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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В данной статье рассмотрены особенности продовольственной безопасности как современной 

глобальной проблемы. На основании анализа обеспечение продовольственной безопасности и внешних 

факторов, что является следствием продолжающейся глобализации экономики и ростом значимости 

продовольствия как одного из основных факторов политической и социально-экономической стабильности 

любого государства. . 

 

Продовольствие, его производство, распределение и потребление – важнейшие 

элементы функционирования мировой хозяйственной системы. Значимость 

продовольственной проблемы определяется прежде всего тем, что в структуре потребностей 

человека потребность в пище является первостепенной. Число голодающих людей в мире в 

2016 году снизилось до 795 миллионов, то есть на 216 миллионов человек по сравнению с 

1990-92 гг., а это примерно каждый девятый человек в мире (рисунок 1). Большинство 

голодающих людей в мире живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе (62%), за которым 

следует регион Африки к югу от Сахары (26%) [1]. 

 

Рисунок 1– Число недоедающих с разбивкой по регионам. [1] 
 

Кризис цен на продовольствие высветил ряд проблем, характерных для сектора 

сельского хозяйства и сельскохозяйственных рынков. Во-первых, последние прогнозы 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что, хотя мировые цены 

довольно быстро упали с пиковых отметок, достигнутых во время глобального кризиса цен 

на продовольствие, они остаются выше, чем до кризиса, и похоже, что цены на 

продовольствие повысились надолго. В результате в течение следующего десятилетия цены 

будут и далее расти и в среднем будут по-прежнему выше, чем в прошлом десятилетии. 
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Широко признается необходимость наращивания инвестиций в сельское хозяйство в целях 

стимулирования экологически устойчивою увеличения производительности и расширения 

производства при одновременном повышении вклада сельского хозяйства в экономический 

рост и сокращение бедности. 

Основным показателем, характеризующим продовольственное обеспечение, является 

Индекс продовольственной безопасности (УПБ). Индекс продовольственной безопасности за 

2018 год представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Индекс продовольственной безопасности за 2018 г. [2] 

 

Положительной тенденцией по итогам 2018 года стало уменьшение разрыва в 

продовольственной безопасности между развитыми и развивающимися странами. Так, 

несмотря на то, что уровень обеспечения продуктами питания в развитых странах самый 

высокий, положение в развивающихся странах улучшилось согласно индекса УПБ за 

прошедший год более высокими темпами: 

- в африканских странах к югу от Сахары индекс УПБ вырос на 1,5 пункта; 

- в Центральной и Южной Америке рост индекса составил 1,5 пункта; 

- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона индекс улучшился на 1,8 пункта; 

- в странах Ближнего Востока и Северной Африки индекс УПБ вырос на 2,4 пункта. 

Для решения проблемы голода необходимо рассмотреть экономические отношения, 

которые существуют в процессе продовольственного обеспечения – отношения между 

платежеспособным спросом и производством продуктов питания, а также отношения между 

различными секторами экономики. Особенно важен ценовой паритет между продукцией 

сельского хозяйства и промышленности.  

Для глобальной продовольственной безопасности и усилий по борьбе с голодом 

существует необходимость решения на глобальных сельскохозяйственных рынках вопросов 

управления с целью преодоления проблемы неустойчивости цен. Необходимые шаги могли 

бы включать совершенствование регулирования рынков, достижение их большей 

прозрачности, повышение своевременности и совершенствование статистических данных о 

рынках продовольствия, создание чрезвычайных запасов соответствующих размеров и 

обеспечение адекватных и соответствующих страховочных сетей. Недавние 

продовольственный и финансовый кризисы, несогласованные политические решения и 

сохраняющиеся опасения глобальных потрясений на продовольственном рынке высветили 

настоятельную необходимость действий со стороны международного сообщества [2]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

В НОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье проанализированы изменения, которые вносит информация в современную экономическую 

теорию, выявлены отличия информационной экономики от предыдущих стадий ее эволюции, рассмотрены 

задачи современной науки в условиях глобальных трансформаций экономики и общества, вызванных 

информационными факторами 

 

Специфика развития современного общества состоит в том, что основным видом 

ресурса становится информация, которая практически неисчерпаема. Таким образом, среди 

различных «потоков» (финансовых, материальных и т. д.) главными становятся 

информационные (например, Всемирная сеть Internet). На информационной стадии развития 

общества источником стоимости выступает не труд, а знание, соответственно появляется 

требование нового подхода к экономике (информационная теория стоимости): на смену 

самовозрастанию капитала приходит самовозрастание информации, совместное 

использование которой ведет к развитию новых социоэкономических отношений:  

 главную роль играет не право собственности, а право пользования;  

 информационная революция минимизирует расходы связанные с расстоянием –
общение в реальном времени, электронная коммерция и др. информационные коммуникации 

уменьшают потребность в офисах и дополнительных производственных площадях, 

разгружают железнодорожные и автомобильные трассы, что позволяет достигать тех же 

результатов при уменьшении потребления материалов;  

 в настоящее время в дополнении к анализу маршрутов движения сырья, товаров и 
капитала необходим анализ информационного пространства (телекоммуникационное 

отслеживание движения товаров, их себестоимости и т. д.). 

Таким образом, новая информационная экономика противоречит всем основным 

ценностям аграрной и индустриальной экономики: в прошлом ценность товара определялась 

редкостью, а изобилие товаров, как правило, понижало эту ценность [3]. В информационно-

сетевой экономике ценность включения в информационную сеть и величина отдачи от 

участия в ней растет пропорционально вовлекаемому в нее числу участников, что неизбежно 

приводит к совершенно новому эффекту от взаимодействия экономических субъектов 

(действует правило: самые ценные вещи должны быть бесплатны!), при этом в 

информационно-сетевой среде действует закон инверсионной себестоимости: товары и 

услуги становятся тем дешевле, чем они совершеннее. В традиционной экономике 

бесплатная раздача продукции в больших масштабах вряд ли способствовала бы развитию 

фирмы. В информационной экономике принцип «сначала стать вездесущими» приносит 

огромные прибыли. Так, компания Netscape бесплатно распространила 40 млн. копий своего 

программного продукта. Корпорация SUN бесплатно предоставила язык программирования 
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