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В соответствии с принятыми в прошлом году 
Парижским соглашением и Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, которые 
имеют историческое значение и являются нашими 
ориентирами на пути к более устойчивому будущему, 
2016 год знаменует тот момент, когда взятые на себя 
обязательства надо воплощать в жизнь. Из-за быстрого 
изменения климата планеты происходит усиление и 
повышение частоты экстремальных погодных явлений, 
эпизодов аномальной жары и засух, а также повышение 
уровня Мирового океана.

Воздействие изменения климата на сельское хозяйство 
и его последствия для продовольственной безопасности 
вызывают тревогу уже сейчас; именно это и является 
предметом настоящего доклада. Один из главных 
выводов состоит в том, что в настоящее время крайне 
необходимо помочь адаптироваться к изменению 
климата мелким сельхозпроизводителям. Для 
фермеров, скотоводов, рыбаков и жителей лесных 
районов источниками средств к существованию 
являются виды деятельности, тесно и неразрывно 
связанные с климатом, и именно эти группы населения 
особенно уязвимы к последствиям его изменения. Для 
того чтобы приспособить к этим изменениям свои 
системы производства и методы хозяйствования, им 
потребуется существенно более широкий доступ к 
технологиям, рынкам, информации и кредитам для 
инвестиций.

Если не принять безотлагательных мер к тому, чтобы 
сельское хозяйство стало более устойчивым и 
продуктивным и менее восприимчивым к внешним 
факторам, то последствия изменения климата серьезно 
подорвут производство продовольствия в странах и 
регионах, которые и без того в высшей степени 
неблагополучны в плане продовольственной 
безопасности. Эти последствия поставят под угрозу 
возможность достижения ключевых целей в области 

устойчивого развития, связанных с ликвидацией к 
2030 году голода и нищеты; после же 2030 года 
негативные последствия для сельского хозяйства будут 
усугубляться повсеместно. 

Из-за своего воздействия на сельское хозяйство, 
источники средств к существованию и объекты 
инфраструктуры изменение климата является угрозой 
для продовольственной безопасности во всех ее 
измерениях. Как для городской, так и для сельской 
бедноты это чревато повышением и усилением 
волатильности цен на пищевые продукты. Это скажется 
и на наличии продовольствия, поскольку 
продуктивность растениеводства, животноводства и 
рыбного хозяйства снизится, и на доступе к нему, так 
как миллионы сельских жителей, для которых сельское 
хозяйство является источником дохода, лишатся 
средств к существованию.

Проблемы голода, нищеты и изменения климата 
необходимо решать в комплексе. И это, не в последнюю 
очередь, наш моральный долг: ведь те, кто сейчас несет 
самые большие тяготы, повинны в изменении климата 
меньше всего. В этом докладе описаны способы 
адаптации мелких сельхозпроизводителей к изменению 
климата и повышения устойчивости средств к 
существованию сельского населения к внешним 
воздействиям. Диверсификация систем производства 
продовольствия и их более активная интеграция со 
сложными экологическими процессами создают 
синергетический эффект взаимодействия с 
естественной средой, не вызывая истощения природных 
ресурсов. Агроэкология и устойчивая интенсификация 
сельского хозяйства являются примерами подходов, 
обеспечивающих повышение урожайности и 
устойчивость к внешним воздействиям за счет 
применения таких методов, как использование зеленых 
удобрений, выращивание азотфиксирующих покровных 
культур и рациональное использование почвенных 
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ресурсов, а также интеграция с агролесоводством и 
животноводством. 

Повышение устойчивости сельскохозяйственных 
секторов к внешним воздействиям и интеллектуальные 
инвестиции в развитие мелких фермерских хозяйств 
могут обеспечить необходимые преобразования, 
улучшить жизненные перспективы и повысить доходы 
беднейшего населения планеты, защитив его от 
последствий изменения климата. В этом докладе 
показано, почему выгоды от адаптации к этим 
последствиям с лихвой перевешивают издержки 
бездействия. Для того чтобы произошел поворот к 
созданию устойчивого сельского хозяйства и к 
обеспечению более справедливого учета интересов всех 
сторон, необходимо улучшить доступ к 
сельскохозяйственным знаниям и рынкам и преодолеть 
такие препятствия, как отсутствие гарантий прав 
владения и пользования землей, высокие операционные 
издержки и недостаточная обеспеченность ресурсами, 
особенно среди сельских женщин. 

Снизить климатические риски сельские домохозяйства 
могут также путем диверсификации своих источников 
средств к существованию, сочетая трудовую 
деятельность на ферме с сезонными работами в 
сельском хозяйстве и других секторах. Во всех случаях 
важную роль здесь должны сыграть программы 
социальной защиты, призванные оказать помощь 
мелким производителям в управлении рисками, 
снижении уязвимости к волатильности цен на 
продовольствие и расширении перспектив занятости 
для сельского населения, покидающего свои земли. 

Для того чтобы не допустить прироста глобальной 
температуры выше критической отметки в 2 °C, к 2050 
году выбросы необходимо сократить ни много ни мало 
на 70 процентов. Без участия секторов сельского 

хозяйства удержать изменение климата в приемлемых 
пределах будет невозможно.  В настоящее время на их 
долю приходится не менее одной пятой общего объема 
выбросов, и главным образом они связаны с 
перепрофилированием лесных земель под нужды 
сельского хозяйства, а также с производством 
продукции животноводства и растениеводства. 
Проблема заключается в том, чтобы, сократив эти 
выбросы, удовлетворить беспрецедентный спрос на 
продовольствие. 

Секторы сельского хозяйства могут в значительной 
степени способствовать поддержанию баланса 
глобального углеродного цикла. То же касается и 
лесного сектора: недопущение обезлесения, увеличение 
площади лесных земель и внедрение методов 
устойчивого лесопользования в производстве 
древесины могут обеспечить связывание больших 
объемов атмосферного углекислого газа (CO2). 
Важнейшую роль в регулировании выбросов CO2 и 
других парниковых газов играют почвы. Практикуя 
надлежащие методы землепользования и рационального 
использования почвенных ресурсов, можно улучшить 
качество почв, повысить их плодородие и смягчить 
последствия роста концентрации CO2 в атмосфере. 

Те национальные обязательства стран, которые 
составляют основу Парижского соглашения об 
изменении климата 2015 года, необходимо воплотить в 
жизнь. Конференция сторон, которая состоится в 
ноябре 2016 года в Марокко, будет иметь четкую 
направленность на выполнение этих обязательств в 
секторах сельского хозяйства. В настоящем докладе 
определены стратегии, возможности финансирования и 
потребности в данных и информации, а также те 
преобразующие меры политики и институты, которые 
помогут преодолеть препятствия, стоящие на пути 
выполнения. Поскольку страны пересматривают и, 
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будем надеяться, наращивают свои планы в этой сфере, 
успешное выполнение ими своих обязательств, 
особенно в секторах сельского хозяйства, будет иметь 
жизненно важное значение для поступательного 
повышения этих обязательств.

Проблема изменения климата лежит в основе 
проводимой ФАО работы. Оказывая помощь своим 
членам, мы осуществляем инвестиции в проекты и 
программы, одновременно способствующие как 
достижению продовольственной безопасности, так и 
адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий. ФАО содействует переориентации 
продовольственных и сельскохозяйственных систем в 
странах, наиболее подверженных климатическим 
рискам, при этом основное внимание уделяется 
поддержке мелких фермерских хозяйств. 

Во всех областях своей компетенции ФАО реализует 
новые модели устойчивого и инклюзивного развития 
сельского хозяйства. В рамках деятельности 
Глобального почвенного партнерства ФАО содействует 
привлечению инвестиций в мероприятия по борьбе с 
деградацией почв и восстановлению их продуктивности 
в регионах, где люди наиболее уязвимы, что 
способствует стабилизации глобальных запасов 
почвенного органического вещества. 

Мы принимаем участие в Глобальной программе 
устойчивого животноводства и, с учетом специфики 
местных сельскохозяйственных систем, приступили к 
реализации программы по сокращению выбросов 
метана, образующегося в результате интестинальной 
ферментации у жвачных животных. В секторе рыбного 
хозяйства наша инициатива “Голубой рост” 
предусматривает интеграцию рыболовства с 
устойчивым природопользованием, а одна из 
совместных программ с Европейским союзом 
направлена на охрану лесов, богатых углеродом. Мы 

предоставляем рекомендации по учету проблематики 
генетического разнообразия в национальных планах 
адаптации к изменению климата и объединили свои 
силы с Программой развития Организации 
Объединенных Наций в целях оказания помощи 
странам во включении вопросов сельского хозяйства в 
процессы составления бюджетов и планов адаптации. 
Кроме того, ФАО помогает развивающимся странам 
установить контакты с источниками климатического 
финансирования.

Международному сообществу необходимо справиться с 
проблемой изменения климата уже сегодня, создав 
условия для того, чтобы в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве можно было внедрить безопасные для 
климата методы производства. От этого будет зависеть 
возможность человечества успешно искоренить голод и 
нищету к 2030 году и обеспечить продовольствием всех 
жителей планеты. Инерционный сценарий здесь не 
подойдет. Сельское хозяйство всегда было областью 
взаимодействия природы и человека. И сегодня оно 
является ключом к решению двух величайших проблем, 
стоящих перед человечеством: искоренить нищету и 
сохранить стабильный климатический коридор, в 
котором может процветать цивилизация.

Жозе Грациану да Силва 
Генеральный директор ФАО
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CОКРАЩЕНИЯ И 
АББРЕВИАТУРЫ
ВВП
валовой внутренний продукт

ВТО
Всемирная торговая организация

ГА
гектар

ГТ
гигатонна (млрд тонн)

ГТС
гигатонна углерода

ГТ CO2Е
гигатонна CO2-эквивалента

ГЭФ
Глобальный экологический фонд

ЗИЗЛХ
землепользование и изменения в землепользовании и лесном 
хозяйстве

ИФПРИ
Международный исследовательский институт 
продовольственной политики

КОСХ
климатически оптимизированное сельское хозяйство

КС
Конференция cторон РКИК ООН

МАР
Международная ассоциация развития

МГЭИК
Межправительственная группа экспертов по изменению климата

МСП
малые и средние предприятия

МФСР
Международный фонд сельскохозяйственного развития

НПА
национальные планы по адаптации

НПДА
Национальные программы действий по адаптации

НРС
наименее развитая страна

ОНВ
определяемые на национальном уровне вклады

ОУП
органический углерод в почве

ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития

ПГ
парниковый газ

ПОНВ
предполагаемые определяемые на национальном уровне 
вклады

ПРООН
Программа развития Организации Объединенных Наций

РЕДД
Программа по сокращению выбросов, вызванных 
обезлесением и деградацией лесов

РКИК ООН
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата

РТК
репрезентативная траектория концентраций

СВЗ
соотношение выгод и затрат

ССП
совместный социально-экономический путь

СХЛХДВЗ
сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды 
землепользования

т
тонна

ЧПС
чистая приведенная стоимость

AGMIP
Проект по сопоставлению и совершенствованию 
сельскохозяйственных моделей

ASAP
Программа адаптации для мелких фермеров

С
углерод

CFU
сайт “Climate Funds Update” Института развития зарубежных 
стран (ODI)

CH4
метан

CO2
двуокись углерода

CRS
Система отчетности кредиторов ОЭСР

IMPACT
Международная модель для политического анализа 
сельскохозяйственных сырьевых товаров

N
азот

N2O
закись азота

NАМА
мероприятия по смягчению с учетом национальных 
особенностей

ODI
Институт развития зарубежных стран
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТОИТ ПЕРЕД БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ 
ДВОЙНОЙ ПРОБЛЕМОЙ: НЕОБХОДИМО 
ИСКОРЕНИТЬ ГОЛОД И НИЩЕТУ И, ПОКА НЕ 
ПОЗДНО, СТАБИЛИЗИРОВАТЬ КЛИМАТ ПЛАНЕТЫ 
Принимая цели Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Парижское 
соглашение об изменении климата, международное 
сообщество взяло на себя ответственность за 
построение устойчивого будущего. Но для того чтобы к 
2030 году не только достичь целей искоренения голода 
и нищеты, но и справиться с угрозой изменения 
климата, понадобятся глубокие преобразования 
продовольственных и сельскохозяйственных систем во 
всем мире. 

Одной из важнейших задач является преобразование 
сельского хозяйства, обеспечивающее его 
устойчивость. Все изменения надо произвести так, 
чтобы не поставить под угрозу возможность 
сельскохозяйственных секторов – растениеводства, 
животноводства, рыбного и лесного хозяйства – 
удовлетворить потребности людей в пищевых 
продуктах. Согласно прогнозам, из-за роста населения 
и доходов, а также в связи с быстрыми темпами 
урбанизации, в 2050 году глобальный спрос на 
продовольствие должен увеличиться как минимум на 
60 процентов по сравнению с уровнем 2006 года. В 
ближайшие десятилетия рост численности населения 
будет сконцентрирован в регионах с наибольшей 
распространенностью недоедания и с высокой 
уязвимостью к последствиям изменения климата. При 
этом усилия секторов сельского хозяйства, связанные с 
достижением нулевого баланса выбросов углерода, 
приводят к тому, что потребности в водных и 
земельных ресурсах для производства продовольствия 
и энергии идут вразрез с инициативами по сохранению 
лесов, которые, способствуя снижению выбросов 
парниковых газов, ограничивают возможности 
использования земель для производства продукции 
растениеводства и животноводства.

Эти преобразования предполагают также 
необходимость привлечения миллионов 
производителей продовольствия к процессу адаптации 
к последствиям изменения климата, которые уже 

ощущаются в сельскохозяйственных секторах, и 
особенно в тропических регионах, где проживает 
большинство малоимущих и неблагополучных в плане 
продовольственной безопасности. Кроме того, они 
должны обратить вспять процесс повсеместной 
деградации базы природных ресурсов, используемых в 
сельском хозяйстве (от почвенных и лесных до 
рыбных), который как раз и ставит под угрозу 
устойчивость производства продовольствия. 

Таким образом, для обеспечения глобальной 
продовольственной безопасности, предоставления всем 
людям экономических и социальных возможностей, 
защиты экосистемных услуг, от которых зависит 
сельское хозяйство, и создания устойчивости к 
изменению климата необходимо преобразование 
продовольственных и сельскохозяйственных систем на 
широкой основе. Без адаптации к изменению климата 
обеспечить продовольственную безопасность для всех 
и искоренить голод, неполноценное питание и нищету 
будет невозможно. 

ТАК КАК НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА СО ВРЕМЕНЕМ БУДУТ 
УСУГУБЛЯТЬСЯ, К ГЛОБАЛЬНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
ПЕРЕХОД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА 
УСТОЙЧИВЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРИСТУПИТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Ожидается, что воздействие изменения климата на 
сельскохозяйственное производство и источники 
средств к существованию со временем будет 
усиливаться, а его характер – варьироваться в разных 
странах и регионах. После 2030 года негативные 
последствия изменения климата для производства 
продукции растениеводства, животноводства, рыбного 
и лесного хозяйства будут становиться все более 
тяжелыми во всех регионах.

Снижение продуктивности серьезно скажется на 
продовольственной безопасности. Дефицит поставок 
приведет к значительному росту цен на продовольствие, 
а усиление изменчивости климата – к повышению их 
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ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СУЩЕСТВУЮТ, НО 
НЕОБХОДИМО ПРЕОДОЛЕТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, 
СТОЯЩИЕ НА ПУТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ 
Внедрение устойчивых методов ведения сельского 
хозяйства может значительно улучшить ситуацию с 
продовольственной безопасностью и повысить 
устойчивость к изменению климата. Широкое 
применение таких приемов, как использование 
жаростойких и обладающих азотфиксирующими 
свойствами сортов культур, беспахотное земледелие и 
комплексный подход к поддержанию плодородия почв, 
повысит производительность труда и доходы фермеров 
и будет способствовать снижению цен на 
продовольствие. По одной из оценок, только благодаря 
широкому использованию азотфиксирующих культур 
численность подвергающихся риску недоедания в 
развивающихся странах может сократиться к 2050 году 
более чем на 120 млн человек.

Но несмотря на такой потенциал, масштабы 
применения фермерами усовершенствованных 
агротехнических приемов по-прежнему очень 
ограничены. Зачастую этому препятствуют меры 
политики – в частности, субсидии на приобретение 
вводимых ресурсов, которые, вместо того чтобы 
способствовать эффективному использованию 
ресурсов, сохранению почв и снижению интенсивности 
выбросов парниковых газов, связанных с 
сельскохозяйственной деятельностью, только 
закрепляют практику применения экологически 
вредных методов производства. Особенно много 
препятствий на своем пути к обеспечению 
устойчивости сельского хозяйства встречают мелкие 
производители, поскольку у них ограничен доступ к 
рынкам, кредитам, сельскохозяйственным знаниям, 
информации о погоде, инструментам управления 
рисками и социальной защите. Женщины, которые в 
развивающихся странах составляют порядка 
43 процентов сельскохозяйственной рабочей силы, 
оказались в особенно уязвимом положении, так как по 
сравнению с мужчинами у них меньше обеспеченность 
ресурсами, меньше прав и возможностей, более 

волатильности. Поскольку сильнее всего пострадают 
регионы, где показатели голода и нищеты и без того 
высоки, рост цен на пищевые продукты 
непосредственно отразится на положении миллионов 
малоимущих. Одной из наиболее уязвимых групп 
населения будут те, для кого источником средств к 
существованию и доходов является сельское хозяйство; 
в особенности это коснется мелких 
сельхозпроизводителей из развивающихся стран.

И хотя изменение климата является лишь одним из 
факторов, могущих стать причиной нищеты и 
отсутствия продовольственной безопасности, его 
последствия, по-видимому, будут существенными. Если 
климат не изменится, а экономическое развитие будет 
поступательным, то к 2050 году в большинстве 
регионов численность подвергающихся риску голода 
должна уменьшиться. Если же климат будет меняться, 
то к 2030 году увеличение численности живущих в 
нищете может составить от 35 до 122 млн человек по 
сравнению с ситуацией, при которой климат останется 
стабильным; во многом это обусловлено негативным 
воздействием изменения климата на доходы в 
сельскохозяйственном секторе. Увеличение 
численности бедняков будет наиболее заметным в 
Африке к югу от Сахары; отчасти это объясняется тем, 
что население этих стран в большей степени зависит от 
сельского хозяйства. 

Продовольствие и сельское хозяйство должны быть 
центральным элементом глобальных усилий по 
адаптации к изменению климата: необходимы меры 
политики и мероприятия, направленные на устранение 
рисков и факторов уязвимости и стимулирующие 
формирование устойчивых и невосприимчивых к 
внешним воздействиям сельскохозяйственных систем. 
И приступать к таким мероприятиям нужно 
немедленно: поскольку интенсивность воздействия 
изменения климата растет, со временем задача по 
созданию устойчивости к нему будет только 
усложняться. Промедление с преобразованиями в 
секторах сельского хозяйства приведет к тому, что 
беднейшие страны будут вынуждены одновременно 
бороться и с нищетой, и с голодом, и с изменением 
климата.

РЕЗЮМЕ
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ограниченный доступ к информации и услугам и 
больше обязанностей по ведению домашнего хозяйства, 
обусловленных гендерной принадлежностью, а из-за 
оттока мужского населения в города на их плечи 
ложится все более тяжелая нагрузка в сельском 
хозяйстве. 

Простого “технического решения” этой проблемы не 
существует. Необходимо такое переформатирование 
мер политики в области сельскохозяйственного 
развития и развития сельских районов, которое 
обеспечит новые стимулы и снизит барьеры, стоящие 
на пути преобразования продовольственных и 
сельскохозяйственных систем. Особое внимание 
следует уделить оказанию помощи малоимущим 
мелким сельхозпроизводителям в укреплении их 
потенциала по управлению рисками и освоению 
эффективных стратегий адаптации к изменению 
климата.   

РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ПРОСТО ОБ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРИЕМАХ: АДАПТАЦИЯ МЕЛКИХ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К РИСКАМ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА БУДЕТ ИМЕТЬ РЕШАЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ 
НИЩЕТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МИРЕ
Огромное количество мелких семейных фермерских 
хозяйств в развивающихся странах (их насчитывается 
порядка 475 миллионов) оправдывает особое внимание 
к той угрозе, которую создает изменение климата для 
их источников средств к существованию, и 
настоятельную необходимость перевода этих 
источников на устойчивый путь развития. Искоренить 
нищету и голод в мире будет очень трудно, если не 
сказать невозможно, не обеспечив устойчивости 
маломасштабного сельского хозяйства к изменению 
климата, а для этого необходимо повсеместное 
внедрение экологически устойчивых методов 
использования земельных, водных, рыбных и лесных 
ресурсов. В сочетании с другими стимулирующими 
факторами, такими как надлежащий доступ к 
кредитованию и рынкам, а также с мерами по 

ликвидации правовых и социокультурных барьеров и 
ограничений в плане мобильности, с которыми 
сталкиваются сельские женщины, такие методы 
существенно повышают производительность труда. 
Однако для поддержания доходов фермеров 
совершенствования методов использования ресурсов 
может оказаться недостаточно.

Дополнительно повысить устойчивость фермеры могут 
путем диверсификации своих источников средств к 
существованию, которая позволит уменьшить 
воздействие климатических потрясений на доходы 
домохозяйств и предоставит им более широкий выбор 
возможностей для управления рисками в будущем. 
Одной из форм диверсификации является интеграция 
производства сельскохозяйственных культур с 
животноводством и лесоводством: например, в 
некоторых агролесоводческих системах листья бобовых 
деревьев, обладающих азотфиксирующими свойствами, 
идут на корм скоту, в качестве удобрения используется 
навоз, и выращиваются зернобобовые культуры, 
которые являются дополнительным источником белка в 
периоды сезонного отсутствия продовольственной 
безопасности.

Тем семейным фермерским хозяйствам, у которых 
возможности диверсификации сельскохозяйственных 
источников средств к существованию ограничены, 
по-видимому, нужно будет рассмотреть вопрос о 
занятости на несельскохозяйственных работах в 
сельских районах или о миграции в города. Таким 
образом, меры по адаптации, осуществляемые путем 
устойчивой интенсификации и диверсификации 
сельскохозяйственного производства, придется, 
вероятно, сочетать с созданием возможностей 
несельскохозяйственной занятости – как на местах, так 
и в рамках укрепления связей между городом и 
деревней. Может возникнуть необходимость в решении 
гендерных проблем, поскольку социальные нормы 
зачастую не позволяют женщинам заниматься 
несельскохозяйственной деятельностью. Для смягчения 
многих рисков, связанных с диверсификацией и 
миграцией, необходимы меры политики в области 
социальной защиты, образования и активного 
регулирования рынка труда. 
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ПЯТАЯ ЧАСТЬ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
СВЯЗАНА С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, ЛЕСНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
СЕКТОРЫ ДОЛЖНЫ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБРОСОВ  
Если мы не примем безотлагательных мер по 
сокращению выбросов парниковых газов, которые 
являются причиной глобального потепления, то 
проблема адаптации к изменению климата со временем 
будет нарастать. Для того чтобы удержать изменение 
климата под контролем, не допустив прироста 
глобальной температуры более чем на 1,5 °C или 2 °C 
относительно доиндустриальных уровней, выбросы 
необходимо будет резко сократить. Это вопрос 
глобальной ответственности, которая требует перехода 
всех секторов экономики на низкую интенсивность 
выбросов. 

Сельскому хозяйству и продовольственному сектору в 
целом принадлежит важная роль в смягчении 
последствий изменения климата. Совокупно на долю 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и изменений в 
землепользовании приходится около одной пятой 
объема глобальных выбросов ПГ. Выбросы двуокиси 
углерода, связанные с сельскохозяйственной 
деятельностью, главным образом обусловлены 
потерями органического вещества, как наземного, так и 
подземного, из-за изменений в землепользовании – в 
частности, из-за перевода лесных земель в пастбищные 
или пахотные, а также из-за деградации земель, 
вызванной, в том числе, перевыпасом. Большая часть 
прямых выбросов двух основных ПГ – метана и закиси 
азота – является результатом интестинальной 
ферментации у жвачных животных, производства риса 
на заливных полях и применения азотных удобрений и 
навоза; объемы всех этих выбросов можно было бы 
сократить за счет внедрения более эффективных 
методов хозяйствования. 

Доля продовольственной системы в целом в общем 
объеме глобальных выбросов ПГ еще больше, 
поскольку при производстве агрохимикатов, при 
использовании ископаемых видов топлива на 
сельскохозяйственных работах, а также в процессе 

послеуборочной транспортировки, переработки и 
розничной торговли сельскохозяйственной продукцией 
образуются дополнительные выбросы.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ 
ВКЛАД В АДАПТАЦИЮ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 
И СМЯГЧЕНИЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ, НО ЭТА ЗАДАЧА 
ТРЕБУЕТ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПОДХОДА  
Сельскохозяйственное развитие и развитие сельских 
районов на широкой основе могут смягчить воздействие 
климатических потрясений, уменьшить 
чувствительность к ним и позволить фермерам 
воспользоваться новыми возможностями для 
улучшения экономического положения жителей села и 
укрепления продовольственной безопасности. В этом 
докладе показано, каким образом внедрение более 
совершенных методов хозяйствования может 
способствовать существенному сокращению 
численности населения, неблагополучного в плане 
продовольственной безопасности. Но для содействия 
внедрению усовершенствованных методов работы и 
диверсификации источников средств к существованию 
сельских жителей необходимо, чтобы модернизация 
инфраструктуры, распространение 
сельскохозяйственных знаний и климатических 
данных, доступ к кредитам и социальное страхование, 
которые являются краеугольным камнем развития 
сельских районов, шли вместе, в комплексе.

Имеющиеся оценки позволяют предположить, что 
общая стоимость адаптации и повышения устойчивости 
фермерских хозяйств к изменению климата составляет 
лишь малую часть издержек бездействия. В 
экономическом смысле усилия по адаптации в высшей 
степени оправданы. Кроме того, они имеют 
значительный потенциал по сокращению выбросов ПГ, 
связанных с деятельностью сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и с изменениями в землепользовании. 
Повышение эффективности использования ресурсов, 
сокращение использования ископаемых видов топлива 
и недопущение прямого ухудшения состояния 
окружающей среды – все это позволит сэкономить 
деньги фермеров, обеспечить устойчивое повышение 
производительности труда и снизить зависимость от 
внешних источников. 

РЕЗЮМЕ
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Есть целый ряд конкретных примеров того, как тесно 
могут быть связаны меры по адаптации и смягчению 
последствий. Вероятно, наибольшим потенциалом в 
плане сокращения выбросов закиси азота при 
одновременном снижении производственных затрат 
обладают такие меры, как совершенствование методов 
производства сельскохозяйственных культур и 
использования удобрений. Увеличение запасов 
органического углерода в почвах повышает 
урожайность культур и создает устойчивость к засухам 
и наводнениям, а также способствует связыванию 
углерода. При попеременном орошении и осушении 
рисовых полей выбросы метана на рисовых чеках 
сокращаются на 45 процентов; кроме того, это 
позволяет экономить воду при той же урожайности, 
которую дает полностью затопляемый рис. И в регионах 
с умеренным климатом, и в тропиках диверсификация 
систем фермерского хозяйства и интеграция 
растениеводства, животноводства и лесоводства могут 
способствовать повышению эффективности в 
масштабах фермы, сокращению интенсивности 
выбросов и росту производительности труда. В секторе 
животноводства, благодаря повсеместному внедрению 
устойчивых методов хозяйствования, снижение 
выбросов метана, обусловленных интестинальной 
ферментацией у жвачных, может составлять до 
40 процентов; кроме того, это повысит продуктивность 
животноводства за счет улучшения качества кормов, 
укрепления здоровья животных и управления 
структурой стада. Однако во многих регионах уровень 
освоения таких методов зачастую низок. Усилия по 
содействию их внедрению мелкими производителями 
должны быть подкреплены глубоким пониманием 
существующих финансовых, институциональных и 
политических барьеров.

Поскольку в связи с увеличением спроса на 
продовольствие сельскохозяйственное производство 
растет, то расти будет и объем связанных с ним 
выбросов. Для снижения интенсивности выбросов (или 
объема выбросов на единицу сельскохозяйственной 
продукции) необходимо существенно улучшить 
управление углеродным и азотным циклами в сельском 
хозяйстве, устранив связь роста сельскохозяйственного 
производства с ростом выбросов. Таким образом, 
достижение потенциала смягчения последствий в 

секторах сельского хозяйства будет нелегкой задачей – 
и не только в связи с крупными преобразованиями в 
сельском хозяйстве, необходимыми для более широкого 
внедрения более эффективных методов хозяйствования, 
но и из-за прогнозируемого роста спроса на 
сельскохозяйственную продукцию.

Не все варианты смягчения последствий могут 
рассматриваться как адаптационные меры, имеющие 
важные сопутствующие выгоды в плане смягчения. Но 
есть инициативы, которые по самой своей сути 
направлены на смягчение последствий. Например, идея 
положить конец обезлесению и деградации лесов, 
бесспорно, имеет наибольший потенциал по 
сокращению выбросов в секторах сельского хозяйства. 
Это должно быть одним из главных приоритетов, но 
потребует и принятия компромиссных решений, 
поскольку борьба с обезлесением зачастую влечет 
дополнительные затраты для фермеров. В этом 
направлении предпринимаются усилия по линии 
инициативы РЕДД+, реализуемой под эгидой Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИК ООН). И хотя за последние 
два десятилетия выбросы, связанные с 
перепрофилированием лесных земель, значительно 
сократились, те компромиссы, на которые пришлось 
пойти в этой связи, ставят под сомнение стабильность 
достигнутых успехов. В отличие от других секторов 
экономики, где меры по адаптации и смягчению 
последствий, как правило, не зависят друг от друга, в 
секторах сельского хозяйства задачи по обеспечению 
продовольственной безопасности, адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий 
взаимосвязаны. 

Даже повсеместное внедрение методов климатически 
оптимизированного и устойчивого сельского хозяйства 
может оказаться недостаточным для достижения 
глобальных целей по стабилизации климата на планете. 
Необходимы крупные преобразования 
продовольственных систем в целом. Порядка трети 
производимого в мире продовольствия пропадает или 
идет в отходы на послеуборочном этапе. Сокращение 
продовольственных потерь и пищевых отходов не 
только повысит эффективность продовольственной 
системы, но и позволит снизить давление на природные 
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ресурсы и уменьшить выбросы парниковых газов. 
Энергопотребление и интенсивность выбросов, 
связанные с переработкой, хранением и 
транспортировкой продовольствия, высоки, и их 
объемы растут. Уменьшение интенсивности выбросов 
во всей продовольственной цепи потребует 
значительных изменений в том, что касается 
потребительской осведомленности и ценовых стимулов, 
которые делают выгодным производство пищевых 
продуктов, сопряженное с существенно меньшим 
экологическим следом. Важным шагом в этом 
направлении было бы изменение рациона питания в 
сторону уменьшения в нем доли животного белка, что, 
вероятно, принесло бы и сопутствующие выгоды, 
связанные с улучшением здоровья населения.

В ОСНОВЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ СИСТЕМНОГО 
ХАРАКТЕРА В ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТЫЕ В РАМКАХ 
ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Необходимые преобразования продовольственных и 
сельскохозяйственных систем представляются 
экономически и технически осуществимыми. Но 
изменения возможны только в том случае, если они 
будут поддержаны соответствующими мерами 
политики, институциональными структурами и 
механизмами финансирования инвестиций. Эти 
стимулирующие факторы важны и для развития 
сельского хозяйства в целом, но еще более необходимы 
они в условиях изменения климата. Существующие 
политические механизмы должны быть преобразованы 
таким образом, чтобы они обеспечивали увязку целей в 
области сельскохозяйственного развития, 
продовольственной безопасности и питания с задачами 
по стабилизации климата. 

Предполагаемые определяемые на национальном 
уровне вклады (ПОНВ), составляющие основу 
Парижского соглашения об изменении климата 2015 
года, в настоящее время, благодаря соответствующим 
мероприятиям и мерам политики, должны превратиться 
в определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ) 
в достижение глобальных целей в области изменения 

климата. Сельскохозяйственным секторам в ПОНВ 
отведена важная роль: в свои обязательства по 
адаптации и/или смягчению последствий их включили 
94 процента всех стран. Подчеркивая важность 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
для адаптации, развивающиеся страны нередко 
указывают, что секторы сельского хозяйства 
способствуют и достижению их целей в области 
смягчения последствий. Порядка трети всех стран 
отмечают в своих ПОНВ потенциальные 
сопутствующие выгоды мероприятий по смягчению 
последствий и адаптации в сельском хозяйстве. 
Отчетливо прослеживается готовность стран 
отреагировать на изменение климата, осуществив 
необходимые преобразования и инвестиции в секторах 
сельского хозяйства. 

Политические меры и стратегии общего характера, 
устанавливающие глобальные цели и задачи в области 
изменения климата, разработаны во многих странах. 
Однако подробных планов действий по достижению 
климатических целевых показателей нет практически 
нигде. ОНВ являются первым шагом на пути 
реализации существенно более общего процесса 
переосмысления идеологии сельскохозяйственного 
развития и развития сельских районов в условиях 
изменения климата. В рамках РКИК ООН уже созданы 
такие важные механизмы, как Национальные планы по 
адаптации, призванные обеспечить согласованные 
действия по решению проблемы изменения климата. 
Стратегические рекомендации настоящего доклада 
предусматривают взаимную интегрированность этих 
механизмов с мерами политики более общего характера 
в области продовольственной безопасности и питания.

СЛЕДУЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ И ОБЪЕДИНИТЬ МЕРЫ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И 
ПИТАНИЯ  
Использование вводимых и прочих ресурсов в сельском 
хозяйстве определяется мерами политики, рыночными 
силами и экологическими ограничениями, влияющими 
на производительность труда и степень сохранения или 
истощения природных ресурсов. Разработка политики в 
области сельского хозяйства в условиях изменения 
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климата должна начинаться с осмысления этих 
механизмов и их воздействия на источники средств к 
существованию фермеров и на окружающую среду. 
Задача это сложная, и беспроигрышные решения здесь 
возможны не всегда. В разных странах и регионах эти 
механизмы могут существенно разниться между собой: 
у мелких сельхозпроизводителей и у крупных 
агропромышленных предприятий возможности 
реагирования на политические и рыночные сигналы 
очень разные. 

Директивные органы должны признать необходимость 
компромиссов и ввести конкретные меры, 
обеспечивающие увязку различных целей и механизмов 
стимулирования. К примеру, необходимо 
систематически анализировать компромиссные 
решения по вопросу гендерного равенства, с которыми 
могут быть сопряжены планируемые мероприятия: 
иногда переход на более устойчивые к внешним 
воздействиям системы совмещения культур приводит к 
тому, что женщины лишаются возможности 
выращивать что-то другое. Большим потенциалом в 
части перестройки политики обладает пересмотр мер 
поддержки сельского хозяйства и их 
переформатирование таким образом, чтобы они не 
препятствовали переходу к устойчивому развитию 
этого сектора, а, наоборот, облегчали этот переход. В 
2015 году развитые и основные развивающиеся страны 
потратили на поддержку сельскохозяйственного 
производства свыше 560 млрд долл. США, включая 
субсидии на приобретение вводимых ресурсов и 
прямые выплаты фермерам. Некоторые меры, в 
частности, субсидии на приобретение вводимых 
ресурсов, могут спровоцировать неэффективное 
использование агрохимикатов и увеличение 
интенсивности производственных выбросов. Одним из 
путей согласования целей в области 
сельскохозяйственного развития с целями, 
касающимися изменения климата, является увязка мер 
поддержки с переходом получателей этой поддержки на 
такие методы хозяйствования, которые способствуют 
сокращению выбросов и сохранению природных 
ресурсов.

Аналогичное переформатирование может 
потребоваться в отношении политики в области 

питания, потребления продовольствия и 
предоставления гарантий цен на него, рационального 
использования природных ресурсов, развития 
инфраструктуры, энергетики и т. п. Поиск 
компромиссов в обязательном порядке предполагает 
повышение открытости и прозрачности процесса 
принятия решений, а также введение системы 
стимулов, обеспечивающих долгосрочные 
общественные и коллективные выгоды. К примеру, 
опыт показывает, что можно эффективно управлять 
лесными ресурсами и обратить вспять процесс их 
деградации, если привлечь к этому местные общины и 
обеспечить им необходимую поддержку в виде 
законных децентрализованных институциональных 
механизмов, разработанных по итогам 
соответствующих консультаций.

Изменение климата влечет новые риски. Управление 
ими требует усовершенствования форм коллективных 
действий и систем оценки рисков, факторов уязвимости 
и вариантов адаптации. Важную роль здесь должны 
сыграть тщательно продуманные программы 
социальной защиты, гарантирующие населению 
минимальный доход или доступ к продовольствию, но 
они должны быть увязаны с другими формами 
управления климатическими рисками. Нужно не просто 
реагировать на экстремальные явления, а встраивать 
механизмы уменьшения опасности стихийных бедствий 
в более общие стратегии адаптации к изменению 
климата. 

Для организации ответных мер в связи с изменением 
климата необходимы международное сотрудничество и 
создание многосторонних партнерств и альянсов. Так, 
например, изменение климата приведет к новым 
проблемам с вредителями и болезнями и повысит риски 
их трансграничного распространения. Для облегчения 
обмена информацией и знаниями, управления общими 
ресурсами, в том числе рыбными запасами, и для 
сохранения и использования агробиоразнообразия 
необходимо укрепление регионального и 
международного сотрудничества. Сотрудничество 
необходимо будет и для того, чтобы ликвидировать 
пробелы в наших знаниях о воздействии изменения 
климата на сельское хозяйство, продовольственную 
безопасность и питание, для оценки экономической 
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целесообразности экологически безопасных методов 
ведения сельского хозяйства и возможности их 
развертывания в более широком масштабе, а также для 
оценки экологического следа продовольственных 
систем в целом. 

НЕОБХОДИМО УВЯЗАТЬ КЛИМАТИЧЕСКОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В целях содействия переходу на устойчивые методы 
ведения сельского хозяйства необходим больший объем 
климатического финансирования и инвестиций в 
сельское хозяйство. Однако имеющиеся средства для 
финансирования сельскохозяйственных инвестиций 
далеко не достаточны для удовлетворения 
потребностей. Мелкие сельхозпроизводители из 
развивающихся стран (а женщины-фермеры – особенно) 
сталкиваются с серьезными препятствиями при 
получении кредитов для инвестирования в новые 
методы и технологии. Дефицит финансирования 
ограничивает возможность инвестирования в сельское 
хозяйство и продовольственную безопасность, а значит, 
и возможности мелких производителей в плане 
адаптации к изменению климата. 

Следует увеличить объемы климатического 
финансирования сельского хозяйства, чтобы получить 
возможность инвестирования в необходимые 
крупномасштабные преобразования его секторов и в 
создание климатически оптимизированных систем 
производства продуктов питания. Для финансирования 
двух направлений потребуются дополнительные 
средства из государственных источников, а также 
специализированные финансовые продукты, 
ориентированные на конкретных клиентов. 

Прежде всего, понадобятся более крупные авансовые 
инвестиции в повышение производительности труда 
фермеров, наращивание их потенциала в области 
адаптации к изменению климата и снижение 
интенсивности производственных выбросов. Это 
потребует значительного увеличения размеров 

ликвидного капитала и более гибких условий 
финансирования, в частности, составления графиков 
погашения инвестиций с учетом характера денежных 
потоков. Такой подход даст фермерам возможность 
осуществлять необходимые инвестиции для 
поддержания текущего уровня доходности, используя 
меньшие объемы ресурсов, и освоения методов и 
технологий, позволяющих повысить устойчивость к 
внешним воздействиям, сократив выбросы. Но для того 
чтобы этого добиться, нужны средства для 
финансирования второго направления – а именно, 
наращивания потенциала: необходимы такие 
учреждения и меры политики, которые дали бы 
фермерам возможность провести соответствующие 
преобразования. Создание более благоприятных 
условий особенно необходимо подавляющему 
большинству мелких фермерских хозяйств, которые 
полностью отрезаны от климатического 
финансирования и лишены возможностей 
инвестирования в такие виды производственной 
деятельности, которые позволили бы улучшить их 
экономическое положение, повысить 
производительность труда и увеличить доходы. 

Объемы климатического финансирования для 
осуществления преобразований, описанных в 
настоящем докладе, действительно нужно увеличить, 
но приток дополнительного финансирования потребует 
и повышения потенциала стран по реализации 
необходимых мероприятий на местах. В настоящее 
время ограниченность системного потенциала 
развивающихся стран затрудняет их доступ к 
климатическому финансированию сельского хозяйства 
и не позволяет эффективно использовать получаемые 
средства. Этот “разрыв в потенциале” в плане 
разработки политики и институционального развития, 
который может проявляться как у финансистов, так и у 
получателей средств, препятствует оказанию помощи в 
переходе к устойчивому развитию сельского хозяйства. 
Устранение проблем с потенциалом должно стать 
приоритетной задачей как для спонсоров, так и для 
самих стран, чтобы климатическое финансирование – 
если странам удастся реализовать планы по 
наращиванию его объемов, – могло выполнить свою 
преобразующую роль в секторе продовольствия и 
сельского хозяйства.
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При наличии мер политики и институциональных 
механизмов, способствующих необходимым 
преобразованиям, климатическое финансирование 
может также стать катализатором для привлечения 
более крупных потоков средств из государственных и 
частных источников на цели обеспечения 
устойчивости сельского хозяйства. Климатическое 
финансирование может помочь решить проблему 
нехватки средств, если будет продемонстрирована 
жизнеспособность инвестиций в климатически 
оптимизированное сельское хозяйство и разработаны 
и внедрены инновационные механизмы привлечения 
дополнительных источников инвестиций. Важным 
катализатором мероприятий по адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий 
могут стать климатические фонды, если их 
использовать стратегически для создания 
благоприятных условий, необходимых для развития 
климатически оптимизированного сельского 
хозяйства, направления государственных инвестиций 
на эти цели, а также мобилизации частного 
финансирования. 

Ликвидировав дефицит средств и став катализатором 
инвестиций, климатическое финансирование может 
укрепить механизмы управления рисками, 
содействовать созданию необходимых финансовых 

продуктов и устранить проблему ограниченности 
потенциала у кредиторов и заемщиков. Поэтому 
огромное значение будут иметь такие меры, как 
стабилизация условий, благоприятствующих 
инвестициям в климатически оптимизированное 
сельское хозяйство, учет проблематики изменения 
климата в процессах формирования и исполнения 
национальных бюджетов и раскрытие потенциала 
частного капитала в интересах развития климатически 
оптимизированного сельского хозяйства. И пока этого 
не произойдет, объемы климатического 
финансирования инвестиций в маломасштабное 
сельское хозяйство так и будут недостаточными, а это 
повлечет серьезные последствия в виде потери 
источников средств к существованию и повышения 
риска отсутствия продовольственной безопасности.  

Пришло время инвестировать в сельскохозяйственное 
развитие и развитие сельских районов. Проблема 
заключается в том, чтобы мобилизовать самые разные 
источники финансирования, в максимально возможной 
степени увязав между собой их цели и задачи, и 
сформировать политические и институциональные 
условия, благоприятствующие реализации 
преобразований, которые необходимы для искоренения 
нищеты, адаптации к изменению климата и 
ограничения выбросов парниковых газов. Â





























 ВРЕЗКА 3 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТВЕДЕНА ЗАМЕТНАЯ РОЛЬ В 
РУКОВОДСТВАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ 
СТРАН 
Целям в области адаптации к изменению климата и 
смягчению его последствий в секторах сельского 
хозяйства, землепользования, изменений в 
землепользовании и лесном хозяйстве отведена 
заметная роль в предполагаемых определяемых на 
национальном уровне вкладах (ПОНВ), которые, 
согласно принятому в декабре 2015 года 
Парижскому соглашению, в ближайшие годы будут 
руководством к действию для стран в их работе, 
связанной с изменением климата. ПОНВ включают 
в себя не только целевые показатели, но и 
конкретные стратегии устранения причин 
изменения климата и организации мер 
реагирования на его последствия. 
Проведенный ФАО анализ этих обязательств 
показывает, что во всех регионах мира сельское 
хозяйство будет играть ключевую роль в 
достижении к 2030 году целей, связанных с 
изменением климата. Из 188 стран, представивших 
свои ПОНВ, более 90 процентов упомянули 
сельское хозяйство как сектор, рассматриваемый в 
качестве поля для реализации инициатив по 
адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий.

Проведенный анализ показывает также, что 
сельскохозяйственные секторы должны будут 
обеспечить наибольшее количество возможностей 
для получения синергетического эффекта мер по 
адаптации и смягчению последствий, а также 
сопутствующих выгод социально-экономического и 
экологического характера. Порядка трети всех 
стран отдают должное (а в некоторых случаях и 
приоритет) действиям, которые обеспечат 
синергию мер по адаптации и смягчению 
последствий в сельском хозяйстве. Почти 30 
процентов стран упоминают получаемые в этой 
связи сопутствующие социальные, экономические 
и экологические выгоды, особенно в плане 
развития сельских районов и здравоохранения, 
сокращения масштабов нищеты и создания 
рабочих мест, а также сохранения экосистем и 
биоразнообразия. В том, что касается обеспечения 
гендерного равенства, сельское хозяйство 
отмечено как сектор, который более всех других 
позволяет расширить права и возможности 
женщин и снизить их уязвимость к изменению 
климата.

ИСТОЧНИК: FAO, 2016.

 ТАБЛИЦА 1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В XXI ВЕКЕ В ТРОПИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ И В МИРЕ В ЦЕЛОМ В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА 1,5 °C И 2 °C ОТНОСИТЕЛЬНО ДОИНДУСТРИАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 

Культура Регион Повышение температур относительно доиндустриальных уровней (в %)

1,5 °C 2,0 °C

Пшеница
В мире в целом 2 (от -6 до +17) 0 (от -8 до +21)

В тропических регионах -9 (от -25 до +12) -16 (от -42 до +14)

Кукуруза
В мире в целом -1 (от -26 до +8) -6 (от -38 до +2)

В тропических регионах -3 (от -16 до +2) -6 (от -19 до +2)

Бобы соевые
В мире в целом 7 (от -3 до +28) 1 (от -12 до +34)

В тропических регионах 6 (от -3 до +23) 7 (от -5 до +27)

Рис
В мире в целом 7 (от -17 до +24) 7 (от -14 до +27)

В тропических регионах 6 (от 0 до +20) 6 (от 0 до +24)

Примечание. В скобках указан вероятный (66%) доверительный интервал. 

ИСТОЧНИК: По материалам Schleusner et al., 2016, рис. 15.
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ГЛАВА 2

КЛИМАТ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОДРОБНЫЙ 
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
В этой главе подробно рассматриваются взаимосвязи 
между изменением климата, сельским хозяйством и 
продовольственной безопасностью. Обсуждается 
проблема биофизического воздействия изменения 
климата на секторы сельского хозяйства и социально-
экономические последствия такого воздействия, 
которые сказываются на ситуации с продовольственной 
безопасностью и питанием. Кроме того, исследуется 
вопрос о том, какой вклад в изменение климата вносят 
связанные с сельскохозяйственной деятельностью 
выбросы парниковых газов и их удаление из 
атмосферы. Подразумевается, что секторам сельского 
хозяйства необходимо не только адаптироваться к 
изменению климата, обеспечив устойчивость к нему, но 
и содействовать смягчению его последствий. n 

КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТА 
НА ЛЮДЕЙ
Пятый оценочный доклад МГЭИК подтверждает 
основные выводы предыдущих докладов этой группы в 
отношении эволюции климата планеты, его ожидаемых 
изменений, таких как повышение температуры, 
изменчивость осадков и экстремальные погодные 
явления и основных биофизических последствий 
глобального потепления, включая подъем уровня моря, 
подкисление океана, уменьшение размеров ледников, 
деградацию экосистем, повышение риска пожаров и 
нашествия насекомых-вредителей. Помимо того, что 
этот доклад позволяет получить более четкое 
представление о возможных изменениях количества 
осадков, в нем также использованы 
усовершенствованные методы моделирования и сбора 
данных для составления более точных среднесрочных 
прогнозов. Благодаря этому “каскадный эффект” 
воздействия изменения климата можно отследить по 
цепочке, начиная с влияния физических климатических 

параметров на промежуточные системы и заканчивая 
последствиями для населения (Kirtman et al., 2014).

Изменение климата коренным образом влияет на 
условия осуществления сельскохозяйственной 
деятельности. Во всех регионах мира растения, 
животные и экосистемы приспособились к 
сложившимся климатическим условиям. Но эти условия 
меняются, и то, какими будут результаты 
происходящих изменений, точно предсказать трудно. В 
ряде исследований описаны биофизические последствия 
ожидаемых изменений конкретно для агроэкосистем 
(врезка 5). Эти последствия могут быть самыми 
разными: от снижения урожайности и повышения ее 
изменчивости до замещения культур и утраты 
сельскохозяйственного биоразнообразия и 
экосистемных услуг. Ожидается, что по большей части, 
хотя и не всегда, последствия изменения климата для 
сельского хозяйства будут негативными. Тем или иным 
образом это затронет все сельскохозяйственные 
секторы: растениеводство, животноводство, рыбное и 
лесное хозяйство.

Изменение климата сказывается на ситуации в 
секторах сельского хозяйства во многих частях 
земного шара уже сейчас, и в ближайшие годы и 
десятилетия его последствия будут усиливаться. 
Многочисленные факты указывают на преобладание 
негативных результатов этого воздействия: падает 
продуктивность многих сельскохозяйственных 
систем, исчезают некоторые виды растений и 
животных. Эти изменения будут оказывать 
непосредственное влияние на сельскохозяйственное 
производство, что повлечет соответствующие 
экономические и социальные последствия и в 
конечном итоге скажется на продовольственной 
безопасности (рис. 3). Эхо этих последствий будет 
передаваться по различным каналам и повлияет на 
продовольственную безопасность во всех четырех ее 
измерениях (доступ, наличие, использование и 
стабильность). В каждом звене этой цепочки тяжесть 
последствий будет определяться как самим 
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характером потрясений, так и степенью уязвимости 
системы или группы населения к соответствующему 
стрессу (FAO, 2016а). n

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Изменение климата влияет на ситуацию в секторах 
сельского хозяйства множеством различных способов, 
которые варьируются в зависимости от региона 
(таблица 2). Например, при нем повышается 
изменчивость температуры и количества осадков, 
снижается предсказуемость сезонных погодных 
условий и увеличивается частота и интенсивность 
экстремальных явлений, связанных с погодой, таких 
как наводнения, циклоны и ураганы. Ожидается, что 
некоторые регионы столкнутся с проблемой 
продолжительных засух и дефицита воды. 
Повсеместное таяние ледников и снежного покрова на 
крупных горных хребтах, особенно в Азии, повлияет на 
объем и сроки схода водных потоков, что в конечном 
итоге уменьшит доступность воды для орошения ниже 
по течению. Повышение температуры приводит к 
изменениям географии и частоты вспышек болезней и 
нашествий вредителей. В низкоширотных регионах 
даже незначительное потепление приведет к снижению 
урожайности. Повышение частоты и интенсивности 
экстремальных погодных явлений подобных Южному 
колебанию Эль-Ниньо будет оказывать все большее 
влияние на климатические особенности и производство 
продуктов питания (врезка 6).

Производство 
сельскохозяйственных 
культур
Воздействие изменения климата на урожайность 
основных сельскохозяйственных культур, вероятно, 
относится к тем вопросам, связанным с 
продовольственной безопасностью, которым посвящено 
большинство исследований. Более чем за два 
десятилетия, прошедших после глобальной оценки 
потенциального воздействия изменения климата на 
обеспечение населения планеты продовольствием, 
которую провели Розенцвейг и Пэрри (Rosenzweig and 
Parry, 1994), накопился большой массив информации, 

касающейся наблюдаемых и прогнозируемых 
последствий изменения климата для урожайности 
(см., например, работы Parry, Rosenzweig and Livermore, 
2005; Cline, 2007; Всемирный банк, 2010 и Rosenzweig et 
al., 2014). Авторы большинства исследований 
ограничиваются изучением ситуации с основными 
сельскохозяйственными культурами; о последствиях 
изменения климата для многих других важных культур 
известно гораздо меньше.

В нескольких регионах мира воздействие прошлых 
климатических тенденций на производство 
сельскохозяйственных культур очевидно (Porter 
et al., 2014), при этом негативные последствия 
наблюдаются чаще, чем позитивные. Есть данные, 
позволяющие говорить о том, что изменение климата 
отрицательно сказывается на урожайности пшеницы и 
кукурузы уже сейчас. Согласно широко цитируемым 
оценкам, за период с 1980 по 2008 годы падение 
урожайности пшеницы во всем мире составило 
5,5 процентов, а кукурузы – 3,8 процента по сравнению 
с показателями, которые наблюдались бы в случае, если 
бы климат на планете оставался стабильным (Lobell, 
Schlenker and Costa-Roberts, 2011). 

Точные последствия изменения климата для 
урожайности предсказать очень трудно. Они будут 
зависеть от множества факторов, включая физические 
параметры (температура, характер осадков и 
“удобрение углекислым газом”), изменения в 
агроэкосистемах (например, вследствие исчезновения 
опылителей и роста распространения болезней и 
вредителей) и адаптационные меры со стороны 
населения. Результаты воздействия на рост и развитие 
культур повышения температуры до оптимального 
уровня, как правило, хорошо известны, однако о том, 
что происходит в случае выхода температуры за 
пределы оптимального диапазона, мы знаем гораздо 
меньше. Результаты недавних исследований 
подтвердили вредность воздействия повышения 
содержания озона в тропосфере на урожайность, потери 
которой для сои, пшеницы и кукурузы в 2000 году 
оценивались на уровне 8,5–14 процентов, 
3,9–5 процентов и 2,2–5,5 процентов, соответственно 
(Porter et al., 2014). Некоторые другие потенциальные 
последствия изменения климата для функционирования 
экосистем, такие как баланс вредителей и 
сельскохозяйственных культур, а также воздействие на 
опылителей, оценить трудно, и в моделях, 
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ТРИ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ, СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 2014 ГОД (С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ)

Источники 
выбросов в 
порядке их 
значимости

Страны из 
развитых 
регионов

Восточная и 
Юго-Восточная 

Азия

Латинская 
Америка и 
Карибский 

бассейн

Северная 
Африка и 

Западная Азия

Океания, кроме 
Австралии и 

Новой 
Зеландии

Южная Азия Африка к югу от 
Сахары

1
Интестинальная 

ферментация 
(37%)

Выращивание 
риса (26%)

Интестинальная 
ферментация 

(58%)

Интестинальная 
ферментация 

(39%)

Культивация 
органических 

почв (59%)

Интестинальная 
ферментация 

(46%)

Интестинальная 
ферментация 

(40%)

2
Искусственные 

удобрения 
(17%)

Интестинальная 
ферментация 

(24%)

Оставленный 
на пастбищах 

навоз (23%)

Оставленный 
на пастбищах 

навоз (32%)

Интестинальная 
ферментация 

(14%)

Выращивание 
риса (15%)

Оставленный 
на пастбищах 

навоз (28%)

3

Уборка, 
хранение и 

использование 
навоза (12%)

Искусственные 
удобрения 

(17%)

Искусственные 
удобрения (6%)

Искусственные 
удобрения 

(18%)

Уборка, 
хранение и 

использование 
навоза (14%)

Искусственные 
удобрения 

(15%)

Пожары в 
саваннах (21%)

ИСТОЧНИК: FAO, 2016d.

В этой главе рассмотрены потенциальные последствия 
изменения климата для сельского хозяйства, 
социально-экономического развития и, в конечном 
счете, для продовольственной безопасности. К 
основным видам воздействия на сельское хозяйство 
относятся повышение частоты засух и экстремальных 
погодных явлений, нарастание проблем, связанных с 
болезнями и вредителями, а также утрата 
биоразнообразия. Долгосрочные прогнозы указывают 
на негативные последствия изменения климата для 
производства продовольствия, которые после 2030 года 
будут усугубляться. Снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства, рыбного и лесного хозяйства с 
большей вероятностью будет наблюдаться в 
развивающихся регионах с тропическим климатом, чем 
в развитых странах с умеренным. 

Поскольку последствия изменения климата для 
сельскохозяйственного производства и продуктивности 
сельского хозяйства усугубляются, то возрасти должны 
будут как цены на продовольствие на мировом рынке, 
так и численность тех, кому может угрожать отсутствие 
продовольственной безопасности. И хотя до 2050 года 

для формирования тенденций в области 
продовольственной безопасности более значимым 
фактором будет не изменение климата, а ход социально-
экономического и технологического развития, 
недооценивать воздействие изменения климата на 
сельское хозяйство и продовольственную безопасность 
не следует, особенно на региональном уровне, потому 
что его опосредованное влияние на социально-
экономическую ситуацию в наибольшей степени 
ощутят на себе жители сельских районов с низким 
уровнем дохода и страны с высокой зависимостью от 
сельского хозяйства. 

В следующей главе рассматриваются возможные 
варианты адаптации сельскохозяйственных секторов к 
текущим или ожидаемым изменениям, позволяющие 
свести к минимуму их пагубные последствия и 
воспользоваться имеющимися возможностями; особое 
внимание будет уделено мелким собственникам и 
небольшим производственным системам. Потенциал по 
смягчению последствий изменения климата и 
возможные сопутствующие выгоды мер по адаптации и 
смягчению последствий рассмотрены в главе 4.
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АДАПТАЦИЯ 
МАЛОМАСШТАБНОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К 
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Большая часть бедных и голодающих жителей планеты 
живет в сельских районах. Эти люди добывают свой 
скудный заработок, занимаясь сельским хозяйством. В 
2010 году до 900 млн из почти 1,2 млрд людей, 
находящихся за порогом крайней нищеты, проживали в 
сельских районах. Из них примерно 750 млн работали в 
сельском хозяйстве, как правило, занимаясь мелким 
семейным фермерством (Olinto et al., 2013). Несмотря на 
то что в ближайшие 15 лет до 200 млн сельских 
бедняков могут уехать в большие и малые города, 
большинство все же останется на селе. За этот период 
прогнозируется незначительный рост сельского 
населения в менее развитых регионах (UN-DESA, 2015), 
и, согласно оценкам, примерно 700 млн сельских 
жителей будут жить за чертой бедности. Без 
согласованных действий по улучшению источников 
средств к существованию в сельских районах будет 
невозможно искоренить бедность к 2030 году.

Огромное число мелких фермерских семей во всем 
мире оправдывает особое внимание к угрозам, которые 
изменение климата несет их источникам средств к 
существованию, и настоятельную необходимость 
приданию этим источникам средств к существованию 
устойчивого характера. В этой главе рассматриваются 
основные слабые места маломасштабных систем 
сельскохозяйственного производства перед рисками в 
связи с изменением климата и даются оценки вариантов 
минимизации уязвимости за счет устойчивой 
интенсификации, диверсификации и стратегий 
управления рисками. На основе оценки имеющихся 
доказательств в отношении расходов на адаптацию 
авторы приходят к выводу, что цена бездействия 
значительно превышает затраты на меры, которые 
позволят повысить жизнестойкость, устойчивость и 
благополучие маломасштабных систем 
сельскохозяйственного производства. n 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПУТЕЙ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ НИЩЕТЫ 
Ликвидация нищеты в сельских районах играет 
важнейшую роль в искоренении голода и нищеты в 
глобальном масштабе. На протяжении последних 
десятилетий на примере широкого круга стран и 
условий можно судить о том, что сокращение 
масштабов нищеты было связано с ростом стоимости 
сельскохозяйственного производства, расширением 
миграции из села в город и переходом от экономики, 
опиравшейся в основном на сельское хозяйство, к более 
диверсифицированным источникам дохода и занятости. 
Во всех странах, добившихся резкого сокращения 
масштабов нищеты, отмечался рост 
производительности труда в сельском хозяйстве и, 
следовательно, заработков на селе (Timmer, 2014). Так, 
Руанде и Эфиопии удалось добиться весьма 
значительных темпов роста производительности и, 
соответственно, существенного сокращения масштабов 
сельской нищеты. 

Вместе с тем, возможности и проблемы, связанные с 
ростом производительности труда в сельском 
хозяйстве, сегодня весьма отличаются от тех, с 
которыми приходилось сталкиваться в прошлом. Рост 
рынков продовольствия и сельскохозяйственной 
продукции создает как возможности для мелких 
собственников, так, порой, и препятствия, ведущие к их 
изоляции. Рост доли частного сектора в разработке и 
распространении сельскохозяйственных технологий не 
только открыл новые возможности, но и изменил 
условия доступа к этим технологиям. 

Сталкиваясь с разного рода препятствиями и 
располагая неодинаковыми возможностями, сельское 
население в мире имеет различные варианты 
преодоления нищеты (Wiggins, 2016). Возможности тех, 
кто имеет хороший доступ к стремительно 

ГЛАВА 3
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расширяющимся рынкам, весьма отличаются от 
возможностей жителей более отдаленных районов. 
Большую роль также играет демография. В странах 
Африки к югу от Сахары сельское население будет 
молодо, а обрабатываемые ими участки – более 
мелкими. В отдельных частях Азии население скорее 
всего будет старше, а площадь фермерских хозяйств – 
больше. В ряде случаев для облегчения доступа к 
ценным рыночным цепочкам потребуется укрупнение 
сельскохозяйственных угодий (Masters et al., 2013). 
Другими возможными вариантами являются 
диверсификация за счет источников доходов, не 
связанных с сельским хозяйством – вследствие 
миграции некоторых членов домохозяйств или полного 
отказа от занятия сельским хозяйством и переселения в 
города (Wiggins, 2016). Для мелких фермеров 
практическая польза любой из этих стратегий зависит 
от их местонахождения и уровня экономического 
развития несельскохозяйственного и 
сельскохозяйственного секторов.

Ожидается, что изменение климата в основном будет 
негативно воздействовать на производство 
продовольствия и продукции сельского хозяйства на 
значительной части территории развивающихся стран. 
Успех усилий по развитию сельской экономики и 
ликвидации нищеты в сельских районах также будет в 
решающей степени зависеть от укрепления 
устойчивости сельскохозяйственных систем к 
изменению климата, особенно мелких фермерских 
хозяйств, и широкого внедрения устойчивых в 
экологическом, социальном и экономическом плане 
методов управления земельными, водными, рыбными и 
лесными ресурсами. n

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ 
УЯЗВИМОСТИ ПЕРЕД 
ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Считается, что мелкие сельскохозяйственные 
производители в развивающихся странах весьма 
уязвимы перед изменением климата и именно им 
наиболее выгодно укрепление устойчивости. МГЭИК 
определяет уязвимость как степень, в которой 
природная или социальная система может получить 
ущерб от последствий изменения климата. Она зависит 
от длительности воздействия, а также 
чувствительности и потенциала адаптации системы 
(IPCC, 2001). 

В главе 2 содержится краткая информация о природе 
рисков в сельскохозяйственных системах во всем мире 
в связи с изменением климата. В целом масштабы 
воздействия риска весьма различны и меняются с 
течением времени. Для большинства развивающихся 
стран влияние изменения климата на урожайность 
сельскохозяйственных культур и продуктивность скота 
скорее негативно и имеет тенденцию к усилению. 
Локальные погодные встряски и новые вредители и 
болезни уже угрожают стабильности растениеводства, 
подчеркивая острую необходимость принятия срочных 
управленческих мер по адаптации (FAO, 2016a). 

Последние проведенные ФАО исследования 
последствий климатических встрясок для 
маломасштабного сельского хозяйства в странах 
Африки к югу от Сахары (обобщены в таблице 7) 
выявили, что урожайность в большинстве случаев 

 ТАБЛИЦА 7 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Эфиопия Малави Нигер Уганда Объединенная 
Республика 

Танзания

Замбия

Среднее количество осадков ++ +++ +++ + + +++

Изменчивость осадков - Н/д --- СН - СН

Средняя максимальная 
температура воздуха

--- --- -- -- + -

Максимальная изменчивость 
температур

--- Н/д -- -- СН Н/д

Общее количество сухих 
сезонов

Н/д --- Н/д Н/д Н/д Н/д

Примечания: СН = статистически незначимый; Н/д = нет данных; “+” = значительное положительное воздействие на урожайность; “-” = значительное 
негативное воздействие на урожайность. Один, два или три знака “+” или “-” относятся к уровню достоверности в размере 10, 5 или 1%. Данные по 
Малави, Объединенной Республики Танзания и Замбии отражают влияние на урожайность исключительно кукурузы.
ИСТОЧНИКИ: Asfaw et al., 2016a; Asfaw, Maggio and Lipper, 2016; Asfaw, Di Battista and Lipper, 2016; Asfaw, Coromaldi and Lipper, 2016; Arslan et al., 2015; FAO, 
2016b, 2016c
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стать одной из форм диверсификации источников 
средств к существованию, обеспечивающей 
значительные выгоды для многих сельских 
домохозяйств. Она является ключевым источником 
диверсификации, укрепляющей устойчивость 
домохозяйств и обеспечивающей средства для 
инвестиций, повышающих производительность. 
Оборотной стороной медали являются многочисленные 
трудности, риски и опасности, с которыми часто 
сталкиваются мигранты.

Согласно одному исследованию, с нынешнего времени 
до 2050 года из-за климатических и экологических 
проблем могут покинуть свои дома сотни миллионов 
людей (IIED, 2010). Такие прогнозы способствовали 
включению миграции в число проблем, требующих 
решения в контексте адаптации к изменению климата. 
В своих стратегиях адаптации государства склоняются 
к одному из двух возможных подходов 
(KNOMAD, 2014). Согласно первому и наиболее 
распространенному, адаптация рассматривается как 
способ уменьшения миграционного давления, 
позволяющий людям оставаться в местах постоянного 
проживания благодаря улучшению методов ведения 
сельского хозяйства и развитию инфраструктуры. 
Второй подход видит в миграции адаптационную 
стратегию, смягчающую давление народонаселения на 
уязвимые районы. Особый интерес для директивных 
органов в области развития представляет потенциал 
мигрантов, уже проживающих за пределами уязвимых 
районов, в плане помощи своим родным общинам в 
адаптации к изменению климата.

Важную роль в смягчении многих рисков, связанных с 
миграцией, могут играть социальная защита и активная 
политика на рынке труда. Повышение качества 
образования и профессиональной подготовки 
расширяет перспективы трудоустройства жителей 
сельских районов, принявших решение мигрировать, 
особенно молодежи и тех, кто стремится найти более 
квалифицированную работу в устойчивом сельском 
хозяйстве. Предоставление подходящей транспортной и 
коммуникационной инфраструктуры, будь то 
напрямую через государственный сектор или за счет 
поощрения частных инвестиций, будет весьма важно 
для сокращения расходов на поездки и отправку 
денежных переводов, а также для обеспечения обмена 
информацией по вопросам занятости и возможностей 
для ведения бизнеса. n 

КАКОВА БУДЕТ 
СТОИМОСТЬ АДАПТАЦИИ?
Во сколько на деле обойдется укрепление потенциала 
мелких производителей по адаптации к изменению 
климата? Этот вопрос возникает часто, особенно в 
контексте поиска новых источников финансирования 
работы в области климата. В обзоре литературы по 
вопросам затрат и выгод от адаптации к изменению 
климата числится более 500 работ по данной теме 
(Watkiss, 2015). Оценки разнятся в силу многих причин, 
в том числе в связи с различиями в региональном 
охвате, сценариях изменения климата, в методах и 
моделях, а также в рамках рассмотренных временных 
параметров, мер по адаптации и мер секторального 
характера. В различных исследованиях глобального 
характера отмечается, что цена бездействия 
значительно перевешивает издержки адаптации к 
изменению климата (Stern, 2007; OECD, 2012; Stern 
2014; OECD, 2015). В ряде исследований на страновом 
уровне приводится сравнительный анализ “цены 
бездействия” по сравнению с расходами на адаптацию. 
В данной работе мы рассмотрим два таких 
исследования, проведенных в развивающихся странах, 
где значительная часть фермеров является мелкими 
собственниками. В этой связи в предпринятом по 
инициативе ФАО исследовании основное внимание 
уделяется мелким собственникам в четырех странах 
(врезка 13).

В проведенном в Уганде исследовании суммарное 
экономическое бремя изменения климата для сельского 
хозяйства, водных ресурсов, энергетики и 
инфраструктуры за период с 2010 по 2050 годы 
оценивается в сумму порядка 273-437 млрд долл. США, 
в зависимости от оценок перспектив социально-
экономического развития и масштабов изменения 
климата (Markandya, Cabot-Venton and Beucher, 2015). 
Если учитывать лишь сектор сельского хозяйства, то 
цена бездействия в плане сокращения продукции 
растениеводства и животноводства за тот же период 
составит 22–38 млрд долл. США. В то время как 
бюджет на адаптацию, включая расходы на более 
эффективные ирригационные системы, улучшенные 
сорта сельскохозяйственных культур, более 
адаптированные и продуктивные породы скота и 
кредитные учреждения, может достичь почти 644 млн 

| 65 |

��������� ��� � ������� �������������� � ��������� �������� 2016



����� 3 ��������� �� ������������� ��������� ������
� � ��������	 � ������

долл. США в год к 2025 году, цена бездействия была бы 
в 46 раз больше.

Тематическое исследование, проведенное во Вьетнаме, 
также показало, что экономические затраты, связанные 
с изменением климата, скорее всего намного превысят 
расходы на адаптацию (World Bank, 2010c). Несмотря на 
то, что адаптация не может предотвратить 
экономических потерь в результате изменения климата, 
она позволяет значительно сократить их масштабы. Без 
адаптации потери в сельском хозяйстве из-за изменения 
климата достигают 2 млрд долл. США в год. Потери 
возможны и с учетом адаптации, однако они скорее 
всего не превысят 500 млн долл. США, что сократит 
общие потери до 1,5 млрд долл. США в год. Адаптация 
будет включать такие фермерские адаптационные 
стратегии, как изменение сроков посева, применение 
засухоустойчивых или устойчивых к засолению сортов, 
а также участие государства, включая инвестиции в 
ирригацию и увеличение расходов на научные 
исследования и разработки в области сельского 
хозяйства. Расходы на адаптацию, которые, по оценкам, 
составят порядка 160 млн долл. США в год в течение 
2010-2050 годов, будут равняться лишь малой доле от 
экономии за счет снижения расходов на адаптацию.

Подводя итоги, можно отметить, что хотя и 
систематизированных исследований, посвященных 
цене адаптации маломасштабного сельского хозяйства 
к изменению климата, на сегодня немного, имеющиеся 
данные указывают на исключительно положительный 
баланс выгод и затрат. Это особенно верно, когда они 
рассматриваются не только в плане разницы между 
ценой бездействия и выгодами от действий, но также 
при сопоставлении расходов на инвестиции в 
климатически оптимизированные методы ведения 
сельского хозяйства и достижений в плане роста 
урожайности, улучшения источников средств к 
существованию и сокращения числа людей, не 
обеспеченных продовольствием. Главный вопрос в 
этой связи заключается в том, как управлять 
процессом перехода к устойчивому развитию 
сельского хозяйства и сведения к минимуму 
операционных расходов для мелких производителей. n 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДОМ 
К КЛИМАТИЧЕСКИ 
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ 
МАЛОМАСШТАБНЫМ 
СИСТЕМАМ
Выявление барьеров на пути 
к принятию и оценке 
компромиссов 
Климатически оптимизированное сельское хозяйство 
допускает возможность компромиссов, а также 
синергии между его тремя целями: устойчивым 
повышением производительности, укреплением 
потенциала адаптации и устойчивости к потрясениям, а 
также сокращением выбросов парниковых газов. Это 
особенно важно при рассмотрении вариантов 
преобразования маломасштабного сельского хозяйства 
в целях сокращения масштабов нищеты в условиях 
изменения климата. Дискуссия по поводу возможных 
компромиссов между смягчением последствий 
изменения климата и обеспечением продовольственной 
безопасности была весьма оживленной из-за опасений, 
что на мелких фермеров в развивающихся странах 
возложат расходы по сокращению выбросов 
парниковых газов в целях смягчения проблемы 
изменения климата, возникшей не по их вине и из-за 
которой они страдают больше других (Lipper et 
al., 2015). 

В рамках климатически оптимизированного подхода 
эта проблема решается путем определения затрат на 
меры по смягчению с помощью создания базы данных в 
привязке к конкретным объектам. Сначала проводится 
обстоятельная оценка препятствий, с которыми 
сталкиваются мелкие фермеры на пути к климатически 
оптимизированным устойчивым сельскохозяйственным 
системам (врезка 14). Эта первоначальная оценка затем 
обсуждается всеми заинтересованными сторонами с 
тем, чтобы решить, какие изменения в области 
политики и механизмах стимулирования требуются для 
создания благоприятных условий для такого перехода.

»
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ГЛАВА 4

СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В 
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СИСТЕМАХ
Изучив в главе 3 меры, направленные на обеспечение 
устойчивости мелких фермеров и уязвимых групп 
населения сельских районов к изменениям климата, мы 
рассматриваем агропродовольственные системы в 
более широком контексте для оценки их 
потенциального вклада в смягчение последствий 
изменения климата. Сельскохозяйственные сектора 
призваны сыграть свою роль в смягчении последствий 
изменения климата, поскольку на них будет 
приходиться растущая доля глобальных выбросов – 
надеемся, постепенно сокращающихся – и поскольку 
при определенных условиях они могут способствовать 
поглощению двуокиси углерода.

Ожидается, что выбросы в сельском хозяйстве будут 
расти вместе с расширением спроса на продовольствие, 
который в настоящее время определяется ростом 
населения и доходов, а также сопутствующими 
изменениями в рационах питания, выражающимися в 
потреблении большего количества пищевых продуктов 
животного происхождения. Сельское хозяйство может 
внести вклад в смягчение последствий изменения 
климата, наращивая производство без увеличения 
объема выбросов за счет сокращения интенсивности 
выбросов (количество ПГ на единицу продукции). Это, 
в свою очередь, может быть дополнено мерами, 
направленными на сокращение потерь и порчи 
продовольствия, и изменение моделей потребления 
пищевых продуктов.

Сельскохозяйственные секторы, особенно лесное 
хозяйство, обладают исключительным потенциалом 
поглощения углерода за счет абсорбции CO2 и 
секвестрации углерода в биомассе и почве. Однако в 
настоящее время обезлесение является крупным 
источником выбросов, а неустойчивые методы ведения 
сельского хозяйства продолжают истощать запасы 
органического углерода в почве планеты. Освоение 
потенциала лесов и сельскохозяйственных угодий по 

поглощению углерода будет зависеть от биофизических 
условий, технических возможностей и политики. 

Поскольку как выбросы от сельского хозяйства, так и 
поглощение являются частью глобальных углеродных 
(C) и азотных (N) циклов, оптимальное использование 
потенциала сельского хозяйства для смягчения 
последствий изменения климата требует в первую 
очередь понимания этих циклов и взаимодействия с 
ними различных видов сельскохозяйственной 
деятельности. Это понимание позволит получить более 
полное представление о проблемах, сопряженных с 
сокращением выбросов в сельском хозяйстве, что 
связано со сложными биофизическими процессами, 
мониторинг которых и управление которыми 
осуществлять труднее, чем в случае с другими 
антропогенными источниками парниковых газов. 
Повышение эффективности использования природных 
ресурсов в сельском хозяйстве будет центральным 
элементом стратегий смягчения последствий изменения 
климата. 

Важно помнить, что в секторах сельского хозяйства 
невозможно разделить задачи обеспечения 
продовольственной безопасности, адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий, так 
как между ними есть синергетические связи и 
компромиссы. Копящийся опыт показал, что для 
эффективной с точки зрения затрат реализации мер по 
адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий, требуются комплексные пакеты 
технологий и методов, адаптированные к конкретным 
агроэкологическим условиям производителей. n 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 
И СМЯГЧЕНИЯ ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЙ
На сельское и лесное хозяйство, а также другие виды 
землепользования (СХЛХДВЗ) приходится примерно 
21 процент общего объема выбросов парниковых газов. 
Все выбросы двуокиси углерода в секторе СХЛХДВЗ 
вызваны такими изменениями в землепользовании, как 
сведение лесов для создания пастбищ или занятия 
земледелием. Большая часть выбросов метана и закиси 
азота является результатов применяемых 
агротехнологий (таблица 5). Поэтому роль сельского 
хозяйства в смягчении последствий изменения климата 
будет зависеть от совершенствования управления 
углеродным и азотным циклами в сельском хозяйстве 
(врезка 16)

Поглощение углерода почвой 
как фактор сокращения 
выбросов
Объемы потерь углерода в результате текущей и 
прошлой деятельности человечества являются 
предметом серьезной озабоченности. За последние 
150– 300 лет потери углерода от использования 
земельных ресурсов и изменений в землепользовании, 
главным образом, обращения лесов в 
сельскохозяйственные угодья, оцениваются в пределах 
100–200 млрд т (Houghton, 2012). Роль почв как 
наземного регулятора углеродного и азотного циклов 
признается все шире, особенно в контексте нового 
климатического режима, установленного Парижским 
соглашением от декабря 2015 года, в котором 
содержится призыв к принятию мер по сохранению и 
наращиванию объемов поглотителей и накопителей 
парниковых газов. 

Почвы занимают второе место после океанов по объему 
накопленного углерода, и даже незначительные 
изменения в запасах органического углерода в почвах 
могут вызвать серьезные колебания уровней 

атмосферного CO2 (Chappell, Baldock and 
Sanderman, 2016). На глубине до одного метра в 
мировых почвенных ресурсах, за исключением вечной 
мерзлоты, содержится 500±230 Гт углерода (Гт C), что 
равноценно двукратному объему углерода, 
содержащемуся в атмосфере в виде CO2 (Scharlemann et 
al., 2014). Почвы имеют высокую способность к 
поглощению углерода, особенно деградированные 
почвы после восстановления (Lal, 2010). 

Потенциал почвы по связыванию углерода может 
поддерживаться и укрепляться за счет применения 
соответствующих методов ведения сельского 
хозяйства, позволяющих восстановить здоровье почв и 
их плодородие для сельскохозяйственного 
производства. Поощрение устойчивого использования 
почвенных ресурсов, таким образом, приносит 
многочисленные выгоды: повышение продуктивности, 
содействие адаптации к изменению климата, 
связывание углерода и сокращение выбросов ПГ (FAO 
and ITPS, 2015). В то время как признается роль почв в 
качестве потенциальных поглотителей и накопителей 
углерода, знания о нынешнем состоянии запасов 
углерода в почве и их реальном потенциале поглощения 
до сих пор ограничены. Причиной этого является 
отсутствие соответствующей информации и 
надлежащих систем мониторинга.

Для того чтобы задействовать потенциал связывания 
атмосферного углерода почвами, необходимо внедрять 
устойчивое почвопользование на системном уровне, 
подразумевающее реализацию ряда функций, 
обеспечивающих спектр экосистемных услуг (FAO and 
ITPS, 2015). Технический потенциал связывания 
органического почвенного углерода находится в 
диапазоне от 0,37 до 1,15 Гт С в год (Sommer and Bossio, 
2014; Smith et al., 2008; Paustian et al., 2004). Это – 
технический потенциал при том допущении, что 
управление всеми сельскохозяйственными землями 
будет осуществляться с целью поглощения углерода. 
Однако уровень поглощения почвенного углерода 
сельскохозяйственными землями составляет от 0,1 до 1 
т C на один гектар в год (Paustian et al., 2016). Поэтому 
для ежегодного поглощения 1 Гт С необходимо 
переориентировать миллиарды гектаров земель для 
оптимального поглощения углерода. При этом вначале 
уровни поглощения будут относительно невелики и 
достигнут пика по истечении 20 лет, после чего будут 
постепенно снижаться (Sommer and Bossio, 2014). 

| 80 |





����� 4 ��������� ����������� ��������� � ������ � ������������������
 �������


Потенциал сокращения выбросов закиси азота в 
глобальной продовольственной системе к 2030 году и к 
2050 году за счет применения усовершенствованных 
методов проиллюстрирован в таблице 11. Оценки 
основаны на возможности повышения эффективности 
применения азота и/или снижения интенсивности 
выбросов (Oenema et al., 2014). На основании 
проведенного обзора литературы и экспертных оценок 
делаются следующие допущения: применяются 
усовершенствованные процессы в растениеводстве и 
животноводстве, использовании навоза и 
продовольствия, а пищевые рационы отличаются 
пониженным содержанием животного белка. По итогам 
пяти проанализированных сценариев последствиями 
являются как прямые, так и косвенные выбросы N2O. 
(Для сравнения, потенциал глобального потепления от 
1 млн т выбросов N2O эквивалентен воздействию 
265 млн т выбросов углекислого газа).

В условиях базового сценария ежегодные объемы 
выбросов закиси азота в сельском хозяйстве вырастут с 
4,1 млн т в 2010 году до 6,4 млн т в 2030 году и до 
7,5 млн т в 2050 году. Стратегии сокращения выбросов в 
перспективе способны удержать объемы выбросов на 
уровне 4,1 млн т в 2030 году и снизить их до 3,3 млн т к 
2050 году. Улучшения в растениеводстве, особенно при 
применении удобрений, сулят наибольшую выгоду. 
Однако для сокращения прогнозируемого в 
соответствии с базовым сценарием роста выбросов к 
2030 году будет необходимо принять все пять 
представленных в таблице 11 стратегий сокращения 
выбросов, включая такие изменения в поведении, как 
снижение доли животного белка в пищевых рационах, 
что влияет на точность прогнозов сокращения 
выбросов. Эти стратегии кажутся технически 
осуществимыми, но на пути к их применению есть 
множество препятствий. Для достижения планируемого 
объема сокращения выбросов N2O потребуются 
крупные инвестиции в образование, профессиональную 
подготовку, демонстрацию и разработку локально-
адаптированных технологий.

Сокращение выбросов закиси азота будет зависеть от 
методов управления, направленных на устранение их 
коренных причин. Связанные с выбросами 
биофизические процессы варьируются в зависимости от 
климатических и агроэкологических условий, а также 
систем земледелия. Исследования с применением 
ядерных и изотопных технологий могут способствовать 
лучшему пониманию этих процессов и 

совершенствованию систем мониторинга выбросов 
закиси азота (врезка 17). n

ПОБОЧНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО 
СОКРАЩЕНИЮ И 
АДАПТАЦИИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
УКРЕПЛЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Улучшение управления углеродным и азотным 
циклами играет центральную роль как для сокращения 
нетто-выбросов ПГ в секторе сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и землепользования, так и в плане 
повышения эффективности мировой 
продовольственной системы. Поскольку меры по 
сокращению выбросов и адаптации к последствиям 
изменения климата в равной степени способствуют 
продовольственной безопасности и экологической 
устойчивости, они могут быть реализованы совместно 
и одновременно тогда, когда можно получить весомый 
синергетический эффект. Повышение эффективности 
управления углеродным и азотным циклами может 
способствовать укреплению устойчивости к 
изменчивости климата, сокращению выбросов ПГ и 
укреплению продовольственной безопасности через 
увеличение объема производства продовольствия. 
Ключом к выполнению данных задач является 
устойчивая интенсификация (см. главу 3), 
способствующая увеличению производства пищевых 
продуктов на единицу вводимых ресурсов при 
одновременном сокращении нагрузки на окружающую 
среду и выбросов ПГ – не в ущерб способности 
будущих поколений удовлетворять собственные 
потребности (Garnett et al., 2013; Smith et al., 2013). 

Многие страны видят в секторах сельского хозяйства 
наибольшие возможности для синергетического 
взаимодействия процессов адаптации к изменению 
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отмечалось и снижение урожайности (Pittelkow et 
al, 2015).

Поглощение углерода сельскохозяйственными почвами 
может быть недолговечным. Дополнительные объёмы 
почвенного углерода, которые сохраняются в почве 
благодаря применению усовершенствованных методов 
ведения сельского хозяйства, отчасти находятся в 
незащищенной форме, и при прекращении применения 
упомянутых методов часть запасов углерода 
распадётся. Более того, поглощение почвенного 
углерода может привести к краткосрочному 
увеличению выбросов закиси азота, а недостаток 
фосфора и азота в почве может воспрепятствовать 
удержанию в ней почвенного органического углерода 
(Penuelas et al., 2013). 

Меры, направленные на использование выгод, которые 
даёт почвенный органический углерод в плане 
смягчения последствий изменения климата, необходимо 
применять в долгосрочной перспективе и масштабах 
ландшафтов, а не отдельных полей. При этом 
необходимо понимать, что на внедрение мер, 
способствующих поглощению почвенного 
органического углерода, потребуется время, и что его 
объемы будут расти лишь в течение конечного периода, 
пока не будет достигнуто новое равновесие. 
Дополнительно образовавшийся запас будет 
необходимо отслеживать и сохранять с применением 
соответствующих методов землепользования. Все эти 
факторы рассматривались в рамках поддержанной ФАО 
инициативы по восстановлению истощенных 
лугопастбищных угодий в китайской провинции 
Цинхай (врезка 19).

Наконец, агролесоводство - использование деревьев и 
кустарников в системах растениеводства и 
животноводства - предотвращает эрозию почв, 
улучшает их водопроницаемость и смягчает 
воздействие экстремальных погодных явлений. Оно 
также способствует диверсификации источников 
дохода и обеспечивает фураж для скота. Выращивание 
таких азотфиксирующих бобовых деревьев, как 
Faidherbia albida, улучшает плодородие почвы и 
повышает урожайность. Несмотря на очевидные и 
многочисленные доказательства положительного 
влияния агролесоводства на продуктивность, 
потенциал адаптации и способность удерживать 
углерод, большое разнообразие условий и видов 

деревьев предполагает их рассмотрение в различных 
контекстах. n 

РАСХОДЫ, СТИМУЛЫ И 
ПРЕПЯТСТВИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С МЕРАМИ ПО 
СМЯГЧЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
Имеется множество осуществимых и перспективных 
подходов к смягчению последствий изменения климата 
в секторе СХЛХДВЗ и значительный технический 
потенциал. Но каковы стоимость и экономическая 
целесообразность мер по смягчению последствий 
изменения климата? Иными словами, какая 
гипотетическая цена углерода смогла бы побудить 
фермеров, рыбаков и лесников применять 
соответствующие меры, направленные на поглощение 
углерода и сокращение выбросов? 

На основе общего потенциала лесного и сельского 
хозяйства по смягчению последствий изменения 
климата, охарактеризованного МГЭИК в своем 
Четвёртом оценочном докладе, эксперты МГЭИК 
предположили, что к 2030 году он составит от 
≈3 до ≈7,2 Гт эквивалента углекислого газа в год при 
цене 20 и 100 долл. США за тонну углерода 
соответственно (Smith et al., 2014)8. Среди регионов 
самым большим потенциалом сельского и лесного 
хозяйства и землепользования в плане смягчения 
последствий изменения климата обладает Азия, причём 
при любой стоимости выбросов (рис. 15 на основе 
данных работы Smith et al., 2014). 

8 После публикации Четвертого оценочного доклада МГЭИК в 2007 
году появился целый ряд глобальных оценок потенциала поглощения 
углерода на различных уровнях цен. Эти оценки существенно отличаются 
друг от друга. Для уровня стоимости выбросов, не превышающего 20 долл. 
США за тонну, они находятся в диапазоне 0,12-3,03 Гт Э CO2-экв в год. Для 
значений до 100 долл. США за тонну они находятся в диапазоне 0,49- 0.6 Гт 
CO2-экв (Smith et al., 2014).
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ГЛАВА 5

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ: ПЕРЕСМОТР 
МЕР ПОЛИТИКИ И НАРАЩИВАНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА
В главах 3 и 4 представлены варианты экономических и 
технических решений по созданию устойчивости к 
изменению климата и содействию смягчению его 
последствий. Эти варианты необходимо будет 
поддержать соответствующими мерами политики, 
институциональными структурами и механизмами 
финансирования инвестиций. Многие из них важны и 
для развития сельского хозяйства в целом, но особую 
актуальность они приобретают в связи с 
необходимостью решения проблемы изменения 
климата. Существующие политические механизмы 
нужно будет преобразовать таким образом, чтобы эта 
проблема в них учитывалась. Помимо вопросов 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
как таковых, эти механизмы должны охватывать такие 
аспекты, как рациональное использование земельных и 
водных ресурсов, снижение рисков стихийных 
бедствий, социальная защита и НИОКР.

Во многих странах разработаны политические меры и 
стратегии в области изменения климата, в которых 
установлены общие цели и задачи, отражающие 
относительную важность различных секторов 
экономики этих стран, а также соответствующие 
национальные приоритеты. Однако подробных планов 
действий по достижению климатических целевых 
показателей пока практически нигде нет. В этой главе 
представлен обзор мер политического характера, 
предложенных странами в отношении сельского 
хозяйства, землепользования и изменений в 
землепользовании и лесном хозяйстве (ЗИЗЛХ) в своих 
предполагаемых определяемых на национальном 
уровне вкладах (ПОНВ), которые были составлены в 
соответствии с Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 
ООН). Обсуждается вопрос о том, каким образом эти 
национальные обязательства должны быть увязаны с 
мерами политики и институтами, чтобы обеспечить 
действенное решение проблем, с которыми 
сталкивается сельское хозяйство в связи с изменением 
климата. n

В "ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
ВКЛАДАХ" СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ОТВЕДЕНА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ
На состоявшейся в декабре 2015 года парижской 
конференции по изменению климата (КС 21) 
предполагаемые определяемые на национальном уровне 
вклады стран послужили основой для переговоров и 
помогли составить Парижское соглашение об 
изменении климата. Однако, несмотря на взятые 
странами обязательства по достижению определенных 
целевых показателей в области смягчения последствий, 
эти целевые показатели, если они будут достигнуты, 
обеспечат к 2030 году совокупные уровни выбросов 
парниковых газов, примерно на 28 процентов 
превышающие те, которые необходимы для удержания 
прироста глобальной температуры в пределах 2˚C. 

Но даже при том, что замыслы недостаточно 
амбициозны для достижения необходимых результатов, 
и несмотря на явное сопротивление заключению 
юридически обязывающих международных 
соглашений, многие страны предприняли некоторые 
шаги к тому, чтобы определиться со своими действиями 
в области борьбы с изменением климата. 
В соответствии с Парижским соглашением, каждая из 
сторон РКИК ООН должна подготовить и обеспечить 
выполнение своего определяемого на национальном 
уровне вклада (ОНВ). Эти вклады обновляются каждые 
пять лет и регистрируются в публичном реестре. Если 
страна уже представила свой ПОНВ ранее, то этот 
ПОНВ становится ОНВ после ратификации страной 
данного соглашения. Не будучи юридически 
обязывающими, на ближайшие годы ОНВ являются для 
стран ориентирами в их работе, связанной с изменением 
климата. Они включают в себя не только целевые 
показатели, но и конкретные стратегии устранения 
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проблем в области адаптации и предоставляют 
хорошую возможность учесть интересы и 
потребности сельскохозяйственных секторов и 
субъектов в национальных стратегиях и мерах 
политики общего характера. Свои НПА составили 
три страны: Бразилия, Буркина-Фасо и Камерун; все 
они придают большое значение вопросам адаптации 
в сельском хозяйстве.

 � Мероприятия по смягчению с учетом 
национальных особенностей (NАМА), согласно 
определению РКИК ООН, готовятся национальными 
правительствами в контексте устойчивого развития 
и предусматривают соответствующие меры 
национального уровня, направленные на сокращение 
выбросов в развивающихся странах (UNFCCC, 
2016b). Как правило, они прописаны подробнее, чем 
ПОНВ, и могут осуществляться в рамках 
соответствующих проектов, программ, 
общеотраслевых мероприятий, а также на уровне 
политики (Wilkes, Tennigkeit and Solymosi, 2013). 
Необходимо определить либо пересмотреть 
отраслевые меры политики и увязать их с политикой 
и приоритетами в области изменения климата. 
Следует также разработать базовые сценарии и 
оценить потенциал различных вариантов в плане 
смягчения последствий. Кроме того, необходимо 
определить препятствия, стоящие на пути 
реализации этих вариантов. Должны быть созданы 
институциональные механизмы для координации и 
финансирования, а также для измерения, отчетности 
и контроля результатов деятельности. Порядка 13 
процентов NАМА в реестре Конвенции относятся к 
сектору СХЛХДВЗ (UNFCCC, 2015). n

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
СОГЛАСОВАННОСТЬ ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА С ЦЕЛЯМИ В 
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
НПДА, НПА и NАМА ориентированы на мероприятия, 
способствующие решению проблемы изменения 
климата либо путем адаптации к нему, либо путем 

смягчения его последствий. Однако, как уже говорилось 
в главах 3 и 4, для того чтобы эти мероприятия были 
эффективны и обеспечивали получение сопутствующих 
выгод, они должны быть неотъемлемой частью более 
общей политики в области сельского хозяйства, 
продовольствия и питания. 

Восстановление лесов и деградированных почв, методы 
климатически оптимизированного сельского хозяйства 
и более рациональное использование водных ресурсов – 
все это может способствовать не только увеличению 
продуктивности, необходимой для удовлетворения 
растущего спроса на продовольствие, повышению 
устойчивости систем земледелия к внешним факторам 
и сокращению интенсивности выбросов, связанных с 
деятельностью секторов растениеводства, 
животноводства, рыбного и лесного хозяйства, но и 
повышению уровня связывания углерода в лесах и 
почвах. Вместе с тем, как было отмечено в главах 3 и 4, 
перехода к устойчивым методам ведения сельского 
хозяйства может оказаться недостаточно для того, 
чтобы поставить продовольственные системы на 
устойчивый путь развития и искоренить голод. Для 
того чтобы этого добиться, необходимы 
дополнительные усилия во всех секторах экономики, 
позволяющие обеспечить сокращение выбросов 
парниковых газов с целью удержания прироста 
глобальной температуры в пределах 2 °C, а также 
повышение устойчивости к внешним факторам и 
укрепление источников средств к существованию тех, 
кто не благополучен с точки зрения продовольственной 
безопасности. Меры политики в области 
сельскохозяйственного развития и развития сельских 
районов, способствующие диверсификации источников 
доходов и возможностей занятости для малоимущих и 
неблагополучных в плане продовольственной 
безопасности слоев населения, должны быть дополнены 
мерами, направленными на решение проблемы 
углеродного следа, оставляемого всеми 
продовольственными системами в целом, – например, с 
помощью мероприятий, увязывающих пищевые 
предпочтения людей с целями охраны окружающей 
среды.

С точки зрения сельского хозяйства такой комплексный 
подход должен начинаться с понимания движущих 
механизмов сельскохозяйственного производства и 
решений в области природопользования, их 
воздействия на источники средств к существованию 
фермеров и тех последствий, которые они несут для 
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Организация институтов и 
мер политики в целях 
создания систем, более 
устойчивых к внешним 
воздействиям и 
обеспечивающих 
сокращение выбросов
Учитывая ту роль, которую страны отводят в своих 
ПОНВ мероприятиям по адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий, одним из 
приоритетных направлений работы должна стать 
поддержка производителей пищевых продуктов в их 
усилиях по адаптации и удержанию выбросов ПГ под 
контролем. Для того чтобы фермеры, животноводы, 
рыбаки и лесоводы перешли на новые, более 
устойчивые к внешним воздействиям источники 
средств к существованию, нужна соответствующая 
институциональная среда, благоприятствующая таким 
переменам. В настоящее время, однако, меры политики 
и институциональные условия такого рода зачастую 
отсутствуют, особенно для мелких производителей.

Необходимо обеспечить такие институциональные 
механизмы, которые способствовали бы увеличению и 
стабилизации доходов от производства 
сельскохозяйственной продукции. Центральная роль 
здесь принадлежит рынкам производственных 
ресурсов и сельскохозяйственной продукции, но, как 
оказалось, немаловажное значение имеют и другие 
институты: например, ориентированные на сельское 
население программы кредитования и страхования, 
системы распространения сельскохозяйственных 
знаний, механизмы владения и пользования 
земельными и водными ресурсами, а также субсидии 
на приобретение производственных ресурсов; все это 
либо способствует, либо, наоборот, препятствует 
переходу мелких производителей на более устойчивые 
к внешним факторам методы хозяйствования (см. 
главу 3, а также: McCarthy, Best and Betts, 2010; Asfaw, 
Coromaldi and Lipper, 2015; Asfaw et al., 2015; Asfaw, 
DiBattista and Lipper, 2014; Arslan et al., 2014; 2015; 
Arslan, Belotti and Lipper, 2015).

Но для того чтобы производители пищевых продуктов 
могли получить доступ к вводимым ресурсам и 
технологиям, необходимым для адаптации к изменению 
климата, и, диверсифицировав свою деятельность, 

продавать свою продукцию, в условиях изменения 
климата даже более важным было бы создание прочных 
связей мелких производителей с местными, 
национальными и региональными рынками. Развитие 
рыночных связей также требует инвестиций в малые и 
средние предприятия пищевой промышленности и в 
мелкооптовую и мелкорозничную торговлю. Для 
снижения операционных издержек, связанных с 
доступом к рынкам, и создания механизмов 
регулирования, позволяющих устранить разрыв в 
экономическом и политическом весе между мелкими 
производителями, их организациями и остальными 
организациями-контрагентами, может понадобиться 
вмешательство государства. n

УКРЕПЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Трансграничные проблемы
Решение проблемы изменения климата нередко требует 
коллективного управления природными ресурсами, 
что, в свою очередь, может вызывать необходимость 
мероприятий трансграничного характера. Кроме того, 
изменение климата повысит потенциал 
распространения вредителей и болезней, а также 
перемещения продукции из одной страны в другую. Все 
это требует укрепления регионального и 
международного сотрудничества в целях содействия 
обмену знаниями, управлению общими ресурсами, а 
также обмену генетическими ресурсами растений и 
животных и их оценке.

Многие ресурсы, от которых зависит деятельность 
секторов сельского хозяйства (такие как вода, рыбные 
запасы и экосистемы), трансграничны по своей природе. 
Изменения в окружающей среде приведут к изменению 
доступности этих ресурсов и миграции видов, людей и 
человеческой деятельности, поскольку им нужно будет 
как-то приспособиться к этим переменам. Кроме того, 
для таких экстремальных явлений, как лесные пожары, 
вторжения чужеродных видов и распространение 
вредителей и болезней, не существует национальных 
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Для стабилизации условий, благоприятствующих 
инвестициям в климатически оптимизированное 
сельское хозяйство, учета проблематики изменения 
климата в процессах формирования и исполнения 
национальных бюджетов и раскрытия потенциала 
частного капитала в интересах развития климатически 
оптимизированного сельского хозяйства сделать 
предстоит еще очень многое. Международное 
климатическое финансирование можно использовать 
стратегически в целях мобилизации внутренних 
ресурсов, как государственных, так и частных, а также 
для привлечения дополнительных средств из 
международных государственных источников. 

Какая часть новых обязательств по климатическому 
финансированию будет направлена на поддержку 
мероприятий по адаптации и смягчению последствий в 
секторах сельского хозяйства, пока не ясно, но суммы 

могут быть значительными. Переход к устойчивым, 
невосприимчивым к внешним воздействиям 
климатически оптимизированным продовольственным 
и сельскохозяйственным системам требует адаптации к 
изменению климата и принятия обязательств по 
смягчению его последствий во всех секторах сельского 
хозяйства. Этот переход будет зависеть от действий 
директивных органов, гражданского общества, 
фермеров, скотоводов, лесоводов и рыбаков, а также 
всех заинтересованных сторон во всех 
продовольственных и сельскохозяйственных 
производственно-сбытовых цепях во всем мире. И 
жизненно необходимо добиться того, чтобы объемы 
климатического финансирования сельского хозяйства 
соответствовали той роли, которую должен сыграть 
этот сектор в обеспечении продовольственной 
безопасности и организации мер реагирования на 
изменение климата в настоящем и в будущем.

ВЫВОДЫ

капитала, при которой государственное 
финансирование может поглощать риски, связанные 
с изменением климата, или увеличить коэффициент 
погашения в целях оптимизации денежных потоков 
проекта); и 

 � поддержка формирования расширенного набора 
финансовых инструментов в целях повышения 
эффективности и разработки более целостных и 
комплексных решений. Такими инструментами 
могут быть страховые продукты, складские 
свидетельства и финансирование производственно-
сбытовых цепей. 

Климатическое финансирование может также 
использоваться для оказания технической помощи, 
которая крайне необходима субъектам финансовой 
системы для повышения их потенциала по управлению 
сельскохозяйственными рисками, а также для 
удовлетворения конкретных потребностей мелких 
сельхозпроизводителей и МСП, бизнес и навыки 
финансового управления которых также следует 
укрепить таким образом, чтобы они могли 
воспользоваться появляющимися возможностями 

финансирования. Помощь в наращивании потенциала 
должна быть ориентирована на укреплении навыков 
заемщиков и кредиторов в области поиска и реализации 
инвестиций, которые повышают устойчивость к 
изменению климата и по возможности способствуют 
сокращению выбросов. Помощь кредиторам должна 
улучшить их понимание рисков в секторах сельского 
хозяйства и содействовать разработке 
специализированных сельскохозяйственных 
финансовых продуктов и услуг с учетом требований 
конкретных заказчиков для поддержки инвестиций. 

В обозримом будущем операционные издержки 
останутся одной из проблем сельскохозяйственного 
финансирования. Но если удастся воспользоваться 
тенденцией к популяризации мобильных финансовых 
услуг, то климатическое финансирование может 
способствовать дальнейшему развитию и широкому 
внедрению этих услуг, которые призваны 
удовлетворить потребности мелких 
сельхозпроизводителей и МСП в инвестициях в 
климатически оптимизированное сельское хозяйство в 
отдаленных районах. n
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