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сирование управления программы, в рамках 
которой оказывается содействие. Координа-
ция такой помощи, как правило, осуществля-
ется агентством донора, а информация о фи-
нансировании проектов не всегда в обяза-
тельном порядке предоставляется правитель-
ству (это делает сложным  планирование и 
отслеживание   выплат по проектам техниче-
ской помощи). В результате техническая по-
мощь, финансируемая на грантовой основе, 
была исключена из ПГИ, хотя она часто вы-
полняет инвестиционную функцию в под-
держание институционального развития и 
реформирования. 

2. Кыргызстан также продолжает полу-
чать внешнюю помощь за счет грантов в ви-
де оборудования и потребительских товаров 
таких, как, например, лекарства, в частности, 
через программы гуманитарной помощи. Та-
кие виды помощи, как правило, носят кратко-
срочный характер и быстро вводятся в дейст-
вие. Критериям включения в ПГИ такие виды 
помощи не соответствуют.  

3. Относительно небольшая доля помо-
щи в виде грантов представляет собой дейст-
вительно инвестиционное финансирование, 
управление которым осуществляется при не-

посредственном участии Кыргызстана. Такое 
финансирование включается в ПГИ. 

Внешние займы позволяют стране инве-
стировать  и потреблять сверх того, что про-
изводит ее экономика. Цель политики внеш-
него долга - извлечь выгоды из внешнего фи-
нансирования и избежать в будущем проблем 
в области платежного баланса или государст-
венного бюджета. Управление внешним дол-
гом - это сложный аспект государственного 
регулирования, поскольку весьма непросто 
определить, какой объем займов будет чрез-
мерно большим, так как проблема рассматри-
вается глазами людей, стоящих на различных 
позициях. Те, кто отвечают за экономический 
рост, будут естественным образом склонны  к 
оптимизму, те же, кто отвечают за валютный 
курс и стабильность платежного баланса, бу-
дут по своей природе консерваторами. По-
этому необходимо найти золотую середину 
между этими двумя крайностями. 

 
Февраль 2012 г. 
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The  concept of «global problem» as a commonly accepted term appeared  in the 70s of  the twentieth cen-

tury, after the first report of the Rome Club published in 1972  under the heading «Growth limits» Nowadays 
everybody knows that the word «global» came from French word «global» which means «universal» in Russian. 
Mankind’s global problems are the problems covering the entire world and it is the menace of mankind’s future. 
The solution of these problems  is the consolidation of all countries’  efforts over the  world. 

From this point of view, food problem plays the most significant part among other global problems of 
mankind which has a huge areal limits and leads to irreversible consequences. 

According to the Global food famine index drawn up by the International Food Policy Research Institute 
the highest level of famine was recorded in African countries located in the south of Sahara and South Asia. In 
the former Soviet Union countries famine rates are relatively low, the average level of malnutrition is observed in 
Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Armenia and Azerbaijan. The top ten countries with the worst indicators 
include such countries as Burundi, Eritrea, Chad, Ethiopia, Sierra Leone, Haiti, Comoros, Madagascar and the 
Central African Republic. 

 

Понятие «глобальная проблема» в качест-
ве общепринятого термина появилось в 70-х 

гг. ХХ столетия, после первого доклада Рим-
скому клубу, опубликованного в 1972 г. под 
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заголовком «Пределы роста». Авторский кол-
лектив, во главе которого стоял Д. Медоуз 
(американский кибернетик, профессор Мас-
сачусетского технологического института, 
специалист в области системной динамики, 
член Римского клуба), поставил задачу, вы-
явить пределы роста мировой цивилизации, 
обусловленные конечностью размеров пла-
неты и ограниченностью ее возможностей 
выносить нагрузки антропогенного воздейст-
вия. За основу были взяты пять параметров: 
загрязнение окружающей среды, использова-
ние невозобновимых ресурсов, объем капита-
ловложений, рост народонаселения и обес-
печенность его продовольствием. Динамика 
данных параметров с учетом их взаимного 
влияния была распространена и на будущее. 
Авторы доклада сделали вывод, что необхо-
димо ограничить развитие производства, а 
также значительно замедлить рост численно-
сти населения планеты. Доклад привлек к се-
бе огромное внимание, поскольку показал, 
какие угрозы поджидают человечество в слу-
чае сохранения имеющихся тенденций.  

Сегодня каждый знает, что глобальные 
проблемы, согласно определению проф. В. 
Максаковского [1], охватывают весь мир, все 
человечество, создают угрозу для его настоя-
щего и будущего и требуют для своего реше-
ния объединенных усилий, совместных дей-
ствий всех государств и народов мира.  

Нерешенность глобальных проблем 
приводит к серьезным, а в ряде случаев и к 
необратимым последствиям для человека, 
среды его обитания, условий жизни, ставя под 
угрозу сам факт существования человека. 

С этой точки зрения особое место среди 
глобальных проблем занимает продовольст-
венная проблема, которая в силу своего рас-
пространения и остроты проявления выходит 
на первый план, оставляя все другие глобаль-
ные проблемы далеко позади себя. 

Продовольственная проблема много-
гранна, она проявляет себя и как природная, и 
как социально-экономическая, оставляя след 
во всех сферах жизнедеятельности человека, 
представляя собой большую угрозу для ми-
рового сообщества. 

Глобальная продовольственная проблема 
была актуальной во все времена. Как крайнее 
ее проявление, голод обрушивался на массы 
людей как в Древности, Средние века, так и 
во времена новой и новейшей истории.  

В послевоенные годы не удалось решить 
традиционную проблему продовольственно-
го обеспечения большинства жителей Земли. 
Данная проблема перестала быть актуальной 
лишь для десятка индустриальных стран ка-
питалистического мира. И несмотря на то, 
что в послевоенные десятилетия потребление 
продовольствия в целом возросло во всех ре-
гионах, по континентам и по отдельным 
странам оно распределялось неравномерно. К 
тому же рост производства уравновешивался 
соответствующим ростом населения. 

Если же обратиться к дням сегодняшним, 
то наиболее остро продовольственная про-
блема стоит в развивающихся странах.  

Впервые за всю историю развития чело-
вечества число голодающих превысило циф-
ру в 1 млрд. человек и на конец 2009 г. соста-
вило 1020 млн. человек. Эта цифра примерно 
на 100 млн. больше, чем в 2008 г., и составля-
ет одну шестую часть населения Земли. 

Согласно данным Глобального индекса 
голода (рис. 1), составленного Международ-
ным исследовательским институтом продо-
вольственной политики, наиболее высокий 
уровень голода зафиксирован в африканских 
странах, расположенных южнее Сахары и в 
Южной Азии. В большинстве стран бывшего 
Советского Союза показатели голода нахо-
дятся на сравнительно низком уровне, то есть 
ситуация в этой области относительно благо-
приятна. Однако в Узбекистане, Туркмении, 
Грузии, Армении и Азербайджане отмечают 
средний уровень недоедания. Самая критиче-
ская ситуация наблюдается в Демократиче-
ской Республике Конго, где за последние де-
сять лет индекс голода повысился на 65%. В 
десятку стран с наихудшими показателями 
входят также Бурунди, Эритрея, Чад, Эфио-
пия, Сьерра-Леоне, Гаити, Коморские остро-
ва, Мадагаскар и Центрально-Африканская 
республика. 

Глобальный индекс голода учитывает три 
фактора: 

1) относительное количество среди насе-
ления тех людей, которые недоедают;  

2) процент детей младше пяти лет, кото-
рые имеют недостаток в весе;  

3) смертность среди детей младше пяти 
лет в сравнении с другими странами. 

Основная масса голодающего населения 
(642 млн. чел.) проживает в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, в самом густонасе-
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ленном регионе мира. Доля населения, не 
получающего достаточного питания,  являет-
ся самой высокой (+11,8%) в странах Африки 
к югу от Сахары. Самое высокое процентное 
увеличение численности  голодающих в раз-
вивающихся странах отмечено на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке (+13,5%). В 

Латинской Америке и Карибском бассейне, 
которые  в последние годы были единствен-
ным регионом, где наблюдались позитивные 
тенденции, также отмечено заметное увели-
чение этого показателя (+12,8%). 

 
 

 
Рис. 1. 

. 
Как видно на рис. 2, число голодающих 

неукоснительно растет. Резкое обострение 
проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности в 2009 г. подчеркивает насущ-
ную необходимость принятия срочных, без-
отлагательных, а самое главное эффективных 
мер по преодолению коренных причин голо-
да. 

Одной из главных причин такого резкого 
увеличения числа голодающих во всем мире 
является экономический спад, последовавший 
за продовольственным и энергетическим кри-
зисом  данного периода. Он привел к сокра-
щению доходов и самой возможности быть 
занятым в труде неимущих, чем резко ухуд-
шил их обеспеченность продовольствием. 

Влияние, оказываемое глобальным эко-
номическим спадом, происходит в основном 
посредством финансовых и экономических 
механизмов, оборачиваясь для большинства 
стран мира серьезными последствиями в 
проблеме обеспечения продовольствием на-
селения и общего экономического роста. 

Обеспечение продовольствием дина-
мично растущего населения развивающихся 
стран является одной из неотложных гло-

бальных проблем современного мира. Реше-
ние продовольственной проблемы в разви-
вающихся странах тесно связано с преодоле-
нием их экономической и научно-
технической отсталости и лежит на пути ра-
дикальных социально-экономических преоб-
разований, требует ликвидации отсталых 
форм землепользования и землевладения, 
подъема сельского хозяйства путем внедрения 
передовых научных методов его ведения и 
достижений научно-технического прогресса.    

Несмотря на то, что сельское хозяйство 
является ведущей отраслью экономики боль-
шинства стран мира и практически всех раз-
вивающихся стран, ее без преувеличения 
можно назвать наиболее слабым звеном эко-
номических структур этих государств. Ис-
пользование устаревших агротехнических 
методов, низкий уровень производительно-
сти труда предопределили такое плачевное 
положение, при котором один занятый в 
сельском хозяйстве в развивающихся странах 
едва может прокормить себя и членов своей 
семьи, тогда как один фермер в США обес-
печивает потребности 59, в Западной Европе 
– 19, а в Японии - почти 14 человек. 
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Рис. 2.  Численность голодающих на конец 2009 г. в разбивке по регионам  
(млн. человек) и увеличение к уровню 2008 г. (%) 

 
Наступление одного за другим двух 

сильнейших кризисов – мирового продо-
вольственного кризиса и финансового, а так-
же последовавшего за ними экономического 
спада – подвергло мировую продовольствен-
ную безопасность самому тяжелому испыта-
нию за последние десятилетия. Эти два кри-
зиса вызвали в мире резкий рост числа стра-
дающих от недоедания и обратили вспять 
наблюдавшуюся ранее тенденцию сокраще-
ния доли мирового населения, не имеющего 
доступа к достаточному питанию, необходи-
мому для здорового и активного образа жиз-
ни. 

В дальнейшем эта проблема будет усу-
губляться еще и тем, что численность населе-
ния планеты неукоснительно растет, и, по 
предварительным данным ученых, к 2025 г.  
достигнет 8,5 млрд. человек, 83% которых 
будут проживать на территории развиваю-
щихся стран. Для сравнения в 2000г. населе-
ние Земли составляло 6 070,6 млн. человек,  в 
2005 г. - 6 343,6 млн. человек и на конец ок-
тября 2011 г. -  уже 7 млрд. человек [3]. 

В такой ситуации внимание стран миро-
вого сообщества, прежде всего развивающих-
ся а также стран СНГ, должно уделяться  в 
первую очередь сохранению имеющегося и 
дальнейшему наращиванию потенциала пло-
дородных сельскохозяйственных земель, со-
вершенствованию сельскохозяйственного 
производства с целью повышения его про-

дуктивности. Согласно расчетам ученых, 
спрос на продовольствие к 2010 г. увеличился 
на 50%, а к 2050 г. возрастет  в 3 раза! 

В нынешней ситуации тяжелых испыта-
ний и нестабильности необходимы коллек-
тивные меры борьбы с голодом. Чтобы само-
стоятельно покончить с голодом, голодаю-
щие нуждаются в контроле над ресурсами, 
доступе к возможностям и более рациональ-
ном регулировании на местном, националь-
ном и международном уровнях, основанном 
на принципах права на достаточное питание.  

Глобальный голод – это не проблема 
двух, трех или нескольких стран, это необхо-
димость объединения всей планеты в целях 
самосохранения и светлого будущего. 
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