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СОВЕТ 
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Рим, 24–28 апреля 2023 года 

Глобальные проблемы в области продовольственной безопасности и 
причины их возникновения: конфликты и войны на Украине и 
в других странах, замедление и спады в экономике и изменение 

климата 

 

Резюме 
В данном документе, подготовленном на основе документа Совета CL 171/3, в котором была 
представлена обновленная информация о глобальной ситуации в области 
продовольственной безопасности и ответных мерах ФАО, рассматриваются глобальные 
проблемы в области продовольственной безопасности и причины их возникновения,  
а также содержится специальный раздел о влиянии войны на Украине на глобальную 
продовольственную безопасность. В нем описаны краткосрочные и долгосрочные факторы, 
угрожающие глобальной продовольственной безопасности, и действия, необходимые для 
смягчения их воздействия, особенно на наиболее уязвимые группы населения.  
Тенденция к росту масштабов хронического голода, тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания стала следствием совокупного 
воздействия конфликтов и войн, изменчивости климата и экстремальных погодных условий, 
замедления и спадов в экономике, растущей нехватки ресурсов, социальной и политической 
нестабильности. Улучшению положения в области продовольственной безопасности и 
питания препятствуют такие факторы, как нищета и неравенство, причиной которых нередко 
становятся неблагоприятные меры политики. В последнем разделе документа кратко 
описаны основные действия, которые необходимо предпринять для преодоления 
вышеперечисленных проблем. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Максимо Тореро Кульену (Mr Máximo Torero Cullen), 
главному экономисту 
Тел.: +39 06570 50869 

Эл. почта: Maximo.Torero@fao.org 

Проект решения Совета 
Совету предлагается принять к сведению приведенную в настоящем документе информацию 
и дать указания по своему усмотрению. 

http://www.fao.org/
mailto:Maximo.Torero@fao.org


2  CL 172/5 

I. Введение 
1. В 2022 году мир продолжал подвергаться воздействию пересекающихся потрясений, 
к которым добавилось снижение темпов восстановления после пандемии COVID-19. 
В настоящем документе, подготовленном на основе документа Совета CL 171/3, в котором 
была представлена обновленная информация о глобальной ситуации в области 
продовольственной безопасности и рисках в этой сфере, а также о мерах реагирования ФАО на 
кризис, рассматриваются глобальные проблемы в области продовольственной безопасности и 
их факторы, включая конфликты и войны на Украине и в других странах, замедление и спады в 
экономике и изменение климата. В нем описаны краткосрочные и долгосрочные факторы, 
угрожающие глобальной продовольственной безопасности, и действия, необходимые для 
смягчения их воздействия, особенно на наиболее уязвимые группы населения.  

II. Глобальная ситуация в области продовольственной безопасности 

Хроническое отсутствие продовольственной безопасности 

2. По оценкам, приведенным в последнем издании доклада "Положение дел в области 
продовольственной безопасности и питания в мире" (СОФИ), опубликованном в 
июле 2022 года, число недоедающих в мире в 2021 году выросло до 828 млн, увеличившись 
на 150 млн с начала пандемии COVID-19 и на 46 млн с 2020 года. С 2015 года 
распространенность недоедания (РН) оставалась примерно на одном уровне и в 2019 году 
составляла 8,0 процента, но в 2020 году она выросла до 9,3 процента и в 2021 году продолжала 
расти, хотя и не столь высокими темпами, достигнув 9,8 процента.  

3. В 2021 году в большинстве регионов Африки, Азии и Латинской Америки и 
Карибского бассейна рост масштабов голода продолжался, но темпы его снизились по 
сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительный рост по сравнению с 2019 годом как 
в процентном отношении, так и по количеству недоедающих наблюдался в Африке.  

4. Согласно прогнозам, в 2030 году в мире будет насчитываться почти 
670 млн недоедающих – на 78 млн больше, чем в сценарии, при котором пандемии не было. 

5. Как показывают оценки глобальной распространенности умеренного или острого 
отсутствия продовольственной безопасности, основанные на анализе данных о субъективных 
ощущениях людей, связанных с ограниченным доступом к продовольствию, собранных с 
использованием шкалы восприятия отсутствия продовольственной безопасности (ШВОПБ), 
после резкого роста этого показателя в 2020 году (на 350 млн человек по сравнению с 
периодом до пандемии COVID-19) в 2021 году показатели остались практически неизменными 
и составили около 2,3 млрд человек (почти 30 процентов мирового населения).  

6. Серьезную обеспокоенность вызывает рост распространенности острого отсутствия 
продовольственной безопасности с 9,3 процента в 2019 году до 11,7 процента в 2021 году, т.е. 
на 207 млн человек всего за два года, что также свидетельствует об ухудшении положения, 
в первую очередь тех, кто и ранее сталкивался с серьезными трудностями.  

7. Наконец, в 2020 году здоровый рацион не могли позволить себе почти 3,1 млрд человек 
в мире, что на 112 млн человек больше, чем в 2019 году.  

8. В настоящее время ведется подготовка доклада СОФИ за 2023 год, в котором будет 
рассмотрено, как урбанизация изменяет продовольственные системы и влияет на 
продовольственную безопасность и питание. 

Тяжелое отсутствие продовольственной безопасности 

9. В последние семь лет число людей, столкнувшихся с тяжелым отсутствием 
продовольственной безопасности возросло как в абсолютных цифрах, так и в процентах от 
общей численности проанализированного населения, находящегося на трех самых высоких 
стадиях тяжелого отсутствия продовольственной безопасности. Такая динамика 
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свидетельствует об ухудшении положения в области продовольственной безопасности в ряде 
стран и об увеличении доступности данных и более широком географическом охвате анализа.  

10. Согласно прогнозам, представленным в опубликованном в сентябре 2022 года издании 
Глобального доклада о продовольственных кризисах (ГДПК), в 2022 году с тяжелым 
отсутствием продовольственной безопасности столкнутся и будут нуждаться в экстренной 
помощи до 205 млн человек в 45 странах мира (стадия 3 или выше по ККС/ГС или ее 
эквивалент). Учитывая дополнительные данные по восьми странам и территориям, полученные 
в результате последнего анализа 2022 года, это число достигнет 222 млн человек в 53 странах и 
территориях, проанализированных в ГДПК – 2022. Эта цифра выше представленной в 
предыдущем издании доклада, согласно которому в условиях высокого уровня тяжелой 
продовольственной безопасности находились 193 млн человек в 53 странах (ГДПК – 2022). 
Самые актуальные данные будут представлены в ГДПК – 2023, который будет опубликован 
в мае. Однако, по предварительным оценкам, наблюдаемая тенденция к росту сохранится.  

11. За последние семь лет значительно увеличилось число людей, находящихся в условиях 
чрезвычайной ситуации (стадия 4 по ККС/ГС), т.е. в крайне тяжелом положении, когда 
необходимы безотлагательные меры по спасению жизней и источников средств к 
существованию и остается последняя возможность избежать экстремальных последствий: если 
в 2016 году в таком положении находились 14,5 млн человек в 14 странах, то в 2022 году – уже 
39 млн в 34 странах1. Неуклонно растет и число стран, население которых столкнулось 
с катастрофическим отсутствием продовольственной безопасности (стадия 5 по ККС/ГС): 
в 2016 году в таком положении находились две страны, в 2020 году – три, в 2021 году – 
четыре, а в 2022 году – семь стран. По прогнозам, в январе 2023 года от катастрофического 
отсутствия продовольственной безопасности (стадия 5 по ККС/ГС) будет страдать население 
шести стран.  

III. Факторы отсутствия продовольственной безопасности  
12. Тенденция к росту масштабов хронического голода, тяжелого отсутствия 
продовольственной безопасности и неполноценного питания стала следствием совокупного 
воздействия конфликтов, изменчивости климата и экстремальных погодных условий, 
усиливающейся нехватки ресурсов, экономических трудностей, а также социальной и 
политической нестабильности. Усилиям по улучшению положения в области 
продовольственной безопасности и питания препятствуют такие факторы, как нищета и 
неравенство, причиной которых нередко становятся неблагоприятные меры политики.  

13. В ГДПК – 2022 основным фактором тяжелого отсутствия продовольственной 
безопасности, от которого в 2021 году страдали 139,1 млн человек в 24 странах и территориях, 
были названы конфликты и отсутствие безопасности. Основными факторами тяжелого 
отсутствия продовольственной безопасности 30,2 млн человек в 21 стране и 23,5 млн человек в 
восьми странах были признаны экономические потрясения и экстремальные погодные условия. 
Усиление влияния экономических потрясений на тяжелое отсутствие продовольственной 
безопасности соответствует наблюдаемой в последние годы тревожной тенденции.  

Конфликты и отсутствие безопасности 

14. Конфликты и отсутствие безопасности приводят к утрате источников средств 
к существованию и перемещению населения, часто на длительные периоды и с 
неопределенными перспективами возвращения и восстановления. Конфликты и голод – 
взаимосвязанные проблемы, которые необходимо решать одновременно. Без ощутимых 
успехов в сфере разрешения конфликтов, подкрепленных сильной политической волей и 
безотлагательными действиями, невозможно добиться масштабных, долгосрочных результатов 
в плане обеспечения продовольственной безопасности и наоборот.  

                                                           
1 ИСПБ и Глобальная сеть по борьбе с продовольственными кризисами. 2022. ГДПК. Положение дел на 
середину 2022 года. Рим. 
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15. В 2000 году общее число конфликтов (включая насильственные конфликты с участием 
государства, без участия государства и конфликты с односторонним насилием), 
отслеживаемых в рамках Программы сбора данных по конфликтам Уппсальского 
университета, составило 121, а в 2017 году выросло до 175. По последним данным, в 2021 году 
было зарегистрировано 170 конфликтов; при этом конфликты и отсутствие безопасности стали 
важнейшей причиной тяжелого отсутствия продовольственной безопасности во всех 
10 крупнейших продовольственных кризисах: в Афганистане, на Гаити, в Демократической 
Республике Конго, Йемене, северной Нигерии, Сирийской Арабской Республике, Судане, 
Южном Судане и Эфиопии. В 2022 году конфликты и отсутствие безопасности оставались 
одним из факторов тяжелого отсутствия продовольственной безопасности во всех этих 
странах. 

16. Война на Украине, в которой участвуют две страны – крупнейшие производители 
сельскохозяйственной продукции, усугубила положение с отсутствием продовольственной 
безопасности в мире (более подробную информацию о конкретных последствиях войны на 
Украине см. в части IV настоящего документа). Российская Федерация и Украина входят в 
число крупнейших производителей продовольствия в мире. Обе страны являются чистыми 
экспортерами сельскохозяйственной продукции и занимают ведущие позиции на мировых 
рынках пищевых продуктов, на которых экспортные поставки зачастую осуществляет очень 
узкий круг субъектов. Кроме того, Российская Федерация – один из крупнейших экспортеров 
удобрений и один из ключевых игроков на мировом рынке энергоресурсов. В связи с войной 
возник ряд рисков для рынков и сбыта продовольственных и сельскохозяйственных товаров, 
включая торговые и логистические, ценовые, производственные и энергетические риски. 
Многие наименее развитые страны (НРС) и страны с низким уровнем дохода и дефицитом 
продовольствия (СНДДП), импортируют из Российской Федерации и Украины значительную 
долю пищевых продуктов и удобрений.  

Изменчивость климата и экстремальные погодные явления 

17. Более изменчивый климат не только сказывается на уровне сельскохозяйственного 
производства, но и создает повышенные риски возникновения экстремальных погодных 
явлений, изменения схем посевов, вспышек вредителей и болезней. В долгосрочной 
перспективе изменение погодных условий также способствует увеличению интенсивности 
использования ограниченных природных ресурсов, провоцируя споры на местном уровне, 
которые негативно влияют на продовольственную безопасность и питание, а затем, когда с 
помощью сельского хозяйства становится невозможно получать достаточные средства к 
существованию, приводят к росту миграции.  

18. Возросло количество стихийных бедствий, связанных с погодными условиями. По 
данным Всемирного банка, в период с 1976 по 1990 год малые страны2 в среднем сталкивались 
с семью климатическими бедствиями в год, а в период с 2006 по 2021 год этот показатель 
вырос до 13, преимущественно в связи с засухами. Количество штормов оставалось 
относительно стабильным, но они имели более разрушительные последствия.  

19. В 2022 году во многих районах северного полушария наблюдалась исключительно 
жаркая и сухая погода и уровень воды во многих реках опустился до критически низкого, что 
усилило трудности в цепочках поставок. Например, в Пакистане рекордные уровни осадков в 
июле и августе вызвали масштабные наводнения, которые унесли жизни около 1700 человек; 
вынудили 7,9 млн человек покинуть свои дома и нанесли ущерб 33 млн человек3. 
В Восточной Африке по состоянию на март 2023 года уровень осадков не достигал средних 
показателей в течение пяти сезонов подряд, что стало самой длительной серией засушливых 
сезонов за последние 40 лет, и существует реальная угроза шестого такого сезона (с марта по 
май 2023 года).  

                                                           
2 Страны с населением не более 1,5 млн человек. 
3 https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11359  

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11359
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20. Особенно уязвимы мелкие фермеры, чей потенциал в плане жизнестойкости снижается 
в результате многоплановых потрясений. В Африке сельское хозяйство и возобновляемые 
природные ресурсы служат источниками доходов, занятости, продовольствия, питания и 
общего благополучия 70–80 процентов мелких фермеров. За последние 10 лет от 
экстремальных климатических явлений в Африке пострадало в среднем 16 млн человек, 
а ущерб, по оценкам, составлял 0,67 млрд долл. США в год4. 

21. Непредсказуемость изменения климата и комплексные взаимосвязи между климатом и 
землей повышают уровни рисков, которые приходится регулировать. Оценки природных 
ресурсов планеты свидетельствуют о чрезмерном и неправильном использовании, деградации, 
загрязнении и растущем дефиците ресурсов5. Антропогенная деградация затрагивает 
35 процентов (1 660 млн га) сельскохозяйственных земель, причем одна пятая 
деградировавших вследствие деятельности человека земель находится в Африке к югу от 
Сахары.  

22. На долю сельского хозяйства приходится 72 процента мирового забора пресной воды. 
В 2018 году среднемировой уровень показателя 6.4.2 целей в области устойчивого развития 
(ЦУР) (водный стресс), используемого в качестве общего показателя физической нехватки 
воды, составил 18 процентов (что соответствует отсутствию стресса), тогда как в 
Северной Африке он превысил 100 процентов (критический стресс)6. В будущем изменение 
климата может привести к изменению и росту рисков и уязвимости растениеводства, 
связанных с водоснабжением и наличием воды. Кроме того, по мере повышения температуры 
будет увеличиваться интенсивность глобального водооборота, и согласно прогнозам, 
в большинстве регионов планеты повысится сезонная и долгосрочная изменчивость осадков и 
поверхностных стоков. Все эти факторы повлияют на сельскохозяйственные сектора и 
соответствующие производственно-сбытовые цепочки, источники средств к существованию и 
экосистемы7. 

23. Кроме того, изменение климата может повлиять на биоразнообразие и, следовательно, 
на продовольственную безопасность и питание. Биоразнообразие – источник экосистемных 
услуг, таких как формирование и сохранение здоровых почв, опыление растений, борьба 
с вредителями, обеспечение среды обитания для дикой флоры и фауны и поддержание 
жизнедеятельности различных видов, необходимых для производства продовольствия. 
Биоразнообразие уязвимо для изменения климата, но оно делает производственные системы и 
источники средств к существованию более стойкими к потрясениям и нагрузкам, в том числе к 
последствиям климатических явлений8.  

Экономические факторы 

24. Экономические потрясения приводят к замедлению роста экономики или к снижению 
экономических показателей и оказывают многоплановое воздействие на продовольственную 
безопасность. На уровне домохозяйств они ведут к сокращению возможностей для получения 
средств к существованию и к снижению доходов, а на национальном уровне ограничивают 
способность осуществлять долгосрочные инвестиции (в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, инфраструктуру и т.д.) и даже покрывать расходы на 
краткосрочные потребности (здравоохранение, системы социальной защиты и т.д.). 
Кризисы ведут к потере доверия иностранных инвесторов и оттоку капитала и, как следствие, 
к валютному и долговому кризису. Экономические потрясения продлевают и усугубляют 
продовольственные кризисы, особенно в странах, испытывающих тяжелое отсутствие 
продовольственной безопасности и нуждающихся в неотложной гуманитарной помощи.  

                                                           
4 https://www.fao.org/3/nc665en/nc665en.pdf  
5 Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства: системы на пределе. https://www.fao.org/3/cb7654ru/cb7654ru.pdf  
6 https://www.fao.org/3/cb1447ru/cb1447ru.pdf  
7 Стратегия ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы. 
https://www.fao.org/3/cc2274en/cc2274en.pdf 
8 https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf  

https://www.fao.org/3/nc665en/nc665en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7654ru/cb7654ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb1447ru/cb1447ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc2274en/cc2274en.pdf
https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
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25. Конфликт и замедление экономического роста – взаимоусиливающие явления. 
Конфликты не только являются основной причиной продовольственных кризисов, но и 
приводят замедлению и спадам в экономике, а также всеобъемлющим экономическим 
кризисам, которые делают продовольственные кризисы более серьезными и 
продолжительными. 

26. Экономическая зависимость от сырьевых товаров снижает потенциал для 
противостояния потрясениям. Изменения цен на сырьевые товары отрицательно сказываются 
на относительном объеме торговли. Например, 80 процентов стран, где во время недавних 
экономических потрясений выросли масштабы голода, в значительной мере зависели от 
торговли сырьевыми товарами. Косвенными последствиями истощения запасов иностранной 
валюты, обесценения и девальвации валют для экономических систем могут быть рост 
внутренних цен, безработица и потеря доходов. 

27. Как показала пандемия COVID-19, отсутствие экономической стабильности ведет к 
усилению неравенства, препятствует сокращению бедности и создает риск для 
продовольственной безопасности. В условиях экономической нестабильности малоимущие 
домохозяйства прибегают к негативным стратегиям выживания, что усугубляет отсутствие 
продовольственной безопасности на структурном уровне и оказывает неравномерное 
воздействие на распределение. Потеря реального дохода приводит к сокращению расходов на 
основные услуги, такие как образование и здравоохранение, и вынуждает домохозяйства 
сокращать количество потребляемой пищи или переходить от продуктов, богатых 
питательными веществами, к более калорийным продуктам, что ухудшает показатели питания 
населения. 

28. Спрос на продовольствие в меньшей степени зависит от краткосрочных колебаний 
доходов, а сельское хозяйство в целом не зависит от экономического цикла. Хотя его 
невосприимчивость к внешним воздействиям имеет стабилизирующий эффект, сельская 
экономика, особенно мелкие фермеры как чистые покупатели различных товаров, также 
страдают от высокой инфляции. Снижение объемов денежных переводов влияет на доходы, 
а возвращение в сельскую местность людей, вынужденных покидать городские районы из-за 
безработицы, снижает доход на душу населения в сельскохозяйственном секторе, ограничивая 
возможности для поддержания стабильного уровня инвестиций. 

29. Замедление экономического роста, стагнация и полномасштабные кризисы остаются 
частью глобального экономического ландшафта. В годы, предшествовавшие пандемии 
COVID-19, в среднем в семи субрегионах отмечались более низкие темпы увеличения 
реального валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, а в пяти из этих районов 
в разные годы регистрировалось их снижение (СОФИ, 2019). В 2018 году в этих пяти 
субрегионах проживали до 263 млн голодающих и свыше 56 млн детей в возрасте до пяти лет с 
отставанием в росте. 

30. Что касается глобальных показателей, то в 2022 году мировой ВВП оказался на 
3,1 процента ниже уровня, который прогнозировался в сценарии без COVID-19; кроме того, 
снизились темпы роста этого показателя в странах с низким и средним уровнем дохода. 
Пандемия COVID-19 усугубила неравенство между странами и внутри них, что было 
обусловлено неравномерными темпами восстановления экономики и тем, что потери доходов 
тех, кто больше всего пострадал от пандемии, так и не были компенсированы. В результате 
снижения темпов экономического роста в 2021 году число хронически голодающих людей 
выросло примерно на 150 млн человек по сравнению с показателем на момент начала 
пандемии (СОФИ, 2022). 

31. Война на Украине привела к росту неопределенности и усугубила макроэкономические 
проблемы, с которыми сталкивается мир. Она оказала косвенное воздействие в самых разных 
сферах, включая рынки сырьевых товаров и энергетических ресурсов, торговлю, финансовые 
потоки и перемещение миллионов людей. 
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IV. Последствия войны на Украине для глобальной продовольственной 
безопасности 

32. В войне на Украине участвуют два крупнейших производителя сельскохозяйственной 
продукции в мире. Как Украина, так и Российская Федерация являются чистыми экспортерами 
сельскохозяйственной продукции и занимают ведущие позиции на мировых рынках пищевых 
продуктов, на которых экспортные поставки зачастую осуществляет очень узкий круг 
субъектов. Кроме того, Россия является крупнейшим экспортером удобрений. 

33. Их критически важная роль особенно заметна в торговле. Эти страны являются 
важнейшими поставщиками основных пищевых продуктов для многих стран, в большой 
степени зависящих от импорта продовольствия и удобрений, в том числе для многих наименее 
развитых стран (НРС) и стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия 
(СНДДП). 

34. Учитывая лидирующие позиции Российской Федерации и Украины, очевидно, что 
война создает ряд новых рисков для рынков и сбыта продовольственной 
и сельскохозяйственной продукции. 

35. Поэтому война на Украине остается источником неопределенности на мировых рынках 
сельскохозяйственной продукции. Сокращение посевов на Украине вынуждает другие страны 
производить дополнительные объемы зерновых и масличных культур, чтобы восстановить 
мировые запасы и сдержать рост цен.  

Перспективы зернового сектора Украины 

36. Вследствие серьезных финансовых трудностей, с которыми сталкивается Украина, 
повреждения инфраструктуры и затрудненного доступа к полям в ряде районов страны 
площади посевов озимой пшеницы в 2023 году сократились на 40 процентов в годовом 
исчислении, и ожидается, что уровень производства пшеницы в 2023 году будет значительно 
ниже среднего показателя.  

37. По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, 
из-за временной оккупации и загрязнения минами посевные площади в 2023 году могут 
сократиться не менее чем на 20 процентов по сравнению с 2021 годом. По данным 
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывчатыми веществами загрязнены 
до 25 000 км2 сельскохозяйственных земель. 

38. Война нанесла значительный ущерб инфраструктуре и логистическим мощностям 
Украины, включая внутренние транспортные сети, морские порты, хранилища и 
перерабатывающие предприятия. В настоящее время общий доступный объем хранилищ на 
Украине составляет 69–71 млн тонн. Это на 15–17 млн тонн, или на 20 процентов, меньше по 
сравнению с довоенным объемом (86 млн тонн). Еще 7 млн тонн обеспечили предоставленные 
международными донорами пластиковые рукава для хранения. Оценочная стоимость ремонта 
и замены хранилищ достигает 1,1 млрд долл. США9. 

39. Эти повреждения ощутимо снизили экспортные возможности Украины и повысили 
затраты на организацию торговли зерном и себестоимость продукции10. Хотя были приложены 

                                                           
9 КШЭ, ноябрь 2022 года – https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Damages_report_issue2-1.pdf / 
По методике экспресс-оценки ущерба, соответствующей методикам Всемирного банка и ФАО.  
10 В ходе проведенной ФАО на Украине оценки воздействия войны на сельскохозяйственные 
предприятия, располагающие землей площадью до 200 га в форме общенационального обследования, 
публикация которой ожидается в апреле 2023 года, были выявлены следующие проблемы:  
a) более 90 процентов сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством 
сельскохозяйственных культур, сообщили об увеличении себестоимости продукции, и более двух третей 
из них (81 процент) отмечали значительное и резкое увеличение этого показателя, что свидетельствует 
об увеличении себестоимости продукции с начала войны более чем на 25 процентов; b) почти 
90 процентов сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственных 

https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Damages_report_issue2-1.pdf
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масштабные усилия по частичной компенсации таких сбоев, решения часто оказываются 
недостаточно эффективными или обеспечивают лишь временное улучшение положения. 
Например, распределение рукавов увеличило объемы хранилищ, которыми располагает страна, 
но они по-прежнему недостаточны. Использование рукавов может приводить не только к росту 
расходов на хранение, но и к снижению качества хранящегося в них зерна. Кроме того, 
нехватка складских площадей сказывается на экономическом положении фермеров, вынуждая 
их продавать зерно в убыток, и может привести к сокращению посевов в будущем.  

40. Война привела к сбоям в функционировании ключевых морских портов, участвующих 
в мировой торговле зерном, что отразилось на логистике морской торговли. Важную роль в 
смягчении этих проблем сыграли Черноморская зерновая инициатива и другие международные 
программы, включая расширение использования альтернативных методов перевозки, 
например, с использованием железнодорожного и речного транспорта, по так называемым 
"коридорам солидарности". 

41. Хотя увеличение объемов предложения и сокращение сбоев в торговле, с которыми 
сталкивается Украина (начиная с августа, благодаря Черноморской зерновой инициативе, 
в рамках которой к 12 марта было отгружено 24 млн метрических тонн, что эквивалентно 
9,4 млрд долл. США), помогли снизить мировые цены на пшеницу и другие фуражные 
зерновые по сравнению с высокими уровнями 2022 года, мировые цены на пшеницу остаются 
высокими. В феврале 2023 года мировые цены на пшеницу снизились на 5 процентов по 
сравнению с уровнем февраля 2022 года, но все еще на 29 процентов превышали средний 
показатель февраля за пять лет11.  

42. Тем не менее, приложенные усилия пока что не позволили восстановить довоенные 
объемы экспорта, и они по-прежнему сопряжены с высокими издержками. 
Реализация Черноморской зерновой инициативы по-прежнему ограничивается такими 
факторами, как недостаточные масштабы охвата портов и маршрутов.  

43. Кроме того, отправку грузов с территории Украины затрудняет высокая стоимость 
страхования, связанная с тем, что ряд перестраховщиков более не обеспечивают покрытие 
Черного моря, а банки не решаются финансировать сделки, чьи участники находятся в районе 
Черного моря, ввиду высоких рисков и опасения возможных санкций. Поскольку конфликт не 
прекращен, возможности Украины по посеву, сбору урожая и торговле зерном в ближайшие 
вегетационные сезоны в значительной мере остаются под вопросом. 

Экспортные ограничения в результате войны на Украине 

44. Экспортные ограничения повлияли на рынки продовольствия, кормов и удобрений. 
В данном разделе основное внимание уделяется прямым и косвенным последствиям войны на 
Украине. 

45. В начале 2022 года были введены ограничения на экспорт растительного масла и 
семена масличных культур, которые были в первую очередь связаны с дефицитом, 
обусловленным низкими урожаями 2021 года. Война на Украине усугубила потрясения на 
рынках подсолнечного масла и привела к перебоям поставок с Украины и из 
Российской Федерации (на эти две страны приходится три четверти мирового рынка сбыта 
подсолнечного масла). Начиная с июня – июля ограничения на эту продукцию в большинстве 
районов были постепенно сняты. 

46. После начала войны на Украине и в качестве меры реагирования на нее были 
существенно усилены ограничения на экспорт кукурузы и пшеницы (две основные статьи 
                                                           
культур, сообщили о снижении доходов от продажи, причем более 70 процентов из них отмечают 
значительное и резкое снижение этого показателя; и c) приблизительно 11 процентов 
сельскохозяйственных предприятий сообщили, что часть их земель может быть загрязнена 
неразорвавшимися боеприпасами. Наиболее серьезно пострадали прифронтовые области, где 
соответствующую информацию предоставили более четверти (26 процентов) респондентов. 
11 Более подробную информацию о Черноморской зерновой инициативе см. по адресу 
https://www.fao.org/3/cc4806en/cc4806en.pdf 
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экспорта Украины). В мае – июне 2022 года началось постепенное ослабление ограничений на 
экспорт кукурузы; на данный момент серьезными ограничениями остаются только экспортные 
пошлины на пшеницу, производимую в Российской Федерации, и введенный Индией 
экспортный контроль на экспорт собственной пшеницы. 

47. С сентября 2022 года были введены новые ограничения на экспорт риса из Индии, 
что создает определенные угрозы для этого небольшого по объему рынка. Эти решения были 
обусловлены серией локальных потрясений в сфере предложения (период аномально жаркой 
погоды в Индии, а затем наводнение в Пакистане) и реакцией на шок спроса, вызванный 
войной на Украине: в результате значительного повышения цен на корма на основе кукурузы и 
пшеницы в последующие месяцы вырос спрос на дробленый рис, что привело к росту цен на 
этот товар.  

48. Наконец, следует подчеркнуть, что разные экспортные ограничения неодинаковы по 
жесткости; одни приводят к почти полному прекращению экспорта (например, ограничение на 
экспорт пальмового масла из Индонезии в мае 2022 года), другие – создают дополнительное 
бремя, но оставляют возможности для сбыта (например, ограничение на экспорт пшеницы из 
Индии), при этом он зачастую осуществляется на основании межправительственных сделок, 
что ограничивает политические возможности ряда стран закупать необходимые им продукты и 
лишает многих игроков частного сектора возможности вести переговоры.  

Перспективы Украины с точки зрения продовольственной безопасности12 

49. Более половины сельских домохозяйств сообщили, что в период с июня по сентябрь 
2022 года расходы на продукты питания превысили 50 процентов общего объема их расходов. 
В прифронтовых областях 18 процентов респондентов (почти каждый пятый) заявили, что 
расходы на пищевые продукты превысили 75 процентов от общих расходов их домохозяйств. 
Общий показатель по стране составил около 14 процентов.  

50. Бедственное положение сельских жителей становится еще более очевидным, если 
учитывать, что для удовлетворения основных потребностей (т.е. для покупки пищевых 
продуктов, оплаты расходов на здравоохранение и основных жилищно-коммунальных услуг) 
они используют негативные стратегии преодоления трудностей.  

51. Значительная доля населения сельских районов страны (39 процентов) не прибегает к 
негативным стратегиям преодоления стрессов и кризисов, но в среднем около 57 процентов 
опрошенных домохозяйств используют для удовлетворения основных потребностей 
механизмы преодоления.  

Перспективы развития сектора производства удобрений 

52. Вследствие войны на Украине обострилась ситуация на рынках сельскохозяйственной 
продукции и энергоресурсов. 

53. В течение значительной части 2022 года цены на удобрения и другие 
сельскохозяйственные ресурсы (дизельное топливо, электроэнергию и т.д.) оставались 
высокими.  

54. Во многом из-за роста цен на энергоресурсы и природный газ, являющийся основным 
ресурсом для производства азотных удобрений, цены на мочевину, нитраты аммония и другие 
азотные удобрения достигли уровня, в четыре раза превышающего их многолетние средние 
значения.  

55. В апреле 2022 года цены на мочевину, одно из основных азотных удобрений, 
приблизились к 1100 долл. США за тонну, что почти в четыре раза выше среднего уровня, 
зарегистрированного в 2020 году. С тех пор цены на это удобрение значительно снизились и 
в феврале 2023 года составили 400 долл. США за тонну. 

                                                           
12 ФАО на Украине, оценка влияния войны на связанные с сельским хозяйством средства к 
существованию населения сельских районов, общенациональное обследование, декабрь 2022 года.  
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56. Еще более ощутимо снизились цены на европейский газ. Цены на платформе 
Title Transfer Facility (TTF) упали с более 320 евро/ МВт·ч в августе 2022 года до менее 
50 евро/ МВт·ч в феврале 2023 года. 

57. Цены на удобрения понизились более чем на 40 процентов по сравнению с рекордно 
высокими уровнями, зарегистрированными весной прошлого года. Тем не менее они остались 
на уровне почти вдвое выше, чем два года назад, и их доступность продолжает вызывать 
беспокойство, особенно в странах с низким уровнем дохода. 

V. Угрозы для глобальной продовольственной безопасности 
58. Чтобы решать описанные в предыдущем разделе проблемы, необходимо осуществлять 
тщательный мониторинг и обеспечивать достаточный и устойчивый финансовый и 
политический потенциал для эффективного реагирования. В этом разделе освещаются 
проблемы, наиболее актуальные для 2023 года.  

Макроэкономические риски в 2023 году 

59. Надежды на устойчивое восстановление экономики в 2022 году не оправдались из-за 
череды потрясений, связанных с войной на Украине, ужесточением кредитно-денежной 
политики для сдерживания стремительных темпов инфляции и с ухудшением ситуации на 
финансовых и валютных рынках. Темпы роста мировой экономики снизились с 5,9 процента 
в 2021 году до 2,9 процента в 2022 году, а в 2023 году ожидается стагнация на уровне 
1,7 процента, что ниже предыдущего оценочного показателя в 4 процента (Всемирный банк, 
2022). На фоне высокого уровня неопределенности в ближайшие месяцы мировая экономика 
будет подвергаться растущим рискам. В своей публикации "Перспективы развития мировой 
экономики", вышедшей в январе 2023 года, Международный валютный фонд (МВФ) отметил, 
что война на Украине остается бременем для экономики. 

60. Данные указывают не только на замедление темпов роста мировой экономики, но и на 
повышенный риск долгового кризиса в 2023 году. Общемировой долг достиг нового 
рекордного уровня. Одним из последствий пандемии в 2020 году стало резкое увеличение 
объема займов. Война на Украине создала дополнительную нагрузку на государственные 
финансовые системы, в частности, на национальные бюджеты. По данным МВФ, в настоящее 
время на долю государственного долга приходится до 40 процентов совокупного мирового 
долга – это самый высокий показатель за почти 60 лет. Кроме того, в конце 2022 года в 
состоянии долгового кризиса или высокого риска долгового кризиса оказались почти 
60 процентов стран с низким уровнем дохода, что вдвое превышает показатель 2015 года. 
Такое положение связано с кризисом внешних счетов и обесценением валют. Цены на 
большинство товаров в мире номинированы в долларах США; это означает, что укрепление 
доллара США приводит к повышению стоимости импорта для стран-импортеров. 

Международные цены на продовольствие 

61. С мая 2020 года мировые цены на большинство продовольственных товаров постоянно 
растут. В марте 2022 года Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) достиг исторического 
максимума, увеличившись на 34 процента по сравнению с уровнем прошлого года. С тех пор 
индекс неуклонно падал и в феврале 2023 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем 
одиннадцатый раз подряд; падение показателя по сравнению с рекордным уровнем марта 
2022 года составило 18,7 процента.  

62. Динамика цен на продовольственные товары зависит не только от основных рыночных 
сил, влияющих на спрос и предложение, но и от внешних факторов по отношению к 
сельскохозяйственным рынкам, таких как развитие энергетического рынка и рост 
транспортных расходов на фоне сбоев в цепочках поставок. Кроме того, неопределенность 
вносят внезапные изменения в торговой политике, такие как экспортные ограничения, которые 
повышают как уровень, так и волатильность цен.  
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63. Резкий рост мировых цен на продовольствие является одним из основных факторов 
увеличения расходов на его импорт. Например, в 2022 году мировые расходы на импорт 
продовольствия достигли нового исторического максимума, превысив 2 трлн долл. США – это 
на 10 процентов, или почти на 181 млрд долл. США, выше уровня 2021 года. Повышение этого 
показателя в 2022 году на 157 млрд долл. США в первую очередь было связано с повышением 
международных цен. В результате положение в странах с низким уровнем дохода оказывается 
во все более непосредственной зависимости от роста цен, что может иметь серьезные 
последствия для продовольственной безопасности и питания этих стран, особенно для их 
уязвимого населения. 

64. Хотя в последние месяцы мировые цены на продовольствие снизились, эту тенденцию 
не следует расценивать как стабилизацию рынка. Глобальные рынки по-прежнему 
подвергаются целому ряду рисков и факторов неопределенности, включая экстремальные 
погодные явления, конфликты и геополитическую напряженность, макроэкономические 
проблемы, ужесточение финансовых условий и внезапные изменения в торговой политике. 

Цены на средства сельскохозяйственного производства 

65. В результате повышения цен на энергоресурсы и природный газ, пандемии COVID‑19 
и торговых ограничений, введенных рядом крупных стран-экспортеров, мировые цены на 
удобрения резко выросли по сравнению с концом 2021 года. Во многом именно с ростом цен 
на энергоресурсы и природный газ, являющийся основным ресурсом для производства азотных 
удобрений, связано то, что в апреле 2022 года цены на мочевину, один из ключевых видов 
азотных удобрений, достигли почти 1100 долл. США за тонну, что почти в четыре раза выше 
среднего уровня 2020 года. С тех пор цены на это удобрение значительно снизились и в 
феврале 2023 года13 составили 400 долл. США за тонну, однако они по-прежнему почти вдвое 
превышают уровень двухлетней давности.  

66. В 2022 году мировые расходы на импорт средств сельскохозяйственного 
производства14 выросли на 48 процентов и достигли 424 млрд долл. США. Как и в случае с 
импортом продовольствия, резкое увеличение мировых расходов на импорт 
сельскохозяйственных ресурсов было преимущественно вызвано повышением цен. Рост 
расходов на импорт средств производства в совокупности с возросшими расходами на импорт 
продовольствия и обесценением валюты по отношению к доллару США во многих странах 
усугубил проблемы платежного баланса стран с низким уровнем дохода. 

67. Хотя общемировой объем удобрений в наличии вырос, их экономическая и физическая 
доступность по-прежнему вызывают серьезную озабоченность, особенно в странах с более 
низким уровнем дохода. В такой ситуации возможно снижение объема вносимых удобрений и, 
как следствие, снижение урожайности и объемов производства.  

Структурные и долгосрочные проблемы 

68. Структурные изменения в экономике стран определяются такими факторами, как 
экономический рост и динамика численности населения15. Динамика численности населения 
остается важнейшей причиной изменения спроса на продовольствие. Самыми важными 
факторами для сельского хозяйства и сельских сообществ признаются старение населения и 
урбанизация.  

                                                           
13 Цены ФОБ в основных районах экспорта 
14 Расходы на импорт средств сельскохозяйственного производства – это, в частности, расходы на 
семена, удобрения, пестициды и энергоресурсы для использования на нужды сельского хозяйства. 
15 Ряд глобальных и долгосрочных тенденций, в том числе в отношении продовольственной 
безопасности, масштабов нищеты и общей устойчивости агропродовольственных систем, 
рассматриваются в публикации "Будущее продовольствия и сельского хозяйства: катализаторы и 
факторы преобразований", изданной в конце 2022 года.  
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69. Мировое население в целом стареет. В настоящее время начало стареть и население 
стран с низким уровнем дохода, где этот процесс, как правило, начинается раньше; он 
становится все более выраженным в сельских районах, приводит к изменениям в структуре 
рабочей силы на селе, создает нагрузку на сектор здравоохранения и обусловливает 
межпоколенческое неравенство в доходах.  

70. Урбанизация, которой посвящен доклад СОФИ 2023, ведет к изменению моделей 
потребления пищевых продуктов, сопровождающемуся ростом потребления переработанных 
продуктов, продуктов животного происхождения, фруктов и овощей. Изменение моделей 
потребления ведет к смещению баланса занятости в агропродовольственных системах от 
производства к услугам, включая перевозку и переработку пищевой продукции, оптовую, 
розничную и мелкорозничную торговлю. В результате изменения содержания питательных 
веществ в рационе изменяются расходы на услуги здравоохранения.  

71. Продуктивность сельского хозяйства растет слишком низкими темпами, а инвестиции в 
инновации, особенно позволяющие улучшать положение беднейших фермеров, 
осуществляются в недостаточных объемах. В последние десять лет регистрируются 
замедление роста урожайности большинства продовольственных культур и падение общей 
продуктивности факторов производства в сельском хозяйстве. Если не ускорить рост 
продуктивности сельского хозяйства на принципах устойчивости, в первую очередь в странах с 
низким уровнем дохода, продолжатся рост диспропорций внутри стран и между странами и 
повышение интенсивности эксплуатации природных ресурсов (в частности, воды и земли), что 
создаст замкнутый круг нищеты, отсутствия продовольственной безопасности и 
неполноценного питания.  

VI. Необходимо действовать 
72. В краткосрочной перспективе страны, затронутые кризисами, должны получить 
экстренную гуманитарную помощь и ввести эффективные меры социальной защиты, что 
позволит улучшить положение населения в области продовольственной безопасности и 
питания и защитить источники средств к существованию. Только в прошлом году ФАО 
оказала помощь более чем 35 млн человек в рамках программ экстренной помощи и 
повышения невосприимчивости к внешним воздействиям. Но в условиях кризисов 
мероприятия по поддержанию средств к существованию в сельском хозяйстве по-прежнему 
серьезно недофинансируются: на необходимые для спасения жизней своевременные 
экстренные мероприятия, ориентированные на сельское хозяйство, направляется всего 
4 процента средств, выделяемых на гуманитарную помощь по обеспечению 
продовольственной безопасности. В настоящее время крупнейшие программы гуманитарной 
помощи и повышения невосприимчивости к внешним воздействиям ФАО реализуются в 
Афганистане, Демократической Республике Конго, Йемене, Сирийской Арабской Республике, 
Сомали, Судане и Южном Судане. В 2023 году ФАО наращивает усилия по сокращению 
гуманитарных потребностей и прерыванию замкнутого круга повторяющихся рисков голода, 
уделяя особое внимание снижению рисков, упреждающим действиям, действенным и 
рентабельным мерам гуманитарного реагирования, увязанным с программами повышения 
невосприимчивости к внешним воздействиям, разрабатываемых с учетом результатов оценок и 
данных о приоритетных потребностях и о сферах, в которых возможно добиться наиболее 
масштабного эффекта. 

73. Для снижения уязвимости и повышения стойкости домохозяйств к потрясениям в 
долгосрочной перспективе жизненно необходимы инвестиции в сельское хозяйство, развитие 
сельских районов, торговые системы, информационно-коммуникационные технологии, 
здравоохранение и образование. Назрела острая необходимость радикальных преобразований 
агропродовольственных систем, благодаря которым они станут более эффективными, 
инклюзивными, невосприимчивыми к внешним воздействиям и устойчивыми. Фермерам и их 
организациям, женщинам и молодежи принадлежит важнейшая роль проводников перемен на 
местах. Одной лишь трансформации агропродовольственных систем без целенаправленных 
структурных изменений, обеспечивающих устранение межсекторальных факторов уязвимости 
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и создание необходимых макроэкономических условий, будет недостаточно для улучшения 
показателей продовольственной безопасности и питания.  

74. В условиях неопределенности, связанной с повышенной изменчивостью климата, 
необходимо внедрять устойчивые методы ведения сельского хозяйства и другие 
инновационные подходы, включая климатически оптимизированные и ресурсосберегающие 
методы ведения сельского хозяйства, и разрабатывать стратегии и инвестиционные планы, 
создающие условия для освоения фермерами таких подходов, повышения производительности 
труда, роста доходов и жизнестойкости мелких фермеров на принципах устойчивости. 
Универсального решения не существует, но есть широкий диапазон осуществимых вариантов 
действий. Однако любые преобразования окажутся успешными только в том случае, если их 
осуществление будет сопровождаться созданием благоприятной среды, реализацией 
продуманных мер политики и принятием инклюзивных подходов к общему руководству.  

75. На фоне растущих рисков и масштабов неопределенности необходимо повышать 
прозрачность рынков и содействовать диалогу по вопросам политики. Прозрачность 
глобального рынка играет ключевую роль в принятии обоснованных политических решений, 
особенно в периоды, когда ситуацию на рынках становится трудно прогнозировать. 
Инициативы, подобные Системе информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной 
продукции (АМИС), разработанной "Группой двадцати", позволяют повысить такую 
прозрачность за счет предоставления объективных, своевременных и актуальных оценок и 
прогнозов ситуации на рынках. Кроме того, в рамках АМИС действует Форум оперативного 
реагирования – это уникальная платформа для диалога по вопросам политики и согласования 
позиций участников, необходимая для минимизации сбоев и для обеспечения дальнейшего 
нормального функционирования международных рынков и эффективности торговых потоков, 
что позволит удовлетворять спрос и обеспечивать продовольственную безопасность во всем 
мире. Чтобы АМИС продолжала выполнять свою функцию и могла использоваться для 
решения новых проблем, важно оказывать этой платформе постоянную поддержку. 


