозяйственной продукции происходят основные 
поступления валюты. Причем многие страны, несмотря на их 
сельскохозяйственную ориентразвивающиеся ацию, не 
обеспечивают себя необходимым продовольствием.



Производство продовольствия в 
расчете на душу населения 
фактически сокращается.

• в век невиданного ранее научно-
технического прогресса, в развивающихся 
странах (по оценкам экспертов ФАО) 
более 1 миллиарда человек 
систематически недоедают, а около 150 
миллионов страдают от голода, и 
десятки миллионов ежегодно погибают 
от него. По последним данным ежегодно 
от голода умирают от 13 миллионов до 28 
миллионов.

• Статистика этой трагедии ужасающая: 
каждую минуту гибнет 24 человека, 
причем 18 из них – дети.



Голод
• Практически в наши дни около 25% населения 
освободившихся стран голодают. Особенно 
много стран, где 40 и более процентов 
населения страдают от хронического 
недоедания в Африке (Чад, Сомали, Мозамбик, 
Уганда).

• Доля недоедающих детей в Перу в период с 
1990 по 1998 год увеличилась с 42 до 68%. В 
целом за период о 1990—1991 года по 
1996—1997 год производство продовольствия на 
душу населения сократилось в 51 
развивающейся стране, а увеличилось только в 
48. Общее число недоедающих при этом 
возросло с 460 миллионов до 512 миллионов 
человек.



• Предполагается, что к концу столетия оно достигнет 1800 
миллионов (по прогнозам МБРР – Мирового банка 
реконструкции и развития).

• Основная причина голода кроется не в природных 
катаклизмах (неурожаи, засухи и другие), а в 
экономической отсталости развивающихся стран и 
неоколониальной политике Запада. Отсутствие в 
развивающихся странах необходимой инфраструктуры 
(портов, аэродромов, дорог, транспортных средств) 
осложняет своевременную доставку продовольствия в 
районы, пораженные голодом.

• За последние десятилетия произошло заметное повышение 
порога бедности в развивающихся странах, тем не менее, 
около 40% населения этих стран живет в «абсолютной 
бедности», которая в отчетах МБРР определяется как 
обнищание, отягощенное болезнями, недоеданием, плохими 
жилищными условиями и неграмотностью. Масштабы 
нищеты неуклонно растут.



• В 2001 году на долю 20% 
беднейших слоев мирового 
населения приходилось всего 
4% мирового богатства, а на 
долю 20% наиболее богатых 
слоев – 58%. По далеко не 
полным данным в 1999 году от 
160 миллионов до 180 
миллионов латиноамериканцев 
находились за «чертой 
бедности», а в Индии в 
2000—2002 годы в таких 
условиях проживало 29, 2% 
населения (или 230 миллионов 
человек). Интересны 
следующие данные: 
американцы тратят 5 
миллиардов долларов в год на 
специальную диету с 
пониженной калорийностью, а 
500 миллионов жителей 
развивающихся стран 
постоянно недоедают, около 2 
миллиардов человек 
пользуются водой, 
загрязненной патогенными 
организмами, более 1/2 
человечества не имеют 
туалетов, отвечающих 
санитарным нормам.



ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

• Современные политические исследования показывают, что 
между экономической отсталостью и правами человека также 
существует прямая связь. Чем беднее общество, тем меньше оно 
уделяет внимания правам человека, куда мы относим и право 
человека на образование, социальное страхование, улучшение 
условий труда и качества жизни и прочие.

• Все приведенные в этой презентации  данные достаточно 
убедительно характеризуют страны «третьего мира» как полюс 
слаборазвитости в современном мире. Кризисные явления в 
экономике развивающихся стран оказались настолько глубокими 
и масштабными, что в условиях взаимосвязанного и 
взаимозависимого мира их преодоление рассматривается 
мировым сообществом как одна из глобальных проблем.


