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Аннотация. Проблема обеспечения продовольственной безопасности остается одной из наиболее акту-
альных в мировой экономике, затрагивающей интересы различных групп стран, общественных и политиче-
ских сил. Цель работы состоит в системном теоретическом исследовании продовольственной безопасности 
как важнейшего условия обеспечения стабильного развития социально-экономических систем. Информа-
ционной базой для написания статьи послужили официальные данные Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объединенных Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития, 
Всемирной продовольственной программы, Группы Всемирного банка. Авторами показано, что понятие 
продовольственной безопасности не статично и эволюционировало во времени в зависимости от степени 
развитости мировой экономики. На основе конкретных эмпирических данных проиллюстрирована увеличи-
вающаяся дифференциация регионов мира по уровню обеспечения продовольственной безопасности. Уста-
новлены причины ухудшения продовольственной безопасности в мире, среди которых: влияние пандемии 
COVID-19; бедность и растущее неравенство в распределении доходов между странами; возросший разрыв 
в доходах государственного и частного секторов; нарастание конфликтогенности в мире; экстремальные 
погодные явления; продолжающийся рост мировых цен на продовольствие, топливо и удобрения. Сделан 
вывод о необходимости активизации государственной политики в аграрной сфере и расширения междуна-
родного сотрудничества как важнейших условиях обеспечения продовольственной безопасности.
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Согласно последним официальным дан-
ным, мир все более отдаляется от заявлен-
ной ООН цели № 2 в области устойчивого 
развития – преодоления голода и недоедания 
во всех его формах к 2030 г. и обеспечение 
продовольственной безопасности. Так, чис-
ло людей, страдающих от голода, увели-
чилось в 2021 г. до 828 млн, что примерно 
на 46 млн больше, чем в 2020 г., и на 150 млн 

больше, чем их было до начала пандемии 
COVID-19 [1]. Причем, согласно прогнозам, 
к 2030 г. почти 670 млн чел. (8 % населения 
мира) по-прежнему будут голодать [2].

Продовольственная инфляция, рост 
численности населения мира, изменение 
климата оказывают непосредственное вли-
яние на обеспечение продовольственной 
безопасности, к ним добавляются эскала-
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ция межгосударственных и внутригосу-
дарственных конфликтов, экстремальные 
погодные условия и экономическая неста-
бильность, усугубленная пандемией.

Ожидается, что до 26 млн чел. окажутся 
в ситуации отсутствия продовольственной 
безопасности в Сомали, южной и восточ-
ной Эфиопии, а также на севере и востоке 
Кении, а 970 тыс. чел. будут испытывать 
острый голод (стадия 5 классификации 
продовольственной безопасности, которая 
означает голод или гуманитарную ката-
строфу) в Афганистане, Эфиопии, Южном 
Судане, Сомали, что выдвигает проблему 
обеспечения продовольственной безопас-
ности в число актуальнейших глобальных 
проблем современности [3]. Без активной 
государственной политики внутри стран 
и масштабной международной гуманитар-
ной помощи преодоление голода и обеспе-
чение продовольственной безопасности 
в современных условиях невозможно.

Цель работы состоит в системном тео-
ретическом исследовании продовольствен-
ной безопасности как важнейшего условия 
обеспечения стабильного развития соци-
ально-экономических систем. Она призвана 
помочь политикам, практикам и исследо-
вателям, занимающимся вопросами дости-
жения продовольственной безопасности 
в современной мировой экономке, получить 
более полное представление об этом фено-
мене во всей его полноте.

Материалы и методы исследования
Теоретической основой представленно-

го исследования явились фундаментальные 
монографические и аналитические работы 
в области обеспечения продовольственной 
безопасности, а также влияния на продо-
вольственную сферу происходящих в гло-
бальной экономической системе изменений. 

Информационной основой для написа-
ния работы послужили официальные дан-
ные Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО), Между-
народного фонда сельскохозяйственного 
развития (МФСР), Всемирной продоволь-
ственной программы ООН (ВПП), Группы 
Всемирного банка.

В процессе разработки проблематики ис-
следования авторами использованы динами-
ческий, структурный, сравнительный анализ, 
синтез, обобщение, аналогия, индукция, де-
дукция, конструирование логических схем.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Впервые термин «продовольственная 
безопасность» появился в 1970-х гг. в усло-
виях кризисов (голод в Индии, Бангладеш 

и Сахеле) и резкого роста цен на продо-
вольствие на международных рынках. ФАО 
в 1974 г. определила продовольственную 
безопасность как способность на нацио-
нальном уровне «иметь в любой момент 
достаточный уровень основных продуктов 
питания для удовлетворения потребностей 
населения» [4]. 

Концепция продовольственной безопас-
ности развивалась и расширялась все по-
следующие годы. В 1996 г. на Всемирном 
саммите по продовольствию в Риме было 
пересмотрено определение продоволь-
ственной безопасности: все люди должны 
иметь доступ к достаточному количеству 
безопасной и полноценной пищи для нор-
мального роста, развития и ведения актив-
ного и здорового образа жизни. Таким об-
разом, к количественным показателям про-
довольственной безопасности добавились 
и качественные критерии [5]. 

Согласно определению Комитета Ор-
ганизации Объединенных Наций по все-
мирной продовольственной безопасности, 
человек находится в ситуации продоволь-
ственной безопасности, когда у него есть 
физическая, социальная и экономическая 
возможность обеспечить себя достаточ-
ным количеством здоровой и полноценной 
пищи, позволяющей ему удовлетворять 
свои потребности, вести здоровый и актив-
ный образ жизни [6].

До конца 1970-х гг. отсутствие продо-
вольственной безопасности объяснялось 
дисбалансом между спросом на продо-
вольствие и его предложением. Однако это 
объяснение представляется авторам край-
не поверхностным, поскольку нынешнего 
мирового производства продуктов питания 
теоретически вполне достаточно, чтобы на-
кормить все население земного шара. Про-
сто часть населения по-прежнему лишена 
доступа к ним. 

Отдельно отметим, что если доля на-
селения мира, страдающего от недостатка 
продовольствия, сокращалась в течение 
нескольких десятилетий (оставаясь отно-
сительно стабильной на фоне роста общей 
численности населения), то с 2014 г. она по-
стоянно возрастает, в основном из-за роста 
цен на продовольствие на мировых рын-
ках. Общее количество людей, страдающих 
от недоедания в 2021 г., примерно эквива-
лентно показателю 2006 г., что свидетель-
ствует о том, что полтора десятилетия борь-
бы с голодом и недоеданием не принесли 
ощутимых результатов.

Ситуация еще более усугубилась вслед-
ствие пандемии COVID-19: по оценкам Про-
довольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации Объединенных Наций, в 2020 г. 
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от голода страдали от 720 до 811 млн чел. 
во всем мире, что на 118 млн больше, чем 
в 2019 г. [7]. Что касается здорового пита-
ния, то его в 2020 г. не могли себе позволить 
почти 3,1 млрд чел., что на 112 млн боль-
ше, чем в 2019 г. [7]. В значительной мере 
это явилось следствием инфляции потреби-
тельских цен на продукты питания.

Доступность продовольствия очень 
дифференцирована по регионам. В странах 
со средним уровнем дохода потребители 
имеют возможность расширять свой рацион 
питания, в то время как в странах с низким 
уровнем дохода он по-прежнему не обе-
спечивает поступление в организм всех 
веществ, необходимых для роста и жизне-
деятельности. Хотя в странах Азии и Латин-
ской Америки был достигнут определенный 
прогресс в сокращении масштабов голода, 
ситуация с обеспечением продовольствен-
ной безопасности в Западной Азии, Кариб-
ском бассейне и во всех регионах Африки 
ухудшилась. Демократическая Республика 
Конго, Гаити, Кения, Сахель, Судан и Сирия 
по-прежнему вызывают «серьезную озабо-
ченность» с точки зрения обеспечения про-
довольственной безопасности.

Важнейшей причиной отсутствия про-
довольственной безопасности по-прежнему 
остается бедность и растущее неравенство 
в распределении доходов в мире. В насто-
ящее время на долю 10 % самых богатых 
людей планеты приходится 52 % миро-
вого дохода, в то время на 50 % наиболее 
бедных – всего 8 %. Человек, входящий 
в 10 % наиболее обеспеченного населения, 
зарабатывает в среднем 87200 евро в год 
(122100 долл. США), в то время как доход 
принадлежащего к 50 % наиболее бедного 
населения составляет 2800 евро (3920 долл. 
США) [8]. Глобальное неравенство в совре-
менном мире близко к его уровню в XIX в.

Сохраняются значительные различия 
между наиболее эгалитарным регионом 
(Европа) и регионом с самым высоким уров-
нем неравенства (Ближний Восток и Афри-
ка района Сахары). В Восточной Азии 10 % 
самых обеспеченных получают 43 % дохо-
да, а в Латинской Америке – 55 % [8].

В то же время неравенство значительно 
возросло внутри стран: соотношение сред-
него дохода 10 % самых обеспеченных лю-
дей к среднему доходу 10 % самых бедных 
почти удвоилось: с 8,5 до 15 [8]. Таким об-
разом, предстоит пройти еще долгий путь, 
прежде чем неравенство будет устранено.

Одной из причин этого неравенства 
выступает возрастающий разрыв в дохо-
дах государственного и частного секторов. 
За последние сорок лет частные предприя-
тия стали значительно богаче, а государства 

заметно обеднели. Доля активов, принад-
лежащих государственным субъектам, в бо-
гатых странах близка к нулю, что означает, 
что все богатство сосредоточено в частном 
секторе. Эта тенденция еще более усили-
лась в условиях кризиса COVID-19, в ре-
зультате которого многие государства за-
имствовали сумму эквивалентную 10–20 % 
своего ВВП, в основном в частном секто-
ре. Недостаточность финансовых ресурсов 
в государственном секторе значительно 
ограничивает возможности бороться с не-
равенством, а также успешно решать другие 
значимые проблемы XXI в., такие как изме-
нение климата, энерго-сырьевая проблема, 
демографическая проблема и др.

Число самых богатых людей на плане-
те действительно растет с 1995 г. на 6–9 % 
в год, в то время как среднее благосостоя-
ние увеличивается ежегодно всего на 3,2 %. 
Доля активов, принадлежащих 0,01 % наи-
более богатых, увеличилась с 7 % в 1995 г. до  
11 % в 2021 г., а доля миллиардеров возросла 
за этот период с 1 % до более чем 3 % [8].

Другим фактором, негативно отразив-
шимся на состоянии продовольственной 
безопасности, стало нарастание конфлик-
тогенности в мире. Согласно официальным 
данным, в 2016 г. около 60 % населения, 
страдающего от голода, проживало в стра-
нах, на территории которых происходили 
вооруженные конфликты, а 2/3 из них ока-
зались сосредоточенными в восьми госу-
дарствах: Афганистане, Демократической 
Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, 
Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене 
[9]. К примеру, в январе 2022 г. в Нигерии 
вследствие мятежа исламистских боевиков 
в штате Борно около 13500 чел. находились 
на грани смерти от голода, предупредить ко-
торую удалось лишь благодаря своевремен-
но доставленной гуманитарной помощи. 
В Эфиопии из-за вооруженного конфликта 
на севере страны в регионе Тыграй, вспых-
нувшего 4 ноября 2022 г., 350 тыс. чел. ока-
зались в состоянии острейшего голода [9].

В настоящее время в рамках вооружен-
ных конфликтов голод зачастую использу-
ется в качестве оружия войны: морить насе-
ление голодом, отравлять колодцы с питье-
вой водой, выжигать посевы – эти методы 
широко практикуются в рамках военных 
действий. В 2018 г. Советом Безопасности 
ООН была принята Резолюция 2417, пред-
усматривающая наказание за использование 
голода в качестве средства ведения войн [10].

Участившиеся природные катаклизмы: 
циклоны, наводнения, засухи, землетрясения 
и т.д., в результате которых люди лишаются 
своей земли, доходов, жилья, также прово-
цируют распространение голода в мире. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3,  2024 

34

Страны-лидеры по продовольственной инфляции в мире [13]

Страна
Номинальная  

продовольственная  
инфляция, в %

Страна
Реальная 

продовольственная 
инфляция, в %

Венесуэла 414 Зимбабве 80
Ливан 280 Египет 30

Зимбабве 256 Ливан 26
Аргентина 117 Турция 16
Суринам 71 Руанда 15
Египет 66 Бурунди 14

Сьерра-Леоне 58 Лаос 14
Гана 54 Сьерра-Леоне 13

Так, в 2023 г. в Южном Судане 7,2 млн 
чел. оказались в состоянии голода по при-
чине сильнейших наводнений, нанесших 
огромный ущерб сельскохозяйственному 
производству, являющемуся основным ис-
точником средств существования для боль-
шинства населения страны, а в Пакистане 
от разрушительных наводнений пострадали 
33 млн чел. [11].

Еще одной причиной снижения уровня 
продовольственной безопасности во мно-
гих странах мира стала ускоряющаяся по-
требительская инфляция. В 2023 г. инфля-
ция внутренних цен на продовольствие со-
ставила 63,2 % в странах с низким уровнем 
дохода, 79,5 % – в странах со средним уров-
нем доходов. Страны с наиболее высокой 
инфляцией расположены в Африке, Север-
ной Америке, Латинской Америке, Южной 
Азии, Европе и Центральной Азии. По срав-
нению с ценами января 2021 г. в январе 
2023 г. цены на кукурузу, пшеницу и рис вы-
росли на 8, 11 и 3 % соответственно [12].

19 июля 2023 г. правительство Индии 
ввело запрет на экспорт белого риса, что-
бы гарантировать достаточное предложение 
и смягчить рост цен на внутреннем рынке 
[14]. С сентября 2022 г. на этот продукт уже 
была введена экспортная пошлина в разме-
ре 20 %. Однако экспорт после этого увели-
чился с 33,66 млн т (сентябрь 2021 г. – март 
2022 г.) до 42,12 млн т (сентябрь 2022 г. – 
март 2023 г.), что было обусловлено высоки-
ми мировыми ценами на рис в сложившихся 
геополитических условиях и крайне небла-
гоприятными климатическими условиями 
в других странах – производителях риса.

Белый рис (без сорта Басмати) составля-
ет около 25 % от общего объема риса, экс-
портируемого из Индии. Принимая во вни-
мание, что Индия является крупнейшим 
экспортером риса в мире (с долей рынка 
почти 40 %), введенная мера спровоцирует 

еще больший рост мировых цен на рис. Это 
происходит на фоне возросшей обеспокоен-
ности по поводу изменения мировых цен 
на зерно после выхода России из соглаше-
ния по украинскому зерну.

Зерновая сделка («Инициатива по без-
опасной транспортировке зерна из украин-
ских портов» (первая часть) и «Меморан-
дум о содействии продвижению российских 
продуктов питания и удобрений на мировые 
рынки» (вторая часть)) предусматривала 
порядок и условия вывоза зерна из украин-
ских портов во время специальной военной 
операции. Первоначально она действовала 
до 18 ноября 2022 г. и впоследствии не-
однократно пролонгировалась. 17 июля 
2023 г. сделка была остановлена по инициа-
тиве России. Соглашение о зерновой сделке 
было обусловлено тем, что Россия является 
мировым лидером по экспорту пшеницы, 
одновременно экспортируя значительное 
количество других зерновых. Украина, хотя 
и уступает России по данным показателям, 
все же является крупным экспортером зерна 
на мировые рынки.

После начала специальной военной опе-
рации мировые цены на зерно значительно 
возросли в связи с тем, что на Россию были 
наложены санкции, а украинские порты 
были заблокированы для обеспечения без-
опасности. Резкое увеличение мировых 
цен на зерно могло спровоцировать миро-
вой продовольственный кризис. Для его 
предотвращения Россия согласилась на уча-
стие в зерновой сделке. Однако оказалось, 
что декларируемые в соглашении цели разо-
шлись с реальностью. Вывозимое из Укра-
ины зерно было направлено не в африкан-
ские страны, как это предусматривалось, 
а в Турцию и в страны Европы. 70 % гру-
зов были отправлены в страны с высоким 
и выше среднего уровнями доходов, вклю-
чая ЕС. На долю беднейших государств, 
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в частности Эфиопии, Йемена, Афгани-
стана, Судана и Сомали, пришлось менее 
3 % поставок [15]. Отдельно подчеркнем, 
что Россия при этом заявила о готовности 
поставить часть зерна в Африку бесплатно, 
если зерновая сделка не будет продлена.

Для обеспечения глобальной продо-
вольственной безопасности необходи-
ма активная государственная политика в  
аграрной сфере. Развитие сельского хозяй-
ства является одним из самых мощных ры-
чагов, способных минимизировать край-
нюю нищету и голод. По сравнению с дру-
гими секторами экономики, именно рост 
сельского хозяйства оказывает в 2–4 раза 
более сильное влияние на увеличение до-
ходов беднейших слоев населения. Имен-
но сельское хозяйство также является клю-
чевым фактором экономического роста: 
в 2018 г. на его долю приходилось 4 % ми-
рового ВВП, а в некоторых наименее раз-
витых развивающихся странах его доля 
превышала 25 % ВВП [16].

В течение 1990-х гг. в мире возоблада-
ла доктрина «Вашингтонского консенсуса», 
основанная на проведении макроэкономи-
ческой политики либерализации. В резуль-
тате внутренние рынки были существенно 
дерегулированы, торговые и инвестицион-
ные режимы либерализованы, доля государ-
ственного сектора сокращена. В то время 
как в развитых странах все эти меры при-
вели к экономическому росту, в развиваю-
щихся бедных и беднейших странах, напро-
тив, макроэкономическая динамика оказа-
лась отрицательной. В результате разрыв 
между богатыми и бедными странами еще 
более возрос.

Государственные ресурсы должны быть 
направлены на создание условий, обеспе-
чивающих повышение производительности 
сельского хозяйства, например, за счет вне-
дрения сельскохозяйственных инноваций. 
Строительство сельской инфраструктуры 
и складских помещений, обучение и консуль-
тационные услуги в области сельского хозяй-
ства – также перспективные сферы, инвести-
рование в которые способно увеличить про-
изводство и доступность продовольствия. 

При этом достижение продовольствен-
ной безопасности возможно исключительно 
при активном участии международных ор-
ганизаций: Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО), Международного валютного 
фонда (МВФ), Группы Всемирного банка, 
Всемирной продовольственной программы 
(ВПП) и Всемирной торговой организации 
(ВТО). 

В целях борьбы с кризисом, влияющим 
на продовольственную безопасность, Все-

мирный банк объявил в апреле 2022 г., 
что он предпримет широкомасштабные 
меры, включая выделение 30 млрд долл. в  
течение 15 месяцев, из которых 12 млрд 
пойдут на новые проекты [17]. Речь идет 
о финансировании краткосрочных и долго-
срочных мероприятий, которые позволят 
улучшить продовольственную безопас-
ность, снизить риски и укрепить продоволь-
ственные системы, сосредоточившись на  
четырех направлениях: поддержка аграрно-
го производства и аграрных производите-
лей; содействие росту торговли продуктами 
питания и продовольственными товарами; 
поддержка домохозяйств; инвестиции в обе-
спечение устойчивой продовольственной 
безопасности.

В частности, в рамках Программы по-
вышения устойчивости продовольственных 
систем для восточной и южной частей Аф-
рики выделено 2,3 млрд долл. Эти средства 
должны быть направлены на поддержку 
сельскохозяйственного производства, осво-
ение природных ресурсов и расширение до-
ступа к мировым рынкам продовольствия.

Заключение
Подходы к трактовке продовольствен-

ной безопасности эволюционировали в за-
висимости от степени развитости мировой 
экономики. В настоящее время большин-
ство авторитетных международных органи-
заций включают в это понятие как количе-
ственные, так и качественные критерии. 

Исследование показало существование 
в мире регионов, где в последнее время си-
туация с обеспеченностью населения про-
дуктами питания ухудшилась и где населе-
ние продолжает испытывать острый голод, 
что соответствует стадии 5 классификации 
продовольственной безопасности ООН, оз-
начающей гуманитарную катастрофу.

Авторами установлены причины ухуд-
шения продовольственной безопасности 
в мире, среди которых: влияние пандемии 
COVID-19; бедность и растущее неравен-
ство в распределении доходов в мире; воз-
росший разрыв в доходах государственного 
и частного секторов; нарастание конфлик-
тогенности в мире; экстремальные погод-
ные явления (такие как наводнения, тропи-
ческие штормы и засухи); продолжающий-
ся рост мировых цен на продовольствие, 
топливо и удобрения. 

Повышение темпов инфляции заставило 
правительства принять меры по ужесточе-
нию денежно-кредитной политики в стра-
нах с развитой экономикой, что, в свою оче-
редь, вызвало увеличение стоимости кре-
дитов для стран с низким уровнем дохода, 
ограничивая их способности импортиро-
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вать товары первой необходимости, прежде 
всего продовольствие. Одновременно вве-
денные меры жесткой экономии негативно 
отразились на доходах и покупательной 
способности населения, особенно наименее 
обеспеченной его части.

Гуманитарная помощь приобретает в  
таких условиях огромное значение для  пре-
дотвращения голода. При этом отсутствие 
безопасности, административные и  бюро-
кратические барьеры, ограничения на  пере-
движение значительно затрудняют доступ 
гуманитарных организаций в регионы, на-
селение которых испытывает недостаток 
продовольствия. 

Таким образом, проблема обеспечения 
продовольственной безопасности остает-
ся одной из тех сложнейших глобальных 
проблем, которые возможно решить ис-
ключительно на многосторонней основе 
при активной государственной политике 
внутри страны, способной устранить про-
довольственные «пустыни» и гарантиро-
вать каждому не только достаточное, но здо-
ровое и сбалансированное питание.
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