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ВВЕДЕНА 
Развитие современного капитализма неразрывно связано с рос

том всех форм его противоречий и социальных антагонизмов. Одно
временно оно сопровождается растущим разрывом в уровне развития 
об1цественного производства и производительных сил медцу прокшш-
ленно развитыми капиталистическими и развивающимися странами. 

С начала 80-х гг. ежегодно около миллиарда человек в мире 
капитализма живут в условиях хронического недоедания и нищеты. 
Впервые человечество становится свидетелем не только роста от
селения в капиталистическом мире, но и удельного веса той его 
части, которая вынуадена жить в условиях голода. Из трагедии 
отдельных .обездоленных слоев населения мира капитала продоволь
ственная проблема переросла в одну из наиболее серьезных глобаль
ных проблем второй половины Л. века. Для развивающихся стран 
она является одним из наиболее тяжких проявлений колониального 
наследия, отсталости развития производительны^^ сил и растуш,его 
разрыва в уровне развития общественного воспроизводства мезду 
странами капитализгу1а - бывшими метрополиями и освободившимися 
от их гнета развпваюи'имися странами. 

Проблема производства продовольствия и связанные с ней за
труднения возникли в капиталистическогл мире давно. Однако в фоку
се экономической политики правяишх кругов развитых капиталисти
ческих стран она была не постояьпю - интерес к ней менялся в 
зависимости от внутренней социально-экономической обстановки, 
хозяйственной конъюшстуры,-прогнозов о будущем сельскохозяйст
венного производства и демографических сдвигов отдельнш: буржуаз
ных экономистов и социологов. Особенно рельефно эта линия про
явилась во внешнеэкономической политике П Ж Clilil, центре форми-



рования ооновншс корщепций и доктрин внешнеэкономической стра
тегии стран капитализма и их общих подходов к решению этой проб-
лег/]ы. 

В 60~х гг., когда освободившиеся от ига колониализма народы 
развивающихся стран поднялись на защиту своих эконоглических и 
политических прав, аполгогеты монополий и сторонники неомальту
зианства выступили с тезисом о неизбежности гибели от голода 
значительных масс населения Азии, Априки и Латинской Америки в 
связи с якобы ограниченными возможностями современного сельского 
хозяйства. В то же время под воздейютвмем углубления обш,его 
кризиса капитализ[ла идеологи и политики П Ж выдвинули тезис о 
том, что "зеленая революция" может одновременно решить продоволь
ственные затруднения в развивающемся мире и одновременно стать 
средством усиления позиций развитых капиталистических стран 
во всем мире. 

Развитие современного капитализма продемонстрировало как 
беспочвенность пророчеств неомальтузианцев, так и провал "тех
нократического подхода", предлагавшегося США для решения продо
вольственной проблемы развивающихся стран. По требованию широкой 
мелузународной общественности в конце 60-х гг. она оказалась в 
центре внимания ООН и ее специализировшпшх органов. Последующие 
два десятилетия, связанные с поиском путей ее решения, и в част
ности путей решения ее основного звена - проблемы белкового де
фицита, со всей очевидностью продемонстрировали как ее социально-
экономическую важность, так и возрастание борьбы основ1шх групп 
стран-членов ООН по поводу путей ее решения. В обострившейся 
идеологической борьбе на мемсдународной арене существенно были 
подорваны позиции бурлсуазной экономической науки в этой области 
и выявлена пагубность внешнеэкономической политики США и других 
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развитых капиталистических стран в этой ссоере, ее специфический 
неоколониальный характер. 

Как известно, пищевой белок, как наиболее валсный элемент 
питания, имеет в жизнедеятельности человека особое значение. 
Сама жизнь, по определению Ф. Энгельса, является формой сущест-
вования белковых тел -̂. Наукой доказано, что если к недостатку 
энергетических компонентов питания живой организм может приспо
собиться путем снижения физической активности, то механизма его 
проспособления к недостатку белка не существует. У взрослого 
человека он проявляется в нарушении функционирования всех орга
нов, сншкении трудоспособности и большей подверженности различ
ным заболеваниям. 

Межчду тем, "узаконенные" в рамках капитализма прищипы вос
производства рабочей силы, вековые традиции угнетения наиболее 
слабых, особенно'жешцин и детей, привели к тому, что белоксодер-
жащие продукты во все возрастающих масштабах становились приви
легией господствующих классов. В то же время в развивающихся 
странах, где нехватка белка в питании широких масс населения 
особенно значительна, до 1/3 детей рождается физически неполно
ценными, значительная часть их погибает в первые годы жизни, а 
из каддых трех выживших, двое растут в условиях белкового голо
дания . 

Политическая и социально-экономическая значимость этих 
проблем зримо проявилась в условиях общего кризиса капитализма. 
Завоевав политическую свободу и встав на путь борьбы за эконо
мическую самостоятельность, развивающиеся страны одними, из пер-
БЫ-х подняли вопрос о ликвидации белкового дефицита в питании 

I) Энгельс.©.'Диалектика природы.. - Маркс К., Энгельс Ф. Сочине
ния, 2-ое изд. Гос. изд-во политической литературы, 1955 г., 
т. 20, с. 616 
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их населения. В кошде 60-х гг. по их настоянию и при активной 
поддержке социалистических стран на рассмотрение ООН была выне
сена проблема "Преодоление белкового голода и его последствий." 
Ее обсу;кдение наглядно показало, что поскольку белковзл проблема 
является основным звеном продовольственной пхэоблемы, то она сто
ит в одном ряду с другигли главныгли приоритетами, такими как 
развитие науки, техники, образования, подъем прогльшленности и 
сельского хозяйства - проблем, без решения которых неглыслимо 
обеспечение независимого экономического развития развивающихся 
стран. 

За последние два десятилетия пройден немалый путь в поиске 
путей решения проблеш-.! белкового дегТящита. В этот период в поле 
зрения ООН и ее органов оказатшсь такие вопросы, как роль белка 
для жизнедеятельности человека, пути преодоления белкового дефи
цита, разработка международной стратегии решения всего комшяекса 
продовольственных затруднений в развивающихся странах, роль 
продовольственной проблег.лы в деле установления нового мирового 
эконоглического порядка (И'ЛЭП). В стадию реализации вступил 
комплекс многосторонних и двусторонних мероприятий по оказанию 
помощи разБИвающиглся странам в области развития их сельского 
хозяйства. 

Активная роль принадлежит здесь СССР и другим социалистичес
ким странам. На мелздународных оюрумах, своим хозяйственным при
мером, в трудах ученых и изданиях периодической печати они по
следовательно показывают несостоятельность экономических доктрин 
и политических "рецептов", вьщвигаемы-Х в этой области с трибуны 
ООН CWiiv и их партнерами. Марксистско-ленинское учение дает основу 
для объективного анализа тенденций развития сельского хозяйства 
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капйтаяистпческого гяпра и является ключом к погппланию поролщенных 
капитализмом продовольствепных затруднений. "Недопотребление 
масс, - писал Ф. Энгельс в "Анти-Дюринге", - ограничение их по
требления только тем, что безусловно необходимо для поддерлсания 
глзни и продолг.енпя рода, - явление- отнюдь не новое. Оно сущест
вует с тех пор, как существуют эксп.яуатирующие и эксплуатируемые 
классы."^ Комплексный ане̂ яиз проблемы на базе марксистско-ленпнС' 
кой науки, учиты^вающей ее социальный, экономический и политичес
кий аспекты, позволяет вскрыть существо этой проблеглы, показать 
пути ее решения. "Никакие кредиты, шп\акие мелиорации, никакая 
"помощь" крестьянину, никакие излюбленные демократами и либераяа-
ми меры "содействия", - писал Б.И. Ленин, - не дадут никаких се
рьезных результатов, пока остается гнет крепостнических латиуун-
дий, традиций, систем хозяйства. PI наоборот, аграрным переворот, 
уничтожающий помещичье зегллевладение и разрывающий! среттдшвековую 
общ,ину ... непременно послужил бы основой замечательного быстрого 

о) 

действительно широкого прогресса."""^ 
Прогрессивное развитие сельского хозяйства является основой 

удовлетворения быстро растущих потребностей человечества в продук 
тах питания. Однако помепдачье землевла1тение, нищета и отсталость 
сельского населения в большинстве развивающихся стран остаются 
преградами на пути этого прогресса. СССР и другие страны социализ 
ма выступают в ООН и ее органах, руководствуясь тем, что развитие 
сельского хозяйства .в развивающихся странах не может быть осущест 
влено без создания адекватной социальной структуры и материально-
1) Энгельс Ф. Анти-Дюринг. - Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое 

изд. Гос. изд-во политической литературы, т. 23, с. 184 
2) Ленин B.PI. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. - Полное 

собрание сочинений, т. 17, с. 77 
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технической базы, без полного использования достилсений науки и 
техники. Но залогом успеха в этой области является аграрное пе
реустройство, решение узловых социально-экономических проблем 
стран, вставших pia путь экономической и политической независимос
ти. 

В 70-х гг. вопросы обеспечения продовольствием быстро расту
щего населения развивающихся стран и такие аспекты продовольст
венной проблемы, как белковая, заняли большое место среди других 
проблем развития мировой экономики. Валшым ф^юнтом борьбы по 
этим вопросам стали ООН, Всемирная продовольственная коншеренция 
1974 года, Всемирный продовольственный совет (ВИС). Анализ раз
вернувшегося здесь столкновения двух принципиально разных под
ходов к решению Дс'лных проблем, к их увязке с задачами установ
ления ШЛЗП представляет большую актуальность для нашей науки и 
практики. 

Объектом данного исследования являются анализ социально-
экономической сущности белковой проблеглы и раскрытие неоколониал! 
ной направленности внешнеэконоглической политики С М в это1:1 облас
ти. В нем рассматриваются данные науки, связанные с установ.лони-
ем научно обоснованных норм потребления белка человеком, слокив-
шиеся диспропорции в объемшс и структуре производства и потреб
ления продовольствия в капиталистическом мире, дается оценка 
социально-экономических последствии белкового дефицита в питании 
населения развивающихся стран. Здесь пе оценивается и обш,ее зна
чение решений ООН и ее органов в данной области, также кале и 
отдельных практических мер. 

При написании данной работы были поставлены следующие цели: 
исследование роли и места белковой проблемы как основного звена 
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продовольственной проблемы в развивающихся страналс, выяв-яение 
характера и тенденций внешнем политики С111/\ в этом вечере, а так
же исследование особершостей постановки и хода обсулиеппя в ООН 
и ее органах путей преодоления белкового дейицпта. Исходя из 
этого были поставлены след^пощие к-онкретные задачи: 

- исследование сути, особенностей, масштабов и социшхьно-
экономичсских истоков проблег.ш белкового десопцита в развиваю-
DuixcH страиал̂ :. До 60-х гг. эта проблема была предметом лишь 
медико-биологических исследований, однако в последние десяти
летия она приобрела острое социальное звучэлие и встшта в ряд 
важнейших социально-эконоглических проблегл современности; 

- анализ и критика экспансионистской сущности внешнеэконо
мической политики США на мировом рынке белка. Главшш упор 
здесь был сделан на оценку политических и экономических целей 
СШ1 по захвату доминируюиюх позиций в области производства и 
торговли бел1юм, а Taitse использование этих позиций в целях 
более широких иеоколонпэльных загшслов иглперпализгла США; 

- выявление социально-экономической направленности глелду-
народных проектов ООН и ее органов по преодолению беш\Ового 
голода в развивающихся странах и оценка возглошюстей их реали
зации. Основным аспектом этой задачи является анализ деятельнос
ти глелдународных правит ель с твенпылс организаций (прежде всего 
ООН) под углогл зрения развернзшшейся здесь в последние два деся
тилетия борьбы ocHOBiECC групп стран-членов ООН по вопросам 
подхода к решению дшпюй проблемы - борьбы социалистических 
стран против неоколониэльиой продовольственной политики GlIiA 
и их партнеров. 
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При решении этих задач работы основное внимание было сосре
доточено на исследовании социально-экономических аспектов пробле
мы, не получивших пока достаточно полного освеш.ения в советской 
экономической литературе. Исследование таких вопросов, как опре
деление потребностей человека в белке и оптимизации белкового 
рациона, приводились лишь в степени, необходимой для выполнения 
главршх задач исследования. 

Теоретической и методологической :осковой исследования сллишч 

труд.ы классиков марксизна-ленинизг.та, получившие дальнййпюе твор
ческое развитие в документах ЛИ, ХХУ и ХХУ1 съездов КПСС, Пле
нумов Ш КПСС, работах руководителей Комм^ч^истической партии 
и Советского правительства, посвяш,енных проблемагл современного 
развития мировой экономики, капиталистической системы хозяйство
вания, продовольственной проблеме и путям достижения экономичес
кой независимости развиваюшиглися странагли. 

Важное место здесь также принадлежит трудам советских уче
ных по обш,им социально-эг^ономическим проблемам современного капи
тализма, особенно в С М , путям борьбы с неоколониаяизмом, коллек-
ТИВНЫ1Л трудам ШИШ AR СССР; ШШЮ Ш СССР, 1.1ГШ0 1,Щ СССР, Ы-ПШ 
IffiT СССР. Большое значение для постановки и разработки тег.лы дис
сертации имели труды советских ученых-американистов Арбатова Л.Г. 
Бобракова Ю.И., Захглатова М.И., РТванова Р1.Д., Инозещева И.Н., 
Карпова Л.П., КудроваВ.М., СкороваГ.Е., Федоровича В.А., Шерш-
пева Е.С. Балгный оиктологический и методологический материал 
автор почерпнул из трудов советских эконоглистов-ме}ьдународников 
Орнатского И.А., Зименкова Р.И., Хвойника П.В., Щетинина В.Д. и 
других. 

При написании работы автор также исходил из исследований 
советских ученых, посвяш.енных как общим тенденциям развития 
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сельского хозяйства в отдельных странах, так и соцпально-экономи-
чески1'Л аспектам продовольственной проблемы - работ Баграмова Л.А. 
Васильевой Е.Н., Демьяненко В.Н., Княлшнской Л.А., Колесникова 
Л.В., ЛищенкоВ.Ф., Мартынова В.А., Морозова В.А., Оспинниковой 
Л.В., Тулупникова А.И. и других. 

В работе с критических позиций использовались труды зарубелс-
ных ученых по проблемам мировой экономики, сельского хозяйства 
И продовольственном проблемы: Алварда Ф., Ароновица С , Бавди У., 
Брауна Л., Воргана М^, Веста К., Гплланда Б., Лакера У., Шрда-
ля Г., Пигяентэля Д. и других. 

Фактологическую основу работы (с внесением всех необходигясх 
поправок и пересчетов) составляют материалы и статистические 
данные ООН, ФАО, ВПС и ряда других глелщународных правительствсн-
Ш£к органов, а также Министерства сельского хозяйства СНА. Обоб
щены такке решения ГА ООН за I967-I980 гг. и .другие имеющиеся в 
Секретариате ООН материалы и труды научно-исследовательских орга
низаций, материалы глегдународных симпозиумов и коншеренплй по 
глировой продовольстверпюй' проблеме, материалы периодическо11 пе
чати . 

Научная новизна работы состоит в исследовании негативного 
воздействия неоколониальпой политики США па перспективы решения 
одного из ключевых аспектов современной продовольственной проб
лемы - проблемы белкового дефицита в балансе питэлия населегпш 
развивающихся стран. В работе также впервые в советской эконо
мической литературе делается попытка систематизации и анализа 
основных подходов в неладународных правительствешйпс организа
циях (ШО) к определению масштабов, социально-экономической 
значигяости и путей преодоления бсякового дефиидта. Конкретиза-
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ция Б итоге этого анализа фактической роли белка для обеспече
ния воспроизводства и нормальной жизнедеятельности населения 
стран развивающегося мира и критика неоколониальной направлен
ности "белковой стратегии" США и ряда других развитых калиталис-
тических стран позволили сделать ряд выводов, имеющих актуаль
ное практическое значение в свете обострившейся в последнее 
время борьбы мезвду странами социализма и капитализма по ряд:̂;-
вопросов установления Ш:1ЭП. 

Практическая значиглость диссертадии, по мнению автора, 
закшочается в возможности использования ее выводов советскими 
внешнеполитическими оргапизациягли при разработке советской по
зиции в Ш О по вопросу о перспективах и путях преодоления бел
кового дефицита в развивающихся странах. 

Кроме того, приведенная в диссертации систематизация дан
ных о потреблении и производстве белка в мировом масштабе может 
представлять практически!! интерес для народного хозяйства СССР, 
для наших плановых и хозяйственньпс органов. Хотя эти данные 
отрамсают масштабы его производства и потребления в капиталисти
ческих и развивающихся странах, их динамика, пути преодоления 
белкового дефицита и выбор более рациональных норн потребления 
белка могут иметь практическое значение для советских экономисте] 
аграрников. На майском (1982 г.) Бленз^ме Щ{ КПСС констатирова
лось, что "если по общему'' уровню калорийности рацион питэлпш 
советского человека соответствует физиологическим нормалл, то 
структура питания нуждается в улучшении ... совершенствование 
качества питания населения нашей страны остается нашей первосте-
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пенной экономической и социально-политической задачей."^ Актуаль 
ность этой за,дачи была подтверадена и на иьэньском (1983 г.) Пле
нуме Щ{ ШСС.2^ 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, закшочения 
и списка использованной литературы. Глава I посвящена общим во
просам продовольственной проблеьш и особенностям ее обострения 
в развивающихся странах на современном этапе общего кризиса ка
питализма. В главе П дается систематизация современных взглядов 
науки на потребности человека в белке, взаимосвязи белковы^с и 
энергетических компонентов рациона питания, а таюке содержится 
оценка существующего в мире баланса пищевого белка. Анажяз экс
пансионистских планов США в области производства и торговли 
белком вынесен в отдельную, Ш главу. Глава 17 содержит социально-
экономический анализ наиболее вэлных глеждународных решений по 
вопросам белка, в Heii дается критическим разбор стратегии С1Ш1 
и других развитых капита,яистпчсских стран, а также показана про
тивостоящая ей политика социалистических и развивающихся стран, 
анализируется суть изгленения глеждупародного механизма принятия 
И реаяизэдии соглэюекпй по вопросам белка, вскрываются особен
ности хода выполнения ряда крупны:: международных програглм в 
области решения продовольственной проблегш. Все главы работы 
содержат выводы и сообралсения автора по рассглатриваег.шм вопросагл, 

1)Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и глеры 
по ее решщзации. Материалы майского Пленума Щ^ КПСС 1982 г. 
Гл., Политиздат, 1982 г., с. 5, с. 8 

2) Лрщропов Ю.В. Речь на июньском (1983 г.) Плещше Щ{ 1ШСС. 
М., Политиздат, 1983 г., с. 14 
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ГЛАВА I. 1]Р0Д0В0ЛЬС1БЕШЬ\Я П Р О Ш М М - OJ!J-L\ ИЗ 
ГЛОБ/ЛЬНЬК СОЦИАЛЬНО-ЗКОИОШ-ИЕСЮК ПРОБЛЕ!;! 

ВТОРОЙ ПОЛОВШЫ }[Х BEI{/i 

Одной из oтличитeльfIыx черт глирового развития последних 
десятилетий стало образование ряда глобалышх проблем: сырьевой, 
энергетической, продовольственной, проблемы окру:кающе11 среды. 
Некоторые из этих проблем появились впервые, другие бняи пзвест-
1ш и ранее, но приняли в настоящее время такие масштабы и глу
бину, каких не зншта история. К числу последних относится и 
продовольственная проблема. 

Известно, что голод всегда был спутником классового общест
ва. Несмотря па благоприятные климатические условия, наличие 
огромньп: и удобных М^. земледелия шющадей, на перепроизводство 
сельскохозяйственпы:5[ машин и на7П.1чие огромных резервов квали
фицированной рабочей силы, миллионы шэдей в капиталистическом 
мире хронически голодали и угшралп от недостаътка продут^тов 
питания. В этой связи В.И. Ленин отмечал, что "до глассовьпс 
лсертв голода и кризисов хозяевам капиталистического государства 
так :::е мало дела, как глало дела паровозу до тех, кого он давит 

т) 
на своем ходу."-̂ -̂  

Однако во второй половине Ю1 века в этой привычной для капи 
тализма ситуации определились качественные сдвиги: с одной сто
роны, "лишними", а следовательно, голодцшгли 01сазалпсь уже це
лые регионы и народы, с другой - обт^ективнал оценка перспектив 
не оставляла сомнений в том, что на смену периодическог.!̂ ^ 

I) Ленин В.И. В1-1утреннее обозрение. - Полное собрание сочинений, 
т. 5, с. 324 
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обострению продовольственного положения то в одном, то в другом 
районе приходит период затяжных, глобальных продовольственных 
трудностей. Созванная в 1974 году Всемирная Продовольственная 
конференция констатировала, что начавшийся в мире "острый продо-
вольственны!'! кризис... не только чреват серьезными социально-
эконо^лическими последствиями, но и ставит под серьезную угрозу 
ошлие основные принципы и ценности, связанные с правом на жизнь 
и человеческое достоинство" '. 

Неудивительно, что решение проблемы питания стало рассматри
ваться в 70-х годах уже в качестве одной из важнейших глобальных 
задач человечества. Стало общепризнанным, что без успеха в этой 
области невозможно продвижение в решении и ряда других актуальных 
проблем современности. 

Многие буржуазные ученые еще и сегодня пыта,ются объяснить 
это новое явление, используя теорию Мальтуса и концепции его по
следователей. Они игнорируют тот факт, что все эти теории опро
вергаются историей, что наша планета, и прежде всего развивающие
ся страны располагают огрошыгли неиспользованными ресурсшли, что 
современный уровень агротехники позволяет с избытком прокормить 
все население земного шара. Неомальтузианцы пытаются прежде всего 
исказить или замолчать тот очевидный факт, что на нынешнем этапе 
состояние продовольственной проблемы в решающей степени обуслав
ливается не уровнем имеющихся ресурсов, а сопиальнтга причинами, 
т.е. особенностями использования этих ресурсов. 

Трагическая нехватка продовольствия в развивающихся странах 
несомненно составляет основу современной продовольственной 

I/ Доклад Всемирной Продовольственной Конференции Е/Конф. 
65/20i Рим, ноябрь 1974 г., с, I. 
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проблемы. Однако дело не только в этом - нельзя не видеть, что 
правящие 1слассы капиталистического мира расточительно потребля
ют все возрастающее количество caivioro высоко1сачественного продо
вольствия, бесцельно расходуя значительно превышающие все разум
ные нормы по калорийности и белковому содерлсанщо продукты пита
ния. В угоду их- прихотшл, в интересах взвинчевания цен и увеличе
ния прибылей монополистического капитала в развитых капиталисти
ческих странах преднамеренно консервируются производительные 
силы сельского хозяйства, уничтожаются продукты, от недостатка 
которых страдают и гибнут миллионы людей, 

Показательно, что на рубеже 80-х годов даже такая организа
ция, Kaic Шровой Банк Реконструщии и Развития (ffiPP), вынуждена 
была признать несог^шенны!! социальный характер продовольственного 
кризиса. В мировом экономическом обзоре этого Банка, опубликован
ном в августе 1980 года, констатировалось, что "если бы доходы 
в глобальном масштабе распределялись бы иначе, то нынешних сбо
ров только одного зерна было бы вполне достатошш, чтобы удовлет
ворить потребности каждого человека в размере 3000 ккал и 65 гр 
белка в день, т.е. значительно Bbmie требуемых наукой норм. Пол
ное устранение на Зелше голода потребовало бы перераспределения 
всего лишь 2% г»щроБого производства зерновых"-^'. Этот же вывод 
подтвердили эксперты М О и в 1982 году "̂. 

Разумеется, продовольственная проблема во всей ее нынешней 
остроте и масштабности возникла перед мелэдународной общественнос
тью не внезапно. Еще в 1946 году, т.е. сразу после окончания 
второй мировой войны, ФАО пыталась созвать Шровое продовольствен' 
ное совещание, затем в 1954 г. Генеральная AccaIvIблeя ООН приняла 
резолюцию о создании Мирового продовольственного резерва, а 
I)World Development Report, 1980. World Bank, Washington, D.C., 
Aiigust 1980, p. 61 

2)World Food Situation and Issues. PAG, Rome, 1982. 
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в 1955 г. поднимался вопрос о создашад Мирового продовольствен
ного банка. Однако против этих инициатив активно выступили 
Glll/i и другие западные страны. Лишь обстановка 70-х гг. рельеа>-
но проявила последствия тех изменений, которые произошли за 
преды,дуп1ие десятилетия как в обш.еы системе ыегэдународных поли
тических отношений и социально-экономического развития отдель
ных стрэл, тшс и в области мирового производства и потребления 
продовольствия. 

Последствия изменений во всех этих ccoeptix оказались весь
ма сущсствегшыгли. При этом с точки зрения рассглатриваеглого 
вопроса особенно вэ^шылл, как представляется, было следуюш.ее: 
(I) резкое увеличение в капиталистическом мире спроса на про
довольственные товары во второй половине ХК века; (2) замедлен
ные темпы развития сельского хозяйства развивающихся стран; 
(3) углубление социальных диспропорций в распределении и по
треблении продовольственньЕс ресурсов в капиталистическом мире. 

I.I. Спецшоика роста спроса на продовольствешше 
товары в странах капиталистического мира во вто

рой половине Ю У века 
Вторая полоБИнЗ- YJL века ознаменовалась глубокигли качест

венными изменениями в области спроса на ватлтшце продовольст
вешше товары как внутри отдельны:̂ ! стран, так и на капиталисти
ческом мировом рьшке - пш^тически впервые за всю историю чело
вечества началось существенное и одновременное его расширение 
во всех странах и континентах. Итоги этих сдвигов оказались 
значительными: потребности всех стран капиталистического мира 
в продовольствии увеличились за 25 лет (I950-I975 гг.) по мень-

Т) шей мере в 2 раза^. 

I) 1975 РАО Production Yearbook, vol.29,Rome, 1976, p.51 
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Внешние причины такого резкого спроса на продовольственные 
товары в отдельршх странах и регионах мира представлялись раз
личивши. Тем не менее, анализ показывает, что в основе их, в 
конечном итоге, лехгал комплекс взаимосвязанных обстоятельств, 
решающее значение среди которых в рассматриваемый период имели 
следующие три: стремительный рост народонаселения Земли, полу
чивший название "демографического взрыва", переход шюгих раз
витых стран к прог.шшленны1л формагл производства наиболее дорогих 
и высококачественных белковых продуктов, стрешшние многих мо
лодых государств, вырвавшихся из-под ярма колониализма хотя бы 
в какой-то степени вывести свои народы из состояния длифельного 
И хронического недоедания. 

"Демограюический взпыв", его причиш;! и перспективы развития 
продолнсает оставаться в центре внимания многих уненых, занимаю
щихся изучением продовольственной проблемы. Видные аглериканские 
эксперты и сегодня склонны считать его первопричиной этой проб
лемы. Однако такой подход несостоятелен и уже неоднократно 

I) критиковался в трудах советских ученых . 
Рост народонаселения Зеглли всегда был отличительной осо

бенностью развития человечества. Однако каким бы впечатляющим 
он не был на предьщущих этапах развития истории, он не идет 
в сравнение с тем, что произошло во второй половине XX 'вех^, 
когда он стал харшстеризоваться кшс "демографический взрыв". 
Текущий, XX век делится в оценках гшогих исследователей как 
бы на два этапа (с точки зрения увеличения темпов роста числен
ности населения): первая половина века, когда население возрос-

I) Араб-оглы А. "Демографические и экологические прогнозы: кри
тика современных буржуазных концепций", М,, 1978;, Вишневский 
А.Г. "Демографический взрыв и его проблег^ш", М., 1978; Марксис
тско-ленинская теория народонаселения. Под ред. Валентея Д.И. 
М., 1974;Княжинская Л.А. "Рост населения и продовольственная 
проблема в развиваюЕдахся странах". М., 1980 и некоторые другие 
публикации советских демографов. 
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ло на 900 f\Uffl. человек, и вторая половина, когда это увеличение 
составит, кш? ожидается, 4 гллрд, человек (в том числе 1,5 млрд. 
человек за первые 25 лет и 2,5 гллрд. человек за вторые 25 лет). 
Иными словагли, только за вторую половину ХК века общая числен
ность населения Земли возрастет в 2,5 раза. Такого стремитель
ного увеличения прироста населения не знала ни одна эпоха, 

Некоторые исследователи, например, аглериканцы Р. Фридглен 
и Б. Берельсон считают, что к 2000 году численность населения 
планеты достигнет 8 г-шрд. человек, при этом более SQffo прироста 
будет в развивающихся странах. Они дак̂ е определяют численность 
населения в 2000 году отдельных стран - население Индии соста
вит, по их оценкагл, 1,4 г̂ шрд, человек, Бразилии - 266 млн. че-

т) ловек, Бангладеш - 240 млн. человек.-^^ Разумеется, это имеет 
пряглое отношение к вопроса^! продовольственной проблемы, хотя 
результаты этого исследования и нельзя считать бесспорными, 
Имеется немало работ, авторы которых доказывают обратное, т.е. 
то, что рост населения скоро зa^лeдлитcя и что имеющиеся оценки 
численности населения Земли до 2000 года явно завышены. Большое 

9) 
внимание этоглу уделяется и в работах советских экономистов^. 

Прогноз численности населения, темпов прироста и их харак
теристика имеет, разумеется, огро1»шое практическое значение, 
Очевидно и то, что он определяется не только уже известными 
факторшли, которые будут оказывать влияние на положение дел, 
но и рядом неизвестных пока обстоятельств, таких кшс уровень 
рождаемости, смертности, миграция, международная обстановка, 
До1слац ООН "О мировом демограшическогл положении в I970-I975 гг. 
1)Р. Фридглен, Б. Берельсон. Народонаселение, - США: экономика, 
подазтика, идеология. 1975, В 10, с. 109. 
2) Княжинская Л.А. Рост населения и продовольственная проблема 
в развивающихся CTpaiiax. М,, "Статистика", 1980, с,91. 
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И его долгосрочных последствиях", который является одним т 
наиболее развернутых прогнозов роста населения Земли, основан 

I) в частности на следующих предпололюниях: ' 
~ в обозримом будущем в мире будет поддерлшваться хотя бы 

минимальный общественны!! порядок и будут продол}шться усилия, 
направлешше на повышение или по крайней мере поддер}йание прием
лемого качества жизни; 

- правительства отдельных стран и медцународная обществен-: 
ность будет прилагать мшшимум усилий к улучшению здравоохра
нения. При этом ожидаемая продоллсительность предстоящей жизни 
при ролдении прекратит увеличиваться, достигнув среднего возрас
та 74,8 года для обоих полов (72,5 - для глулсчин и 77,5 - для 
женЕЩн); 

- в отношении перспектив изменения уровня рождаемости на
иболее вероятной является тенденция ее понижения. Способство
вать этому будет процесс социально-экономического развития, 
разработка специальных програгш в этой области, усилия между
народной общественности. Сщнако авторы доклада не берут на себя 
смелость предугадать, когда именно эта тенденция начнет пре
обладать и играть решающую роль, 

Наибольший пршхтический интерес представляют два вопроса: 
пак будет далее возрастать численность населения и, если 
считать верныгл предположение, что когда-то рост народонаселения 
прекратится, то когда именно это произойдет, Дохдхад ООН дает 
свой ответ на оба эти вопроса: в таблице I привед^ены оценки и 
прогнозы численности населения восьми основных ра£1онов мира на 
период с 1975 по 2075 годы, из которых следует, что в течение 

I) Дохшад о мировом демографическом положении в I970-I975 гг. 
и его долгосрочных последствиях, ООН, Нью Йорк, 1975 г. 
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Таблица I 

Численность населения мира в восьми основных геогра!)И-
ческих районах в 1975 и в 2075 гг. в соответствии с 
'высшим". "среднт1" и "nnsnimi" вариантагл!'! прогноза ООН 

/ Б 1УШН. человек / 

Географический 1975 
2075 год в соответствии с вариантами Разница между "высши# и 1. "низшим"ва риантом район 

1975 
"высшим" "средним" "низшим'' 

Разница между "высши# и 1. "низшим"ва риантом 
Весь мир 4029 I583I I22I0 9462 6369 

Северная Аглерика 243 488 340 295 193 
Европа 479 669 592 533 136 
СССР 256 435 400 359 76 
Восточная Азия IOII 2014 1775 I53I 481 
Латинская Америка 327 1796 1297 1003 793 
Африка 395 3465 2522 1599 1866 
Южная Азия 1296 6898 5232 4102 2796 
Океания 22 66 52 40 26 

-̂̂ сточнщс: Доклад о мировом демографическом положении в 1970-75 гг. 
и его долгосрочных последствиях, ООН, Нью-Йорк, 1975, 
с. 86. 

ближайших 100 лет население Зеглли возрастет до 12,2 шрд. человек, 
т.е. утроится по сравнению с 1975 годогл ^', При этом население 
Европы увеличится всего лишь на одну четверть, Северной А!лерики -
примерно на.половину^ Восточной Азии - на три четверти, а в 
Океании - 2,5 раза, в Латшской Аглерике и КкноЙ Азии - в 4 раза, 

• I/ Как уже отмечалось выше, прогнозы на длительный период 
имеют большие расхождения. Б связи с этим исследование ООН преду
сматривает "высший", "средний" и "низший" варианты. Приведенные 
Б тексте данные относятся к "среднему"варианту. 
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в Африке - более чем в 5 раз. Б дальнейшем (т.е. после 2075 г.) 
рост численности населения Земли, как полагают эксперты ООН» 
практически прекратится. 

Такигл образом, в обозримый период времени рост численности 
народонаселения Земли будет продолжаться - по штнимальной оценке 
число людей возрастет за 100 лет в 2,5 раза, по максимальной -
в 4 раза. Только время покажет, какой из этих прогнозов более 
правильны!^, какие тенденции будут преобладать и в каком направле
нии будет развиваться демографическая ситуация в мире. Однако, 
учитывая иглеющиеся уже сегодня данные, можно сделать три вывода, 
важные с точки зрения особенностей влияния роста населения на 
перспективы развития спроса на продовольственные товары: 

- во-первых, существующие темпы прироста населения - явле
ние устойчивое. Нет сомнений в том, что этот Фактор будет опре
делять состояние демографической ситуации в обозримом будущем; 

- во-вторых, основной рост численности мирового населения 
происходит и будет происходить в дальнейшем за счет развивающих
ся стран, т.е. за счет тех регионов, где в силу особенностей пс-
тории социально-политического развития человечества в настоящее 
время наименее развиты производителвные силы и существуют наи
большие трудности в обеспечении продовольствием растущего насе
ления; 

- в-третьих, становится очевидным, что значение этого роста 
в большинстве районов глира далеко выходит за ршлки чисто демогра
фической области и влечет за собой сложный комплекс политических, 
эконошчес1ЩХ и социальных последствий. 

Одним из таких прямых последствий складывающейся в мире де
мографической ситуации является быстрое и весьма существенное по 
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'Своим масштаба!-! расширение спроса на продовольственные товары. 
Только лишь из-за ожидаемого увеличения численности населения 
Зег.ши за последнюю четверть XX seica продовольственные ресурсы 
мира долшш быть увеличены еще в 2,5 раза по сравнению с их Фак
тическим уровнем в середине столетия. Еще более внушительно бу
дет влияние роста численности населения на объем продовольствен
ного спроса в перспективе - деот по оэшлй минимальныгл оценкшл 
необходиглые для питания населения Земли ресурсы дожшы быть уве
личены к "2075 году почти в 3 раза по сравнению с их ньщешним 
уровнем . Ясно, что достичь тшшго увеличения имеющихся ресур
сов на базе лишь научно-технического совершенствования сельского 
хозяйства практически невозмошю. По саглому своему существу эта 
задача преобретает социально-экономический характер. 

Рост спроса развитых стран на кормовое зерно в связи со 
структурными сдвигагли в питании их населения явился другим не 
менее важны^л фактором, оказавшим существенное влияние на про
довольственную проблег.1у во второй половине XX века. При этом 
воздействие этого аактора на диналщку спроса, особенности дви
жения цен и изменение условии мегчцународной торговлх-! продукта
ми питшшя оказывается в ряде случаев еще более глубоким, чем 
рост спроса со стороны развивающихся стран, 

До конца 60-х годов осло^шение мировой продовольственной 
ситуации увязывалось почти исключительно с ростом'населения. 
В 70-х годах на состояние мирового зернового баланса стало 
ощутимо влиять тшоке и новое обстоятельство - стремительный 
рост потребления зерновых в С М , Канаце и других развитых стра
нах для производства высококачественных белоксодбр}:':аЕдах 
продуктов питания. С точки зрения бешсовой проблегш это при-
I) Текущий обзор мирового продовольственного положения. ВПС/1978 
2, 15 апреля 1979 г., Оттава, с. 24, 
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вело к еще более глубоким сдвигам, т.к. означало усиление не 
только количественных, но и качествешшх диспропорций питания 
населения в капитаяпстпческогл гяпре. 

Разумеется, потребление продуктов в развитых и развиваю
щихся странах всегда различалось как по 1салорийности, так и 
по составу. Эпоха колониальной и экономической зависимости 
оставила в наследие большинству развивающихся страл Kpaiine 
прилщтивную стру1стуру питания, в состав которой входит мизерное 
количество высокм^ачествеьшых бешсов, жиров, витшлинов и мине
ральных веществ. До настоящего времени продукты растительного 
происхождения остаются прш^тически основными источникагли пи
тания населения этой части мира. В рационе питания населения 
развитых капиталистических стран уже давно главную роль играют 
высококачествешйш проду1^ты животного происхолодения, содерлшщие 
все необходимые человеческому организглу компоненты. На преды-
дупдах исторических этапах преимущество питания в развитых стра
нах достигалось главньм образом за счет ограбления других стран 
и вывоза оттуда по бросовыгл 4eHarv! продукции их зегмеделия и 
лшвотноводства. В настоящее время эта же цель достигается за 
счет использования возможностей научно-технического прогресса -
путем перевода их птицеводства и животноводства на проглышлен-
ную основу. Это требует огроглных капиталовложений и использо
вания для кормовых целей десятков миллионов тонн кормового зер
на. Однако мездународные монополии осуществляют это за счет 
(как будет показано ниже) дальнешего усиления эксплуатации 
зависиглых стран. 

Сколь глубо!^ сегодня пропасть в характере питания разви
тых и развивающихся стран наглядно видно из данттх, приведен
ных в Таблице J.̂  2. Первое место по всем показателшл среди раз-



Среднедушевое потребление продовольствия в странах 1сапитали 

Продукты растительного происхождения 
гр в день мгр в день i 

белки ШфЫ кальций железо белки 
Весь мир 44,8 28.8 237 13,9 24,4 

Развитые отрагш 39,4 50,2 лс5Х хХ ,У 57,0 
в том числе 

Северная Америка 33,7 62,3 72,0 
Западная Европа 41,0 48,4 53,2 

Развивающиеся страны 43,5 25,4 234 15,2 11,9 
в том числе 

Южная и Юго-Восточная Азия 42,0 21,8 7,6 
Ближний Восток 59,5 35.8 14,4 
Африка 44,3 31.2 10,6 
Латинская Америка 38,5 26,0 26,7 

Источник: 1979 РАО Production Yearoook , vol. 33, Rome, 1980, pp. 251-27 
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вптьк капиталистических стран заниглают США. - только за послед
ние три десятилетия доля про,цуктов животного происхолдеппя в 
белковом рационе американцев возросла с 59/ь до 1^%^^, В итоге 
в начале 80-х гг. потребление белков животного происхождения 
па человека в день бьшо в Северной iUiepnKe уже в 10 раз вьше, 
чем в страна}[ Ю:шои и Юго-Восточной Азии, потребление жиров 
животного происхожчцения - в 12,5 раза выше, железа в 12 раз 
выше, кальция - в 7 раз вьппе и т.п. 

Являясь главным производителегл зерна в капиталистическом 
мире, Glll/i полностью обеспечивают свое животноводство и птице
водство кормовым зерном. Другие развитые капиталистические стра
ны перешли в последние десятилетия па обеспечение потребностей 
своего животноводства и птицеводства в корма}с за счет импорта. 
В итоге развитые страны превратились в крупнейших импортеров 
и потребителем корглового зерна. Его расход в этих страна}: по 
расчету на душ̂ ^ населения уже в середине прошлого десятилетия 
достиг 277 кг, в том числе в США - 590 кг. Ме}:!ду тем соответст-

р 
вующий показатель для развивающихся стран едва составлял 16 кг." 
Понятно, что закрепление подобных тенденций объективно ведет 
к ослозшению перспетстив решения мировой продовольственной 
проблемы. 

1) 1979 РАО Production Yearbook, vol.33, pp.250-258; Agricultu
ral Economic Report, 1971, p.97 
2) Продовольственная проблема в развитьк капиталистических 
и развивающихся страналс. - 1,1ировая эконоглика и международные 
отношения, 1975 г., J!"̂  Ю , С. 156 
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Т.П. Социально-экономические предпосылки разрыва 
темпов развития сельского хозяйства развивающихся 

CTpai-i от темпов роста населения 
Несмотря на крушение колониальншх империй и корехшые поли

тические перемены в дизни [лногих стран и целых континентов, не-
сглотря на стреглителъный рост производительных сил под влиянием 
научно-технического прогресса, около I млрд. человек (т.е. 
почти 2Ъ% населения всех стран мира) "живут в условиях абсолют
ной бедности"'^. Некоторые из причин, обуславливающих специфи
ку динамики роста потребления продовольствия рассматривались 
выше. Однако не менее сзчцественное значение для объяснения 
складывающейся здесь ситуации имеет и динамика сельскохозяйст
венного производства. 

Подакляющее число бурлсуа^ных ученых и политических деятелей 
стремятся упростить всю проблещи и свести дело лишь к "демогра
фическому взрыву" и связанным с ним ростом потребления продуктов 
питахшя. Неудивительно, что исходя из этой предпосылки, они в 
качестве одного из первшс средств решения продовольственной 
проблегш предлагают ввести контроль над ролздаемостью в развиваю
щихся странах. Сторонники такого решения проблемы попросту игно
рируют тот факт, что в настоящее время страны с высокигл уровнем 
дохода (в которылс пролшвает всего лишь 30^ населения мира) потрес 
ляют 51р всех мировььх ресурсов зерновых, что уровень калорийного 
и белкового обеспечения их насслсхчия продоллйает стремительно 
возрастать . В то не время 70^ населения глпра, проживающих 
в благоприятньпс для развития сельского хозяйства условиязс до 
сих пор производят минимальное количество продовольствия. Совер
шенно очевидно, что для понимания продовольствершоы проблегж в 

1) World Pood S i t i i a t i o n , V/orld Pood Day Background P a p e r , РАО, 
Rome, 1982, p . 3 
2) A g r i c u l t u r e : Toward 2000. РАО, Rome, 1979, p . 5 
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целом необходимо видеть ее глубишше причины, ее сощзальные и 
экономические корни. 

Основной причиной сло^кившейся ньше в мире ситуации несоот
ветствия спроса и предложения продовольствегшых товаров является 
презде всего низкий уровень развития производительных СРШ сельс
кого хозяйства, обусловленный наличием отсталы:^ форм землевла
дения и зеЛ'Шепользования в большинстве развивающихся стран. 
Дяйтельное господство колониализма и политика рюоколониаш^зма, 
проводиглая индустриально развитшли капиталистическими страншл1'5 
и глногонацрюнальныгли корпорациями, деятельность иностранного 
капитала, заторможенность прогрессивных социальных и аграрньпс 
преобразований - эти и другие подобные им йшсторы остаются 
серьезныгл препятствием на пути развития многих стран. В комплек
се с унаследованной экономической отсталостью это преш1тствует 
внедрению достижений науки и техники в сельском хозя1.1стве, 
что резко понижает его продуктивность. 

Было бы однако неправильным полагать, что за последние 
десятилетия в развивающихся странах в этой области не наблюда
лось прогрессивных сдвигов. Эти сдвиги есть и в ряде случаев 
весьма существенны. По подсчета^! ФАО, объем сельскохозя11Ствен-
ного производства развивающ'зхся стран возрастал за последние 
20 лет на 2,8$?о в год, тогда KSJ? у развпты^х стран соответств^ш-
щий по1сазатель составлял 2,3/^^. Это несомненно является вал{-
ныгл достижением. ОдншхО нельзя упускать из виду два обстоятель
ства: во-первых, этот рост идет при относительно незначитель
ных объемах производства. По оценкагл ФАО, во всех развивающихся 
странах в 1978 году было произведено Н О ГУШН. единиц условного 
продовольствия против 350 млн. единиц в развитых странах, т.е. 
I) Agricultiire: Toward 2000, p. 5 
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г) 

почти в 3 раза меньше '; во-вторых, в расчете на душу населе
ния рост производства в развивающихся странах в последние 10 
лет был почти в 2 раза меньшим, чем в развитых (таблица В 3). 

Таблица 3 
Динаглика сельскохозяйствешюго производства в капи

талистических развитых и развившэщихся странах 
1969 - I97I = 100 

Годы 1970 1975 I98I 

Индекс производства 
Развитые страны 99 112 124 
Развивающиеся страны 101 116 137 

Индекс производства 
на душу населения 

Развитые страны 99 107 113 
Развивающиеся страны 101 103 ID7 

Источник: 1981 РАО Production Yearbook-, vol.35, 1982-. 
Rome, РАО, 1982, pp.77-79 

Таким образом, одним из ваншеших и треволсных факторов раз
вития мировой экономики за последш-зе десятилетия является то, 
что Б абсолют^шх цифрах сельскохозяйственное производство разви
вающихся стран продолжает оставаться на низком уровне, далеко не 
соответствует их природныгл возможшостягл и растущегучу спросу. Огро 
ные площади лежат здесь неиспользованныг;1И из-за сохранения фео-
даяьно-помещчьих отношений, сельскохозяйственное производство 
находится в зависимости от погод1шх условий, от таких стихийных 

I) Agriculture: Toward 2000, р.З. 
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бедствий 1̂ ак засухи и наводнения. Сохранение в сельском хозяй
стве этих стран глногоушхадности и разномасштабности владений 
препятствует внедрению новой техники, технологии, искусствен
ного орошения, использованию специальных гибридных сегдян и 
т.п. Все это оказывается под силу лишь крупныгл современным 
хозяйства!»!, тогда кшс мелкие крестьяне-арендаторы не в состоя
нии да:ке думать о внедрении на своих клочках земли каких-либо 
достижений науки. 

Оценивая объем производства продуктов питания в развиваю
щихся странах следует принимать во внимание еще и то, что зна
чительная часть этого продовольствия вообще не доходит до по
требителя из-за огроглных потерь. В этих странах, кшс правило, 
нет элеваторного хозяйства, необходиг.шх транспортных средств, 
эффективных мер борьбы с вредителягли. В итоге в 1'1ндии, напри
мер, по оценкам экспертов ООН, ежегодные потери достигают 30/^ 
всего урожая - эта часть уролшя уничтогкается мьш1шли, птицагли, 
слонагли, бактериями и улиткагли . В то же врегля подсчитано, 
что при правильном использовании даже имеющейся технологии 
сокращение потерь от вредителей только на 30^-505С эквивалентно 
увеличению уролсая на 10%-15% . Аналогичная ситуация с потеря
ми урожая характерна не только для Индии, но и для многих дру
гих развивающихся стран. 

Положение дел однако вовсе не такое бесперспективное, кшс 
это пытаются представить некоторые шлерикачские экономисты и 
политики. В современном мире, когда рушатся последние остатки 
колониальных империй, когда национально-освободительная борьба 

1) The Ш University. The Fourth Year. Tokyo, 1978,p.10. 
2) Шртынов В,Д. Резервы развития сельскохозяыстве1ШОГО произ
водства. Из книги "Продовольственная проблема в современном 
мире". Отв. ред. Мартынов В.А., Морозов В.А. - М., Наука, 1983, 
с. 197. 
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одерш'шает одну победу за другой, обстановка быстро меняется. 
Разумеется, сагло по себе завоевание политической саглостоятель-
ности еще не меняет сложившуюся в стране ранее систему аграр
ных отношений и технологию сельскохозяйственного производства. 
Наследие колониализма вместе с современной неоколониалистской 
политикой развитых стран тормозит тег.шы социально-экономичес
ких преобразований в этих странах. Однако было бы неправиль-
НЫ1Л не видеть тех сдвигов, которые уже произошли в сельском 
хозш1стве развивающихся стран за последние годы, а таюке и 
недооценивать перспективы, которые открываются перед ними в 
случае создания благоприятных условий для использования дости
жений современной научно-тех1Щческой революции. Последнее обсто
ятельство привело в 60-х годах к появлению термина "зеленая 
революция", под которым западные экономисты стали понимать 
возмолсности ускоренного развития сельского хозяйства развиваю
щихся стран. 

Еще в начале 60-х годов в сельском хозяйстве были сделаны 
значителыше по ва!шости открытия в области генетики и селек
ции - был1'3 выведены новые сорта 1Ш1еницы, риса и кукурузы, уро^хш 
ность которых была в 4-5 раз вьшю урожайности прелших сортов. 
Опытная проверка этих нововведений на полях ряда развивающихся 
стран сразу же показала возмолшость изменения их позиций на 
мировом рынке. Например, только за вторую половину 60-х годов . 
Индия удвоила сбор пшеницы, что явилось беспрецедентныгл в 
истории, Керщя в эти же годы превратилась в чистого экспорте
ра кукурузы, Пакистан перестая импортировать зерно, такие стра
ны, как Филиппины, Турция и другие значительно увеличили свое 
производство. Данные таблицы J5 4 дают наглядное представление 
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о динамике роста производства пшеницы и риса в некоторых раз-
виваюпщхся странах. 

Таблица 4 
Производство пшеницы и риса в некоторых 
развивающихся странах (в гдлн. тонн) 

Страна 1965 1970 1975 1980 

Производство пшениць̂ ! 
Индия 10,0 20,1 24,2 31,5 
Пакистан 4,2 7,3 7,6 10,8 
Турция 8,4 10,1 

Производство риса 
14,7 17,4 

Бирма 8,1 8,1 9,3 13,3 
Индия 58,0 62,5 70,5 83,0 
Индонезия 14,0 16,8 23,1 28,6 

Источники: 1979 РАО Production Yearbook,vol.33,pp.96-99; 
1980 РАО Production Yearbook,vol,34,pp.96-97. 

Правда, уне на первых порах обнаружились и слабые стороны 
новых посевных материалов - они обладали большей BOcnpnHivraiBoc-
тыо к вирусныгл заболеваЩ'Шл, не всегда отвечали требованиям 
рынка по своим вкусовыгл качествагл и свойства^! и т.п. Но не это 
было самой большой трудностью - главное состояло в том, что 
для повышения уро̂ с̂айности не на отделышх участках, а на зна
чительных площадях необходимо было резкое увеличение в стране 
производства химических удобрений, расширение орошаегузых пло
щадей, более широкое использование техники, а это в свою оче
редь потребовало дополнительной электроэнергии, развития топ
ливно-энергетической базы, больших капиталовложений.Все это, 
как показали дальнешие годы, оказалось неосуществиглыгл на долго
временной и широкомасштабной основе в большинстве развивающихся 
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стран при нынешнем уровне их социально-экономического развития. 
Технические, финансовые и другие аналогичные затруднения 

этих стран еще более усугубились нарастанием в капиталистичес
ком мире энергетического и валютного кризисовБеспрецендентшй 
рост цен на нефть в первой половине 70-х годов двояко воздейст
вовал на сельское хозяйство развивающихся стран: во-первых, 
из-за удоро;кания топлива сократились возмо^кности механизащН'] 
этой отрасли и, во-вторых, ухудшилась перспектива применения 
химических удобрений в связи с их подоро;1{анием. Использование 
новых сортов и HOBeihnen технологии потребовало крушшх капитало
вложений, что было под силу лишь крупны!'.'! хозяйствам. По оценке 
Мелиународного исследовательского института риса, на Филиппи
нах при переходе от выращивания обьшновенных сортов риса к , 
высокоуролсайныгл, расходы на один гектар повышаются от 20 до 

г) 

220 долларов . И не случайно крестьяне на Филиппинах стали 
называть новые гибридные семена сортом "кадиллак" из-за их 
дороговизны. 

Неравные возмолшости использования новых агротехнических 
методов привели к тоглу, что плоды "зеленой революции" достались 
в основном мощныг.1 в финансовом отношении хозяйстваг«1, тогда как 
положение подавляющей части населения развивающихся стран про
должало ухудшаться. И неудивительно, что если в первые годы 
"зеленой револющиз" с ней связывались далеко идрще над езды, 
то уже в 70-х годах было признано, что подобны!! оптимизм был 
прездевременныгл. Да:ке шлериканский журнал "US News and World 
Report" был вынулоден признать, что "с саглого начала к "зеленой 
революции" отнеслись сверхоптимистично, слишком много доверяя 
согушительной статистике, кратковременншл относителыпил успехагл 
I) Третий мир и научно-техничес1Шй прогресс. М., Наука, 1974, 
с. 190. 
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т) 
и буглалшыг,! планшл, которыг,! не сулздено было стать реальностью" '̂. 
Стало очевидны1л, что трудности, которые стояли на пути "зеленой 
революции" можно уничтожить лишь путем сощ^ально-экономических 
преобразований. 

Достижения современной науки открывают самые благоприятьше 
перспективы для решения глногих вопросов, в том числе и для рез
кого увеличения производства продуктов питания. Одншсо очевид
но и другое - для того, чтобы эффективно использовать все эти 
возможности, необходимы презде всего корешше изменения в эконо
мике развивающихся стран, глубокие аграрные преобразования. Та
кой подход к решению продовольственной проблемы, последова
тельно отстаиваемы!-! социалистическигди странами, завоевывает 
все более широкое понимание в развивающихся странах. Сегодня 
это признают уже и некоторые западные специашюты. Например, 
по словагл известного шведского исследователя Гуннара №ордаля, 
технократический подход к аграрног.1у вопросу, не затрагивающий 
права земельных собственников, "находится в русле старой коло
ниальной политики и может рассматриваться кап выражение нео-
колониализма" '. 

ПрогрессиБ1ше аграрные преобразования и передача зеглли в 
руки тех, кто ее обрабатывает, является лишь, разумеется, пер
вым необходшлыгя шагом на пути развития сельского хозяйства раз-
виваюЕЩхся стран. Он должен сопровождаться и другими не менее 
валшыгли мера:лй - крупными государственными капиталовложениями 
в сельское хозяйство, кооперированием крестьянства, общим уси
лением научно-технической и планирующей роли государства. В про
тивном случае, как это уже показано советскими ученыг.щ, внедре
ние достйжешзй научно-технической революции в эконоьщку разви
вающихся стран будет лишь "способствовать воспроизводству паупе-
j)"US News and World Report", March 1975. 
2)Murdal G, The Challenge of World Poverty. 1970,p.119. 
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J) ризма в деревне и городе этих стран" '̂. 

1.Ш. Продовольственные ресурсы капиталистического 
мира и перспективы их изменений 

Уке для 20-х годов текущего столетия характерной особен
ностью ршша продовольствия было натчше значительных Taic на-
зываег.шх "излишков" продовольственных товаров в развитых капи
талистических странах. Сотни миллионов людей в отсталых и зави-
сиг\1ых странах голодали, но шитого это в западных странах не 
волновало, В центре внимания был другой вопрос: кшс сократить 
производство продовольствия и повыгоднее ликвидировать "излишки" 

Несмотря на то, что за 60-е годы на ликвидацию "излишков" 
в США было израсходовано 11,5 млрд. долл., эти запасы остава-

9) 
лись значителышми и многим казались неистощимей . Дшсе в 
1972 году, критическом году для мирового сельского хозяйства, 
в публикации ФАО отмечалось, что"запасы в странах-экспортерах 
более, чем достаточны чтобы удовлетворить импортные запросы на 
пшеницу Б 1972-73 гг."^^ Однако этот прогноз не оправдался.Уси
ление борьбы многих развивающихся стран за поБЬШ1ение уровня 
жизни своего населения и сокращение в 1972 году мирового произ
водства зерна (впервые за все послевоенные годы) на 2,в% при
вело к тому, что на накопленные в мире продовольственные резер
вы нашлось шшго покупателей. Экспорт GUl/i возрос с середины 
1972 года по середину 1973 года на 70% и достиг 72 г.ган. тонн, 
в результате чего запасы зерна в С М , составившие в середине 
50-х годов более 100 г.шн. тонн (или 60/̂  годового потребления), 
сократились до 42 гллн. тонн . Вплоть до конца 70-х годов спрос 
продол^кал расти, запасы падать, а цены подниматься. 
I)Продовольственная проблема в современном мире. М.,Наука,1983, 
с. 48. 
2) "Portme",April 1976. 
3)РА0 Commodity Review and Outlook,1972,Rome,p.4 
4) "Fortune",April 1976 
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В этих условиях вопрос оценки наличных продовольствешхых 
ресурсов KBii в мире, так и в отдельных странах или регионш[ 
приобрел по понятны^л причинам не только экономическое, но и 
огромное политическое значение. Шенно поэтоглу ему стали уде
лять большое внимание еще в начале 70-х годов и интерес этот 
не ослабевает до настоящего времени. И хотя общепризнанных кри
териев подсчета или оценки таких ресурсов и их распределения 
в мире все еще нет, наибольшую известность получили следующие 
подходы к проблеме. 

Оценка продовольственных резервов мира через общие запасы 
зерновых с учетом возмо}шостей быстрого в1Шочения в производст
во залежных земель была предло}кена шлериканским экономистом 
Л. Брауном в середине 70-х годов и получила широкое распростра
нение в экономических псследовшщях. По его расчетагл, итоги 
которых приведены в таблице 15 5, имевшиеся в мире запасы зерно
вых были в I96I году достаточны для того, чтобы прокормить на
селение мира в течение 105 дней, в 1974 г. - в течение 33 дней, 
а в 1976 г. - только в течение 31 дня. Данные, разумеется, 
весьма условны, но они дали представление о том, 1сак таяли 
мировые "излишки" зерна. Лишь на первых порах внедрения "зеле
ной революции" эта тенденция несколько ослабла (вторая половина 
60-х годов), одна1̂ о затем, с первых годов следующего десятилетие 
возобновилась с прелсней силой. В начале второй половины 70-х 
годов запасы зерновых в мире узке были в 3,5 раза меньше, чем 
15 лет та\1у назад и оцениваливь западныгли экономистагли доста-

т Т0ЧНЫ1ЛИ для прокормления населения ш ф а лишь в течение 30 дней 
В начале 1980 года MGX США опублршовало доклад, в котором 

содерлсался прогноз дальнеМего сокращения мировых запасов про-
I) L.Brown. The Politics and Responsibility of the North Ameri

can Breadbasket. Y/orld Watch Paper 2. Wash., 1975,p.8. 
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довольствия. Методй1̂ а, примененная в этом доклаце для исчисле
ния Taittix запасов, не дает возмошюсти прямого их сопоставления 
с аналогйчншщ подсчетагли Л. Брауна. Тем не менее выводы до-
1слада весьма красноречивы. Его авторы пришли к зшоточешш, что 
в перспективе "следует ошщать обострения борьбы за мировые 

г) 

резервы пшеницы, кукурузы и соевых бобов"-̂ .̂ 
Таблица 5 

Оценка обеспечения мира продовольствием (млн. тонн) 
Годы Общие запасы^' Эквивалент в днях 

1961 231 105 
1962 257 105 
1965 218 91 
1970 259 89 
1971 209 71 
1972 208 69 
1973 172 55 
1974 108 33 
1975 III 35 
1976 100 31 

__ 

^ в общие шфовые запасы вхшочены реальные запасы, а тшже 
то зерно, которое могло бы быть получено с законсервиро
ванных земель США 

Источник: Brown L. The Politics and Responsibility of the North 
American Breadbasket,p,8 

Расчеты JI. Брауна и его последователей делаются без учета 
того обстоятельства, что миллионы людей в мире находятся на 
грани голода и поэтому (Тактическое потребление зерновых (так 
же, как и динамика рыночного спроса на них) далеко не соответ
ствует реальным потребностям в них. Кроме того, к началу 80-х 
годов значение наличных резервов зерновых в CTpatiax-экспортерах, 
I) "New York (Dimes", November 3, 1980. 
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И преаде всего в США, стало зшлетно ослабевать. С одной стороны, 
образование в ряде развивающихся стран собственных государствен
ных резервов и механизма их использования заглетно смягчило не
гативные последствия крушшх неурох^аев. С другой - США стали 
прибегать к более эфюективныгл мерагл искусстве1шого регулирова
ния сборов, а следовательно, и имеющихся у них ресурсов зерно
вых. Сокращение этих ресурсов в интересах взвинчевания мировых 
цен стало в 1983 году официальной сельскохозяйственной полити-

1 ) 

кой адг*!инистрации Рейгана . 
Оценки продовольственного положения в мире посредством 

расчетов калорийности аш^тического рациона человека в отдельных 
странах и регионах получили распространение сравнительно недав
но. Известно, что вопросы установления научно обоснованных норм 
тшшго рациона и исчисление фактической калорийности шатания 
уже давно находятся в поле зрения ученых. В послевоерпшй период 
основные исследовшшя в этой области проводились экспертагли 

о) 

ФАО , которые приняли нормативы для отдельных категорий насе
ления в зависимости от пола, веса, уровня активности, климати
ческих условий и т.д. Эти нормативы, приведенные в таблице 1Ь 6 
используются уже более двух десятилетий и получили широкое приз-
ншП'Зе. 1)В январе 1983 года президент Рейгэл объявил о введении новой 
програг.'Флы, получившей название програгтш товарной компенсации 
за сокращение посевньк площадей. В соответствии с ней за сокра
щение площадей под шюшщей, кукурузой, сорго, рисом и хлопчат
ником фермеры получают от федерального правительства компенса
цию "натурой", т.е. соответствующими аналогичными товаршли из 
государстБе1Шых запасов. Програг.цла призвана способствовать со
кращению объемов производства перечисленных БЬШ1е культур, а 
также государстве1шых запасов. 
2)Energy and Protein Requirments. Report of a Joint PAO/WHO 
Ad-Hoc Expert Committee.Rome, 1973,p.16. 



Оценка потребностей человеческого организма в кал 

Категории Вес населения 
Доклад 1950 года Доклад 1957 год 

норма в день 
ккал 

на I кг веса норма в день на I 
ккал веса 

803 НО 
1300 97 
1700 84 
2100 75 

2500 68 
3100 60 
3600 57 

2500 66 
2600 52 
2400 44 
3200 49 
2300 42 

Дети 
до года 7,3 803 
1-3 года 13,4 1200 
4-6 лет 20,2 1600 
7-9 лет 28,1 2000 

Юноши 
10-12 лет 36,9 2500 
13-15 лет 51,3 3200 
16-19 лет 62,9 3800 

Деврпси 
10-12 лет 38,0 2500 
13-15 лет 49,9 2600 
16-19 лет 54,4 2400 

Мужчина 65 j О 3200 
Женщина 55.0 2300 

НО 
90 
79 
71 

68 
62 
60 

66 
52 
44 
49 
42 

Ш22ШШ' Requirments for Protein and Energy - An Examination 
of Current Recommendations.' Repurt by- a- grolip of consultanti 
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Стираясь на принятые нормативы калорийности питания и 
на оценки реального положения дел ФАС провело в конце 70-х 
годов комплексное исследование в области имеющихся резервов 
и распределения продовольствешшх ресурсов в шфе, а тшоке 
сделала прогнозы на обозригшй период времени . Было подтверж
дено, что основные тевденции и пропорции этого распределения 
оставались в 60-70-х годах пршстически неизменньши: лишь незна
чительные позитивтш сдвиги наблюдаШ'Юь в этот период в сельс
ком хозяйстве развивающихся стран, тогда как население их воз
растало небывало высокими TeMnaivin, в результате чего его удель
ный вес в общем числе мштелей Зегми увеличился за эти два де
сятилетия до 73/э. Тот сГзакт, что несмотря на эти тенденщиз, в 
мире в эти годы не произошло массового голодания целых регио
нов был расценен авторалли доютада кшс свидетельство наличия 
общего уровня мировых продовольственных ресурсов, дающего воз-
мояность для маневра и некоторого перераспределения продоволь
ствия. 

По последним оценка1л ШО фшстичесх^ая калорийность рациона 
питания "среднего" жителя Зегми возросла за вторую половину 
70-х годов примерно на Afo и в конце этого десятилетия находилас] 
на уровне 2615 ккал в дерхь. Правда, экономический сгшсл этого 
показателя весьма ограничен - он говорит лишь о том, что в 
мире сегодня имеется достаточное количество продовольственных 
ресурсов, чтобы обеспечить нормальным питанием кадцого лштеля 
Зелши в условиях его равномерного распределения. Известно, что 
такого равномерного распределения в мире не существует. Кроме 
того, первое л{е сокращение мирового объема производства зерно
вых в 1972 году наглядно продемонстрировало какой тонкий слой 
I)Agriculture: Toward 2000. 79/24, FAO, Rome, 1979-

I ceo,". I 
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резервов отделяет мир от массовой кризисной ситуации в области 
продовольствия. 

Неравномерность распределения имеющихся ресурсов, скрываю
щаяся за усредненными показателями со всей рельефностью бьша. 

показана в исследованиях ФЛО. Если в развитых капиталистических 
странах: запасы продовольствия и фактический уровень его потреб
ления населением намного превьшгает разумные потребности, необ-
ходиглые для удовлетворения обоснованных норм питания, то у подав
ляющего количества развивающихся стран они, по оценкам <М0, весь
ма существенно ниде этих норм. Так, рацион питания на I человека 
в США и Канаде и капиталистических странах Западной Европы в 
1975 г. достигал 3450 ккал в день, что на 33̂ ^ превышает норма
тивный уровень, тогда как на I человека в среднем в развивающих
ся странах приходится 2219 ккал, т.е. на 4% ниже нормативов . 
Самые последние исследования М О дают еще более впечатляющие 
цифры - в 1980 г. калорийность питания 2/3 населения развиваю-
щихся стран была на 7% нияе принятых норм •̂  (таблица J.̂  7). 

Уровень калорийности ежедневного рациона питания в отдель
ных странах и регионах несомненно является весьма представитель
ным показателем положения дел с питанием населения. Оообершо 
существенно то, что возмолжость раздельного подсчета этого 
показателя для продуктов растительного и животного происхолздения 
открывает путь количественной оценки качества ежедневного рацио
на питания человека. Поэтому молено ожидать, что значение пока
зателей калорийности пита1шя будет возрастать по мере совершенст
вования статдстическо!! базы и дальнейшего углубления познаний 
в этой области. 
I) Agriculture: Toward 2000 ••• , р.1 
2) World Pood Situation and Issues. Background Paper for World 

Pood Day Colloqiiim. РАО, Rome, 14-16 October, 1982, p.3 
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Таблица 7 

Оценка среднедушевой калорийности ежедневного "•• 
рациона питания населения отдельных регионов вдра 

потребление 5 в 1жая Б 1о/о ОТ научно 
обоснованной нормы 

IS69-I97I I978-I980 I969-I97I I978-I980 

Весь мир 2495 2615 105 НО 
Развитые капиталис
тические страны 
Развивающиеся 
страны 

3290 

2165 

3405 

2330 

128,5 

94 

133 

101 
в том числе 
Страны с низким 
доходом начдушу 
населения-̂  ̂  2060 2085 92 93 
Страны со средним 
доходом наудушу 
населения*̂ '' 2415 2585 102 109,5 

^' РазвиваЕощиеся страны с доходом на душу 
населения менее 300 долларов в 1975 году 
(2/3 населения развивающихся стран) 

' Прочие развивающиеся страны 
Источник: World Food Situation and Issues. Background Paper 

for World Pood Day Colloquium. РАО, Rome, 14-16 
October, 1982, p.3 

Очевидно однш^о и то, что этот показатель дол}кен исполь
зоваться в сочетании с другими, т.к. определяя фактический 
уровень удовлетворения потребностей человека в питании, он 
noica не дает Б О З М О Ш Ю С Т И оценки имеющихся в мире резервов про
довольствия и их распределения меаду oтдeльныгvlи странами. 
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Некоторые особенности развития международной ТОРГОВЛИ ПРОДО-
Еольствием являются в настоящее время наиболее ярким проявлением 
не только существующей, но и быстро возрастающей в мире диспро-
порщш в распределении пищевых ресурсов. Как уже отмечалось ранее, 
Б большинстве стран, относимых по современному делению к развива
ющимся, в эпоху колониализма сложилась отсталая сельскохозяйствен
ная экономика, ориентированная на вывоз продовольственных и сырь
евых товаров. Практически все эти страны производили такой про
дукции, в частности, ^зерновых, более чем требовалось их рынку 
и поэтому являлись крупныгли поставщикагда продовольствия в другие 
страны. К группе нетто-экспортеров относились также Канада, США, 
Австралия и Новая Зеландия. 

Такое положение сохранялось вплоть до середины XX века, пос
ле чего оно стало существенно меняться. Уже в этот период такие 
географические районы, как Азия, Африка и Латинская Амерша пере
шли в разряд шлпортеров зерна в крупных масштабах. Если в 30-х 
годах текущего столетия из 6 основных географических районов М1фа 
только 0Д1'1Н, а именно Западная Европа, импортировала зерно, то в 
70-х годах в эту категорию yrice попали 4 региона, а экспортерШ'Ли 
остались только два: Северная Ал5ерика и Австралия. (Таблица В 8), 
Не менее существенные изменения произошли и в области импорта, 
что особенно хорошо видно на примере Ашриш! и Азии: превратившись 
из экспортеров в шшортеров продовольствия за последние три деся
тилетия эти континенты увелишши свои закупки в 8-10 раз. 

Рассматривая причины столь стрештельного превращения разви
вающихся стран из экспортеров в крупнейших импортеров продоволь
ствия, нельзя, разу1>-1еется, не учитывать такой показатель, как 
значительный рост их населения. Как уже отмечалось выше, удельшй 
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Мировая торговля зерновьтш (в млн. тонн) 
Таблица 8 

х/ 

+23 +39 +56 +111,7 
+ I 0 + 4 - 3,4 
-22 -25 -30 -29,7 

0 - 2 - 5 -13,9 
- 6 -17 -37 -58,8 

Регионы 1934/38 1948/52 I960 1970 1979 

Северная Америка +5 
Латинская Мерика +9 
Западная Европа -24 
Африка +1 
Азия +2 
Австралия и 
Новая Зеландия +3 + 3 + 6 +12 +9,4 
Источники; Brovm L, The Y/orld Food Prospect. - "Science", Decem

ber 12, 1975, p.1055;1979 РАО Trade Yearbook, vol,33, 
Rome, 1980, pp.109-111. 

x/ Знак "+" означает нетто-экспорт; 
знак " - " означает нетто-импорт. 

вес развивающихся стран в населении мира возрос за последние три 
десятилетия в 1,5 раза и достиг 73^, тогда как доля этих госу
дарств в мировом производстве зерна осталась прежней -45^ ^^, 
Однако основной прхтеиной такого превращения были, как это уже 
отмечено выше, низкие темпы развития их сельского хозя1!ства в 
расчете на душу населения, 

Б то же время ряд развитых капиталистических стран в полной 
мере воспользовались во второй половине XX века прогрессом в об
ласти сельскохозяйственной науки и техн1ши, имевшш.1ися в их рас
поряжении естественныгли богатствагли и финансовыми возможностями. 
№лея в своем распоряжении большой массив плодородной земли, бла
гоприятные кпиматичестсие условия, значительные возможности для 
производства и использования новейшей техники, применения гибрид-

I/ РАО Production Yearbook 1979, vol. 33, Rome, 1980. 
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ных сегшн и т.д., они начали быстрыми темпагли развивать свое 
сельскохозяйствежюе производство и в короткие ср01Ш добшшсь 
заглетных сдвигов. Все это в конечном итоге и стало той причи
ной, которая привела к отмеченныгл выше коренным сдвига^л в 
области распределения продовольственных ресурсов. 

Особое место среди стран-экспортеров занимают США и Кана
да. За последние десятилетия эти две страны резко увеличили 
СБОЙ экспорт зерновых (с I960 по 1970 гг. он вырос на 17 гллн. 
тонн, а с 1970 по 1980 гг. - уже на 80 млн. тонн)-^'. Это стало 
возмойсныг.! благодаря более полному использованию имеющихся здесь 
массивов плодородной зегдли, применению последних достижений 
науки и техники, а татже проведению соответствующей сельско
хозяйственной политики, направленной на поощрение увеличершя 
выпуска сельскохозяйственной продукции. Р1ными словшли, это уве
личение является, с одной стороны, итогом материализации воз-
молшостей эпохи научно-технической революции, с другой - может 
служить примером неспособности капиталистической системы исполь
зовать имеюищеся у нее производственные мощности. Только про-
довольствешшй кризис и перспективы наживы на голодающих стра
нах создали условия для более полного использования возможнос
тей сельского хозяйства этих стран, хотя и сегодня (ка1̂  и ранее) 
десятки миллионов человек этих стран голодают, т.к. их доходы 
оказываются ниже "прожиточного миниглума". В начале 80-х годов 
доля США в торговле пшеницей, т.е. одной из основных статей 
мировой торговли продовольствием, достигла рке А2% (таблица Ш ) . 

Выдвижение США на роль первого поставщика хлеба в мировом 
масштабе обусловило не только возникновение большого количества 
Бсевозмолшых экспансионистских доктрин, но и стало в 70-х годах 

I) РАО Trade Yearbook, vol.24, Rome, 1971 
РАО Trade Yearbook, vol.33, Rome, 1980 
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Таблица 9 
Доля США в мировом производстве и мировой торговле 
некоторыми видами продовольствия в 1979 том С/з/О 

Виды продовольствия Доля с м в мировом Доля США в мировой 
производстве торговле 

Пшеница 
Кукуруза 
Соевые бобы 
Рис 

14 42 
50 77 
65 82 
2 19 

Источник: 1979 РАО Production Yearbook, vol.33, Rome, 
1980; 1979 М О Trade Yearbook, vol.33, Rome, 1980 
уже валвьш шшстором долгосрочных внешнеполитических пларюв тле-
риканских правящих кругов. Один из тш^их планов - использование 
продовольствия в качестве орудия внешнеполитического давления. 
Такой подход свидетельствует о расчетах на длительную перспек
тиву, веру в то, что сложившаяся ситуация на рынке и измененрш 
в области торговли останутся долго. Такой подасод, разумеется, 
не выдерживает критики. 

X X 
X 

в целом, подводя итоги рассмотрения причин и особенностей 
превращения продовольствехшых затруднений в одну из глобальных 
проблем второй половины XX века целесообразно, кшс представляет
ся, выделить ряд моментов, имеющих первостепишое практическое 
значение для понимания сютадывающегося здесь положения дел: 

Во-первых, продовольственные затруднения не носят временног 
конъюнктурного характера. Следует ожидать, что в обозримый перио, 
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времени (25-50 лет) они будут оставаться одншл из центральных 
(Тракторов как в жизни многих развивающихся стран, так и всего 
мещ1ународного сообщества. При этом по стюй своей сути продо
вольственная проблема становится зеркалом сохщально-эконоштчес-
кого развития человечества. Успех ее решения будет прямо и не
посредственно связан с успехом реализации принципов нового ми
рового экономического порядка, Хартии экономических прав и 
обязанностей государств. 

Во-вторых, отличительной особенностью современного состоя
ния дел является глубокая диспропорция в распределении продоволь
ственных ресурсов. Особенно трагическое продовольственное поло
жение складывается в наиболее отсталых из развивалщихся стран, 
практически неспособных на данном этапе самостоятельно прокормить 
свое население, В то же время научно-технический прогресс и из
влечение спекулятивных прибылей выдвинули в последнее время не
которые развитые страны в основных производителей и поставщиков 
продовольствия. Из этого, разуглеется, не следует, что такие про
порции производства и распределения мировых продовольственных 
ресурсов обусловлены природны/^щ или демографическшли условиями. 
Отнюдь нет - эти пропорции носят преходящий характер, хотя, воз
можно, и охватят-длительный период времени. 

В-третьих, в краткосрочном плане лщровая продовольственная 
проблема вступила в начале 80-х годов в один из нш^более сложных 
периодов своего развития. В результате двух последовательных не
урожайных годов на пороге этого десятилетия произошло не только 
сокращение сборов, но и снижение ^лировых продовольственных ре
зервов до уровня "ниже критического". В 1980 году к странам 
с "кризисной продовольственной ситуацией'(по оценкам ФАО) уже 
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относились 29 стран, то есть в 2 раза больше, чем в 1979 году. 
В эту группу вошли практически все основные страны Афр1пси. Ха
рактеризуя быстро нарастающие трудности Генеральные! директор 
ФАО констатировал в июне 1980 года: "Мы находимся на грани бес
прецедентных бедствий одновременно во многих странах.Будучи по
ставлен перед фактом, я призываю к срочныгл и энергичньш мерагл, 
необходиглым для выживания глиллионов голодающих людей" /. 

I/ Ш1 Press Release. II.Y., РАО/3103, June 23, 1980. 
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ГМВА П. РОЛЬ БЕЛКА В РЕШЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
'•"•-: БРОБЛЖйГ 

Недостаточный уровень калори1!ности питания миллионов людей 
из-за нехватки продовольствия является лишь одним из наиболее 
трагических проявлений остроты современной продовольственной 
проблемы. Не менее острым и сложным ее аспектом является качес
тво питания, низкий уровень которого не всегда становится оче
видной причиной гибели людей, но во многих случаях ведет к са
мым тяжелым и пагубным последствиям для грядущих поколений. 

Современная наука установила, что только от недостатка в 
ршщоне питания витшлина А ежегодно слепнет по меньшей мере 250 
тысяч детей, что недостаток железа в рационе вызывает анемию, 
резко снижает работоспособность, ведет к особо серьезным послед-
ствитт у беременных женщин и их будущего потомства. По подсчетам, 
около 200 млн. людей страдает из-за недостатка в рационе йода ба
зедовой болезнью и связанныгли с ней эндемическим кретинизмом,глу
хонемотой и различныгли стадиями умственной и физической отс- . 
талостй. Все это, разуглеется, лишь примеры последствий некачес
твенного рациона питания. На их фоне особенно комплексной, жиз
ненно важной и сложной вырисовывается проблема белкового ращгона 
питания людей. 

Значение белка в ровдении, развитии и жизнедеятельности чело
века трудно переоценить, С ш а жизнь, по образному выражению Ф.Эн
гельса, "это форма существования белковых тел, существенным мо
ментом которой является постоянный обмен веществ с окружающей их 
внешней природой и которая прекращается вглесте с прекращением 
этого обмена веществ, ведя за собой разложение белка" •̂'̂. Иными 

I/ К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Изд-е второе, М., Полит
издат, 1955, том 20, с. 616. 
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словэ/ли, белок составляет основу любого живого организма, это 
тот исходный материал, который определяет особенности отдельных 
форм таких организмов и их развитие. При этом функции белка в 
организме не ограничивавзтся чисто структурными, "механическими" 
задачами. Образуя сложные биоорганические комплексы с жирами, 
углеводалш и органическими элемента1ли, участвущиш в различных 
процессах обмена веществ, белки обеспечивают передачу энергии 
и переноса кислорода внутри организма, обеспечивая тем самым его 
жизнеспособность. 

Особенно критические! характер имеет белковая проблема для 
беременных женщин и кормящих матерей, для младенцев и детей до
школьного возраста, т.е. на всех тех уровнях, где закладываются 
основы жизни и развития человека. Недостаток белка на этих этапах 
наносит непоправимый вред - никакая последующая нормализация пи-
талия уже не может исправить психически недоразвитости и умст
венной отсталости ребенка, подорванного организма матери. Женщи
на, которая в детстве или во время беременности страдала от бел
кового недоедания, подвержена, как правило, ненормальному проте
канию беременности, рождению недоношенных детей. О значении и 
масштабах этой беды можно судить уже по тому, что до 30^ новорож
денных в развивающихся странах появляются сегодня на свет недоно
шенными, т.е. уже в первые дни своего существования страдающими 
тяжелыми отклонениями от нормы. Подсчитано, что последующие годы 
еще более усугубляют положение дел - до 30/5 новорожденных поги
бают в первые годы жизни из-за голода и инфекционных заболевани!!, 
а из каждых трех детей, которые выживают, двое растут в условиях 
белкового голодания. 

Тяжелые последствия нехватш^! белка в рационе подавляющей 
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части населения Зешш становится уяе общепризнанншл, И дело, 
разумеется, не сводится лишь к женщинам и детягл, где эти пос
ледствия носят особенно трагический характер. Нехватка белков 
в организме взрослого человека ведет к нарушению функщюниро-
вания его органов, подверх^енности нервным и психическим рас-
стройствагл, снижению трудоспособности. При этом, несмотря на 
столь огромное значение белка в развитии всего лшвого, чело
веческий организм не может саглостоятельно синтезировать азот, 
т.е. находится в полной зависимости от поступления этого ве
щества с пищей. 

Неудивительно, что вопроса^! белкового рациона уделяется 
все больше внимания. За последние 100 лет, т.е. от первых 
научных работ в этой области во второй половине XIK века до 
наших дней про1щен слошый путь эмпирических, методологичес
ких и комплексно-научных исследований, вершиной которого 
стал настоящий "бум" в изучении белка в последние два-три 
десятилетия. В итоге этих усилий корешсдл образом изменился 
взгляд человека на белковую проблег.ту, ее взаимосвязь с другими 
аспектами продовольственной проблеглы, на перспективы ее реше
ния. Существующая ныне теоретическая концепция в этих вопро
сах обуславливает не только выделение вопросов белкового ра
циона в одну из 1ШШЫХ актуальных проблем человечества, но 
И дает обоснованную ориентадию для пршстических действий стран, 
меяяународных оргаьшзаций и специализированных агентств. 
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П.I» О современных взглядах науки на потребности 
организма человека в белке 

Установление количественных потребностей человеческого ор
ганизма Б белке было одной из первых практических задач, возник
ши: перед наукой о белке в конце прошлого века. Ее решение прош
ло через ряд этапов, характеризовавшимися разными методологичес
кими подходагли, разными 1шоттабтлж наблюдений и исследований, а 
иногда и противоречивыми выводами. Тем не менее обобщение всех 
накопленных знаний дает возможность не только выявить ряд общих 
тенденций, но и сделать важные практические заключения. 

Б настоящее время известны три методологических подхода к 
определению потребностей человека в белке: метод эмпирических 
оценок фактического потребления белка человеком в разных услови
ях деятельности; метод оценки неизбежных потерь белка человечес
ким организмом в процессе его нормального функщюьшрования; ме
тод теоретического расчета того минимального количества белка, 
которое необходимо для жизнедеятельности взрослого человека или 
нормального роста ребенка. КавдыИ из этих методов имеет свои 
недостатки и прешлущества, не говоря уж о том, что отражает раз
ные уровни развития и возможностей наухш. В современных исследо
ваниях все они используются как взаиглодополняющие пути решения 
поставленной задачи. 

Эмпирические оценки потребностей человека в белке, характер
ные для cai.ioro раннего этапа изучения этой проблемы, производились 
отдельным! ученыг.ш и отличались штроким разбросом рекомендуемых 
норм. Расхождение выводов в значительной степени было связано с 
недостаточны^,! пониманием в те годы силой роли белка в организме 
человека, расхождениями в выбираелшх для обследования групп 
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населения, применением разной методологии подсчета. Критики этих 
эмпирических оценок справедливо подчеркивали, что их конечны!! 
результат иногда в значительной степени зависит от внешних фак
торов. Например, в тех случаях, когда продукты питания легко до
ступны, весьма вероятно, что потребление белка будет выше, чем 
это необходгадо. И наоборот, когда запасы недостаточны и покупа
тельная сила огран1пена, потребление будет ниже требуемого уров
ня и радион по своему качественному составу не будет соответст
вовать оптимальному. 

Стремясь устранить недостатки метода эмпирических оценок и 
дать более обоснованный ответ на вопросы белковой диеты. Лига 
Нац1'1Й поручила в 30-х годах своему Комитету по питанию провести 
более комплексное рассмотрение этого вопроса, с привлечением эк
спертов ряда стран. В итоге, в 1935 году был установлен первый 
международный страндарт на потребности человека в белке: обобщв 
все имеющиеся данные, Комитет пришел к выводу, что "желательная 
норма взрослого человека в белке не должна быть ниже I гр на 
I кг живой массы тела" ^', 

После второй мировой воШы при Продовольственной и Сельско
хозяйственной организации ООН (ФАО) был создан специальный Коми
тет для изучения белковой проблегж. Его деятельность отличалась 
более научны^л и кошлексныгл подходом к проблеме, привлечением 
наиболее известных в то время авторитетов в области белка. Б ито
ге в опубликованном в 1957 году докладе Комитет предложил счи
тать нормальным уровнем потребления белков взрослым человеком 
0,35 гр на один кг веса в том случае, когда потребляются белки 
высокой усвояемости (я̂ зда, молоко), 0,66 гр на один кг в услови
ях потребления белков разной усвояемости и 0,84 гр на один кг 

I/ League, of ITat ions. The Problem of n u t r i t i o n . , Geneva, 
1936, 
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веса Б условиях большого удельного веса в рационе белков расти-
I/ тельного происхойдешш ^', 

В 60-70-х годах распространение получили другие, более со
вершенные методы оценки потребностей человека в белке, Одншсо 
и на этом этапе эмпирические оценки не утратили своего значения 
- на сей раз они стали применяться для оценок максимально допус
тимого уровая потребления белка. Так, наблюдение Д.Коллоуэй 
(СМ), проведенное в первой половине 70-х годов, показало, что 
повышение потребления белка человеком до 300 гр в день может 
привести к отрипательньш! последствиягл для его здоровья '. 

Исчисление неизбежных потерь белка организмом в условиях его 
нормальной жизнедеятельности стало в 60-х годах базой более совер
шенной методологии определения белкового рациона. Фактически в 
этот период был изменен сам принщш подхода к проблеме: если на 
этапе - эмпирических оценок ставилась задача определить количество 
белка, фактически потребляемого человеком в условиях нормальной 
жизнедеятельности, то теперь была выдвинута задача определить 
тот шппшальный уровень потребления белка, при котором не наруша
ется функционирование организма. Решение этой задачи стало связы
ваться с нахождением нижнего, "безопасного" уровня белкового ра
циона. 

Тахшм исследованием занялась в 60-х годах объединенная груп
па экспертов ФЛО и ВОЗ. В итоге своей работы эксперты пришли к 
выводу, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходи
мо Б среднем 1,01 гр белка на I кг веса, т.е. иныгли слоъеали, вы
вод сводился к тому, что "безопасный" (нижний) уровень потребле-

1/РЛО Committee on Protein Requirments, 1957, Report Ho,16. 
2/ Journal of the American Dietary Association, vol, 64, 

1974, p. 157. 
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ния белка должен быть в 1,5-2 раза выше, чем это рекомендовалось 
ФАО в 1957 году '. Предложение экспертов ФАО/ВОЗ фактически 
совпадали с рекомендагщями Комитета Лиги Наций, сделаннШ'ЛИ в 
1935 году. 

Метод балансовых опенок потребностей организма в белке был 
использован в последующей работе объединенной группы экспертов 
ФАО/ВОЗ^ проводившейся в ТО-х годах. Значительное развитие химии, 
биохимии, физиологии и медицины позволили на этом этапе сущест
венно расширить сферу анализа. Группа экспертов уяе не ограгшчи-
лась только количественной стороной белкового рациона, в ее ра
боте было уделено значительное внимание и более, чем прежде, 
обоснованный подход к таким вопросам, как потребности органи
зма в отдельных ввдах а;лино1Шслот, влияние на уровень потребле
ния белка нервных напряяени!!, температурных колебани!!, физичес
кого труда, калорийности питания, инфекционных заболеваний и т.п, 

Б конечном итоге эта группа экспертов, в которой принимали 
участие и советские ученые, опубликовала в 1973 году до1а1ад,ныне 
широко известный как дошхад i," 522 о потребностях человека в энер-

2/ 
гии и белке ' . Подробные сведения о заключениях группы даны в 
таблице Ъ 10. Б докладе подчерюгвалось, что его выводы являются 
предварит ел ьны̂ ли, сделанныгли на основе обобщения ограниченной ин
формации, но главный вывод состоял в том, что норма необходимого 
человеку белка была в 2 раза ниже, чем в докладе 1957 года. При 
этом группа сделала особое ударение на том, что рекомевд'ации 
1973 года - это действительно низкий, "безопасный" зфовень пот
ребления белков, тогда как в предатодц^м докладе речь шла скорее 

I/ Joint РЛ0/\7Н0 Expert Group on Protein Requirments 
(1965). Rep. 301. 

2/ Energy and Protein Requirraents, Report of a Joint РАО/ 
\7H0 Ad-hoo Expert Co^mnittee, Rome, 1973. 
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Таблица 10 

Сводная таблица оценок потребностей человека в белках 

Год Вес тела 
Потребление белка 

Потребление с поправкой на усвояемость белков 
-.(£ «Bj];eHb)  

в кг г на кг вес£̂  

г в 
сутки усвояемость 

80^ 70^ 60^ 
1935 Лига Наций 65 1.0 65 
1957 ФАО 65 0,35 23 42 54 
1965 ФАО/ВОЗ безопасный уровень 65 0,71 46 

рекомендуемый уровень 65 1,01 66 
1973 ФАО/БОЗ безопасный уровень 

в том числе: -

мужчина 65 0,57 37 46 53 62 
женщина 55 0,52 29 36 41 48 
юноши: 

10-12 лет 36,9 0,81 30 37 43 50 
13-15 лет 51,3 0,72 37 46 53 62 
16-19 

девушки: 
лет 62,9 0,60 38 47 54 63 

10-12 лет 38,0 0,76 29 36 41 45 
13-15 лет 49,9 0,63 31 39 45 62 
16-19 лет 54.4 0,55 30 37 43 50 

ребенок: 
до года 9,0 1,53 14 17 20 23 
1-3 года 13,4 1,19 16 20 23 27 

ИСТОЧЮПСИ: Епег/̂ у and Prot ein Requiiments. •» р» 74. 

о "рекомендуемом уровне" потребления белка. Выводы 1973 года 
вызвали большие споры и часть экспертов подписала этот доклад 
с оговоркаг.ш, 

В дальнейшем эта группа экспертов собиралась еще в 1975 
году и в 1977 году. В центре ее внимания та1ше находились вопро-
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сы, связанные с объемол необходимого организму белка, его качес
твенным составом и нормы потребления белка для отдельных групп 
населения. В 1977 году, еще раз просмотрев все накопленные дан
ные, эксперты пришли к выводу о правильности рекомендаций 1973 
года о "безопасном" уровне потребления белка ^', 

Следует отметить, что рекомендаши ФЛО/ВОЗ являются одни-
№1 из наиболее низких - и это неудивительно. При обсудцении и 
принятии норм белкового обеспечения организма в дохшаде ]л 522 
во вшшание принимались не только объективные научные показания, 
но и политические факторы, причем очевидно, что именно послед
ние ставились во главу угла. Снилгая желательные нормы белка в 
питан1Ш, группа экспертов ФАО/ВОЗ преуменьшала таким образом мас
штабы белковоГ! проблемы в мире. Согласно выводам доклада, положе
ние с продовольствием вообще и обеспечением белком, в частности 
в развивающихся странах рисовалось менее дршлатично, чем это су
ществует Б реальности, сощшльная сущность мировой продовольст
венной проблемы затушевывалась. 

В настоящее время в мире практически не ср1ествует единых 
представлений о количественной характерист1же норм белка даже 
применительно к близким категориягл населения - рекомендуемая в 
питан1ш суто^шая норма белка в работах различных авторов колеблет
ся от 35 г до 150 г на условного человека /. "Внутренние" ре-
ко!,юндации, которые приняты национальныгли комитетагли по питанию 
в развитых капр1талистичес1шх странах, налшого превышают рекомен
дации сМО/ВОЗ, а фактическое потребление белка еще выше. 

I/Requirments for Protein and Energy - An Examination of 
Current Recommendations. Report by a Group of Cunsultants. 
РЛ0/\7Ш, 15-17 October, 1977, Rome. 

2/ Allen Jones. V/orld Protein Resources. Medical & Tech
nical Publishing Co., Ltd» Lancaster, England, 1974, p» 307. 
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Состав белЕ^ового рациона оказывает существенное шпляние 
на Hopi.'iy потребленрш белка. Устаноктюно, что эффективность, 
с которой различные по составу белковые диеты могут быть исполь
зованы для обеспечения нормаяьного роста и поддержания жизне
деятельности организма, является мерой качества ка}кдой белко
вой диеты. Тахшй подход к проблеме определился в 70-х гг. и 
является, фактически, новым напракяением в исследованиях по
требностей человека в белке. Однако не будет преувеличением 
сказать, что именно нахо:эдение этой эффективности стало уже 
одной из узловых задач соврегленпо!! науки о питаьпш. При этом 
очевидно, что эта эсТх^ективность зависит и от общего уровня пи
тания и от состава потребляемьж белков, и от уровня усвояемос
ти их организмом, а возмошю, и от многих других факторов. 

Практически все исследования в области питания человека 
в той или иной степени касаются пробле1ш взаимосвязи отдельных 
компонентов рациона. В частности, давно была обнаружена прямая 
взаигяосБязь глогду уровнем калорийности питания и бат1а11С01л 
белка в организма. Установление количественных пропорций такой 
взаимосвязи, а также определение особенностей ее изменения по 
отдельным возрастным категориям получило в последние годы огром
ное практическое значение и стало предглетом шюгих исследова
ний . 

Известно, что основныглп коглпонентагли рациона питания чело
века, вносящигли решающий вклад в обеспечение калорийности пита
ния, являются углеводы, жиры и белкп. При' этом фактическая роль 
ка}кдого из них в обеспечении энергетического баланса меняется 
в зависимости от эконоглических, социальных, географических и 
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других условий отдельно взятой страны или региона.И-итем не ме
нее накапливается все больше данных, подтверадшощих отделыше 
закономерности в этой области. В частности, обобщение статисти
ческой информации по 85 странагл, проведенное исследователягли 
ФАО , показало, что это соотношение, с одной стороны, в решаю
щей степени зависит от сощ^альных факторов, с другой - обнару
живает некоторые устойчивые пропорции в отдельных компонентах 
питания на всех ступенях социальной лестницы. 

Анализ соотношения калорий, полученных за счет разных компо
нентов продовольственного рациона отдельны1«1И группагли населения 
в 85 странах позволяет сделать следующие выводы: 

- во-первых, с увеличением доходов на душу населения рас
тет потребление животных жиров. В то же время потребление жиров 
из растительных продуктов заметно сокращается; 

- во-вторых, при низких доходах на душу населения особенно 
велик удельный вес углеводов как источника энергии в питании 
человека. При нынешнем уровне доходов в большинстве развивающихся 
стран до 1Ъ% энергетических потребностей в питании их населения 
практически удовлетворяется за счет углеводов, тогда как в раз
витых странах - около 50/^; 

- в-третьих, аншщз взаимосвязи отдельных компонентов пита
ния обнаруживает почти постояршы11 удельный вес животного и рас
тительного бел1̂ а в обеспечении энергетического баланса на всех 
уровнях доходов. С ростом благосостояния растет потребление про
дуктов животного происхоадения, что доллаю было бы вести к уве
личению доли энергии за счет белка. Однако это компе1юируется сни
жением вклада белков растительного происхоадения. В итоге, прак
тически на всех уровнях дохода на душу населения В1слад бел1^ в 
обеспечение энергетического баланса остается неизменньш и состав
ляет 11^-13^. 
I) Agriculture: Toward 2000, p. 18 Исследование проведено по 85 развивающимся стрэлагл. 
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Объем энергетического содер1{ания рациона питания человека 
оказывает большое влияние на его белковый баланс. Как показали 
опыты на шшотных, снижение темпов их роста в результате умень
шения калорийности пищи не может быть компенсироварю усилением 
белкового рациона. Итми словами, повьш1ение объема белкового ра
циона без нормализации калориГшости питания не обеспечивает нор
мального развития организма. 

Практическое затдпочение этого наблюдения весьма очевидно и 
вагкыо: при оценке любого рациона питания в первую очередь дожша 
быть определена степень энергетического удовлетворения потребнос
тей организма, а уж затем - обеспечение этим рационом бешсового 
равновесия. При неадекватном потреблении и энергии, и белка (т.е. 
в условиях неполноценного питалия) введение в рацион 6ejmoBHX 
концентратов и продуктов животного происхоадения будет не только 
дорогостоящим, но и неэдективны1'Л путем улу^Ш1ения рациона. Необ-
ходиглый уровень питания дожсен быть обеспечен прежде всего за 
счет более дешевых и доступных энергетических компонентов. Иными 
словагли, в условиях недоедш-щя, а тем более голода, проблема обес
печения населения белками не мол̂ ет рассматриваться в отрыве от 
энергетического уровня ш^^тания. Оба эти элемента долмшы рассмат
риваться ког/шлексно. 

П.П. Производство белка в капиталистическом мире 
- И- д1-?спропорй;ии в его распределении 

Теоретический расчет потребностей населения отдельных стран 
в пищевом белке привлек в последнее десятилетне к себе большое 
внимание. С одной стороны, общее обострение продовольственного 
положения в мире не только более четко определило некоторые 
наиболее сложные моменты этого положения ( белковой проб-
легущ в том числе), но и привлекло к ним внимание общественности. 
С другой - разработка стратегии развития на 70-е годы, а затем 
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на 80-е годы в ООН и активизация деятельности других международ
ных организаций потребовали более детальных и научно обоснованных 
оценок перспектив на обозримый период времени. 

Первая и пока единственная попытка такого расчета была сде
лана группой экспертов ФАО/ВОЗ в 1973 году ^', Отмечая недостаточ
ность статистических данных и условность некоторых из предпосылок, 
эксперты предложили методику, основанную на выводах о "нижнем", 
"безопасном" уровне потребления белка организмом человека на раз
ных стадиях его развития. Наиболее важными посылками этой методо
логии являются: 

- потребности взрослого населения в белке долшш определять
ся отдельно для мужчин и для женщин, исходя из "нижнего", "безо
пасного" уровня их белкового рациона; 

- по тому же принципу должны быть исчислены потребности в 
белках отдельно для юношей и девушек, принимая во внимание их 
разны!^ уровень "безопасного" белкового рациона; 

- по тому же принципу должны быть исчислены потребности 
в белках детей в зависшлости от возраста; 

- спехшальная поправка должна быть сделана на дополнитель
ные потребности в белках беременных женщин. В тех случаях, когда 
статистика не дает количество таких женщин в стране, оно должно 
быть исчислено исходя из того, что оно обычно бывает на 10% выше 
числа младенцев в возрасте до 12 месяцев. Например, если в стране 
шлеется 4 млн. таких младенцев, то число беременных женщин долж
но быть оценено в 4,4 млн. Каждая беременная женщина должна 

I/ Energy and Protein Requirments. Report of a Joint 
PA0/\7II0 Ad-hoc Expert Committee. Rome, 1973. 
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получать дополнительно 5,5 г белка в сутки. Для приведенного 
выше примера это составляет 4,4 млн. х 5,5 = 24,2 тыс. кг белка; 

- для кормящих женщин должна быть предусмотрена добавка 
белка из расчета 17 г в сутки. Определить среднюю продолжитель
ность кормления весьма трудно. Однако целесообразно исходить из 
того, что оно во всех случаях продолжается 12 месяцев. Если фак
тически эта продолжительность оказывается меньше, то новорожден
ный все равно должен получать необходимый ему белок из других 
источников. В случае 4 млн. младенцев дополнительная потребность 
в бетае составит 4,4 г.шн. х 17 г = 74,8 тыс. кг белка; 

- при сделанной выпю поправке на дополнительные потребности 
Б белке для кормящих матерей ника1шх других расходов белка на но
ворожденных (до 12 месяцев) предусматривать не надо. 

Исходя из изложенного, а также из существующих ныне пропор
ций между отдельньши возрастными категориями населения в каждой 
отдельно взятой стране или регионе, можно произвести ориентиро
вочны!! расчет потребностей в белке. Так, например, в таблице 
J5 II приведены итоги такого подсчета для страны с населением в 
235 млн. человек и пропорциями возрастных групп, типичными для 
развитой экономшш. Общий "безопасный" уровень потребления белка 
такой страной составит по этим ориентировочншл расчетам 7015,49 
тыс. кг высококачественного по составу (яичного или молочного) 
белка Б день или 29,9 г на душу населения. Этот объем должен быть, 
естественно, скорректирован на фа1стическое качество национальной 
белковой диеты. 

В целом комплексная оценка среднего фактического уровня 
рациона питания человека представляет собой сложную задачу, ре
шить которую с полной обоснованностью и учетом всех параглетров 
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Таблица 
Ориентировочный расчет потребностей в белке 
для страны с населением в 235 млн. человек 

II 

Группы населения 
Количес- Бес тво че- тела 
ловек 
(r»uiH,) 

(кг) 
Норма на Потреб- Общая I кг веса ности на потреб-в день Б человека ность в гра1*лах в гратжлах тыс, кг 

Новородденные 
Дети: 

1-3 года 
4-6 лет 
7-9 лет 

Юноши: 
10-12 лет 
13-15 лет 
16-19 лет 

Девушки: 
10-12 лет 
13-15 лет 
16-19 лет 

Му/кчины 
Женщины 
Беременные женщины 
Кормящие матери -

Всего: 

4,0 

14,0 
13,5 
12,5 

6,1 

9,2 

6,1 
7,3 

11,0 
68,5 
75,3 
(4,4) 
(4,0) 

235,0 

13,4 
20,2 
28,1 

36,9 
51,3 
62,9 

38,0 
49,9 
54,4 
65,0 
55.0 

1,19 
1,01 
0,88 

0,81 
0,72 
0,60 

0,76 
0,63 
0,35 
0,57 
0,52 

15,95 
20,4 
24,73 

29,16 
36,94 
37,74 

28,88 
31,44 
19,04 
37,05 
28,6 
5,5 

17,0 

223,24 
275,43 
309,1 

177,88 
277,02 
347,21 

176,17 
229,49 
209,04 

2537,93 
2153,58 

24,2 
74,8 

7015,49 

Рассчитано по: s t a t i s t i c a l Abs t rac t , 1980; Energy and Pro te in 
Reqii irments. . , 1973» p . 87. 

исключительно трудно. Выполнение таких оценок осложняется и не
достатком знаний и отсутствием всей необходимой информагщи, 
неопределенностьвэ многих составных частей задачи, болышш влия
нием обычаев и национальных привычек. Однако это вовсе ие озна
чает, что до сих пор практически нет приемлемых путей подхода 
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к нахождению ответа на этот вопрос. В итоге обобщения нш^оплен-
ных познаний в этой области за последние десятилетия уяе сложи
лись некоторые общепринятые критерии такого комплексного подхода, 
В частности, при оценке рациона питания человека взаимосвязь 
трех паршлетров считается решающей: 

- уровень калоришости суточного рациона питания; 
- общее количество белка, получаемого человеком в сутки в 

paivmax нормального по калорийности шатания; 
- удельны!! вес белка животного происхоздения в общем белко

вом рационе. Все последние исследования подводят к тому, что 
это соотношение имеет первостепенное значение для оценки качест
ва белкового рациона. В то'̂ 'же время этот параметр как никакой 
другой обнарувдвает всю социальную остроту вопросов Ш1тания, Не
удивительно, что попытки установления здесь научно обоснованных 
оптимальных пропорций наталкивалось до сих пор на неодолимые со
циальные и экономические противоречия капитадистического мира. 

Количественные оценки фактических потребностей в белке как 
по всему миру, так и по отдельршм странаг,! представляют в свете 
изложенного вьшю большой практический интерес. Первые комплекс
ные попытки таких расчетов по всему миру были сделаны во второй 
половине 70-х годов на базе разных методик и допущений и поэтому 
их количественные выводы не всегда совпацают. Тем не менее обоб
щение этих работ, использование количественных подсчетов ФЛО, 
а также расчетов советского экономиста Лищенко В.Ф., дает воз-
молшость сделать следующие общие заключения: 

Во-первых, человечество располагает вполне достаточными ре
сурсами белка растительного и животного происхождения для удов
летворения своих потребностей как в настоящее время, тшс и в 
обозримом будущем. В I974-I978 гг. мировое среднегодовое произ-
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водстБО белка, потенциально пригодного в пищу человека, состави
ло 261,5 нлн. т, в т.ч. 208,8 г.шн. т белка растительного и 
51,7 млн. т хшвотного происхолщения. Сельское хозяйство мира 
в середине 70-х гг. фактически посташшло на калздого человека 
в мире 35,9 кг белка и 98,3 г белка в год и в сутки соответст-

Т) венио, в т.ч. 31,5 г белка животного происхогдегщя^; 
Бо-вторьп;:, за усредненными глобальными показателями белко

вого радпона скрывается Kpainie неравноглернос положение в отдель
ных странах и целььх регионах мира - при значительном превьшю-
нип нормативов белкового рациона в развитых капиталистических 
странах сз^ществует большая, в ряде случаев катастрофическая, 
нехватка белка в развиваюидахся странах, особенно белка }::ивотио-
го пропсхо;:дения. В середине 70-х гг. в среднем на I человека 
Б США и 1{анаде, например, приходилось 104 г белка, в т.ч. 71 г 
белка животного происхождения (68/0, тогда как радион I челове
ка в развпваюпщхся странах включал лишь 54 г белка, из кото-
рьи: только II г (Юр) были животного происхождения. Особенно 
трагично положение населения в развиваюшдисся странах lOxtiioii и 
Юго-Восточном Азии - на I человека здесь в середине 70-х гг. в 
среднем приходилось лишь 49 г белка, из которых только 7 г бы-
ли белками животного происхолздения ,• 

В-третьих, глубину соврегленньис диспропорции в области бел
кового рациона отдельпьис стран и регионов в решающей степени 
определяет уровень производства белков животного происхождения. 
Так, в середине 70-х гг. на I человека в среднем в развитых и 
развивающихся странах приходилось 44-45 г растительньк белков. 

1) Лищснко В.Ф. Совремсшше проблеглы производства и использова
ния белка. Из книги "Продовольственная проблема в соврег.'1енпом 
мире". М., Наука, 1983 г., с. 241 
2) The Fourth World Pood Siirvey, РАО, Rome, 1977, p. 18 
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В то ziQ время поставки белков животного происходдения на I че
ловека в pasBHTLLX странах составляли 56 г, а на I жителя разви
вающихся стран II г, т.е. бьшп в 5 раз меньше '̂. 

В-четвертго[, отмеченные выше особенности потребления бел
ка в капитаяистическогя мире и в отдельных группалс стран не но
сят временного или конъюнктурного характера. Напротив, сопостав
ление данных за предыдуш.ие годы лишь подтверждает сделанные 
выводы. За последние два десятилетия несколько расширилось 
производство белков животного происхохдения в развитьцс капита
листических странах, но практически никаких позитпвньо: сдвигов 
не наблюдалось в низком белковом обеспечении жителей Ашрики, 
Ближнего Востока, РОшюй и Юго-Восточной Азии и большинства 
стран Латинской Америки. 

Таковы основные соображения, которые вытекают из имеющихся 
оценок белкового баланса в капиталистических развитых и разви
вающихся странас. Однако реальная картина не будет полной, 
если не учесть ряд обстоятельств. Прение всего^известно, что 
калорийность питания в странах Африки была в 1975 г. на 22/0 
ниже установленного для этого региона "критического минимума", 
в странах: Шшой и Юго-Восточной Азии - 27%, в странас Латинс
кой iUiepHKH - на 13^ нпоже, в странэл Елишюго Востока - на 
llfo ниже . Практически это означает, что значительная часть 
белкового рациона уходила здесь на восполнение огромного энерге
тического дефицита питания, а следовательно, и не выполняла 
своих функций в организме. Далее все исследователи подчеркива
ют крайнюю неравномерность распределения белкового рациона 

1) The Fourth World Pood Survey. РАО, Rome, 1977, p.18 
2) Agriculture: Toward 2000 ... , p.147 
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меяду отдельными социальными слоями общества - значительное 
превышение среднего уровня потребления белка узкой частью насе
ления с высокими доходалли за счет угленьшеиия рациона широких 
слоев населения. Это обстоятельство еще более усугубляет и 
без того тяжелую картину средних показателей белкового рациона 
Б отдельных регионах мира. 

Количественные оценки белкового рациона часто подвергаьэт-
ся критике за методологические погрешности исчисления, за услов
ность их статистической базы и т.д. Разумеется, они требуют 
совершенствования и уточнения. Однако уже и на данной, началь
ном стадии обобщения они представ.яяют практический интерес. То, 
что сравнительно недавно на^шдило свое выражение лишь в меди
цинских отчета^с о масштабах рождаегяости недоношенных детей, 
ненормальностях развития подростков и функционаяьньк расстройст
вах организма у все большего числа люде!! - все это обретает 
теперь общий знаменатель, который позволяет рельефно показать 
корни этих трагических явлений. Также очень ва:шо не уп^^скать 
из виду то, что иглеющэяся сегодня разница в обеспечении белком 
животного происхождения, т.е. белкой, имеющим ртаибольшую пита
тельную ценность, в развитьос капиталистических и развивающихся 
странах, по прогнозшл SAO, и дальше будет увеличиваться - в 
1985 г. это обеспечение составит 54,6 и 17,5 г соответственно, 
и это еш,е раз подчеркивает всю сложность, многоплановоЕ^г^:и 
остроту проблемы белковой недостаточности . 

X X 
X 

Таким образом, резкая нехватка белка в питании широких 
масс населения развивающихся стран яыгяется одной из серьезньпс 

I) Agricultural Conmodities - Projections for 1975 and 1985. 
РАО, Rome, 1966, vol.2, table B, 
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экономических проблем современности. Специфика формирования 
белкового рациона, такле как и оценка его роли в общем комплек
се вопросов продовольственной проблегш в капиталистическом ми
ро дает основание отметить следующее: 

- во-первых, белЕ^овый дефицит в рационе питания широких 
масс населения развиваювщхся стран обусловлен в решаюш,ей сте
пени социально-экономическими причинами. Какие бы на1т,ез1чцы пй 
возлагались на расширение производства белка в будущем, белковьш 
дефицит не может быть устранен в обозриг.шй период времени без 
ликвидации социальных противоречий капиталистического общества; 

- во-вторых, без решения более широких аспектов проблемы 
нехватки продовольствия в развивающч1хся страпа>1, невозглошю 
решить положительно и проблещ'' белкового дефицита. Дал:е если 
бы население какой-либо развивающейся страны бьию бы полностью 
обеспечено сегодня белком по научно обоснованным нормам, то 
этот белок пошел бы па удовлетворение энергетических потребнос
тей ее населения вместо того, чтобы использоваться по своему 
пряглог.ту назначению; 

- в-третьих, нельзя рассматривать перспективы ликвидаьтци 
белкового дефицита и без учета политической обстановки в мире, 
без анализа социально-экономической ситуации в развивающихся 
странах, без рассмотрения неоколониэльной политики развитых 
капиталистических стран. Как по политическим, так и по экопоми-
ческигл сообра}1:ениягл господствующие классы западных стран заинте
ресованы в сохранении такого пололсения, когда развивающиеся 
страны находятся от них в зависимости в вопросе обеспечения 
своего населения продовольствием вообще и бешлом в частности. 
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Ш. ЗКСПЛНСШ! /iIvIEPI/S{/iHGKOrO I{i\ffl'ITi\JI/l В СФЕРЕ 
ЕР0ИЗВ0ДС1БА И ЭКСПОРТА BEMUi - ЕЕ ЦЕЛИ И ПОСЛЕДСТБШ 

Прирост белковых ресурсов в отдельных странах не отличался 
до недавнего времени большими дисцропорциями и был связан, прак
тически, с развитием только двух областей деятельности - сельско
го хозяйства и рыболовства. Однако достижения науки и техники 
второй половины XX века открыли перспективы сначала значительной 
интенсификации производства белоксодержащей продукции и белковых 
концентратов, а затем и увеличения производства белков на промыш
ленных предприятиях с использованием новых видов исходного сырья. 
С другой стороны, на современном этапе как никогда ранее стало 
очевидным, что решение белковой проблемы выходит за рамки тех
нических вопросов производства - в силу обстоятельств, связанных 
с особенностями современного этапа ojEtoero кризиса капитализма и 
концентрации некоторых видов продовольствия в руках крупнейших, 
главным образом, американских, монополий, эта проблема приобрела 
острый социальный и политический характер. 

В настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что 
только комплексный подход к белковой проблеме, т.е. рассмотрение 
ее с точки зрения технических возможностей производства, необхо
димых социально-политических цреобразований (обеспечивающих бо
лее рациональное использование имеющихся ресурсов), а также с 
позиции рационализации форм международного сотрудничества может 
дать положительный эффект решения этой сложной задачи современ
ности. 

Между тем, анализ положения дел на рынке белка показывает, 
что все более серьезным препятствием на пути к такому подходу 
становится экспансия американских сельскохозяйственных монополий. 
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Опираясь на мощь государственно-монополистического аппарата США., 
они перешли в последнее десятилетие к политике захвата узловых 
позиций в сфере мирового производства и потребления белка, в во
просах определения цен и условий его продажи на мировом рынке, 
а также и поставок по всякого реда программам "помощи". Используя 
значительный дефицит белка в большинстве развивающихся стран и 
социально-экономическую остроту этого вопроса, американский 
империализм стал превращать белковые ресурсы С М в орудие под
держания своей внешней политики и наживы на продовольственных 
трудностях развивающихся стран. 

Основными направлениями, на которых в последние годы разви
вается экспансия американского агро-промышленного комплекса, 
являются: (I) целенаправленное расширение производства раститель
ных белков, расчитанное на установление диктата С М на этом рын
ке; (2) всемерное содействие росту производства в С М животных 
белков за счет перевода отраслей животноводства на промышленную 
основу и развертывание экспорта его продукции; (3) курс на более 
широкое использование ресурсов Океана; (4) организация массового 
цроизводства в С М синтетических и искусственных белков. 

Ш.1. Экспансионизм С М на рынках расти
тельного белка 

Растениеводство, прежде всего зерновое хозяйство, было и 
остается одним из важнейших источников белка в общем рационе 
питания населения мира. Зерновые дают сегодня половину необхо
димых человечеству калорий (за счет прямого их потребления) и 
обеспечивают производство значительной части белковых ресурсов 
животного цроисхождения. Д ш населения же большинства развиваю
щихся стран они остаются решающим источником и калорий, и белков. 
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Именно поэтому в этой области преаде всего стади концентрировать
ся усилия США. по наращиванию своего производственного потенциа
ла и захвату ключевых позиций в мевдународной торговле. Оценка 
реальных возможностей США. в этих вопросах приобретает важный 
практический интерес. 

Известно, что экстенсификация производства зерновых, т.е. 
расширение посевных площадей и увеличение затрат труда, было ра
нее решающим фактором роста зернового хозяйства. Однако на про
тяжение последних 20 лет црирост площадей сельскохозяйственных 
угодий в мире был уже весьма незначительным и шел лишь за счет 
стран Азии, Африки и Латинской Америки. И хотя здесь еще остают
ся значительные неиспользованные земельные резервы (в Африке, на
пример, под обработку, включая земли под паром, к настоящему 
времени вовлечено только Ъ% земельных угодий, в Латинской Амери
ке - 1%) \ страны этих регионов до сих пор практически не в 
состоянии вести интенсивное земледелие в широких масштабах из-
за экономических и социальных препятствий. В итоге можно ожидать, 
что расширение мировых сборов зерновых будет определяться в обоз
римый период главным образом за счет интенсификации производства -
по расчетам ФАО в 70-х годах за этот счет обеспечивалось уже 
около 80^ общего прироста производства сельскохозяйственной про-
дукции '. При этом решающее значение для этого прироста будут 
иметь два фактора - урожайность ведущих культур и повышение про
изводительности труца в сельском хозяйстве. 

Все это (в сочетании с климатическими и другими условиями) 
создает особенно благоприятные предпосылки для экспансии США на 
1)Княжинская Л.А. Рост населения и продовольственная проблема 

в развивающихся странах, с. 159 
2) "Agriculture: Toward 2000" ... , p.68 
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рынке зерновых и захвата ими все большей части мировой торговли. 
Известно, что уровень механизации, химизации их сельского хозяй
ства является одним из самых высоких в капиталистическом мире. 
В 60-70-х годах средняя урожайность отдельных культур здесь 
возрастала весьма значительно (ее прирост в отдельных районах 
доходил до 60%г{ главным образом благодаря широкому применению 
машин, удобрений, развитию селекции и генетики, большому размаху 
исследований в области сельского хозяйства. Если в начале XX 
века на производство одной единицы зерна в США тратилось 147 
часов, то в 60-х годах для этого уже было достаточно 4 часа, т.е, 
за 50 лет производительность труда была увеличена почти в 40 
раз^^. 

В итоге производство и потребление зерновых в отдельных стра
нах и регионах становится все более неравномерным. В начале 80-х 
годов США давали уже 1А% мирового сбора пшеницы, 50^ кукурузы, 
Sb% соевых бобов^^. Потребление зерновых на душу населения в 
США достигло уже 800 кг в год, из которых лишь 90 кг потребляют
ся непосредственно в виде хлеба, крупы и кондитерских изделий, 
тогда как все остальное количество зерна стало направляться на 
кормовые цели для производства белка - молока, мяса, яиц. При 
этом в США стал наращиваться и большой экспортный потенциал. В 
то же время на каждого жителя развивающихся стран приходится 

А) 
лишь 230 кг зерновых в год - цримерно в 3 раза меньше . При чем 
почти все это количество (а также и ившортируемое зерно) идет 
здесь в рацион питания людей, не оставляя ничего дош кормовых 
целей и расширения белковых ресурсов животного происховдения. 
1) Laquer W, World Pood Crisis and Agriculttiral Trade Problems. -
^ Ж.У., 1974, p.18 

2) Aronowitz H. Pood, Shelter and the American Dream. - IT.Y,, 1974, 
, p. 35 

3) 1980 РАО Production УеагЪоок. РАО, Rome,vol. 34, 1981 
4) Княжинская Л.А. Указ, соч., с. 20 
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Оценка першектив дальнейшего расширения сборов зерновых 
Б отдельных странах для удовлетворения за этот счет их внутрен
них потребностей в калориях и белке, а также даш расширения 
экспорта в другие нуждающиеся страны, приобретает не только эко-
ношческое, но и политическое значение. И хотя они наталкиваются, 
естественно, на большие трудности, имеется уже немало расчетов 
на перспективу 20-50-70 лет. Одним из наиболее обстоятельных 
примеров таких оценок могут служить расчеты Б. Гшшадца, при
веденные в книге "Следующие 70 лет: население, питание, ресур-
сн"-^\ Исходя из предпосылки, что к 2050 году посевные площади 
в мире останутся на современном уровне (т.к. их увеличение за 
счет резервов будет примерно соответствовать потерям за счет 
эрозии и градостроительства), что применение азотных удобрений 
на всех континентах достигнет 200 кг на гектар и что эффектив
ность црйменения этих удобрений будет не ниже, чем в середине 
70-х годов, Б. Гилланд делает расчеты, приведенные в таблице В 12. 

Несмотря на большую условность предпосылок Б. Гилланда (осо
бенно предпосылки сохранения нынешних социальных отношений в раз
вивающихся странах и связанных с этим ограничений в использова
нии земельных ресурсов, а также предпосылки достижения намечен
ного уровня применения удобрений и их эффективности на всех кон
тинентах), его расчеты позволяют сделать следующие выводы: 

- в случае оправдания "максимальных оценок" прироста населе
ния мира за ближайшие 70 лет (период, к концу которого произой
дет, как он ожидает, стабилизация численности населения на всех 
континентах), увеличение оборов зерновых в странах Африки и Азии 
за счет предполагаемой экстенсификации и интенсификации сельского 
хозяйства будет достаточно лишь для того, чтобы сохранить здесь 
I) Gilland В. The Hext Seventy Years : Population, Pood and 

Resoiiroes. - Abacus Press, 1979, 



Перспективы расишрения cdopa зернов 
в qтдeльныx регионах мира 

РШЮН Население 

минимальное 

(г.шн.чел.) 

максимальное 

Сбор зерно
вых (млн. 

тонн) 
Посевная 
площадь 
(тыс. 
KB, ШЛ) 

1976 год 
Весь мир 4043 1477 7594 

Развитые страны IIOO 770 3025 
Восточная Азия 906 259 1300 
Латинская Амерржа 333 87 541 
Афршса 413 70 712 
ЮЕная Азия 1292 291 2016 

2050 год 
Весь мир 9954 12973 3585 7594 

Развитые страны 1420 1650 1352 3025 9 
Восточная Азия 1863 2347 707 1300 3 
Латинская Аглерика 1077 1396 247 541 2 
Африка 1244 1664 275 712 2 
Ккная Азия 4350 5916 1004 2016 2 

Источник..,:. aniRTid Б . The ITe^ct Sevent у Years: : P o p u l a t i o n , Pood and Re 
Abacus Press, 1979, pp. 71-72. 
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примерно нынешний уровень производства зерновых в расчете на 
душу населения (170-200 кг в год). В странах Латинской Америки 
произойдет снижение производства на душу населения. И лишь в 
развитых странах произойдет дальнейшее заметное увеличение это
го уровня (до 820 кг на человека в год); 

- в случае же оправдания "минимальных оценок" прироста 
населения мира производство зерновых на душу населения к 
2050 году увеличится в развитых странах до 952 кг, в странах 
Восточной Азии всего лишь до 380 кг, в странах Африки до 221, 
а в странах Латинской Америки и Южной Азии останется, практи
чески, без изменений - 230 кг. 

Таким образом, Б. Гилланд в своих расчетах подходит к 
тому, что имеющиеся перспективы расширения производства зерна в 
расчете на ДРОГ населения не открывает возможностей для сколько-
нибудь существенного изменения положения развивающихся стран как 
с точки зрения обеспечения калорийности питания, так и для бел
кового рациона их населения. По существу к такому же выводу при
ходят и эксперты ФкО в работе "Сельсное хозяйство к 2000 году", 
констатируя, что и через два десятилетия в развивающихся странах, 
как и в конце 70-х годов, будет 300-400 млн. голодающих, 

В этих условиях монополии США расчитывают еще более укре
пить свои позиции на мировом рынке зерновых. Если в 1982 году 
в США было произведено 337 млн. т зерна, то к 2000 году его сбо
ры, как ожидается, возрастут до 400 млн. т (а по некоторым оцен
кам - до 600 млн. т) при практическом сохранении в стране нынеш
них уборочных площадей.-^^ При этом главной целью такого расши
рения производства становится экспортная экспансия на рынках 
других стран при искусственном поддерживании монопольно высоких 
I) World Agricultural Supply and Demand Estimates. April 22,1983, 

p. 4; Alternative Putures in ия -Ряг-т q-jr,̂  0+ j. 
Exports and Income : A Simulation. 1ту1^§1а?1^Ш1^1511??^Ш&У^^ 
Iowa, April 1981, p.29 
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цен. В I98I г. зерно занимало первое иесто среди товаров сель
скохозяйственного экспорта США как по объему, так и по стоимос
ти. Его экспорт достиг 114,2 млн. т (увеличение в 2,8 раза по 
сравнению с 1970 г.). В 1980 г. США экспортировали 67^ произ
веденной в стране пшеницы, 58% риса, 30^ кукурузы**-̂ . 

Неудивительно, что признавая на словах необходимость между
народной договоренности по вопросам торговли зерном, США на деле 
срывают всякую возможность такой договоренности. Торгующие зер
ном американские монополии, добиваясь установления своего дикта
та на рынке зерновых "с позиции силы", требуют сохранения за 
собой права продавать зерно прежде всего тем, кто уступает поли
тическому диктату США и соглашается оплачивать его по вздутым 
ценам. 

Одним из ярких примеров стратегии США на рынке зерновых 
является тактика блокирования ими международного соглашения 
по пшенице, что уже нашло свое отражение во многих работах со
ветских экономистов. Не менее наглядно проявляется эта страте
гия также и в области производства и экспорта маслосемян, т.е. 
важнейших белковых продуктов растениеводства. По пяти основным 
видам маслосемян (сои, хлопчатника, подсолнечника, арахиса, се
мян льна) США уже в 70-х годах заняли ведущее место в мире -
США принадлежит более половины всех мировых площадей под соей 
и две трети ее сборов, одна шестая мировых сборов семян хлопчат
ника и подсолнечника . При этом производство маслосемян и про
дуктов их переработки в значительной мере ориентировано на экс
порт - в 1982 г. их продажи составили 10 млрд. долл., т.е. чет
верть всего сельскохозяйственного экспорта США (39 мярд. долл.) '. 
1) Авакова И.Б. Экспансия США на мировом продовольственном рынке.-

США: экономика, политика, идеология, № 6, 1983 г., со. 54-60. 
2) Poreigh Agr i cu l tu re C i r c u l a r . Oilseeds and Products . USDA, 

Wash., D.C., J a n . , 1983. 
3) Foreign Agr icu l tu re Ci rcu lar . , , . р.З^ъс^^згЫ jAgricul ture . Out

look and S i t u a t i o n . USDA, Wash., Шс, ПЭвЗ-, p .8 
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Расширение производства и экспорта сельскохозяйственной 
продукции из США не имеет ничего общего с интересами цреодоле-
ния продовольственных затруднений в мире. Напротив, вся сельско
хозяйственная политика США нацеливается на создание н|шболее 
благоприятных условий для экономического разграбления нуздающих-
ся в продовольствии стран. Характерным показателем в этом отно
шении может служить принятие в январе 1983 г. в США так называ
емой "Программы товарной компенсации за сокращение посевных пло
щадей", т.е. программы искусственного повышения цен на зерно 
путем консервации производительных сил сельского хозяйства страны. 

За последние годы американские фермеры собрали один за дру
гим несколько рекордных урожаев зерновых. В сочетании с цикличес
ким кризисом перепроизводства в большинстве западных стран это 
привело к затруднениям сбыта и росту в США нереализованной цро-
дукции сельского хозяйства. В этих условиях, насмотря на наличие 
в мире сотен миллионов голодающих лкщей,-правительство США припая
ло программу в соответствии с которой американским фермерам ста
ла выдаваться компенсация "натурой" из правительственных запасов 
за их согласие резко сократить посевные площади под пшеницей, 
кукурузой, сорго, рисом и хлопчатником. Фермер имеет право рас
поряжаться полученной компенсацией по своему усмотрению - про
давать ее, складировать или использовать на корм скоту. По рас
четам министра сельского хозяйства США Дж. Ежока это приведет 
в 1983 году к сокращению посевных площадей США под основными 
зерновыми культурами и хлопчатником на 33 млн. га (на 36^), а 
результатом этого - подъем мировых цен в 1984 году '. 

Все это еще раз подтверадает, что без ускоренного становле
ния зернового хозяйства самих развивающихся стран нельзя будет 
I ) V/ashington P o s t , March 2 3 , 1983 
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ликвидировать их цродовольственные затруднения. Монополистичес
кий капитал США, а также и других развитых стран держит путь на 
использование этих затруднений в своих корыстных политических 
и коммерческих целях. В то же время на пути расширения посев
ных площадей и интенсификации зернового хозяйства самих разви
вающихся стран остаются феодальные пережитки и капиталистичес
кие формы эксплуатации имеющихся там ресурсов. 

Ш.П. Производство в США белков животного проис
хождения и перспективы расширения его экспорта 

Животноводство во всех формах его проявления является клю
чевым направлением расширения количественного и качественного 
состава белковых ресурсов питания. При этом состояние и перс
пективы развития этой отрасли хозяйства особенно тесно увязы
ваются с общим экономическим потенциалом общества, а распреде
ление его продуктов - с особенностями социального строя. 

Являясь дорогим и трудоемким способом накопления продоволь
ственных резервов, животноводство практически все еще трудно 
доступно для крупномасштабного развития во мно^'их странах. В 
объемных показателях животноводство дает относительно меньше 
белка, чем растениеводство. По расчетам советских экономистов, 
с I га культивируемой земли можно получить при производстве 
сои до 670 кг белка, кукурузы - 360 кг, пшеницы - 200 кг, моло
ка - П О кг, мяса - до 65 кг белка-'-ч Но, с другой стороны живот
новодство является не только наиболее эффективным способом полу
чения продуктов с наилучшим содержанием аминокислот, т.е. с пол
ноценным белком, но по ряду показателей и единственно реальным 
путем их получения. 
I) Толстогузов В.Г. Мировая продовольственная проблема и произ

водство искусственных продуктов питания. - Мировая экономика 
и международаше отношения. № 4, 1979 г., с. 73. 
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Особая роль животноводства в решении современных продоволь
ственных вопросов определяется многими причинами. Однако наиболее 
важными среди них являются следующие: 

- во-первых, ни один рахтрон из продуктов растительного про
исхождения не может дать оптимальной пропорции аминокислот, не
обходимой для высокой усвояемости и нормального функционирования 
организма. Восполнение этого недостатка может быть в какой-то 
степени достигнуто лишь за счет потребления больших количеств 
разного вида растительных продуктов, что часто неосуществимо без 
нарушения нормального процесса пищеварения. Иными словами, толь
ко в комбинации с цродуктами животного происхождения может быть 
достигнута оптимальная качественная структура рациона питания, 
Кроме того, только в продуктах животного происхождения имеется 
витамин Bj2» потребление которого, как теперь установлено наукой, 
должно составлять как минимум 3 мг в день (примерно такое коли
чество этого витамина содержится в 400 г молока и одном яйце). 

В этой связи следует отметить, что еще более 100 дет тому 
назад Ф. Энгельс писал: "Мясная пища содержала в готовом виде 
наиболее важные вещества, в которых нуждается организм для своего 
обмена веществ. Привычка к мясной пище наряду с растительной 
чрезвычайно способствовала увеличению физической силы и самосто
ятельности формировавшегося человека". Там же Ф. Энгельс особен
но подчеркнул то положение, что "наиболее существенное влияние 
мясная пища оказала на мозг, получивший благодаря ей в гораздо 
большем количестве, чем раньше, вещества, которые необходимы для 
его питания и развития, что дало ему возможность быстрей и полней 
совершенствоваться из поколения в поколение. С позволения господ 
вегетарианцев, человек не мог стать человеком без мясной пищи." ' 
I) Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в челове

ка. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-ое изд., т. 20, с. 496 
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- во-вторых, развитие животноводства открывает реальные воз
можности дал накопления устойчивых резервов в области пищевых 
ресурсов и снижение зависимости страны от превратностей конъюнк
туры. Известно, что зерновое производство в большой степени под
вержено влиянию климатических условий - достаточно 2-3 неурожай
ных года подряд, чтобы существенно подорвать зерновые ресурсы 
страны. В то же время для производства I ккал энергии в форме 
высококачественной продукции животноводства необходимо затратить 

т) 7-8 ккал энергии в форме кормов-^'. Иными словами, расширение 
производства зерновых и создание на этой основе животноводства 
позволяет ?1скумулировать энергетические ресурсы растениеводства. 
Когда объем производства зерновых в стране определяется этими 
соображениями, (т.е. когда он намного выше потребности страны), 
существенное снижение сборов зерновых для пищевых целей из-за 
плохой погоды или других причин ведет, как правило, лишь к времен
ному сокращению поголовья скота и изменению рациона повседневно
го питания. В тех же странах, где объем сбора зерновых находится 
на уровне, лишь немного цревышающим потребности страны в семенах 
и продовольствии (как это имеет место в большинстве развивающих
ся стран), любое сокращение -"бборов может привести к голоду, если 
существенное расширение импорта продовольствия по каким-либо при
чинам будет затруднено; 

- наконец, в-третьих, огромное значение имеют социальные 
аспекты этого вопроса. Бесспорным фактом является то, что высоко
качественные белковые продукты животного происхождения - мясо, 
рыба, молоко, яйца - относятся к приоритетным компонентам пита
ния на всех континентах. Как было показано ранее, объем их потреб
ления находится в прямой зависимости от роста благосостояния 
общества и его социальной структуры. Известно, что К. Маркс спе-
I) Княжинская Л.А. Указ. соч., с.20 
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циально не разбирал этой проблемы, однако анализируя материалы 
о скудности питания английского рабочего класса и отсутствии 
в рационе трудящихся молока и лшса, подчеркивал классовую; сущ
ность этого явления... "Только понимание экономических законов 
раскрывает внутреннюю связь между муками голода наиболее трудо
любивых слоев рабочих и грубой или утонченной расточительностью 

Г) 
богатых, основанной на капиталистическом накоплении" '. 

Таковы наиболее важные факторы, определяющие роль и значение 
животноводства в развитии любой страны. И не случайным является 
тот факт, что с ростом экономического потенциала и повышением 
уровня жизни спрос на продукцию животноводства в мире растет 
быстрыми темпами. В развитых странах среднедушевое потребление 
мяса и молока увеличивалось в последние десятилетия на 6-7^ в 
год и к концу 70-х годов продукты животного происхождения обес
печивали здесь уже ЗУЗ калорий и более половины белка \ Все это 
шло в основном на удовлетворение потребностей наиболее богатых 
слоев населения этих стран и являлось причиной появления особен
но глубоких диспропорций в питаний отдельных слоев общества. 

При этом еще сравнительно недавно существовало мнение, что 
животноводство США. и других развитых стран подошло к своему выс
шему пределу из-за биологических ограничений в воспроизводстве 
скота и недостатка пастбищ. Однако с 60-х годов начался период 
нового качественного роста этой отрасли - период перевода живот
новодства с традиционно сельскохозяйственных методов развития 
на промышленную основу. Сосредоточение в ограниченных по площади 
строениях и площадках большого количества кур, коров, свиней и 
других животных, использование автоматизации и научной оптимиза-
1) К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. I, с. 314 
2) "The Fourth World Pood Svirvey". FAO, Rome, 1977 
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ЦИИ кормления, а также внедрение высокотехничных систем биологи
ческой защиты, обеспечение чистоты и утилизации всех отходов -
все это открыло путь к существенным сдвигам в вопросах объемов, 
рентабельности и организации производства продукции животновод
ства. 

Особенно показателен в этом отношении пример США. В начале 
80-х годов уже всего лишь 420 откормочных площадок крупного ро
гатого скота (более 30 тыс, голов на каждой площадке) давали 50^ 
всей производимой в стране говядины, 17 тыс. птицеферм (60 тыс. 
кур и более на каждой) - 90^ бройлеров, 5 тыс. птицеферм (по 
20 тыс. и более кур) - 70^ яиц. Производство молока, традицион
но распределившееся среди особенно большого числа мелких и сред
них ферм, также стало высоко специализированным - количество 
таких ферм сократилось с 600 тыс. в 50-х годах до 200 тыс. в 
настоящее время-*-̂ . Свиноводство, которое в силу ряда специфи
ческих причин оставалось вне этого процесса, во второй половине 
70-х годов также начало переводиться на промышленную основу -
в 1980 году 25^ свинины в С М дали уже откормочные площади с 

2) 2,5 тыс. и более голов . 
Такой путь животноводства, понятно, связан с существенным 

ростом капиталовложений, что весьма ограничивает возиожность 
его быстрого расцространения во многих странах. Кроме того, его 
использование сопряжено с необходимостью значительного увеличе
ния объемов зерна, идущего на кормовые цели. Например, в середи
не 70-х годов животноводство развивающихся стран давало 21 млн. 
т всех видов мяса в год и потребляло для этих целей лишь 48 млн. 
т кормового зерна. Если же продукция этой отрасли будет доведена 
к 2000 году до требуемых размеров (по оценкам ФАС - 65 млн. т), 
1) "New York Times", August 11, 1981 
2) "New York Times", August 11, 1981 
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то потребление кормового зерна там должно быть увеличено почти в 
4 раза (до 190 млн. т), что было бы эквивалентно уже 20^ всего 
потребления зерновых населением развивающихся стран^\ При ожида
емых объемах сборов зерновых в развивающихся странах это становит
ся одним из узких мест развития их животноводства. 

Неудивительно, что животноводческие концерны США смотрят на 
вырисовывающиеся трудности развития производства мяса и мясопро
дуктов развивающихся стран, как на благоприятную предпосылку уве
личения своих прибылей. В настоящее время США уже производят в 
расчете на душу населения 119 кг мяса всех видов, что в 3,7 раза 
больше, чем по всему миру и в 10 раз больше, чем в развивающихся 
странах (таблица Ĵ  13). При этом особенно заметные сдвиги в раз
витии американского животноводства были достигнуты за последние 
три десятилетия. В этот период здесь резко выросло производство 
мяса птицы (в 2,5 раза), говядины (в 1,5 раза), свинины (в 1,4 раза) 

Тем не йенее экспорт мяса и мясопродуктов из США до последне
го времени оставался относительно незначительным. Если такие веду
щие производители мяса, как Новая Зеландия, Австралия, Аргентина 
и Дания уже давно имеют ярко вы|щсенную экспортную специализацию, 
то животноводство США до сих пор развивалось с ориентацией, в основ
ном , на внутренний рынок страны. По существу развертывание экспан
сии США на внешних рынках белка животного происхождения началось 
лишь в последние 15-20 лет с запродаж птичьего мяса, когда США 
начали борьбу за рынки развитых стран, доведя торговополитические 
противоречия с западноевропейским сообществом до уровня "куриных 
войн". Однако наибольшие перспективы с точки зрения возможных 
объектов мясного экспорта США открывает рынок развивающихся стран. 
По оценкам ФАО, спрос этого рынка только на мясо птицы и свинины 

I) "Agriculture : Toward 2000" ... , p.94. 



Производство мяса по регионаы, IS80 
i Все виды мяса ;Говядина и телятина 

Регионы ; I 
[валовое} 
!тыс. т j 

душевое 
кг 

!валовое 
!тыс. т 

j д}тевое. ; I 
[валовое} 
!тыс. т j 

душевое 
кг 

!валовое 
!тыс. т jKr /3 

Развитые капиталистичес
кие страны " 65567 83,4 22608 28,8 34,5 2 
Западнэл Европа 28608 76,9 8605 23,1 30,0 1 
Северная Аг.терика 28963 117,7 10952 44,5 37,8 
в т.ч. США 26436 119,0 I00C2 45,0 37,8 

Австралия и Океания 3764 213,4 2027 114,9 53,8 
Развивающиеся страны 27652 12,5 I2I53 5,5 44,0 
Африка 4557 12,1 1959 5,2 43,0 
Латинская ili.iepHKa I453I 39,4 8172 / С ^ • /0 56,3 
Блпш-П'ПТ: Восток 3468 15,9 1000 4,6 28,9 
Восточнал и Юго-
Восточная Азия 5029 4,0 1009 0,8 20,0 

Весь мир I42I66 32,2 45350 10,3 32,0 5 

Источник: FAO Production Yearbook 1980. Vol. 
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возрастет к 2000 году как минимум в 4,5 раза (до 30 млн. т) и 
будет удовлетворяться в значительной степени за счет импорта . 

В этих условиях обеспечение потребностей развивающихся стран 
в белках животного происхождения будет иметь в ближайшие годы не 
только острое экономическое, но и политическое значение. При этом 
уже теперь очевидно, что животноводство этих стран сможет оправдать 
возлагаемые на него надежды лишь в том случае, если в нем будут 
осуществлены еще более глубокие реформы, чем в зерновом хозяйстве. 
Эти изменения должны затронуть практически все стороны - организа
цию животноводства, состав пород скота и птицы, технологию произ
водства на всех этапах, взаимоотношение животноводства и зерново
го хозяйства. 

Ш-.Ш. ?лс41^^атация С М белковых ресурсов 
Мирового Океана 

Освоение пищевых ресурсов Океана имеет большую историю. Одна
ко если уже на первых этапах развития общества был осуществлен 
переход от охоты к животноводству, то до сегодняшнего дня этого 
нельзя в полной мере сказать о морском промысле. Развитые страны -
прежде всего США - продолжают смотреть на него как на неограниченнБ 
источник пищевых ресурсов, степень использования которого опреде
ляется лишь наличием технических средств лова. Лишь с 60-х годов 
международная общественность начала подходить к Мировому океану 
как источнику пищевых ресурсов, наличие и объем которых необходи
мо постоянно подщерживать. 

Океан занимает большую часть земной поверхзости - около 10% -
и потенциальные возможности освоения его биологических ресурсов 
огромны. В настоящее время он дает около 20^ пищевого белка животн
ого происхожденшя, а если учесть белок, идущий на производство 
I) "Agriculture?: Toward 2000" ... , p.93 



- 87 -

кормовой муки, то эта цифра превысит ZbV'', Однако из имеющихся 
расчетов видно, что из 400 млрд. тонн органического вещества, еже
годно продуцируемого в Мировом Океане, человек использует менее 
0,02^ этого весового количества . Столь ничтожная степень освое
ния органических веществ Океана объясняется лишь тем, что до сих 
пор человек практически не научился эффективно использовать подав
ляющее количество видов морских пищевых ресурсов. По существу 
весь его промысел в Океане сводита^ к ловле рыбы, тогда как друхи:© 
возможности остаются на стадии изучения. В то же время теорети
чески установлено, что освоение таких нерыбных продуктов, как 
криль, морские водоросли и другие, а также всестороннее использо
вание достижений научно-технической революции для перехода к 
управляемому морскому хозяйству и развитию аквакультур способны 
далеко продвинуть человечество на пути решения проблемы нехватки 
белков и продовольствия в целом*- Рыба содержит от 1Ъ% щь 20% 
белка и по биологической ценности сопоставима с такими продуктами 
животного происхождения как мясо и молоко. Аминокко^готная струк
тура, характеризуемая высоким содержанием лизина и серных амино
кислот делает рыбу и рыбопродукты чрезвычайно эффективными для 
дополнения диет с низким содержанием белка и высоким содержанием 
углеводов, что характерно для большинства развивающихся стран^\ 

Развитие рыболовства продолжает оставаться одной из актуаль
ных проблем освоения ресурсов Мирового Океана. Качественный ска
чок в этой области проияошел в 50-60-х годах, когда улов рыбы вы
рос с 21 млн, т в 1950 г. до 68 млн. т в 1970 г.^^. Среднегодовые 
1) Роль рыболовства в улучшении питания. ВПС/1980/IO, 1980 г., 

Аруша, с. 2 
2) West Q.M. Food in the Year 2000: Enough for All? Economic Re

search Service, USDA, V/ash., 1975, p.H 
3) Роль рыболовства в улучшении питания. ВПС/1980/10, 1980, 

Аруша. 
4) РАО Yearbook of Fishery Statistics (за соответствующие ГОДы) 
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темпы прироста улова в этот период достигали Ъ%, т.е. были значи
тельно выше темпов роста населения и во многом содействовали облег
чению вопросов белкового рациона населения многих стран. Однако в 
70-х годах длительный период нецрерывного прироста уловов рыбы 
по ряду факторов был прерван. Сегодня многие ихтиологи полагают, 
что нынешний ежегодный уровень мирового улова рыбы (1978 год -
72,3 млн. т) является близким к предельному. Из 30 основных видов 
рыбы, потребляемых человеком, значительная часть уже выловлена на
столько, что создалась угроза их полного уничтожения в случае со
хранения нынешних масштабов лова. 

Тем не менее, по прогнозу ФАО некоторое умеренное увеличение 
уловов можно ожидать с середины 80-х годов. С учетом этого экспер
ты ФАО составили следующий прогноз роста мирового улова рыбы на 
обозримый период времени - таблица Ĵ  14. В ближайшие 20 лет рост 
мировых уловов будет, как ожидается, возрастать в среднем на 1% 
в год, что значительно ниже темпов прироста населения. Иными сло
вами, относительная роль этого источника белка несколько снизится, 
од1аако в абсолвэтном выражении его вклад в решение проблемы белко
вого рациона питания останется существенным. Тем более актуальной 
становится проблема меадународного сотрудничества в области рыбо
ловства, полный перевод его на научную основу с учетом интересов 
всех стран мира. 

Анализ развития американского рыболовства за последние 2-3 
десятилетия показывает, что ненаучный максималистский подход к 
использованию этого ресурса белка становится одной ио этличитель-
ных черт стратегии США. По официальным данным, валовый регистрацио! 
ный тоннаж рыболовного флота США вырос только за первую половину 
70-х годов в шесть раз, а потребление рыбы и съдойных морских 
животных выросло в США за это десятилетие более чем на 30^, достиг-
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Таблица 14 

Перспективы роста мирового улова рыбы в 2000 году 
(в млн. тонн) 

1963 1975 1980 1990^^ 2000^^ 
Весь мир 47,7 72,5 75,0 84,7 92,5 

Развйваюищеся страны 16,9 23,8 25,6 31,8 36,6 
Латинская Америка 8,9 7,7 7,6 9,0 10,2 
Африка 2,1 3,8 4,1 5,1 6,0 
Ближний Восток 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 
Южная и Юго-Восточная Азия 5,3 11,2 12,6 15,6 18,1 

Развитые страны 20,3 27,0 27,4 29,4 30,6 
Северная Америка 4,0 4,1 4,9 6,4 6,9 
Западная Европа 8,9 11,5 11,7 12,5 12,9 
Япония V.2 11,3 10,6 11,1 10,2 

Социалистические страны 4,6 11,3 10,6 9,7 10,0 
Китай 5,9 10,3 11,5 13,8 15,3 

х) ' оценка 
Источник: "Agricultiire: Toward 2000" ... , p. 117. 
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нув 3,6 млн. т (из расчета живого веса)-*-^ В итоге рыбные цродук-
ты (наряду с мясом птицы) занимают теперь значительное место в 
продовольственном балансе страны и обеспечивают уже около Ъ% 
потребляемого населением США белка животного происхождения '. 

Такое развертывание экспансии США и ряда других западных стран 
в сфере морского промысла, а также затяжка международной договорен
ности по этим вопросам неизбежно будет вести к исчезновению все 
большего числа видов рыб, сокращению уловов ниже того уровня, кото
рый намечается в прогнозах ФАО и, что не менее важно, стремительно
му взвинчеванию мировых цен, сделающих этот вид белка недоступным 
для населения многих развивающихся стран. Практически 1ложно ожи
дать, что в отсутствие международного соглашения по затронутым 
выше вопросам, мировое рыболовство постигнет та же участь, что и 
китобойный промысел. 

Не менее острой по своим экономическим и социальным последст
виям является также проводимая монополиями США политика в области 
переработки вылавливаемой рыбы. В 70-х годах наука предложила 
ряд новых технологических линий извлечения белка из рыбы и рыбных 
отходов. В результате получается полезный и питательный рыбный 
белковый концентрат (РЕК), который представляет собой продукт типа 
муки без вкуса и запаха, который может храниться при нордальной 
температуре, легко транспортироваться и использоваться в виде до
бавления к различной пище. Одна тонна хека дает 145 кг РБК, содер
жащего 112 кг белка^', 

Особенно быстрыми темпами разработки в этой области проводилис 
в США. Ейесь уже действуют автоматизированные предприятия для проиэ 
I ) P i s h e r i e s of the United S t a t e s , 1980, V/ash., 1981, p.6? 

2)Provis ional Pood Balance Sheets , 1972-1974, РАО, Rome, 1977 

3)"Undersea Technology", 1971, v o l . 1 2 , p . 2 0 . 
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водства РЕК, пригодные для работы в изолированных районах побе
режья, широко используются корабли-заводы, действующие со вспомо-
гательныгли флотилиями и снабжающие сырьем крупные перерабатывающие 
цредприятия. 

Развивающиеся страны больше всего нуждаются в РЕК. Тем не 
менее, производить его в настоящее время они практически не могут, 
так как это требует хорошо поставленного рыболовства, крупных 
капиталовложений, значительных затрат энергии и большого научно-
технического опыта, что в этих странах пока отсутствует. Рыболов
ные же концерны США, интересуясь лишь коммерческой стороной дела, 
создают производство РБК исходя из интересов максимизации доходов, 
из потребностей и вкусов своих стран, никак не учитывая историчес
ки сложившихся рационов и диет других народностей. В итоге это 
ведет ко многим негативным результатам - огромные усилия и средства 
тратятся на то, чтобы создать Р Ж без характерного для рыбы вкуса 
и запаха. В результате процесс его производства становится дорогим 
и сложным, хотя Многие народы Азии и Африки привыкли к рыбе в 
своем рационе и для них рыбный цривкус не является препятствием 
для потребления РЕК. 

Производство РБК, так же как и использование других современ
ных технологий для утилизации все большей части рыбного улова 
имеет, несомненно, огромное значение для решения проблемы белково
го дефицита в большинстве развивающихся стран. При этом оно, не
сомненно, будет возрастать по мере переключения рыболовства на 
новые виды рыб, неизвестные до сих пор потребителю. В решениях 
международных организаций (Генеральная Ассамблея ООН, ВПС) подчер
кивалось, что процесс изготовления этого концентрата не должен 
требовать слишком дорогого и сложного оборудования и должен быть 
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расчитан на внедрение в местных условиях развивающихся стран, 
что для его производства должна использоваться местная рабочая 
сила. Монополии же США, которые лидируют в этой области, исхо
дят лишь из своих коммерческих интересов, создают технологии, 
которые невозможно внедрить в условиях развивающихся стран. 

Использование биомассы Океана во всех ее видах открывает 
несравненно более широкие перспективы для пополнения белковых 
ресурсов питания, чем рыболовство. И хотя до настоящего време
ни проблема освоения ресурсов биомассы Океана еще не вышла из 
стадии лабораторных исследований и опытных промышленных устано
вок, уже в обозримом будущем здесь возможны серьезные качествен
ные сдвиги. По имеющимся оценкам, только переход к культивирова
нию продуктов моря позволил бы в 2000 году удовлетворить 20^ 
пищевого рациона населения Земяи за счет аквакультур-*-'. Посте
пенное же освоение естественной биомассы Океана в сочетании с 
организованным ведением рыболовства дает возможность поддержи
вать потребление морского белка на его настоящем уровне, даже 
когда население планеты достигнет 10-12 млрд. человек '. 

Ш.и. Позиции США в области нетрадиционных методов 
производства белка 

Перечисленные выше пути расширения мировых ресурсов белка 
и использования их для совершенствования рациона питания человека 
были и остаются до настоящего времени главными направлениями ре
шения белковой проблемы. Однако становится все более очевидным» 
что возможности использования этих путей небезграничны. Низкая 
концентрация и не всегда удовлетворительный состав белков в боль-
1) "Oceanology", 1970, vol.9, По.5, р.52. 
2) Gilland В. The Next 70 Years: population, Pood and Resources. 
^^ Abacus Press, 1979, p. 84. 
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шинстве продуктов растительного происхождения, дороговизна и 
сложность производства высококачественных белков животного про
исхождения, вырисовывающиеся пределы расширения производства бел
ка на каждом из этих направлений - все это выдвинуло в середине 
XX века на первый план задачу поиска новых, так называемых "не?-
традиционных" путей расширения производства белка. 

За последние десятилетия пройден уже немалый путь в развитии 
нетрадиционных способов производства белка. В ряде стран получе
ны многообещающие практические результаты, наметились принципиаль
ной важности сдвиги в познаниях и технологии производства и хра
нения новых продуктов. И хотя такие способы производства и ншшп-
ления пищевого белка по существу еще не вышли за рамки лаборато
рий и опытно-промышленного производства, их роль и перспективная 
значимость быстро возрастают. 

Обобщение имеющейся по этим вопросам информации дает основа
ние выделить три главных направления, на которых развертывается 
в последние годы экспансия США и где достигнуты наибольшие успехи. 

Производство белковых концентратов (иногда с искусственно 
сбалансированным составом) из продуктов растительного происхож
дения уже находится в стадии массового промышленного освоения. 
Еще в середине 70-х годов на рынок США стали поступать первые 
белковые концентраты из таких злаков и растений, как соевые бобы, 
масличные растения, семена арахиса, хлопчатника. Поступая к потре
бителю в самых разнообразных формах - в виде муки, напитков, из
делий твердой консистенции, эти концентраты стали широко приме
няться как самостоятельно, так и подмешваться к традиционной 
пище. 

Наибольшее распространение в области производства подобных 
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белковых продуктов получил концентрат соевого белка, ставший в 
конце ?0-х годов уже предметом массового потребления в американ
ской пищевой промышленности. Располагая самыми значительными в 
мире ресурса1ли сои и материально-технической базой для их пере
работки, С Ж разработали и внедрили к этому времени в производ
ство десятки новых мясных, молочных, рыбных и хлебо-булочных 
изделий с искусственным добавлением в них концентрата соевого 
белка. В 1975 году текстурированные белки заменяли в США уже 
более 10% мясного фарпа"^'. 

Одновременно США стали во все больших объемах поставлять 
этот концентрат и на мировой рынок. Всего по данным Министерства 
сельского' -хозяйства США в 1977 году для производства пищи в стране 
уже использовалось около 295 тыс. т белка бобов сои (в пересчете 
на муку) и ожидается, что к 1985 году это количество возрастет 
в 1,7 раза. В пересчете на содержание белка это эквивалентно 

о) 

более чем 2 млн. т мяса в убойном весе '. Это дает важный им
пульс и другим капиталистическим странам для интенсификации иссле
дований в этой области и изучения возможностей аналогичного исполь
зования местных растительных ресурсов - подсолнечника, рапса, 
пшеницы и других культур. 

Несмотря на очевидный прогресс, достигнутый в области произ
водства и использования белковых концентратов, широкое применение 
опи нашли пока лишь в США, Японии и некоторых странах Запагщой 
1) Yasuda К. General Sit^'ation on Utilization of Vegetable 

Proteins For Foods. - Japan Joiirnal of American Oil Chemists 
Society. 1979, vol. 56, No. 3, pp.338-340, 

2) Gallimore W.W. Effects of Price Flactuations in Livestock and 
Meat Products on Vegetable Protein Market. - Journal of Ame
rican Oil OheraistQ Society, 1979, vol, 56, Ho.3, pp.181-183 
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Европы и практически неизвестны странам развивающимся. Объясняет
ся это очевидными причинами - их производство и внедрение требует 
больших капиталовложений и мощной материально-технической базы, 
что отсутствует в странах развивающихся. К этому следует доба
вить, что имеющаяся технология производства концентратов из сои 
полностью приспособлена к требованиям вкусов и обычаям населения 
развитых стран. Например, при производстве такого концентрата 
технология ориентирована на полное устранение вкуса и запаха 
сои, что существенно ее услозшяет, ведет к увеличению затрат и 
в конечном итоге повышает цену готовой продукции. Для развиваю
щихся стран это требование практически излишне. Технология же 
производства высококачественных концентратов из растительных 
ресурсов развивающихся стран, например, арахиса, до сих пор прак
тически не разработана. 

Однако очевидно, что за этим направлением большое будущее. 
Особенно перспективно решение такой задачи, как производство 
белковых концентратов из сока зеленых растений. Теоретически 
доказано, что такие сельскохозяйственные культуры, Kaic люцерна, 
горчица, кормовая редька и другие в условиях умеренного климата 
и при благоприятных условиях могут обеспечить урожай сырого бел
ка на уровне 2000 кг/га, а во влажных тропиках - до 5000 кг/таг^. 
В настоящее время разработки в этом направлении идут не только в 
США, но и во многих других странах, однако пока широкого практи
ческого признания этот путь производства б]елкового концентрата 
не получил. 
I) "Проблема белка". Доклад специальной комиссии экспертов Кон

сультативному комитету по применению достижений науки и 
техники в целях развития. ООН, Ньго Йорк, 1968 г., с, 149 
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Синтетическое производство аминокислот и небелковых азотис
тых соединений является не менее перспективным направлением совер
шенствования традиционных рационов питания, хотя занимает пока 
ничтожно малое место в решении продовольственных вопросов. Иссле
дования в этой области идут в последние 20-30 лет нарастающими 
темпами во многих странах и достигнуты определенные успехи в 
плане разработки новых технологий, создания опытных, а в отдель
ных странах и уБких промышленных производств. Однако в основном 
речь идет пока лишь о производстве коргловых белковых добавок в 
животноводстве и птицеводстве, 

Специфика развития исследований и работ в области производ
ства и внедрения синтетических аминокислот объясняется рядом фак
торов. Прежде всего эти работы начались в США, где проблемы не
достатка белка не существует и основной задачей считается все 
большее расширение производства белков животного происхождения. 
Поэтому имейно перевод животноводства, птицеводства и свиноводства 
на промышленную основу и решение связанных с этим задач в облас
ти кормов были тем стимулом, на базе которого здесь стало разви
ваться производство синтетических аминокислот и небелковых азо
тистых соединений. Возможно, какую-то роль в развитии именно кор
мовых добавок сыграло и психологическое противление населения 
многих стран использованию таких добавок к своему рациону, где 
существовала возможность получения новых белковых средств из не
традиционных источников для питания людей. 

Среди новых белковых средств в настоящее время наибольшее 
распространение в США получил карбамид, который имеет практичес
кое применение в основном в кормлении жвачных животных. Производ
ство этого продукта давно ведется в массовом шсштабе, но до 
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недавнего времени он использовался в основном как удобрение и 
лишь в 70-х годах были разработаны и внедрены в практику многие 
формы и методы скармливания карбамида животным. В начале 80-х 
годов это стало уже еуществзпнрй статье1^экопорта СШ^^Л. нолучило 
широкое распространение в большинстве развитых капиталистичес
ких стран. 

Отдельные аминокислоты также используются в качестве доба
вок в рацион питания с целью повышения качества и усвояемости 
потребляемого белка. Например, из опыта применения их в живот
новодстве США. следует, что добавление лизина и триптофана в 
кукурузу повышает усвояемость белка примерно в два раза-*-̂ . Правда, 
за истекшее десятилетие только некоторые аминокислоты нашли 
практическое применение для таких целей, т.к.их цроизводство и 
внедрение оказалось под силу лишь США и некоторым другим разви
тым капиталистическим страшам. 

Производство и использование белков микробиологического про
исхождения становится одним из особенно многообещающих направле-
ни̂ й решения белковой проблемы. Человечество уже давно использу
ет бактерии, а также такие микроорганизмы как дрожжи, некоторые 
водоросли и микроскопические грибы в организации своего питания. 
Однако до последнего времени эти микроорганизмы находили себе 
црименение лишь как вспомогательные средства при приготовлении 
вина, пива, уксуса, сыра, для преодоления порчи скоропортящихся 
цродуктов, улучшения усвояемости и питательных качеств некоторых 
продуктов хлебопекарной, молочной и других отраслей пищевой про
мышленности. Лишь в последнее время возможность непосредственно
го наращивания белковой массы путем разьшожения бактерий получи
ла практическое признание и использование. Накопленный уже в этой 
области опыт подтверждает фактическую эффективность такого про-
I) Worgan J.т. World Supplies of Protein from Unconventional 

Soiorces. Academy Press, London, 1973, p.51. 
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изводства белка, основанного на огрогшой производительности 
бактерий. 

Известно, что интенсивность обмена веществ пропорциональна 
поверхности тела и практически это означает, что при благоприят
ных условиях бактерии могут быть в 100 тыс. раз производительнее, 
чем животное. Иными словами, выгоднее кормивь бактерии и наращи
вать за этот счет значительные объемы чистой биомассы, чем раз
водить животных и получать на этой основе традиционный высоко
качественный белок животного происхождения. Кроме того, для раз
ведения животных требуются огромные площаци, а для разведения 
бактерий - небольшие ферментеры, для питания животных в условиях 
их промышленного разведения необходимо выделять все большую 
часть ресурсов, потребляемых и самим человеком, наращивать же 
биомассу путем размножения бактерий можно и на нефти, газе, от
бросах производства пищевых, молочных и бумажных продуктов, не 
говоря уж о таких продуктах и субпродуктах, как патока, спирт
ные налитки и т.п. 

И тем не менее, использование биомассы микроорганизмов в 
качестве продуктов питания до последних пор остается крайне 
ограниченным. Обобщение имеющейся по этим вопросам информации 
подводит к выводу, что главные трудности здесь лежат не в сфере 
производства такой биомассы (хотя и их немало), а в сфере ее 
внедрения в рацион питания человека. Несмотря на определенные 
успехи, чистота и ?сэстав такой биомассы еще далеко не отвечает 
требованиям рынка, возникают сложные психологические барьеры и 
неподготовленность потребителя к некоторым новым формам пищевых 
цродуктов и их вкусовым качествам. Видимо этим следует объяснить 
тот факт, что получив большой импульс к развитию научных иссле
дований и лабораторных разработок в начале, работы в этой области 
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в последующий период несколько затормозились (судя по имеющейся 
информации) и опреде«^енное продвижение имело место лишь в облас
ти использования биомассы в кормовых целях. 

Изменение международной продовольственной обстановки в 
70-х годах и перспектива значительного роста импортных потреб
ностей развивающихся стран в животном белке вновь подстегнули 
интерес США к получению продуктов питания, объем производства 
которых не зависит от климата, наличия свободных плодородных 
земель и т.д. Кроме того, в связи с ростом цен в тот период 
на традиционную продукцию сельского хозяйства, особенно на кор
мовое зерно и сою, резко подскочили цены и на белковые концен
траты. Между тем именно на экспорте этих концентратов в цредыду-
щие годы в Западную Европу и Японию американские монополии уже 
получили огромные прибыли. К этому времени определилась также 
возможность использования для производства биомассы некоторых 
дешевых производственных отходов. Все эти факторы, как и рад 
других, побуждают США ускорять развертывание своих исследований 
в этой области. 

X X 
X 

В целом, анализ развертывающейся в последние годы экспан
сии американских монополий на рынках растительного, животного 
и искусственного и синтетического белка позволяет сделать следую
щие основные выводы: 

Во-первых, расширение экспорта из США широкой номенклатуры 
продовольственных товаров стало в 70-х годах одним из главных 
направлений внешней экспансии американского капитала. Внешнетор
говый оборот сельскохозяйственной продукции достиг к началу 80-х 
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годов 54 млрд. долл. (13^ всего внешнеторгового оборота страны), 
что превышает уже ствимость американской торговли машинагли и обо
рудованием. Актив американской торговли сельскохозяйственной про
дукцией увеличился за 70-е годы в 18 раз и достиг в 1982 г. 
26,6 млрд. долл; 

Во-вторых, особенно существенный сдвиг произошел при этом 
в области производства и экспорта зерновых и масличных. В начале 
80-х годов США сбывали на внешних рынках уже 45^ производимого 
ими зерна и фактически занимали командные высоты на мировом рын
ке белков растительного происхождения {Ь2% мирового экспорта 
зерна, 67^ соевых бобов и шротов). Это используется Вашингтоном 
для искусственного взвинчевания мировых цен и навязывания своих 
условий торговли зависимым странам. При этом расчет делается на 
то, что позиции США здесь в ближайшие годы еще более укрепятся; 

В-третьих, рост производства в США белков животного происхож
дения в рассматриваемый период был также весьма существенным. 
Однако до последнего времени он был связан главным образом с 
потребностями внутреннего рынка и лишь сравнительно недавно на
чалось развертывание внешней экспансии - экспорт мяса птицы вырос 
за 70-е годы в шесть раз, говядины - в 2,5 раза. В итоге на внеш
ние рынки шло около 15^ производимых в стране белков животного 
происхождения; 

В-четвертых, по объему и ассортименту видов производства 
искусственного и синтетического белка США заняли лидирующее поло
жение в западном мире. С начала 70-х годов в стране было развер
нуто уже промышленное производство пищевых продуктов на основе 
белка сои, в стадию освоения вступило производство ряда новых 
белковых продуктов. Относительно высокая стоимость этих продуктов 
и не всегда привычные вкусовые качества ограничивают пока сцрос 
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на них и области сбыта. Однако уже имеющийся в С М опыт их прод
вижения на рынке свидетельствует о больших потенциальных возмож
ностях белковых продуктов, полученных нетрадиционными способами; 

В-пятых, главными направлениями экспорта сельскохозяйствен
ной продукции США., в том числе и белка, остаются пока развитые 
капиталистические страны, хотя их доля в этом экспорте и падает 
(в I98I году она составила 56^). В торговле же с развивающимися 
странагли основными статьями сельскохозяйственного экспорта С М 
являются пшеница и соевое масло, растут в ряд этих стран также 
поставки соевого шрота, молочных продуктов, мяса птицы, говядины 
и других продуктов животноводства. 

Такиг.т образом, оценивая тенденции внешнеэкономической поли
тики США в 70-80-х гг., мо^шо с полным основанием считать, что 
проблема белкового дефицита превращается в рукал монополии США 
в HOBbiii специфический инструмент экономического давления па стра
ны развивающегося миса. 
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rJL'iBA 1У. 171Е7..ДУНАРОДИЬП<] ПРАВЮТЕЛЬСТВМШЬГЕ ОРШ-ШЗЩФГ 
И БОРЬБА ОСНОВНЬК ГРШП СТРЛН-ЧЛЕЫОБ ООН ПО ВОПРОСУ О 
ПУТЯ}[ РЕПГЕШ'Ш БЕЛКОВОЙ nPOBJnill'̂ILi В РАЗВИВ/ШЩСЯ СТРШ-Ш[ 

Оценрзвая социально-эконоглические и политические особенности 
мирового развития второй половины TL века, академик Арбатов Г.А. 
справедливо отмечал: "Грядущие десятилетия бз̂ дут периодом серьез
ного обострендя глобальных проблем - природшж ресурсов и энерге-
тики, продовольствия и других."^ Эта мысль особенно справедли
ва, если обратиться к анализу социатЕьно-экономическпх особен
ностей мировой продовольственной проблемы и ее основного звена -
проблемы белкового деуигщта. 

Широкая ме^эдународпэл общественность начала признавать зна
чение проблегш, связанной с недостатком белка в питании значи
тельной части населения г.шогпх стран мира сравнительно недавно. 
До 50-х гг. эти вопросы дшке не ставились на обсулщение глелшра-
Бительственных организаций. Лишь в 1952 г. бнл поддготов̂ яен и об-
сугден в ООН первый и сравнительно узкий доклад, касавшийся 
проблегш дефицита белка в питании детского населения некоторьо: 
стран Африки. Практически только с него и начался период, когда 
мелщународное сообишство стало проявлять нарастающий интерес к 
сбору и обобщению данных статистики о роли белка в питании и 
последствиях белкового дефицита. Последующие десятилетия были 
ознаменовалы особенно быстрыгл расширением познаний науки в этой 
области. В 70-х гг. уле имелось достаточно полное представление 
о потребностях человека в белке, о взаимосвязи белковой и кало
рийной составляющих питания, о последствиях не,достатка как кало
рий, так и белков. Была такле установлена первостепеннал вашость 
устранения ряда социальных препятствий, стоящих на пути рациональ 
него использования имеющихся продовольственньп! ресурсов. 

I) Арбатов Г.А. На пороге нового десятилетия. - "Правда", 3 мар
та, 1980 г. 
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с car.iofi начальной стадии изучения проблсглы питания иелдуна-
родныгли правительственныгли организациями стало очевидныгл и то, 
что поиски решения этих вопросов внутри отдельньис стрзл, а тем 
более всего глездуиародного сообщества наталкивается на огроглные 
специпические трудности. Улсе первые же документы ООН констати-
роватги ТОТ' шкт, что "в условиях, когда примерно 50/̂  населения 
развивающихся стран не достигло еще 20 лет, а 2Ъ% - восьми лет, 
белковый рацион становится одним из шпэчевьис элементов всего 
слошюго комплекса продовольственной проблемы"-^ , что в зависи-
глости от того, на каких прищипах будет решена эта социально-
экономическая проблема, очень многое будет зависеть в других 
области]!. 

В дальнешем, подключение ООН к рассмотрениг. конкретных 
вопросов проблемы белка как части продовольственной проблемы 
привело к постепенног.ту формированию целой систегш мездународ-
ньис оргаьп^заций, занятнее ныне изучением отдельных аспектов бел
ковой проблег-.ты в мегщународных гласштабал̂ , а таюке и разработ
кой конкретных программ действий в этой области мездународщого 
сообщества. 

1У.1. Особенности форглировалиш меддународной стратегии 
ООН и ее специализироваршых органов в области решения 

решения бешсовой проблемы в 60-70-х годах 
В мае 1968 года Консультативный комитет ООН по применению 

достижений науки и техники в целях развития издал документ, 
озаглавленный: "Питание увеличивающегося населения в мире: меж-
дур1ародные мероприятия для предупреждения угрозы недостатка бел-
ка"'̂ '̂ . 

1) Доклад Генерального секретаря ООН "Проблема белка". Е/4592, 
ООН, Ныо Йорк, I октября 1968 года, с. 4 
2) Специальный доклад Консультативного коглитета ООН по црименени достижений науки и техники в целях развития. ООН, Ныо Иорк,1968 
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Практически, это был первы!! международный документ, касавшийся 
вопросов дефицита белкового рациона, возможных путей его преодо
ления и целесообразности практичесхшх действий в этой области. 
На этой основе Экономический и Социальный Совет предложил Гене
ральному секретарю ООН подготовить Д01слад "о существующем рас
пределении как на национальном, так и на межвдгнародном уровне 
средств, предназначенных для восполнения существующего недостат
ка в мире белка, а также сформулировать все необходимые и осуще
ствимые рекомендации, касающиеся дальнейших мер в этом направле
нии" •̂'. 

Кроме того, на Х Ш сессии ГА ООН (1967 г,) было принято ре
шение "подготовить специальный доклад, анализирующий мероприятия 
отдельных стран-членов ООН в области производства и распределения 
белка" 'ш Для этой цели всем страншл в январе 1968 г, был разо
слан специальный вопросник в качестве "пособия" для выполнения 
этого решения Генеральной Ассшлблеи. . 

Таковы были те отправные решения, реализация которых позво
лила мещ?ународной общественности приступить в конце 60-х годов 
к более или менее комплексног,1у рассмотрению проблем белкового 
рациона населения Земли и принятию стратегичесхсих решений в этой 
области. Б короткий период это налшо свое отражение как в дея
тельности Генеральной Ассшлблеи ООН - этого высшего форума между
народного рассмотрения ваянейших политических, эконогличесхшх и 
социалышх проблем, так и в создании для этих целей ряда специа- . 
лизированных международных организаций. 

I/ Резолюция 1257/Х1Ш/ Эх^оношхческого и социального совета. 
2/ Резолюция 2319/ХШ/ Генеральной Ассшлблеи, 1967 год . 
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Решения Генеральной Асса^лблеи ООН по пробдемшл белка сыграли 
важную роль в процессе формирования медцународной стратепш в 
этой области. Фактичес1Ш они не только положили начало этому про
цессу, но и определили высо1сую степень приоритетности и значимос
ти задачи борьбы с белковой недостаточностью. Они были тем им
пульсом, который привел в движение многие другие мендународнне 
организации. И хотя успех Генеральной Ассал1блеи ООН в выработке 
мещ|ународной стратегии по белку, как показывают итоги 70-х гг., 
нельзя признать удовлетворительными, его значения не следует не
дооценивать. 

Первое комплексное рассмотрение проблем бешса было проведе
но ГА ООН на ее П Ш сессии в 1968 году. Балшые дополнительные ре
шения бшш приняты на ХХУ сессии в 1970 году и на ХХУ1 сессии в 
I97I году, которые твкке касались как общгсх стратепхчесхшх направ
лений подхода к проблеме, так и отдельных практических вопросов. 
Затем во второй половине 70-х годов в связи с образованием в 
1974 году Всемирного продовольственного совета, основная роль в 
выработке стратешческих решени!! по белковой проблеме перепша, 
фактически, к этой специализированной организац1ш. Однако и по 
настоящее время Генеральная Ассшлблея продолжает регулярно рас
сматривать доклады по вопроса!Л прогресса в этой области. 

Приступив Б 1968 году к обсуждению широкого перечня вопросов 
беш^оБой проблемы. Генеральная Ассшлблея 1тюла в своем распоряже
нии дохслад Генерального секретаря ООН, озаглавленный "Проблемы 
белка". Этот доклад вхслючал обжфный материал, обобщавший меро
приятия отдельных стран-членов ООН в области производства и рас
пределения белка, деятельности з^еадений ООН по решению вопросов 
белка, а также выводы и рекомевдации для принятия решения ГА ООН. 
До1Слад носил в основном информащюнны!! характер, его разделы были 
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не всегда сопоставшлы из-за недостатков методологической основы, 
шлели в ряде случаев ограниченный характер. И тем не менее саи 
факт появления тадого докуглента, а тем более его постановки и 
обсулдения на высшем мегчцународном форугле стал ваш̂ ыгл качествен-
ньш сдвигом в подходе к проблеме белка. На рассмотрение ГА ООН 
были также предоставлены зшшючения по этому докладу, сделанш;1е 
Консультативным комитетом по применению достижений науки и техни
ки Б целях развития, генеральными директоршли ВОЗ и ФАО ' и ряда 
друшх организаций. 

Обобщение всех документов, предоставяенных на рассмотрение 
ТШ сессш! ГА ООН, хода обсудцения этих докутлентов, а также и 
содержание принятых решений позволяет выделить следующие наибо
лее характерные моменты подхода мегчдународного сообщества к этой 
проблеме в конце 60-х годов ' , 

Первое. Ответы, полученные Генеральной Acca^лблeeй ООН на 
вопросник, разосланный всем страна1л-членам ООН в соответствии с 
резолюцией 2319/ХШ "Об увеличении производства и использовшшя 
пищевого белка" свидетельствуют, что в конце бО-х годов большин
ство стран фактически впервые комплексно взглянуло на угрозу бел
кового голодания, как на одну из своих острейших социально-эконо
мических проблем, пренебрежение которой может привести к тяжелы^л 
последствиягл. Из ответов видно, что глногшл правительотвшл приш
лось впервые собирать информацию из различных национальных источ
ников, к которыгл ранее они никогда не обращались, лишь неглногие 
страны г КАК. п-виттР!Фяльпт-вп-йя.тти их ответы на вопросник, располагали 

I/ "Проблема белка". Е/4592, приложение 3 и 4. 
2/ Обобщение составлено на основании упоглянутых выше доку

ментов ХХУ и ТЛ1 сессий ГА ООН, а также протоколов обсуждения 
этих вопросов Б ходе сессии!, хранящихся в архиве миссии СССР 
при ООН в Нью-Йорке, 
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опытом поиска путей решения проблемы белка и необходиглой для 
этого информацией, 

Второе, Ход заседшшя Генеральной Accшv^блeи показал нали
чие црагстически по^щого единодушия всех стран в вопросах оценки 
важности, остроты и масштабности современной угрозы белкового 
дефицита для многих развивающихся стран, а такке необходимости 
срочных активных и согласованных международных действий в этой 
области. Однако в понимании решающих путей и средств решения этой 
проблемы были принципиальные разногласия, 

Большинство делегаций развитых капиталистических стран харак
теризовало в своих выступлениях проблему белка как сугубо научно-
техническую и экономх^тческую. Они активно отстаивали основной те
зис делегации США, сводившийся к тому, что -необходимо найти щгти, 
которые сделают экономичесют возможным использовать современную 
технику для производства продуктов питания' . Для решения этой 
проблемы, по их мнению, были лишь необходашы новые экономические 
и управленческие подходы , а тшсже более аютивное реагирование 
стран на соответствующую научно-техничес1сую информацию и приспо
собление этих знаний к местныгл условиям, вовлечение соответствую
щих групп населения в научную деятельность как в национальном, 
так и международном масштабе, 

Некоторые западные делегации вообще сводили всю проблеглу к 
чисто техническим вопроса^л, подчеркивали лишь -необходюлость при
менения прикладных исследований с ориентащ^ей на определенную 
цель ,"СистемньШ подход к проблеме, - утверндал представитель 
ФРГ, - обеспешта нужную связь между потреблением беш^ов отдель-
НЫГ.Ш слоями населения и соответствующими аспектагш распределения 
и сельскохозяйственного производства", Стороншши Tajcoro подхода 
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исходили из того, что главной причиной белхшвого дефицита явля
ется недооценка мноп1Ш страншли важности правильного организа
ционного подхода к вопросу . 

С принодпиально иных позиций выступили на сессии ГА ООН де
легации Советского Союза и других социалистических стран. Совет
ская делегация подвергла, прежде всего, критике сшл доклад'Проб
лемы белка" за полное отсутствие в нем анализа социальных аспек
тов проблемы. В ее выступлении бьшо показано, что главным путем 
решения проблемы белкового голодания значительной части населения 
Зеитж является повышение общего экономического потещщала разви
вающихся стран и осуществление в них прогрессивных социальных 
реформ . Нисколько не углаляя важности экономических, научно-тех
нических, организационных и других усилий, делегации социалисти
ческих стран заявили, что без проведения земельных реформ, без 
демократизахщи финансовых и аграрно-технических инстетутов невоз
можно эффективное использование в развивающихся странах современ-
шлх экономических, научно-технических, управленческих и других 
рычагов, Игленно в этом они видели главные стратегические направ
ления подхода к решению белковой проблемы. 

Нельзя сказать, что этот тезис полностью отсутствовал в выс
туплениях западных стран. Его принципиальную и исключительную 
важность трудно было бы отрицать. Одншсо упоминание о нем, если 
и было, то всегда носило расплывчатый и тумэпньй характер. Напри
мер, делегация Франщш отметила, что в дотсладе было уделено не
достаточное внимание исключительной важности эффективного и дол
жного распределения и создания спроса, помшло вопроса о произ
водстве пищи . 

Третье. В качестве первостепенной задачи была названа не-
обходшлость организации широкого обмена информацией и зншшями 
в области решения проблем белка. Практически все делегацЕш 
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развивающихся стран в той или иной форме высказывали свою неудо
влетворенность состоянием таких обЕЮнов. Отмечалось, что @А0 и 
ВОЗ накопили уже определенны!! опыт исследовани11 проблем белка, 
который остается неизвестныгл многшл страншл, что во многих мес
тах идут параллельные работы без всшсой координации, что осуще
ствление значительного числа нер;шлистичных проектов снижает 
вклад науки в дело борьбы с голодом и т.п. В этой связи Канада 
внесла предложение, чтобы спещ^ализированные учрездения уделяли 
все больше внимания обмену информацией между странами . Особенно 
актуальныгл было признано нала;хивание координащш меаду всеми 
звеньятж ООН, заншающи^.шся отдельными аспектами проблемы белка. 
Отражая это требование, делегация Мексики предложила учредить 
Международный координационный комитет, в котором были бы пред
ставлены ФАО, ВОЗ, Ш Р Р , МАГАТЭ, ЮНЕХЖО, ЮНИС^, ШЗДО и другие. 
Главной функцией комитета шлелось в шщ сделать сбор, обобщение, 
публикацию и распространение всей информации, которая будет посту
пать по мере развертывания исследований и работ в области белка, 

Четвертое. Большинство делегаций уделило в своих выступле
ниях вниглание финансовой стороне проблемы, предлагая провести в 
ООН перераспределение существующих ресурсов с тем, чтобы юлего-
щиеся средства, оборудование и людская сила использовались в мак
симальной мере для решения проблем белка- . При этом подход стран 
к этому вопросу был весьма различен, отражая, преаде всего, их 
собственные интересы. Так, Таиланд предложил установить пршпцш 
"первоочередности удовлетворения заявок на работы, направленные 
на улучшение баланса белка". Канада высказалась за "некоторое 
увеличение бюджета соответствующих звеньев ООН для расширения их 
деятельности в области белка". США, Англия и некоторые др^тие 
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западные страны ратовали за создание условий для привлечения в 
эту область частных капиталов, 

Делегации социалистических стран, поддержав целесообразность 
уделения большего внголания вопросам фршансирования работ в облас
ти белка, высказались за достижение этого путем повышешш эффек
тивности использования имеющихся у ООН средств. При этом прави
тельство Советского Союза сообщило, что оно -готово принять учас
тие в научных изысканиях и координационной работе, а также в 
оказании технической помощи, связанной с проблемой белков в раз
вивающихся странах' , Было тшше заявлено, что в рамках ПРООНсССР 
сможет принять участие в общей прогршше помощи развивающимся 
страна^л с целью ликвидащш недостатка белка. 

Пятое* Практически во всех выступлениях развивающихся стран 
с тревогой подчеркивалось, что они располагают весьма ограничен-
ныгл количеством подготовленного персонала всех категорий в облас
ти питания, сельского хозя^'ютва, дие^з?ики, пищевой технологии, 
а тем более в области белка. Отмечалась острая необходш>юсть эле
ментарной просветительной работы по вопросшл питания среди широ
ких слоев населения. Было признано, что основной сдвиг во всех 
этих вопросах должен быть сделан на национальном уровне, но от
мечалась важность роли и соответствующих специализированных уч
реждений, 

Шестое. На рассмотрение ГА ООН был представлен "план дейст
вий", изложенный в докладе Консультативного комитета по примене
нию науки и техники в целях развития. По существу этот план был 
первой попыткой фор/лулирования основных стратегичесгшх направле
ний международного подхода к решению белковой проблеглы '̂, 

I/ "Рекомендации, касающиеся международных мероприятий, 
имеющих целью предупредить угрозу недостатка бежа" - доклад 
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Он отражал линию США в вопросе подхода к решению белковой пробле
мы, был объемныт-л и весыла аморфнытл доку1\ленто!л, в котором информа
ционный материал перемешивался с частньсли сообрэленитли авторов. 
И тем не менее он заслуживает особого вншлания и более детального 
изложения, ибо в нем впервые делэлась попытка комплексного подхо
да ко всей белковой проблеме. По су1цеству этот "план действий" 
содержал следующие рекомендации: 

- "считать первоочередной задачей сосредоточение усилий 
всех стран на увеличении производства белков традишлонного рас
тительного и животного характера" (рекомендация }ф I). Предполага
лось наряду с расширением использования удобрений, химических 
средств для борьбы с вредителтли, ул^гчшением хранения и обработ
ки про,ду1:тов земледелия обратить особое внитлание на совершенство
вание животноводства, улущтеиие генетических характеристик жи
вотных, перевода их корьлления на наухшую основу, использования 
современных достижеттий ноуки в борьбе с болезнями животных и т.д.; 

- "взять курс на расширение производства белков за счет бо
лее широкого использования ресурсов рыболовства в морях и пресных 
водах" (рекомендация }'? 2). Предполагалось, что это потребует рас
ширения рыболовного флота и рыбоперерабатывающих предприятий в 
развивающихся странах, а также установки холодильного оборудова
ния ; 

- "принять меры по сокраш,ению порчи продуктов и других по
терь белка" (рекомендация JF̂  3). Предполагалось составить програшлу 
улучшения системы хранения и транспортировки продовольствия, борь
бы с вредителтол растений и грызунами. Считалось, что на эти цели 
в 70-х годах должно идти по линии техпомощи ООН до 5 млн. долл. 
в год, а стоимость выполнения сатлой програюлы дол}кна составить 
несколько сот миллионов долларов; 

Консультативного комитета по применению достижений науки и техни
ки в целях развития. Нью Иорк, 1968 год. 
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- "повысить тегшы создания новых генетических видов расте
ний с высоким содержанием бежа" (рекомендавдя В 4). Предлагалось 
увеличить в 70-х гг» расходы спевдализ1фованных органов ООН на 
эти цели до 1,5 гллн, долл., а также выделить на эти цели 20 млн. 
долл. по линии Мелздународного башса реконстрзгквди и развития и 
других аналогичных организаций; 

- "расширить использование муки семян масличных культур для 
питания человека" (рекомендация В 5), Стоимость проведения всей 
необходимой для этого научно-технической деятельности и состав
ления прикладных проектов оценивалась в 1,5 млн. долл. в год, 
что в 10 раз превышало расходы на эти цели в конце 60-х гг.; 

- "оказать особую поддершсу производству рыбных коцентратов 
с высоким содержанием белка, которые могут быть использованы в 
рашюне населения стран, имеющих значительные морсюхе ресурсы" 
(рекомендация В 6). Для поддержания програглм ООН в этой области 
предлагалось предоставлять ежегодно 0,5 млн. долл. в течение пер
вой половины 70-х гг. и по I млн. долл. во второй половине деся
тилетия. Кроме того, расходы на стошлость са^шх предприятий по 
производству концентратов оценивались в 15 млн. долларов ; 

- "форсировать научно-исследовательскую работу в области 
изыскания одноклеточных белковых источников" (рекомендация )^ 7). 
Потребности учрейщений ООН для развертывашш таких изысканий оце
нивались в I млн. долл. ежегодно в течение первой половины 70-х 
гг. и по 2 млн. долл. в год во второй половине по сравнению с 
прат^тнческим отсзгтствием тшсих расходов в конце 60-х гг.; 

- "всемерно содействовать применению искусственных шдашо-
кислот и белковых концентратов для улучшения питательных свойств 
хлебных и.других растительных белков" (рекомендация I'' 8). В 
частности, существенного увеличения эффективности белков можно 
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было бы достичь путем прибавления небольшого количества лизина и 
триптофана к кукурузе и сорго, метеонина к некоторы?л бобовы^л зла-
кшл. Для выполнения этого предлагалось ассигновать в первой поло
вине 70-х гг. на разъяснительные работы по 2 млн. долл. в год и 
вьщелить 10-20 млн. долл. в течение всего десятилетня на постав
ки развивающимся странагл оборудования, необходимого для произ
водства шлинокислот и их прибавления к пищевыгл продуктагл; 

- "поддерживать мероприятия развивающихся стран, направлен
ные на совершенствование, распространение и распределение белко
вых продуктов среди разных слоев населения" (рекомендация I 9). 
В этих целях предлагалось в большей мере, чем ранее изучать куль
турные привычки и взгляды на питание, следить за внедрением новых 
белковых продуктов. Для достшшния этой цели предлагалось тратить 
через органы ООН (ФАО, ВОЗ, ЮШСЭФ) по меньшей мере I млн. долл. 
в год в течение всего десятилетия; 

- "укреплять научно-исследовательские региональные центры по 
разработке пищевой технологии" (рекомендация В 10). С этой .целью 
обеспечить подготовку 500 специалистов из разБивающ1!Хся стран 
дяя работы в таких центрах и ассигновать 5-8 млн. долл. в первой 
половине 70-х гг. на укрепление и расширение имеющихся з^е цент
ров, а также по I дшн. долл. в год на финансирование их работ; 

- "оказывать содействие научно-исследовательским центршл 
по испытанию в хслинических условиях новых белковых продуктов" 
(рекомендация В II). Предполагалось, что эта работа будет прово
дится под руководством Консультативной группы по белку_ФА0/В03/ 
И-ШСШ и потребует приблизительно 350 тыс, долл. в год; 

- "расширить подготовку кадров в области сбыта новых белко
вых пищевых продуктов" (рекомендация В 12). В этих целях предос
тавить Б первой половине 70-х гг. 25 одногодичных cтипeндиfl на 
сутлму 125 тыс. долларов; 
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- "увеличить число стипендий для специальной подготовгш в 
области питания, пищевой химии и штщевой технологий, а также в 
ДР5ПГИХ областях, имевлцих важное значение для производства и пот
ребления белковых пищен1Х продуктов" (рекомендашш № 13). В этих 
целях предоставить в 70-х гг. по 2,5 J M H . долл. в год на обуче
ние студентов из развивающихся стран; 

- "считать первейшей обязанностью всех правительств регу
лярно пересматривать свою политику, а также законодательства и 
правила страны, касающихся производства, переработки и сбыта пи
щевых продуктов и белка в целях устранения помех и поощрения це
лесообразных видов деятельности" (рекомендация JF? 14). ПодчерШ'!-
валось, что цель этой рекомендации заключается не в ослаблении 
мер, предохраняющих население от рискованных опытов с тщевы?,1и 
продуктш.ш, а Б устранении ограпичентЧ, необоснованно тормозящих 
работы в этой области. 

Такигл образом "план действий", включавший изложенные выше 
14 рекомендаций,представлял собой инвентаризацию всех выдвинутых 
Западом мероприятий для ускорения решешя белковой проблемы. Его ̂  
финэлсоЕые последствия оцегшвались в миллиарды долларов по Реко
мендациям jr? 1-2 (капиталовложения развивающихся стран в свое сель
ское хозяйство, животноводство и рыбный прогшсел) и в 260-275 ьшя, 
долл. по Рекомендациям В 3-13 (50-60 млн. долл. в форме долгосроч
ных капиталовложений главным образом мездународных финансовых ор-
гагшзадий и 210 млн. долл^ в форме технической помощи и оператив
ных расходов ООН). Выделение этих средств считалось необходимн^л 
условием для досишения прогресса и необходима результатов в 
предлагаемых рекомендациях. 

Понимая реальные масштабы и серьезность угрозы белковой не
достаточности для большинства стран, делегации Х Ж сессхш ГА ООН 
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смотрели на перспективы решения этой проблемы с определенным 
0ПТ1ШИЗМ0М. В докутлентах сессии отмечалось, что уже ко времени 
окончания второго десятилетия развития (т.е. к концу 70-х гг.) 
она 'долш1а быть в значительной мере решена . Большинство делега-
Щ1Й развивающихся стран находилось в плену западной концепции, 
представлявшей белковую проблему как "чисто техническую-, не свя
занную с более широкшли экономртческими и социальньши решениями. 

Таким образом Х Ш сессию Генеральной Ассшлблеи ООН следует 
рассматр1гоать как важную веху в подходе мещународной обществен
ности к комплексному рассмотрению белковой проблемы, в попытке 
обсудцения и поиска стратегических решешШ в этой области. Одна
ко эта сессия не смогла даже ншлетить согласованные налравлеиия 
таких решений. Расхоздения в позтщиях отдельных групп стран по 
узлоБыгл вопросагл были слишком значительны и затрагшзаш^ саглу 
социально-экономическую суть белковой проблемы. Презде всего на-
'мерениягл США и ряда других развитых стран вести все дело к 
принятию таких решен1#, которые лишь содействовали бы утсреплению 
позшшй иностранного капитала в зависимых странах, противостояла 
концепция социаяистических стран, которая увязывала поиски путей 
решения белковой проблемы с более общими социально-экономичесюши 
аспектами развития стран "третьего мира". Кроме того, и среди 
самих западных стран имелись существенные разногласия, особенно, 
когда дело доходило до утвергэдения финансовых аспектов "плана 
действий". 

В итоге Генеральная- Ассаглблея приняла в 1968. г. резолющш 
2416/Х}(1.11 "Увеличение производства и потребления пищевого белка", 
которая не шла дальше констатации озабоченности серьезно
стью и растущиш! размерили проблемы белка в развивающихся странах 
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и призывов ко всем правительства]^.! и заинтересованньил организациям 
ООН изучить пути и средства увеличения ресурсов для расширения 
деятельности в области белка . В резолгош^и даяе не било упомина
ния о 14 рекомендациях, содержавшихся в докуьюнтах Ассамблеи. 
Резолюция лшпь поручала Генеральному сехфетарго впредь периодам-
чески представлять ГА ООН до1Ш8ДЫ относительно прогресса дости
гаемого в решении проблемы белка « 

Первый же такой доклад, представленный ХХУ сессии ГА ООН в 
1970 году достаточно ясно показал половинчатость и неудовлетвори
тельность ранее принятых решений. В резолюции 2684/ХХУ ГА ООН . 
отразила обеспокоенность делегаций социалистических и многих раз
вивающихся стран отсутствием согласованного плана меддзгнародных 
действий, а тахте и тем, что в начале 70-х гг. в рамках ООН еще 
не существовало организационной структуры, которая отголулировала 
бы меятошародные меры в области белка и интерес к ним на прави
тельственном уровне. Но и на этот раз принять какие-либо конк
ретные решения Генеральная Ассаглблея не смогла. Сессия обязала 
Генерального секретаря ООН лишь подготовить общий доклад о ' воз
можных элементах широкого изложения стратегии в области решения 
проблемы бел1са . 

Собра,вшая,ся в I97I году ХХУ1 сессия ГА ООН проходила в об
становке заметного ухудшения продовольственного положения в мире. 
Особенно тревожныгл было то обстоятельство, что из-за недостатка 
питания, главньм образом белка, смертность среди новоролденных и 
детей развивающихся стран достигла 25-30^. В этих условиях Гене
ральная Ассшлблея приняла ряд важных решений. Прежде всего она 
признала необходимость: I) элтивизировать разработку политхши и 
мероприятий, направленных на решеьше проблемы белка; 2) активи
зировать работу Консультативной группы по белку и 3) создать 
специальный фонд белка в ршлках програ1.ады развития ООН. Но, 
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пожалуй, наиболее важнш! в работе ХХУ1 сессии ГА в I97I г. было 
то, что она со всей резкостью подтвердила первейшр) необходимость 
выработтш мeFцДyнapoднoй стратегии решения продовольственных воп
росов. Инн^ш слова^ли то, что было всего лишь два года назад фак
тически снято с обсуждения из-за принципиальных расхоздений в 
позициях делегаций, выдвигалось теперь в качестве первоочеред
ной задачи, 

Ход дискуссии на ХХУ"! сессии Генеральной Ассшлблеи показы
вал, что больших изменений в позициях основных стран не произош
ло. Однако обстановка, в которой эта дискуссия происходила уже 
была иной. Период начала 70-х гг. был наполнен крупными события
ми Б международной яизни - это б ш период важных завоевашШ сил 
гшра и демократии, период принятия стратегии ООН на второе деся
тилетие развития и подготовки и принятия Дех^яарации об установ
лении нового мездународного экономического порядхш. Все это за
метно шстйвизировало позиции многих развиБа.гощихся стран, которые 
ранее фактически не пршшмали участия в дискуссии. 

Б итоге после обстоятельной и острой дискуссии, ХХУ1 сессия 
ГА ООН приняла в качестве прилокения к Резолюции 2848/ХХУ1 "Ре
сурсы белка" доку?лент, который назывался "Основные элементы стра
тегии действий, направленной на предотвращение белкового кризиса 
Б развивающихся странах", Б значхттельной мере эти "элементы стра
тегии" повторяли уже изложенные выше 14 рекомендаций Консульта
тивного комитета. Но при этом они дополняли эти рекомендации ис-
клюШ'Ттельно важншл положением - признавдем первостепенной значи
мости широкой экономической и социальной модернизац1Ш развиваю
щихся стран в качестве необходимой пюедпосылки решения белковой 

I/ проблемы 
I/ Резолюции, принятые ГА ООН по доклада^! Второго комитета 

на lyjl сессии. Нью-Йорк, I97I, с. 84. 
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Таким образом, во второй половине 60-х годов мелщународная 
общественность уде видела в нехватке белка в развивающихся страна}: 
одну из ключевых трудностей решения всей продовольственной проолегш. 
Развернувшаяся в ООН диск'уссия по этощ'' вопросу натолкнулась Pia 
при1Щ1Шиальные политические разногласия гшогих стран-членов ООН. 
В итоге Генеральная Ассаглблея оказалась не в состоярши вплоть до 
середины 70-х годов вы^работать согласованную мелщународщш страте
гию в этой области. Тем не менее, эволюция подхода к этой проблеме 
оказалась весьма значительной - изложение "ОСНОБНЬБС элементов" та
кой стратегии в качестве приложения к документа1'Л Генеральной Ассагл-
блеи в I97I году стало ва^люй победой демократических сил. 

Разразившийся в I972-I973 гг. глубокий мировой продовольствен-
Hbiii кризис потребовал более решительных действий по мобилизации 
усилий мелщународной общественности для преодоления продовольствен
ных затруднений. Состоявшаяся в сентябре 1973 года в ^\лжире четвер
тая Коншере.'щпя правительств неприсоединившихся cTpaii призвала в 
срочном порядке созвать всемирную конференцию по Bonpocaivi продоволь
ствия. Рассмотрев этот призыв, а таюке и другие имеющиеся по этощ' 
поводу предложения, 1\1Ш сессия Генершхьной Ассаглблеи ООП (декабрь 
1973 года) постановила -созвать Всемирную продовольственную кон
ференцию под эгидой ООН и рекомендовала, чтобы эта кошТюренция 
была проведена на уровне министров. 

Решения Всемирной продовольственной консТ)еренщ-1И и последующее 
развертывание деятельности Всемирного продоБОльстве1шого совета 
знахленуют новый вштшй этап в формировании меладународной страте
гии борьбы с белЕсовой недостаточностью. Отличительнщли чертшли 
этого этапа -с саглого начала стали более с|5угщшлентальная подго-
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тоБка принимаемых решений, а также подход к проблемш1 бешса, как 
неотъемлемому элементу всего продовольственного комплекса при его 
са?лой тесной увязке с узловыми аспектагли соша?1ЬНо-экономическо-
го развития, 

Всемирная продовольственная конференция (Вш, 5-16 ноября 
1974 г,) приняла Всеобщуга Декларацию о ликвидации голода и недое
дания. В ней констатировалось, что острый продовольственный кри
зис начала 70-х гг., который с особой силой поразил народы разви
вающихся стран, "не только чреват серьезными социально-экономи
ческими последствиягж, но и ставит под угрозу стлие основные 
принципы и ценности,,связанные с правом на жизнь и человеческое 
достоинство" ^^, Основания для такой оценки ситуащш были весьма 
весомые. Из документов, предоставленных сМО, было видно, что в 
оередаше 70-х гг. по Kpalteefi мере 460 млн, человек фактически го
лодали из-за серьезной нехватки калори!! и белков, в том ш-тсле по
ловину голодающих составляли дети. Более 50^ смертности детей в 
возрасте до 5 лет уже прямо или косвенно увязывалось с недоеда
нием, Миллионы людей страдали острыми дистрофическими заболева
ниями, связанными с нехваткой белков, вита/линов, минералов '. 

Все это требовало энергичных мер, что и-было со всей опреде
ленностью за):л1ШсироБ8но в Декларацрш. Она провозглашала, что 
"калдый мутстина, женщина и ребенок обладают неотт^емлемнм правом 
быть свободншл от голода и недоедания для полного развития и со
хранения своих физических и углственных способностей". Для дости
жения этих целей формулировался ряд необходимых услови!^. Прещ];е 
всего устанавливалось, что обязанностью всех правительств 

I/ Доклад Всемирной продовольственной конференции. Е/конф. 
65/20. Рим, 1974. 

2/ Там же, стр. 5 
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является''разработка соответствующей политики в области продоволь
ствия и питания, интегрирова1-шоы в общие планы социально-эконогли-
ческого и сельскохозяйственного развития . Далее констатировалось, 
что первостепенную роль в реализации этой политики дожшы сыграть 
"эд:хоективные меры в области социально-экономической перестройки -
изменение подхода к сельскогуту хозяйству, налогообложению, креди
там и капиталовложениям, а также реорганизация структуры сельских 
районов с помощью таких мер, кап изменение условий владешад, моби
лизация всего потенциала шодских ресурсов Kai{ .женщин, так и муж-

1) 

чин развивающихся стран"^. 
Таким образом, в отличие от всех предыдуищх меладународных ре

шений по вопросшл белка в середине 70-х годов на первом месте 
оказались уже вопросы социально-экономической политики и преобразо
ваний, охарактеризовангше в Декларации как необходимые предпосыл
ки прогресса в решении всего продовольственного комплекса. Это бы
ло весьма существенным завоеванием демократических сил, одержавших 
эту победу в длительной борьбе со сторонникагли узко кошлерческого, 
технического подхода к проблеме. При этом принятию Декларации пред
шествовали три сессии Подготовительного комитета и одно совещание 
заинтересованных делегаций. Все ее положения отраясали, разумеется, 
копромисс разных точек зрения и иногда, 1̂ як. по1^зал последующий 
ход событий, толковались по-разно1<1у. Однако итогом конюеренщш 
было согласие, что в основе шормулировашзя стратегии решения продо
вольственной проблемы дожиты лежать три поло:кения: 

I. Увеличение производства продовольствия в развивающихся 
странах кш^ ключевое условие решения продовольственной проблемы. 
Глав1ше расхолздепия в позициях отдельных делегаций по этому вопро
су сводились теперь лишь к оценке значимости отдельных препятствий, 
стоящрзх на пути этого увеличения. 
I) Тшл же, с. 1-3, 
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2. Срочное принятие мер в отношении калори1!ности и качества 
питания наиболее уязвимых и бедствующих групп населения, в особен
ности- детей младшего возраста, беременных женщин, корЕШща мате
рей. Б этой связи высказывалась целесообразность принятия специ
альных международных програ?лм производства белка и первоочередно
го доведения его до этих групп населения. Б частности, было пред
ложено, чтобы БОЗ, ФАО и 1ШИСЭФ разработали глобадьнуго схему над
зора за питанием и подготовили програг.!?,̂  меадународных прикладных 
исследований в этой области. 

3. Создание системы всемирной продовольственной безопасности, 
дол:кно стать одной из центральных целей мировой продовольственной 
политики, включая меры по стабиш-тзащш рынков пищевых товаров. 

Бее эти принципиально важные положения были зафтпссировш^ы в 
22 резолюциях, прггаятых Всемирной продовольственной конференцией. 
Так, Резолюция I,' I ("Цели и стратегия в области продовольствия") 
устанавлстала, что "дяя решения продовольственной проблемы следу
ет уделять первоочередное внимание мера1л и програлша/л, направяен-
ныгл на увеличение продовольственных товаров и улучшение исполь
зования продовольствия Б развивающихся странах с тем, чтобы дос
тичь минимальных темпов роста сельского хозяйства в 4^ в год". 
Резолюция 1^ 2 ("Первоочередные задачи в области развития сельско
го хозяйства") призывала все правительства, преяще всего, "осуще
ствить прогрессивные аграрные реформы.., и дапсвидировать эксплуа-
таторсюш струтуры зе^ллевладения". 

Заслуживает внимания и тот факт, что впервые вопрос изыска
ния ресурсов на решение продовольственной пробле?лы был' увязан 
с необходимостью ограличения гонки вооруяен1#. Резолюция В 14 
("Сокращение военных расходов в целях увеличения производства 
продовольствия") призывала все государства "принять необходааше 
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меры в целях наиболее быстрого осуществления резолющп! Генераль
ной Ассшлблеи о сокращении военных расходов и выделение высвоболс-
дшощихся сумгл на финансирование производства продовольственных 
товаров Б разБИвающ1Кся странах и на создание запасов для исполь
зования их в 4pe3BH4aiiHbix ситуациях," Оказавшись бессильной недо-
пустить принятие такой саглостоятельной резолющп-!, делегация С Ж 
и поддерживающие ее силы сумели, однако, добиться того, что из 
проекта Всеобщей Декларации о ликвидации голода и«недоедания по
ложение о необходимости разоружения было изъято, 

Впервые на Всеглирной конферещии был тшше поднят вопрос о 
необходимости научно обосноваьшого подхода к нормагл питания. Ре
золюция 1Ь 5 ("Политика и прогршлла улучшения питшп'Щ") констатиро
вала, что "массы людей ... не имеют необходимых продуктов питания 
... , в то вреь1я как излишнее потребление этих продуктов богатыгли 
слояг.щ населения не только ухудшает их здоровье, но и приводит к 
уменьшению продовольствия для бедных слоев населения". В резолю-
щзи делался вывод, что "существующая структура питания богатых 
слоев населения не доллсна приниматься в качестве модели". 

Практически ни одна из резолюций Консоеренщзи (кроме Резолю
ции К> 5) не была посвящена непосредственно вопросагл беш^а. Объясня
лось это двумя причинагли: с одной стороны, вопросагл белка уже было 
уделено особое внимание в работах Генеральной Ассаглблеи ООН (1968-
I97I гг.) С другой - в соответствии с комплексншл подходом Конфе
ренции к продовольственной проблеме конкретные вопросы беш^а за
трагивались в общем контексте более широхшх решений, касавшихся 
увеличения производства продуктов питания (Резолюция !}. I), ведения 
научно-исследовательских работ и обмена опытом (Резольэция Ш 4), 
улучшения качества шатания (Резошощад JI? 5), создшпш глобальной 
системы информации (Резолюция JO 16), обеспечения всемирной предо-
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вольстБе1шой безопасности. (Pesолоция 1>. 17), стабилизации меадуна^ 
родной торговли продовольственныгли товарами (Резолюция v. 19) и т.д. 

Делегации СССР, УССР и БССР принималП'З активное участие на 
всех стадиях подготовки и работы Конуерещии. Вместе с делегация
ми социалистических стран они четко изложили в своих выступлениях 
социальные, политические и экономические причи1ш, которые породи
ли продовольственную проблему, сформулировали кошфет1ше рекомен
дации по возмошшм путям ее решения. С некоторыми оговоркагли де
легации СССР, УССР и БССР поддерл{али все 22 резолющш, рассмот-
peinme и принятые Конференцией. 

Jym реализации принятых решений Конфери-щш рекомевдовала 
Генеральном Ассаглблее создать Всемирный продовольственный совет 
на уровне министров, который фунхщионировал бы как полномочный 
орган ООН по Бопросагл продовольствия (Резолюция У?. 22). Такой Со
вет был создан на XXIX сессии Генеральной Ассаглблеи в 1974 году, 

Деятельность Всемирного продовольственного совета в течение 
первых лет сводилась лишь к конкретизаиди решений продовольствен
ной Конференции 1974 года. Лнализего резольэций показывает, что 
только в конце 70-х годов Совет стал выходить за ршлки простой 
пропагавды этих решений и предпринимать новые меры по мобилиза
ции мездународных усилий на решение продовольственных вопросов. 

Подводя итог всем принятым в 70-х годах резолющшл и ходу 
их выполнения Совет высказался на своей пятой Оттавской сессии 
(сентябрь 1979 г.) за разработку в 80-х годах более конкрет
ных национальных програглм борьбы с недостатком продовольствия 
исходя из местных условий и возмолсностей отдельньп: стран. 

1]дея разработки таких индивидуалышх планов неоднократно 
высказывалась социалистическишз странагли. Она получила извест
ность как "концепция стратеги!! продовольственного сектора" и 
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означала, что от общих деклараций и заявлений в раглках ООН пе-
обходпио переходить к составлению конкретных обязательств, при-
нимаегллх правительствагли отдельных стран с учетом их местньпс 
социально-экономических условий. Реатгизация этого предложения 
вела уже к необходимости принятия более конкретных и обосно
ванных решении. В то же врегля ее осуществлегизе было неразрывно-
связано с решениегл многих других вопросов, ВШСОДЯЕЩХ за раглкп 
чисто продовольственнш-: - от разработки общеГг системы экономи
ческих приоритетов ДЛЯ калздой развивающейся страрш до угфепле-
ния роли и полномочий в них государственного сектора, до тесной 
увязки социальны;^: -преобразований с общигл планогл осуществления 
поставленньк за,дач. Неудивительно, что уже сама идея "страте
гии продовольственного сектора" вызвала особенно острую дис
куссию. 

Социалистические страны активно поддержали целесообраз
ность и необходи1яость разработки конкретных планов и програшл 
развития сельского хозяйства развивающихся стран, как основы 
успешного решения продовольственной проблемы. На сессиях 
Всемирного продовольственного совета, на Генераяьной Ассамб
лее ООН, а затем и при разработке общей стратегии развития 
i-ia 80-е годы они последовательно выступали за теснено увязку 
этих планов и програ1лм с общими задачагли социально-эконшличес-
кого развития развива101цихся страл, за целенаправленное проведе
ние всех необходпмюс для этого государственньо[, юридических 
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преобразоБаниё как Б государственном механизме, так и в системе 
землепользования. Они еще раз подтвердили свою приверженность 
скорейшег.ту принятию во всех развиваюпрхся странах тахшх прог-
paimi, которые бы обеспечили индз''стриализащш сельских хозяйств 
Б контексте комплексного развития их пром!:Шшенности и сельского 
хозяйства, создание и укрепление агропромышленных комплексов, 
модернизахшю сельского хозя1!стБа и обеспечение на этой основе 
роста производства продовольствия и другой сельскохозя1!ствен~ 
ной ПРОДУЕЩРШ' . 

Развитие западные страны сделали все для того, чтобы не 
допустить конкретных решений по этим вопросшл. Б соответствии 
со своей общей концепцией ^Щ выступили против укрепления ро
ли rocjqiapcTBeHHoro сектора в развивающихся странах, против 
комплексного подхода к вопросшл экономики сельского хозяйства 
и социальных преобразований. Однако сдерживать эти тенденции 
как раньше они были не в состоянии. К концу I98I года 40 разви
вающихся стран уже обт^явили о разработке стратегических планов 
решения своих продовольственных затруднений •^^, 

Чем шире и глубже велись дискуссии в рамках Всемирного 
продовольственного совета, тем очевиднее становился социальный 
характер современной продовольственной проблемы. Б частности, 
особенно важны в этой связи были два вывода, которые вытекали 
из докутлентов 5 сессии Совета (сентябрь 1979 г.). Первый вывод 
состоял в том, что "распределение продовольствия по потребнос
тям было бы, возможно, сш1ыгл дешевым для человечества методом 
борьбы с голодом. В этом случае производство продовольстшш 
Б мире должно было бы увеличиваться лишь пропорционально 

I/ Доютац ВПС о работе его седьмой сессий.'ООН, Рим, I98I 
год, с. 29. "' . ' . 
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росту населения ' , Правда, подчергагаая теоретическую обоснован
ность этого вывода, его авторы одновременно выразили и свои сом
нения Б В03М0Ш10СТИ его реализации в условиях -свободной рыноч
ной экономики , 

Второй вывод - "любая попытка сводатть проблему голода лшпь 
к проблеме производства не соответствует реальному положению 
дел" ' , Это зшслючение Всемирного продовольственного совета 
основывалось на исследованиях ФАО 1977 года. Анализируя возмож
ные пути сокращения голодающих людей в мире за 80-е гг. с 25^ 
до Ъ% населения Земли, эксперты ФАС пришли к выводу, что в случае 
сохранения существующего неравенства в распределении продовольст
вия и доходов, развивающиеся страны должны будут увеличить сред
ний уровень калорийности производатмого ими питания на душу насе
ления с 2180 калорий в середине 70-х гг. до 3000 калорий в 1990 
году. С учетом прогноза роста населения это требует увеш^чения 
производства продуктов питания за этот период более, чем в два 

Я/ 
раза, îTo является нереальнюл '. 

К сожалению, 5 сессия Всемирного продовольственного совета 
(1979 г.) оказалась не в состоянии подняться вьлпе простой конс
татации положения дел и дать правильную политическзто оценку этим 
двугл Бывода^л, а тем более ясно угсазать причины того, почещ в 
капиталистическом мире все более рельефно наделяются слои голо
дающего населения и слои, живущие в условиях расточительного 

I/ •" Го.гг,̂ * недоедание и более cnpaEe^wiHBoe распределение 
продовольствия". ВПС/1979/7, 1979 г., Оттава,, 0. 5 

2/ Там яе, с. 6 
3/ Там же, с. 9 
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изобилия. Тем не менее, уже сама эта констатация имела озтромное 
значение для последующих усилий в Формулировании стратегических 
направлений борьбы с голодом. 

На 5 сессии Бсешгоного продовольственного совета исполшттель-
Hmt директор поставил на обсуждение ряд рекомендаций ^', По самой 
своей сути этот докутлент отразил тот значительный прогресс, кото
рый был достигнут Б 70~х годах меадународной общественностью в 
вопросах подхода к продовольственной проблеме и пошшшшю перво
степенной важности лгшБидадии белковой недостаточности во многих 
развивающихся странах. Сошхально-экономическая острота посталов-
ки ряда вопросов уже существенно отличает этот докутлент от рекомен 
даций Генеральной Ассшяблеи конца 60-х годов. Направления на 
которых исполнительный директор Ш С предложил сосредоточить 
первоочередные усилия международной общественности были следующими 

- "осуществить экстренные nporpai-лмы, направленные на спасе
ние Ш18НИ и обеспечение здорового развития детей". Исходя из это
го предлагалось "включить программу детского питания в общую сис
тему мероприятий по здравоохранению с целью создания недорогой, 
но эффективной системы снабжения". Для достижения этой цели приз
навалось необходимьш провести "коренные национальные преобразова
ния в ра^лках мероприятий по здравоохранению или.ка1с первый шаг в 
улуч1пенш1 первичного медицинского обслушшания"; 

- "осуществить социальные програшлы продовольственных суб
сидий для немедленного удовлетворения потребностей голодающих 
за счет ограничения возможностей чрезмерного потребления имущих 
групп населения". Понимая, что реализэдия таких прогршш невоз-

I/ Мировая продовольственная безопасность на 80-е годы. 
Добавление "План действий в области мхфовой продовольственной 
безопасности". БПС/1979/5, прил, I, 20 июня 1979 года, Оттава. 
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мокна без существенного повышения государственного регулирования 
экономики и учитывая активное сопротивление в этом вопросе за
щитников "свободного предпринимательства", исполнительный дирек
тор Ш С такяе подчеркнул, что "следует пересмотреть резко отри
цательное ьтепт об ЭТРШ прогршлмах, существующее у некоторых 
экономистов и международных организаци!*, усматривающих в них 
лишь подрыв пршципоБ частного предпринимательства"; 

- "расширить практику общественшсх работ с оплатой труда 
продовольствием". Исходя из особенно тяжелого положения населе
ния сельскохозяйственных районов, "где проживает большал часть 
голодающих, большинство из которых не имеет своей земли и зани
мается неквалифицированны:?,! трудом" (т.е., фактически, из призна
ния неудовлетворительности хода проведения аграрных реформ), ис
полнительны!! директор ВПС рекомендовал "правительствэи взяться 
за разработку прогрш.ш общественных работ и оплаты труда продо-
вольстшем"; 

- "принять меры к совершенствованию общего механизма распре
деления и сбыта продовольствия в стране". Социально-политическая 
острота этой рекомендации несколько сглаживалась расшифровкой ее 
содержания, которая сводилась к необходимости "мер по сокращению 
потерь на послеуборочной стадии и в процессе обработки, стабили
зации продовольственных поставок и цен на шсх. Тем не менее, са?ла 
рекомендация звучала достаточно остро - "правительствагл при расту
щей поддержке международных организаций и двусторонней помощ1'1 
осуществлять особые усилия по повышению эффективности систеш 
распределения продовольствия и торговли в интересах производите
лей и потребителей с низкими дохода^ли"; 

- "сформулировать национальную политшсу и разработать конк
ретные програрмы управления продовольственным сектором страны, 
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Ссылаясь, с одной стороны, на принщшиальнзгю важность такой по
литики и программ, а с другой - на новизну и сложность их реа
лизации для разБива.ющихся стран, исполнительный директор Ш С 
рекомендовал на дайной стадии липт "изучать имеющийся уже опыт 
отдельных стран в области управления продовольственным сектором 
страны путем пршлых консультаций с соответствуюЕЩМи празитель-
ствагуш", а также "содействовать обмену информацией между прави-
тельства/ли.., в целях поощрения нового курса действий". 

Столь тесная взаимоувязка продовольственных вопросов и, в 
частности, вопросов белковой недостаточности с проблемшли со-
тдаально-экономического развития общества обусловила нарастание 
остроты последовавпжх дискуссий и еще большую сложность принятия 
согласованных решений на меадународных форуглах. С одной стороны, 
прямым подтверждением этой взаимосвязи стало признание того фак
та, что сотни миллионов людей страдают от недостатка белка, тогда 
как в условиях капиталистической расточительности значительная 
часть населения бессмысленно переводит белковые продукты, часто 
в ущерб своему здоровью. С другой - западные страны стали де
лать все для того, чтобы не допустить развитие дискуссии в на
правлении анализа прич1ш и последствие! такой ситуации. И если 
на первых этапах им это удавалось, то в конце 70-х гг. они jKe 
стали терпеть поражение. 

Конкретно.это нашло свое выражение в решениях Всемирного 
продовольственного совета (одобренных Генеральной Ассаглблеей ООН) 
сконцентрировать усилия развивающихся стран на двух направлениях: 
первое - на расширении полномочий и обязанностей их государствен
ного сектора в деле формулирования и реализации национальной про
довольственной стратегии и второе - на внедрении ряда форм госу
дарственного распределения Ба>:шейгаих продуктов питания в целях 
преодоления барьеров социальных стрзгктур, у1-1аследоБанных с коло
ниальных времен. 
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Советский Союз и другие сохшалистические страны последова
тельно выстзшают с раз̂ ^̂ яснением первостепенной значимости со-
штальных аспектов продовольственной проблемы. Это четко форг.1ули-
ровалось уже на первых этапах мещ]ународного обсуждения и форми
рования главных стратегических направлений решения этой проблемы, 
это со всей резкостью подчеркивается и в настоящее время. Бцсту-
пая в марте 1979 года на когжтете Генеральной Ассамблеи, пред
ставитель СССР констатировал, что "главныгл препятствием к реше
нию мировой продовольственной проблемы остается тяжелое наследие 
колониализма, глубокое социальное неравенство, неоколониалисти-
ческая политика империалистичесшх государств, их упорное проти
водействие перестройке экономотеских отношений на справедливой, 
равноправной, взаимовыгодной основе, в рахлках которой только и 
может быть разрешена эта проблема" ^' , Такая постановка вопроса 
встречает все большее поншлание со стороны развивающихся стран, 
но и все более упорное сопротивление ведущих капиталистических 
государств. 

Таким образом, подводя итог острыгл политичесшш дискуссиям, 
развернувшимся" в последние два десятилетия в ршлках ООН по про
довольственным вопросшл и, в частности, лгшвидадии белкового де
фицита во многих странах: можно сделать три основных вывода: 

Во-первых, в 70-х годах, хотя и медленно, с большгтаи поте-
рягли времени, но достаточно ясно были определены главные направ
ления согласованного на меяздународном уровне подхода к решению 

I/ Выступление представителя СССР Е.Макеева на П сессии 
Комитета Генеральной Ассшлблеи полного состава по вопросу 
"меры, касающиеся продовольственной проблемы и сельскохозяй
ственного развития". Нью-Йорк, март 1979 года. 
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определившихся в этой области задач. Фактхяесхш потерпел пораже
ние узкотехн1тческ1'1й, комадерчесшй взгляд на возможность ликвида-
ш ш недоедания за счет внешней помощи, все возрастающих закупок 
продовольствия на внешних рынках, или осуществления изолировал-
ных (хотя бы и значительных по масштабу) усили11 в сфере расши-^ 
рения производства отдельных продовольственных товаров. Такая 
концепция аютйвно защиш,алась С М и другими развитыг.щ странами. Од
нако она была разоблачена усилиями стран социализма и других 
прогрессивных сил как неоколониалистический план использования 
затруднений развивающг'тхся стран в интересах обогащения мегчцуна-
родных монополий и использования продовольствия в целях поштти-
ческого давления. 

Б итоге упорной политической борьбы на многочисленных мещзу-
народных форуглах была утверщена концепция неотделимости решения 
продовольственных вопросов от общих задач социально-экономическо
го развития разБивающ11хся стран, концетщя первостепенной важнос
ти опоры всех стран на свои собственные силы при одновременной 
использовании всех возможностей международного сотрудничества и 
взаимопомощи стран. 

Во-вторых, Б последнем десятилетии белковая проблема была 
выделена из общего комплекса продовольственных вопросов как од
на из наиболее важных, требующих безотлагательного международно
го действия. От элементарной констатации трагизма положения ши
роких слоев населения развивагощтосся стран и пагубных последствий 
белкового недоедания для грядущих поколений меядународные орга-
низащш перешли к формулированию первоочередных экономических и 
социальных задач для лжвидации белковой недостаточности, а 
именно: определению возмохшых путей расширения производства 
белков растительного, животного, искусственного и синтетического 
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происхощ1;ения, налаживанию обмена необходатюй для этого инфор-
мащш и знаний между страна^ш и организациями, распшрению под
готовки квалифицированных кадров в области диетеиши и пищевой 
технолопш, выявлению возможностей сокращения порчи и потерь 
белка при его транспортировке, переработке и Зфанении, призна
нию правительствами всех стран необходимости постоянного пере
смотра и совершенствования своей политики, загсонодательства и 
правил страны, касающиеся производства, переработки, распреде
ления и сбыта белковых продуктов, совершенствование международ
ного механизма решения белковой проблемы, 

В-третьих, обобщая особенности развития мелодународных дис-
Kyccnli по вопросам белка нельзя не отметить эволюцию политичес
кой обстановки, в которой эта дискуссия развертывалась. Принятие 
в 1974 году Генеральной Ассилблеей под напором сил социализма и 
существенно возросшей политической ш^тивности развивающтххся стран 
Декларации и Програгшы действий по установлению нового мирового 
экономического порядка, а также Хартии экономических прав и обя
занностей государств озншленовапо огромную победу всех тех, кто 
выступал и выступает за ликвидацию наследия колониализма. Эта 
победа отразила существенное повышение политической зрелости раз
вивающихся стран, Б том числе и в вопросах выбора путей решения 
продовольственных вопросов, 

В условиях конца 70-х годов апологетшл капитализма пришяось, 
фактически, менять свою тшстшсу. От откровенной защиты интересов 
мрнополистЕ№окого капитала, от пропаганды своей "помощи" как ос
новы решения продовольственных вопросов им пришлось перейти к 
более за1ласкироБанным формагл изложения своих взглядов и использо
ванию более скрытых методов достижения своих прежних целей, 
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1У.П. Социально-экономическое содерглпие ьтелщународнш; 
и национальных програглг.т продовольственной "помощи" на

селению развивающихся стран 
В 70-х гг. в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи 

ООН и Всемирной продовольственной конференции началось разверты
вание ряда крупных ме}:с,дународщы}с продовольственных проектов. 
Однако пршхтические сдвиги на этом направлении за истекшее деся
тилетие пока еш,е незначительны. 

Так, еще в начале 60-х гг. в рамках ООН была принята Миро
вая продовольственная программа (ШШ) для оказания продоволр-
ственной помощи развивающимся странам на многосторонней основе. 
Ресурсы этой програш.ш Гюрнируются из добровольньк взносов 
правительств стрэл-членов ООН в виде товаров, наличршх средств 
или услуг. Всего планировалось довести такие ресурсы до I млрд. 
долларов в год. Реальрше де взносы участвующих в Г.ШП строп 
никогда не превшпали 750 млн. долл., а практические результаты 
их •использования охсазались весьма незначительными, т.к. эти 

I) средства распылялись на мелкие, второстепенные цели . 
Далее, в 1974 году Всемирная продовольственная конференция, 

констатируя неудовлетворительность положения дел с решением 
продовольственных вопросов, постановила учредить Исходу народный 
фонд сельскохозяйственного развития для финансироватш произ
водства продовольствия в развивающихся страналс. Ресурсы этого 
фонда, складывающиеся из добровольшис взносов стран-членов ООН 
были также определены в I гллрд. долл. Однако, как и в случае с 
1.ШП, командные позиции в руководстве этим фондо1л за^^ватили С М , 
которые стали использовать его не в интересах: развивающихся 
стран, а исходя из со"оз5?'венных интересов. На практике это стало 

1) "Текущее мировое продовольственное пололсение", БПС/1980/6, 
круша, с. 26 
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вести к превращению получателей помощи лишь в рын1Ш сбыта ai-iepn-
канскои продукт^!. В соответствии с соглашением о создании фон
да, его основная цель "заключается в оказании помощи сельской 
бедноте". Но дшке в Д01сладе caivioro фонда в 1979 г. отмечалось, 
что лишь в будущем он будет стараться "приблизиться к реализа
ции своей истшшо'й цели - оказанию непосредственной помощи бед
ным слоям сельского населения", т.е. признавалась его во глно-
гом ограниченная деятельность . 

Нш^онец, Мелдународный чрезвычайный продовольственный резерв 
(МЧПР) был создан в конце 70-х годов специально для подцерлсания 
шзровой продовольственной безопасности. Взносы в него, носящие 
доброволышй характер, тшше еще ни разу не достигай! рекомен
дованного уровня (500 тыс. т зерновых). В 1979 г. они составили 

I) 
314 тыс. т, а к февралю 1980 г. упали до 28 тыс. т . 

Таким образом, ни одна из перечисленных вьше програг-.м ООН 
по оказанию помощи развпваюпщмся страншл в 70-х годах в полном 
объеме выполнена не была. В то же время широкое распространение 
в мездународной пршстике полу^иши относительно узкие, целевые 
програгл.ш по отдельным вопросагл питания развивающихся стран. 
Неудавительно, что они носят частный характер и практически не 
координируются. Анализ показызает, что в подавляющем количестве 
случаев их объем, направление и форьш определяются не иитереса1ли 
решения проблемы, а политическими и комлерческими интересаг-ли 
тех стран и организаций, которые финансируют и контролируют 
ка}ь:дую из этих програглм. Именно это обстоятельство и определяет, 
в конечном итоге, всю их социально-экономическую направленность 
и спец1-1фику. 

До настоящего времени практически нет удовлетворительной 
статистики, обобщающей особенности реализации продовольствершых 
програглм, финансируег/ibLX развитыми капиталистическими странагли и 
их организациями. Однш^о определенное представление по этим 
1)"Ыеры, касающиеся мировых продовольственных пробам и сельскохозяйственного развития", 19 марта 1979 г., с. 8 ООН, лью иорк 
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вопросшл могут дать ежегодные отчеты уполномоченных Програглглы 
развития OOHdIPOOH). Последние тэ1ще были опубликованы по 77 
разивающимся странагл за 1978 год -̂ .̂ Их обобщение, наряду с ис~ 
пользоваБием некоторых дополнительных источников позволяет сде
лать следующие выводы. 

Масштабы и спетта^ка продовольственных програ̂ .̂ л развиваю
щихся стран (финансируемых за счет внешних источншсов) весьма 
разнообразны и в значительном количестве случаев трудносопоста
вимы. Тем не менее, имеющаяся информащш дает основание считать, 
что в 1978 году в разытвающихся странах осуществлялось уже 497 
отдельных продовольственных програгдм, финансируемых за счет 
средств ООН, а также за счет поступлений от отдельных правитель
ственных и неправительственных организаций капиталистичесшхх 
стран (таблица }Ь 16), Общая стошлость выполнения всех таких 
програ;<ил оценивается в 227,3 млн, долларов. Для выявления харак
тера их целенаправленности (насколько об этом можно судить по 
формально заявленны?л целям, направлениям финансирования, отчет-
ны?л сведениям и т.д.) эти продовольственные программы могут быть 
условно разбиты на 14 основных групп: 

- програх̂ л̂ы продовольственного планирования - входшщте в 
эту группу програтлгда предусматривают' оказаш^е помощи отдельным 
страншл Б оценке их продовольственного положешш и разработке 
возможных мероприятий в этой области. Обычно такие програ!Л?лы 
предполагают выделение фондов или направление экспертов для раз
работки таких мероприятий или для организации соответствующих 
конференций, В 1978 году в развивающихся странах выполнялось 
66 такого типа програгш на общ^ш сумщ в 9,1 лшн. долларов 
{А% стоимости всех програглм); 

I/ Survey of Extemallj'- Funded nutrition Projects SCN/80 
(1) - 9. IT.Y., February 1980, 



Продовольственные nporpaiviMH, развивающих 

ожнансируемые за счет внешних источнико 

« « - . - . l£ouK26CTioji£orpm?M «.^ - . « , - . , . J^  
Характер програг.ш ^сего ^ | ^ " ^ Африка Б ^ т Т и |,^^^?- , Всего , ^? 

. f̂ i!̂ - - ̂  „ йев.М£Ика^^®£^^^ E^ 
2 _6 

Продовольственное 
план1фование 66 8 26 
Подготовка 
докладов 14 2 5 
Создание научно-исследовательской базы 12 4 б 
Обучение персонала 26 9 15 
Обучение основшл ралд-
онального питания 56 17 16 
Многоплановые програ?лмы рационального питания 41 8 20 
Борьба с последствиями белковой недостаточности 9 5 2 
Програ̂ лглн по улучшению питания в учебных заведениях 29 9 4 
Програ^лмы по улучшению питания наиболее уязвимых групп населения 58 20 б 

18 9140 20 
5 159 
I 1350 5 
2 1765 7 
16 3066 9 
9 18224 16 

II 

12 

21 

1239 1 

105228 I46 

51232 164 



Прогршлмы по улучшению питания грудных детей 
Технологические прогршмы 
Програмлы оаглообес-печения продуктшли питания 
Интегрированные прогр8^,ин здоровья 
Прочие продовольственные прогршжш 
Всего: 

Источншс: Survey of Externally Punded nutrition Prijects SGII / 00 (1) 
February 1980, p. 5» 

10 4 2 I 3 1635 100 
29 I 17 3 7 2422 

69 35 15 6 13 13097 755 
66 21 32 4 9 17698 48I 
12 5 3 I 3 I09I 21 
97 158 169 47 121 II7345 11305 
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- прогршжш по подготовке аналитических обзоров по отдель-
ншл Бопросаил продовольственного положения стран. Б 1978 году на 
выполнение 14 таких исследовали! было выделено 0,2 млн. долл. 
(0,1^ стоимости всех программ); 

- программы создания научно-исследовательской базы - обычно 
предусматривают создание или расширение уже существующих в раз
вивающихся странах лабораторий и дрзтих исследовательских цент
ров по Бопросшл питания. Б 1978 году выполнялось 12 таких про-
граглм общей стошлостью в 1,4 млн. долл. (0,6^ стоимости всех 
програглм); 

- програгл̂ лы обучения персонала - включают подготовку кадров 
по вопросам здравоохранения и рационального питания, а также 
прогрш.иш по обучению домохозяек и чтение лекшй! по вопросшл 
продовольствия в университетах. В.1978 году .выполнялось 26 твшгх 
nporpaiviM на общую cyi.miy в 1,8 млн. долл. (0,7^ стоимости всех 
прогрш.11л); 

- прогршшы обучения основам рационального питания - вшгю-
чают множество Мфоприятий реюгаглного типа для пропагаг1ды от
дельных вопросов питания в центрах здравоохранения, Ш1юлах, об
щественных местах, по радгю и телевидению. В 1978 году осущест
влялось 56 тшшх прогрш.ил на общгю cjmj в 3 г-шн. долл. (1,3/? 
стоимости всех програглм); 

- прогршлмы рационализации питания включают в себя мероприя
тия по совершенствованию питания, програглдш развития сельского 
хозяйства в наиболее отсталых районах. Б 1978 году выполнялась 
41 твквя прогрэмла на общую сумму в 18,2 млн. долл. (8/̂  стоимос
ти всех nporpajvM); 

- програ^лмы восстановления здоровья, подорванного в резуль
тате белкового голодания. В 1978 году было 9 таких програ^ш на 
1,2 млн. долл. (0,5^ стоимости всех прогршжО; 
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- nporpaj^MH по улучшению питания наиболее уязвимых групп 
населения - беременных жешщш, кормящих матерей, а тшсяе детей 
дошкольного возраста. Б 1978 году было 58 таких прогршлм на 
51,2 ьшн. долл. (22,5/S стоимости всех програшО; 

~ програглмн улзгчшегош питания в начальных и средних школах, 
а также в высших учебных заведениях. Б 1978 году бьгао 29 таких 
програглм на общую сугдау в 1052 ьшн, долл. (46,3^ стоимости всех 
програ/лм); 

- nporpaivtt'iH улучшения питания и белкового рациона грудных 
детей - в 1978 году было 10 тшшх програглм на ̂  общую cyivU.̂  в 
1,6 млн, долл. (0,7^ стоимости всех програмгл); 

- програгдаы по разработке технологии для улучшения качества 
и питательности продуктов питания, вхшючая помощь в разработке и 
згтверадении стандартов на продукты питания и, проведение экспери
ментов по внедрению новых продуктов питания. Б 1978 году было 
29 таких програг,ш на общую суг»илу в 2,4 мян. долл. (1^ стоимости 
всех прогршжО; 

- прогрш.^лы са1Лообеспечения продуота1̂ ли питания небольших на
селенных пунктов, в том числе.меры по улучшению складирования пи
щевых продуютов. Сюда же относятся мероприятия по разведению рыбы 
Б специальных, водоемах, совершенствованию садоводства. Б 1978 го
ду выполнялось 69 таких nporpafvM на cyivaiy 13,1 млн. долл. (5,8^ 
стоимости всех программ); 

- интегрированные прогршлмы - включают мероприятия по уста
новлению стандартов питания, а такяе мероприятия по плашфованшэ 
семьи во взаимоувязке с перспектива^.ш питания населения. Б 1978 
году бвдо 66 таких програш! на cyr.̂ iy в 17,7 млн. долл. (7,8^ 
стоимости всех програглм); 
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- прочие продовольственные прогршж-и - мероприятия в облас
ти питашш, не подходящие под упомянутые вьппе категории прогршш. 
В 1978 году было 12 таких прогршлм на сутлму в 1,1 млн. долл. 
(0,5^ стоимости всех прогршлм). 

Таким образом, центральное место в продовольственных про-
грашлах развивагощпхся стран (финансируемых за счет внешних ис
точников) заншлали в конце 70-х годов программы, ориентирован
ные на решение проблем, связанных с белковой недостаточностью 
питания. На совершенствование рационов питания беременных жен
щин, кормящих матерей, грудных детей, подростков и ижольников, 
а также на борьбу с последствиями белковой недостаточности (ка
тегории програг.ул 7-10) приходилось 106 проектов^ на общую сутлму 
в 159,2 гллн. долл. - 70^ стоимости всех продовольственных про-
rpaiviM. 

Геогратшческое распределение продовольственных програш^ по 
отдельныгл континентагл характеризовалось 1файней неравномерностью, 
т.к. определялось не действительной степенью нуждаемости разви
вающихся стран, а политическими интереса^ш основных капиталисти
ческих держав. Б итоге 50% всей стоимости этих програшл сосредо
тачивалось в конце 70-х годов в странах Азии и Тихого океана 
(ИЗ млн. долл.), всего л м ш 22^ стоимости прогршлм (50 млн. 
долл.) приходилось на находящиеся в особенно тяжелом продо
вольственном полокешш страны Афр1ши, 18^ (42 imu, долл.)- на 
страны Латинской Лглериют и 10^ - на страны Ближнего Востока и 
Северной Афршш (20 млн. долл.). 

Анализ географического распределения каждого из 14 типов 
продовольственных програглм по основным континентам не вскрывает 
1Снких-либо резюга или принципиально важных расхождений. Тем 
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не менее он дает основание сделать вывод, что в странах Азии и 
Тихого океана болыштй удельный вес (40-50^) имеют прогршшы, 
связанные с аналитическими исследованиями и планированием в об
ласти продовольствия, а Taiose с совершенствованием лабораторной 
базы и подготовкой кадров (1-4 группы nporpai.iM). В то же время-
Б Африке наиболее высокий удельный вес (34-565^) имеют програглмы, 
связанные с вопросшм белковой недостаточности (7-10 групяы про-
грш,м), 

Сведения об источниках гЬшансирования продовольственных 
прогршлм носят весьма оценочны]'! харш^тер. Единственная информа-
вдя, опубликованнал по этим вопросэл! ГЕРООИ, была составлена (как 
сочли необходойшл оговорить ее авторы) с вштючением всех данных, 
предоставленных США, и в то же время содершот неполные сведения 
по другим странаьл и организашлям. Это обстоятельство,разулеется, 
существенно ограничивает точность выводов, строящихся на этой 
базе. Тем не менее обобщение этой информадго! (таблвда В 17) поз
воляет выделить следующие три группы основных источнш-сов финан
сирования продовольственных прогршлм и установить некоторые ха-
ратгтеристики их участия в осуществлении таких програ^.ш: 

- мездународные спепиализированиые организации и банки : 
Продовольственная и сельскохозя^ютвенная организация ООН, Все-
шхрнал продовольственная програхяла, Всешхрная организация здра
воохранения ООН, Детсгалй фонд ООН, Програлша развития ООН, Меж
дународный банк реконструхащи и развития. Европейское экономи
ческое сообщество. В 1978 году эти организации участвовали в 
финансировании 215 продовольственных програлил на общую сум1лу в 
60 млн. долл. (27% стоимости всех прогршлг'Л); 
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Таблт'эда 17 
Внешние источники шинансирования продовольственньк 

програглм развивающееся стран в 1978 году 

Агентство, Финансирзгю-щее продовольственные прогршшы 
Объем финансирования Б тыс.долл. 

Доля в общем объеме финансирования в %% 

ФАО 
Мировая продовольственная програгша" 
Всештрная организация здравоохранения 
1СШСЭЗ& 
Другие организации ООН 
Региональные многосторонние организации 
Ж Р Р 
Агентство междтдшрод-иого развития США 
Корпус мира США 
Помощь США по захюну J.* 480 (часть И) 
Канада 
Швеция 
Норвегия 
Дания 
Бел1'Шобритания 
Другие страны Европы 
Другие страны мира 
Добровольные общества США 
Добровольные общества 
"Общего рынка" 
Добровольные агентства скандинавских стран 
Добровольные агентства европейских стран 
Другие добровольные агентства 

4 862 
28 098 
I 689 
15 586 
I 315 
213 

8 330 
14 147 
I 999 

121 709 
144 

5 505 
19 
НО 
310 

6 390 
I 001 
10 812 

244 
872 

I 060 
2 715 

12 
I 
7 
I 
Q 
4 
6 
I 
54 
О 
2 
О 
О 
О 
3 
о 
5 
О 
о 
I 
I 

Источник: Survey of Externally Punded Nutrition Projects 
SCbI/80 (1) - 9, February 1980, p. 7. 
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- правительствешше учрелщения некоторых западных стран: 
США, Канады, Швеции, Норвегии, Дании, Англии. На основе двух
сторонних соглашений § развивающимися, странами.учреждения этих 
государств участвовали в 1978 году в финансировании 171 продо
вольственной програг.ФШ на общую сугиму в 151,3 млн. долл. (67'^ 
стоимости всех продовольственных програг.га); 

- доброволы-ше благотворительные агентства. В 1978 году 
из этих источников финансировалось Н О продовольственных про-
граг.'м на сужлу в 16 гмн. долл. {1% стоимости всех програг-тО. 

Особенно значителен в финансировании продовольственных 
програг̂ тт удельный вес Clll/i. Только в ра^лках Зш^она 480 США фи
нансировали в 1978 году поставки продовольствия "для улучше
ния качества питания" коркшщих матерей и подростков на обилую 
сум1лу в 120 гдлн. долл., что составляло более 50/д стоимости 
всех продовольственных програгж. . Через механизм аглериканс-
кого Агентсгза меадународного развития финансировалось 50 меро
приятий по "планированию продовольствия" и "улучшению здраво
охранения" в развивающихся странах на общую cyr-miy в Щ млн. 

2) 
долл . в рагжах действия аг^лериканского РСорпуса глира, снискав
шего себе печальную славу отделения ЦРУ, на нузды "образовалщя" 
и "подготовки кадров" в области питания развивающихся стран 
в том же году расходовалось 2 млн. долл. ' 
1) Survey of Externally Funded Nutrition Projects 

SUa/80 CD - 9, February 1980,p.7 
2) Survey of Externally Fxinded Nutrition Projects 

SClT/80 (1) - 9, February 1980, p.9 
3) Survey of Externally Fxmded Nutrition Projects 

SCN/80 (1) - 9, February 1980, p.10 
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Как уже отмечалось выше, QUA и раньше использовали продо
вольствие Б качестве эффективного средства политического давле
ния. Например, в период после окончания второй мировой воШш, 
поставки продовольствия в Западную Европу в раджах "плана Мар
шалла" были крупномасштабной операцией как по спасению капита
лизма в этом регионе, Taic и по преодолению глубокого хроничес
кого кризиса перепроизводства в сельском хозя!Ьтве caimx США. 
Б нынешних условиях продовольственная "помощь" все более стано
вится инструтлентом политического давления на развивающиеся стра
ны, вашшгл звеном в полит шее неоколониализма США. При этом а1ле-
риканский монополистический капитал уже давно перешел от разра
ботки планов к конкретныгл действишл в этом направлении. Наиболее 
характерныгл в этом отношении является следующее, 

Во-первых, на протяжении последних десятютетий а1\лериканская 
продовольственная помощь стала средством откровенного шантажа 
тех стран, которые эту помощь получают. Характерен в этом отно
шении пример Индии, Известно, что в 1966 году США заставили Ин
дию девальвировать свою валюту, угрожал прекратить постав1ш зер
новых ток раз тогда, когда в стране был неурожай, в I97I году 
США приостановили всю экономическую помощь Ш1дии, требуя пере
смотра ее взаимоотношештй с Пшшстаном, в феврале 1976 году США 
прервали переговоры о продовольственной помощи Шздии, в snait 
протеста против того, что глава правительства Индира Ганди об
винила США во вмешательстве во внутренние дела страны, а.ттше 
и в том, что I W пыталось свергнуть ее правительство и т.д. 
Не менее тппичннгл является и тот факт, что за три дня до выс
тупления сил реакции в Чили, приведшего к убийству президента 
Альевде, США отказались поставить этой стране продовольственное 
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зерно в силу "политичесштх решений Белого дома". Но уже через 
месяц после переворота QlIA одобрили поставки !̂или шпеницы, 
причем размеры кредита, предоставленного только для этого слу
чая, превосходили в восемь раз всю суглму кредитов, предоставляв
шихся правительству Альенде Соединенны^ли Штата!ли за все время 
пребывания его правительства у власти. 

Во-вторых, продовольственная помощь QUA является важным 
средством подцершш угодных шлериканскощ'- монополист1!ческому 
капиталу режимов и военных союзников США. Характерно, что из, 
всей продовольственной помощи, поступающей по разныгл пpoгpaг̂ шâ л 
США Б развтающиеся страны, ш ш ь 205̂  идет в действительно наи
более нуждающиеся страны "третьего мира". Б то se время Египет 
и Израиль получают 1% средств Агентства негчцународного разви
тия •'-'. Не менее. красноречива и практика Ш Р Р - в 1978-79 финан
совом .году 10 стран получ1'1.ли 56^ всех кредаиных средств этого. 

2/ 
банка, причем лишь 2 из nice относились к наименее развитым '. 
Типично, что страны, занимающие первые шесть мест по размерам 
получаемой из США экономической и продовольственной помощи одно
временно являются и страиагли, занимающими первые шесть мест по 
получаемой военной амершсанской помощи. Наконец, не случайны:гл 
является и ̂ 0, что некоторые страны - ypyrsaii, Чети, 
Аргентина - у которых в 70-х годах произошли военные перевороты 
и установились реакционные режидш военных властей, получили в 
1979 году помощь от Ш Р Р в семь раз большую, чем они получали 

я/ 
до переворотов '. 

В-третьих, аьюриканские програл̂ л̂ы продовольственной помощи 
уже давно превращены в источн1пс обогащения как узкой группы лиц I/ "Equiiy" Л newnpGper for the 19ви;Special Hoocion on 

isconowic Inuue:- oil tnc Uri General лвЕетЫ^^- Sept. 5, ТЭьО, 
• p . 5 
2/ Ibid. 
3/ Ibid., p.b 
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в большинстве стран-получателей этой помощи, так и саглих амери
канских монополий. Одним из наиболее ярких примеров в этом отно
шении является пример Бангладеш. Эта страна стоит на четвертом 
месте среди стран-получателей аглериканской продовольственной 
помощи и начиная с 1974 года примерно 30% ее поступало сюда 
по nporpaivMe "Продовольствие ради мира", в соответствии с кото
рой США предоставляют кредиты правительству Бангладеш для при
обретения продовольствия аглериканского производства. При этом 
скандальную международную известность приобрел тот схшст, что 
до 65% поступающего в страну продовольствия продается по 1{арточ-
каг;1 чиновникшл госаппарата, полип;ии, армии и средне^лу laaccy 
в городах, а остальная часть реализуется по ценагл черного рын
ка коррупцированным чиновничьим аппаратом. В итоге правящие 
круги Бангладеш заинтересованы в получении все больших объемов 
помощи и не стрегштся к расширению объемов своего урожая, а коли
чество голодающих в стране не уменьшается. 

Тшсой "механизм" использования аглериканской продовольствен
ной помощи ныне уже хорошо известен по пршстике и в ряде других 
стран. Хараютеризуя его, шведское Агентство меягдународного раз
вития пришло в 1980 го,цу к зат^яючению, что "положение с использо
ванием програгял продовольственной ПОМОЕЩ сегодня таково, что 
ее сокращение в случае значительного увеличения производства 
продовольствия внутри стршщ пеизбелшо означало бы для ряда 

1) стран-получателей этой помощи финансовую катастрофу" . 
Прибыльна реализация продовольственных прогршж и для агле-

риканских монополий. Помимо политических выгод и общего укреп
ления своих позиций в ряде стран, эта "помощь" используется mm 
как средство расширения своего экспорта товаров. Подсчитано, 

1) "Equity". А newspaper for the 1980 Special Seccion on 
Economic Iosue« of the ТШ General Assembly, Sept. 5,1980 
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что примерно 3 доллара из калщых 4 в бюдаште шлери1^анского 
Агентства для международного развития расходуется на приобрете
ние продущии в технических услуг в саглих Соедииешшх Штатах, 
что при увеличении Вашингтоном "помощи" развивающейся стране 
на один доллар, аглериканские компании увеличивают экспорт про-
ДУ1ЩИИ на 22 доллара . 

Принципиальная крити!^ целей, механизма и форм предостав
ления продовольственной помощи развивающимся страншл в patviKax 
рассматривавшихся выше програглм yse не раз звучала на ме^эдуна-
родных форумах. Во вреьш М Специальной сессии Генеральной 
АссаГ'Лблеи ООН (сентябрь 1980 г.), посвященной оценке прогрес
са в установлении нового мирового экономического порядка, уже 
не только делегации социаШ'1стических стран, но и представители 
ряда других стран и организаци!! обращали вшплание на то, что 
"продовольственная помощь не в состоянии решить глобальную 
проблему нехватки продовольствия", что в первую очередь "необ
ходимо ориентироваться на увеличение внутреннего производства 

о) 

сельскохозяйственной продукции и на саглообеспечение" \ Харак
терно, что это выщлздены теперь в той или иной степени призна
вать дшке представители западных стран."Нынешнее состояние 
ког.шерческих, экономических и финансовых отношений ме̂ лду Севе
ром и Югом сагло по себе является препятствием для ускорения 
сельскохозяйственного развития", - констатировалось в докладе 

Я) 
Комиссии Бравдта . И хотя в докладе содержится рекомендация 
подобную помощь продол}шть, его авторшл пришлось признать, что 
I)"Equity" А newspaper for the 1980 Special Seccion on Economic 
Issues of the UN General Assembly• Sept.5, 1980,p.5. 

2) Оценка прогресса, достигнутого в установлении нового мирового 
экономического порядка. ООН, Нью Йорк, IS80, с.с. 9-18. 

3) "North-South: А Programme for Sirrvival". Report of the Indepen
dent Commision on International Development Issues under the 
Chairmanship of Willy Brandt. London, 19Ве,р. 98 
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необходимо прегде всего учитывать И1-1тересы местньпс производите
лей сельскохозяйственньп! продзплЦии в развивающихся странах. 

Таким образом, оценивая эконогличосьсую суть многочисленных: 
продовольственньв! прогршлгл, проводиглш! в развивающихся странах 
и финансируегжх за счет внеппп^х, препг,'1уществеш10 американских 
источников, необходимо подчеркнуть, что, во-первых, поставляемое 
по этим програглман продовольствие не поступает в наиболее нулэда-
ющиеся страьш и уя тем более не достигает бедпеших слоев населе
ния стран, получающих эту помощь; во-вторых, основныгл критерием 
предоставления по1лощи по этим програмглагл является внешняя и 
внутренняя политика страны.-полз''чателя, а вовсе не проблема голо
да или глассового недоедания; в-третьих, главную выгоду от реа
лизации тагсих программ получает страна-донор как в политичсс- . 
ком, так и в экономическогл отношении. В итоге, по признанию 
широких кругов мелэдународной об1цествепности, складывается каза
лось бы парадоксальная ситуатдия, когда по мере расширеЮ'Ш мас
штабов реализуег.тьог продовольственных програмгл число голодаюпдах 
в развивающихся странах возрастает. 

1У.Ш. Основные проблемы и препятствия на пути выполнения 
решений глез:чДународных правительственных организодий по 

вопросам продовольствия 
Минувшее десятилетие, как бияо показано вьште, характеризу

ется некоторыгли позитивгшми сдвигами в деле мобилизации усилпхт 
мегдународщой общественности на преодоление одного из наиболее 
тязлельис наследий колониализма и господства гяонополий - голода 
и недоедания глиллпопов людей в развивающеглся пирс. Тем не гленее, 
на пороге 80-х гг. продовольственная ситуация в мире капитализ
ма оставалась не менее слошюй, чем десять лет назад. Подводя 
итоги деятельности, связанной с выполнением задач Всеглирной Про
довольственной конуоропции, директор ВПС выпу}:у];сп был признать 
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что "мировое продовольственное положение вызывает разочарование 
и беспокойство"^. Такую же оценку положения дел дал в июне 
1980 года и Директор ФЛО, который заявил, что если не будут 
предприняты сроч1ше меры, то 80-е годы станут "декадой серии 

2) 
продовольственных кризисов"^. 

Констатация неудовлетворительности прогресса в делах решения 
продовольственной пробле^лы в документах ВПС и М О не сопровож
даются, однако, объектнвныгл анализом причин такого развития собы
тий, хотя именно эта сторона вопроса заслуживает первостепенного 
внимания. С этой точки зрения внимания, кш^ представляется, за
служивает следующее. 

Недостаточность усилий развивающихся стран по создашш 
благоприятных условий для развития их сельского хозяйства явля
ется главной причиной неудовлетворительности продвижения в ре
шении продовольственных вопросов. РСяючевое значение таких уси
лий в области калорийности и качества питащ-ш населения неодно
кратно подчеркивалось в ме;лДународ1шх документах и програг.мных 
заявлениях правительств . Однако, как вытекает из аиал1'1за реаль
ного положения дел, ни ускорение темпов сельскохозяйственного 
развития, ни взаимодействие этого развития с социально-экономи
ческими реформа^эд в развивающихся странах в 70-х годах обеспече
ны не были.' 

В ме:1!дународной стратегии экономического развития на 70-е 
годы (принята на ЖУ сессии Генеральной Ассаглблеи ООН в 1970 г.) 
была выдвинута задача повысить в этом десятилетии темпы сельско
хозяйственного производства развивающихся стран до А% в год -̂. 
I)"Достигнутый прогресс и перспективы вьшолнения целей Всемирной 

продовольственной конференции". ВПС/1980/7, с.2 
2) иж Press Release РС/ТЗЗ, June 17, 1980, р.1. 
3) Резолюция УП Специальной сессии ГА ООН. Пью Иорк, 1975, с.9 
4) Мелэдународная стратегия развития на второе десятилетие разви

тия ООН. Нью Йорк, 1970, с. 49. 
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Фшотические же тегуШы прироста сельскохозяйственного производства 
развивающихся стран составили в 70~х годах лишь 2,9$̂ а в год, т.е. 
были на 25% ниже на1.1еченного уровня. Это означает, что с учетом 
роста населения производство продуктов питания в минувшем деся
тилетии возрастало на душу населения всего лишь на 0,3/о. Но и 
это не дает полной картины - в 43 странах, где проживает 60% 
населения развивающихся стран, ежегодьшй прирост продовольствия 
едва достиг по расчетаг»! ВИС 2%, что означает шктическое сокра
щение его здесь на душу населения на 0,3!̂ , Во всем африканском 
континенте, где продовольственная проблема стоит особенно остро, 
производство продовольствия на душу снизилось за 70-е годы на 
I,3̂ s ( таблица ]д 17). 

Такое положение дел с темпаг-.щ роста сельскохозяйственного 
производства здесь связано, разумеется, пре}р;е всего, со внутрен
ними npH4HHarv'iH: 

- затягивание демократических аграрных преобразований явля
ется одним из cai-̂ ix серьезных препятствий на пути достижения 
поставлеш1ых целе11. Taicne преобразования уже давно признаны 
необходимой предпосылкой развития сельского хозяйства многих 
развивающихся стран. Например, стратегия развития на 70-е годы 
требовала от развивающихся стран проведения "реформ систеьл земше-
БладеШ'Ш в целях содействия соц1'1альной справедливости и повьш1е-
ния эюсоективности сельского хозяйства -̂. Еще более ярко это тре
бование было сфорщлировано на Всемирной продовольственном кон-

2) 
ференции 1974 года "̂. И тем не менее состоявшейся в коще 70-х 
годов Всемирной конференции по аграрьшгл реформагл и развитию 
сельских районов (Рим, 1979 г.) не оставалось ничего другого, 
1) 1Яе;лДур1ародная стратегия развития на второе десятилетие разви

тия СОИ, ... с.59. 
2) Дох-шад Всемирной продовольствеш-юй конферещии. Рим, ноябрь 

1974 г., с. 2. 
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Таблица 17 
Производство продовольствия . на душу населения 

в развивающихся 
1969 - 71 

странах 
= 100 

(Б 'М) 

1972 1975 1978 1979 
Среднегодовой 

прирост 
за 60-е за 70-е 
годы годы 

Все развивающиеся 
страны: 98 103 105 104 0,6 0,7 
в том числе, 
страны Лфри1Ш 97 94 89 89 - -1,3 
страны Дальнего 
Востока 95 102 104 100 0,2 0,4 
стоаны Латинской 
Мёрики 97 102 106 105 0,7 0,8 
страны Блишюго 
Востока 104 106 106 103 0,5 0,7 
Развиваюшлеся 43 
страны с наиболее 
тяжелыгл продоволь-
стБенш!м полокени-
ем (60/i населения 
развивающихся стра ,н) 94 99 99 94 0,1 -0,3 

Источник: "Текр^ее мировое продовольственное положение", 
ВПС/1980/6, с.16. 

как вновь констатировать неудовле твори те льны11 прогресс в этой 
области - в Африке доступ населения к воде, земле и лесным уго
дьям определяется старшли обычаями общинно-родовых отношений, в 
странах Латинской ilMepHKH 76,Зр всех хозя11ств (с размером зегми 
до 20 га ка^эдое) располагают Л1шь 4,5^ земельных площадей, тог-
да как 1/̂  всех хозяйств с более I00I га - 62,2̂ 0 всех площадей . 

I) Глобальные проблемы современности. Под ред. академика Р1нозем-
цева Н.И. М., Шсль, I98I г., с. 125. 
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Прогрессивные социальные преобразования имеют особенно вазх-
ное значение для упорядочения белкового рациона питания людей. 
Как было ул{е отмечено ранее, в этой области как ни в кшсой дру
гой, социальная несправедливость ведет к крайне пагубныгл послед
ствиям - к постепениог.1у, скрнтощ и порою необратимог.1у разруше
нию здоровья людей обездоленных слоев общества, к прогрессирую
щему ослаблению шззнеспособности шюгих миллионов людей. №ле1шо 
здесь со всей глубиной обнаруживается взаимосвязь меаду перспек-
тивагии развития подавляющего большинства развивающихся стран 
и проблемшли шзтания их населения. 

- низкий уровень капиталовлолсений в сельское хозяйство разви
вающихся стран является второй не менее ва^шой причиной неудов
летворительности итогов второго десятилетия развития. Известно, 
что обеспечение приоритетного подхода к вопросагл развития сель
ских paiioHOB и инвестиций в сельское хозяйство считалось ва!шей-
шим условием достижения 4/ь роста сельскохозя11ственного производ
ства. Исходя из этой презумпции и реалыш:с возмолшостей развиваю
щихся стран, Всемирная продовольственная коншерерщия рекомендо
вала довести в I975-I980 гг. объем капиталовложений в сельское 
хозяйство развивающихся стран до 18-20 шхрд. долларов в год. 
На деле эти ипвестищзи были (по косвенным оценкшл) в 1,5-2 раза 
ниже. При этом в значительном числе стран (Сирии, Танзании) тем
пы прироста капиталовложений в сельское хоздаютво оказались в 
70-х года}: в 4-5 раз ниже темпов прироста общих х^апиталовложений^ 

Мализируя эту сторону вопроса. Всемирный продовольственный 
совет вынужден был констатировать в 1979 году, что не нащ-зопаль
ные цели, а комглерчес1сая выгода продоллсает определять действия 
предпринимателей, что как и в прошлом "политика в области креди
тования во многих странах проводится в пользу прог<а)Ш1ленности, 
I) "Потребности в капиталовложения:: для производства продоволь

ствия". ВПС/1979/4, ее. 2, 14, 44. 
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торговли и городского сектора, а не сельского хозя1Штва. Более 
того, во гшогих странах на сельское хозяйство продолл^шот еще 
смотреть кшс на источник получения средств для развития других 
производств". Все это дало полное основание авторагл дмшада ВПС 
придти к справедлив01лу выводу, что "если во всей системе полити-
чес1щх и финансовых мер из сельского сектора изыглается naiviHoro 
больше ресурсов, чем вкладывается в него, то достижения быстрого 
сельского развития и роста производства продовольствия ожидать 

т) не следует" '̂, 
-- отсутствие в большинстве развивающихся стран целенаправлен

ных государственных планов и конкрет1шх прогрш.ш в области их 
сельскохозяйстве1шого производства остается характерной чертой 
положения дел в развивающихся странах. Между тем становится все 
более очевидныг̂ !, что коглпяексное развитие современного сельского 
хозяйства и использование возмошюстей эпохи научно-технической 
революции невозмолшо без координирующей и направляющей деятель
ности государственного сектора. 

В то же время именно в этом вопросе обнарулодвается особен
но упорное сопротивление как нащ;!опальной буржуазии развивающих
ся стран, так и их союзников на мелщународном уровне. В укрепле
нии государственного управления эти силы видят подрыв основ 
свободы частной ипищштпвы, npnî iyio и реальную угрозу ограничения 
их прибылей. №ленно поэтому столкновение различных идеологичес
ких подходов к этоклу вопросу в последние годы не завершилось 
выработкой ясных решений дагке в раглках Всемирного продовольствен-
него совета. Тем более остро ощуш,аются послед1;ствия такого поло
жения дел в самих развиваьощихся странах. 

1) "Преодоление ограничений к производству продовольствия в раз
вивающихся странах", ВПС/1979/7, с.10 

2) Там же, с. 26. 
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Отсутствие стабильности положения на мировых продовольствен
ных рынкшс, неустойчивость мировой капиталистической конъюнкту
ры, а так^ю преднаглереиная деятельность CDl/\. и других развитых 
стран по извлечению спекулятивных выгод из этих обстоятельств 
являются вторьш ва̂ йныгл шкторогл, усугубляювдм трудности достиже
ния мелэдународпых целей в области борьбы с голодом. До недавнего 
времени это проявлялось в положении на рынке пшеницы, оборот ко
торой в мировой торговле достигает 1% ее потребления и которая 
остается пока основньил источником белков, потребляегущх населением 
развивающихся стран. 

Известно, что международные усилия по стабилизации ры1-ша 
пшеницы прошли улсе через ряд этапов. При этом находить компро
миссное решение вопроса оказывается все более трудны1л по мере 
того, как укрепляются на рынке позищП'! аглериканских монополий-
экспортеров. Со второй половины 70-х годов переговоры о зах^люче-
нин нового мездународного соглашения по пшенице велись под эги-
до11 ЮГШТМа и Ыемчцународного совета по пшенице. Одншш все по
пытки зашпочения соглашения в целях достижения стабильности 
рынков и мировой продовольственной безопасности по-существу тор
педируются зерновы1ли монополишли С М . Они выступили за установленЕ 
откровенного диктата GIM на рынке продовольствия с "позищзи силы", 
и требуют для себя возмошюсти продавать продущию тем, кто пред
лагает наиболее высокие цены, не учитывая всех особенностей сло
жившейся обстановки. 

Недостаточьшй приток внешних ресурсов в развивающиеся 
страны - один из (|акторов, способствующих обострению продоволь
ственных затруднений. Хартия экономических прав и обязанностей 
государств и Декларация об установлении нового мирового экономи
ческого порядка устанашпшают, что основную ответственность за 
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экономическим, социальный и хсультурхшй прогресс народов несут сшли 
государства. Это же принципиально ва^шое положение было зафиксиро
вано и в решениях Всемирной продовольственной коншеренции, кото
рая Б Резолюции В 2 констатировала, что хшочевшл вопросом в ре
шении продовольственной проблегш развивающихся стран является 
"опора на народные массы, полное использоваи-зе пот каузальных воз-
молшостей каясдой стршш и стрегмение ... достигнуть максимальной 
саглообеспеченностй основны1ЛИ продовольственгшыи товара1ли' . Но 
во всех этих исторических документах со,;асей силой подчеркивает
ся та1ше и надобность безотлагательных и эохбективных мер помощи 
развившопщмся странагл для достижения этих целей. 

Социалистические страны ai-стивно поддерживают тезис раз
вивающихся страл о вшшости своевременного и значительного при
тока к ним внешних ресурсов. При этом они исходят из двух презумп
ций: 

- во-первых, приток таких ресурсов может принести полошз-
тельные результаты лишь тогда, когда для этого создана соответ
ствующая база, проведены необходимые социалыше и экономические 
преобразования. В противном случае привлечение внешрщх ресурсов 
будет лишь усугублять иностранное засилие, способствовать накоп
лению богатства в руках нешюгих и увеличивать социальное не
равенство; 

- во-вторьо-:, дополнителььше ресурсы в форме финансовьпс 
средств дожшы поступать, преаде всего, за счет тех империалис
тических деркав, которые продож!Н1от эксплуатировать естественные 
И людские ресурсы развивающихся стран. Развитые капиталистические 
государства, несуБще ответственность за тялселое наследие коло
ниальной эпохи дол}шы внести и основной вклад в его ликвидацию. 
1)До1?лад Всемирной продовольственной конференции .... с. 5 
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В этом свете социалистические страны считают безосновательньил 
предъявление к нигл тех Ее требований, которые естественно долж
ны быть предъявлены развитым капиталистическим государствагл. 

Развивая те йоргш помощи и передачи ресурсов, которые свой
ственны со1];1'1алистическим методагл хозяйствования и ме}кдународного 
сотрудничества, Советский Союз на протя}кение уже многих лет ока
зывает Бсесторошюе содействие развиваюЕЩмся странам, в том чис
ле и в области создания многочислеихшх современных и эсМзективных 
сельскохозяйствешшх объектов, включая государственные зерновые 
хозяйства, животноводческие фермы, ветеринарные станции, объекты 
ирригации и мелиорации, машинопрокатные пуршты, сельскохозяйст
венные лаборатории и т.п. С его помощью во многих развивающихся 
странах создается промышленная база для ^гдг.шзащш, механизации 
и электришикации сельского хозя1'1Ства, строятся объекты для пере
работки, хранения и транспортировки продуктов шатания. При этом 
широко используются долговременгше договорные согладюния. На I 
января 1980 года по ташт соглашениям в развивающихся странах 
уже введено в эксплуатацию 70 селъскохозяйствершых предприятий 
(еще 81 строились), 25 предщриятий пищевой (50 строились) и 10 
легкой промьшшенности (15 строились)-^ , 

В духе традиций интернационализма социалистические страны 
через государственные каналы и общоствеш-ше организации оказы
вают и наглерены расширять посильную продовольственную помощь 
другим странам. Это сотрудничество носит равноправный харшстер 
И не преследует целей извлечения прибьшей. Оно строится на осно
ве долгосроч^йгх глежправительственнык и иньк соглашени11, в полной 
мере учитываюпщх возмол-.иости и интересы сотрудничающих сторон 
при увалсении их суверенитета. Такой подход способствует укрепле-
г/Глобальные проблемы современности с. 135 
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нию политической и экономической независимости развиваюищхся стран, 
помогает игл в борьбе с остатками колониального гнета. 

По-иному строят свои отношения с развивающимися странагли за
падные государства. Начиная уяе с первых этапов международного 
обсулсдения продовольственных вопросов они презде всего добивают
ся создшП'Ш наиболее благоприятных условий для своих капиталовло
жений, в том числе и в сельское хозяйство развивающихся стран, 
видя Б этом реальны11 путь не только сохранения здесь своего гос
подства, но и увеличения прибылей. Только в 1975-76 гг. монопо
лии С М вывезли из развивающихся стран 13,7 гдлрд. долл. прибылей 
на свои пряАше инвестиции, т.е. в 2 раза больше, чем объегл всей 
их "помощи" развивающимся странагл за эти же годы \ 

Проблема перевода реальных ресурсов в развивающиеся страны в 
интересах ускорения их экономического прогресса, в том числе и 
решения их продовольственных затруднений, заняла в.начале 80-х 
годов одно из центральных мест во всегл когушлексе мездународных 
эконоглических переговоров. Но при нынешкзгл положении дел в г.шре 
есть только один реальный путь достижения этой цели - прекращение 
гонки вооружений и выделение высвобоздшощихся средств на цели 
развития и решение таких сложных проблем, lieaz продовольственная. 
Как уже отмечалось выше, социалистические страны подняли этот 
вопрос на Всемирной продовольственной конференции и добились 
принятия спец1<1альной резолюции. На X Специальной и ИШ регуляр
ной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Советский Союз вновь пред
ложил договориться о сокращении государствами, располагающими 
большими экономнческигли возможностягли и военныГ'Л потенциалом, 
своих военных бюдакетов на однопорядковую величину и о выделении 
сэконог.шенньис средств на цели развития. Как заявили страны-участ-
I) "Проблемы и противоречия аглериканскоы экономики". М., Наука, 

1978, с. 454. 
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НИКИ Варшавского Договора (ноябрь 1978 г.), осуществление такой 
меры "не только поставит известные пределы гонке вооружений, но 
и высвободит крупные средства на мирные цели - на развитие про
мышленности и сельского хозяйства, науки, культуры и просвещения, 
на увеличение помощи развивающимся странам""'-̂ . 

Между тем, лр причинам хорошо известным, на гонку вооруже
ний уходит все большее количество финансовых, экономических и 
лвдских ресурсов. Если в начале 70-х годов на эти цели тратилось 
всеми странами (по оценкам ООН) 240 млрд. долл. в год, то к сере
дине этого десятилетия такие расходы перевалят за 400 млрд. долл. 
Потребности же всех развивавшихся стран в капиталовложениях для 
успешного развития их сельского хозяйства оцениваются в 16-20 
млрд. долл. в год. К тому же растут военные расходы и самих раз
вивающихся стран, как в абсолютных цифрах (с 45 млрд. долл. в 
1970 году до 87 млрд. долл. в 1976 году), так и в относительных 
показателях. Если в начале 70-х годов их военные расходы состав-

?2) ляли 1Щ> мировых расходов, то в середине десятилетия - уже iidjo 
Все это, естественно, не может не сказаться на состоянии их 
экономики^ и в том числе на положении их сельского хозяйства, 

Понятно, что подобное состояние дел вызывает все большую 
тревогу. Особенно эта мысль четко прозвзгчала с трибуны ХХУ1 
съезда КПСС, где было подчеркнуто еще раз, что "не подготовка 
к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих ма
териальных и духовных богатств, а упрочение мира - вот путевод
ная нить в завтрашний день"^'. 

I)"Правда", 1978 г., 24 ноября 
2) "К миру без голода: прогресс и перспективы выполнения незавер

шенной повестки дня Всемирной цродовольственной конференции", 
ВПС/1979/3, с.14. 

3) Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М., Политиздат, I98I, с. 31. 
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X 

Рассмотрев особенности формирования международной страте
гии решения белковой проблемы, социально-экономическое содер
жание конкретных продовольственных программ, а также основные 
причины неудовлетворительности хода выполнения международных 
решений по вопросам продовольствия, можно сделать следующие 
выводы: 

Во-первых, с середины 60-х годов вопросы белкового питания 
находятся в центре внимания международной общественности и рас
цениваются в качестве одного из узловых аспектов глобальной 
продовольственной проблемы. Выработка стратегии подхода к реше
нию этих вопросов, принятие экстренных мер помощи, оценка про
гресса в этой области, а также и перспектив возможного измене
ния обстановки в обозримом будущем - все это стало в 70-х го
дах предметом острой идеологической борьбы, в основе которой 
оказались два принципиально разных подхода: развитых капиталис
тических стран во главе с США и социалистических стран во гла
ве с Советским Союзом. 

Во-вторых, главным итогом этой борьбы стало политическое 
поражение подхода США, державших фактический курс на сохранение 
зависимого положения развивающихся стран и закрепление за собой 
ключевых позиций в производстве и поставках белка на мировой 
рынок. Последовательное разоблачение Советским Союзом этого 
курса и социально-экономической природы нынешней белковой проб
лемы, а также выдвижение им адекватных путей ее преодоления 
завоевали международное признание и послужили основой для при
нятия ряда принципиально важных резолюций Генеральной Ассамблеей 
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ООН, решений Всемирной продовольственной конференции 1974 года, 
деятельности Всемирного продовольственного совета. 

В-третьих, наряду с этим все большую критику вызывает те
перь американская политика продовольственной "помощи" развива
ющимся странам. Концентрируясь в значительной мере (70^ стоимос
ти всех продовольственных программ) в области содействия ре
шению наиболее острых проблем белкового голодания их населения, 
эта "помощь" обуславливается особенно грубыми политическими 
условиями и экономическими требованиями США. Итоги конкретных 
программ такой "помощи" свидетельствуют, что они в конечном 
итоге лишь усугубляют экономические трудности развивающихся 
стран, 

В-четвертых, при наличии определенных успехов в формирова
нии главных направлений решения белковой проблемы, практические 
сдвиги в этой области остаются неудовлетворительными. Это обус
лавливается, прежде всего, недостаточными усилиями самих разви
вающихся стран (медленные темпы прогрессивных аграрных преобра
зований, недооценка ими значения их сельского хозяйства, сла
бость государственного содействия его развитию). В то же время, 
потерпев поражение в открытом идеологическом столкновении, апо
логеты капитализма переходят к срыву достигнутых соглашений, к 
новым формам неоколониального закрепощения развивающихся стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Голодание многих миллионов лвдей было и остается неизбежным 
спутником классового общества. Как отмечал К. Маркс, "потребление 
продуктов определяется общественными условиями, в ноторые пос
тавлены потребители, а сами эти условия основаны на антагонизме 
классов"-^'. На современном этапе общего кризиса капитализма это 
зло системы частного предпринимательства, усугубляемое еще более 
изощренными методами эксплуатации развивающихся стран капиталом 
международных монополий, превратило продовольственное положение 
значительной части стран западного мира уже в одну из узловых 
глобальных проблем второй половины XX века. 

За последние десятилетия наукой пройден значительный путь в 
делах конкретизации сути продовольственной проблемы и поисков 
рациональных направлений ее решения. Заметный прогресс обозначил
ся и в таких смежных областях^как медицина и биология. Однако 
наиболее существенным сдвигом в этой области стало международное 
признание ключевого значения социально-экономических причин, вы
зывающих нарастание в западном мире числа голодных людей, резкое 
ухудшение качества рациона питания во многих странах и целых кон
тинентах. Последнее обстоятельство было отмечено с особой трево
гой такими международныдвд организациями, как Генеральная Ассамб
лея ООН, ФА.О, Всемирный продовольственный совет и т.д. 

Для полноценного питания человека в одинаковой мере важны 
все элементы пищи, но совершенно особое место занимает белковая 
часть рациона. Белок - первоначало, основа всей живой материи 
на земле, включая самого человека. Неудивительно, что на нынешнем 
этапе (нисколько не умаляя значения уровня калорийности питания 
человека) борьба развернулась уже не просто за пищу вообще, но 
I) 'Маркс К. Нищета_ соилоСофии. ^- Маркс К.,, Энгельс Ф. Сочпиершя, 

2-ое изд. Гос. изд-БО политической литературы, 1955 г., т. 4, 
с. 97 
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за обеспечение наиболее полноценного, белоксодержащего, научно 
обоснованного рациона питания. 

Социально-эконошческий анализ современных международных 
программ в области решения цроблем белкового голодания многих 
сотен миллионов людей имеет важное политическое и практическое 
значение. Он вскрывает прямую взаимосвязь продовольственных во
просов с введением нового мирового экономического порядка, с реали
зацией более широких целей экономической стратегии третьего деся
тилетия развития. Он подводит к ряду существенных выводов о 
истинном содержании и целях внешней политики отдельных государств 
и их взглядах на перспективы международных экономических отноше
ний. 

Человечество располагает вполне достаточными ресурсами бел
ка растительного и животного происхождения для удовлетворения 
своих потребностей как в настоящее время, так и в обозримом бу
дущем - во второй половине 70-х годов сельское хозяйство мира 
фактически поставляло на каздого жителя Земли 98,3 г белка, в 

г) 

том числе 31,5 г белка животного происхоадения в сутки '. Однако 
за этими усредненными глобальными показателями скрывается крайне 
неравномерное положение в отдельных странах и целых регионах, 
крайняя неравномерность распределения белкового рациона между 
отдельными социальными слоями общества. Фактически, все большая 
часть имеющихся в западном мире ресурсов белка потребляется узкой 
частью населения с высокими доходами за счет уменьшения рациона 
широких слоев населения. Это обстоятельство еще более усугубляет 
и без того неравномерную картину средних показателей белкового 
рациона в отдельных регионах мира. 
I) Лищенко В.Ф. Современные проблемы производства и использования 

белка. Из книги "Продовольственная проблема в современном ми
ре". М., Наука, 1983 г., с. 241. 
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Особенно рельефно прослеживается глубина современных диспро
порций в области производства и распределения белковых ресурсов 
в мире на таком показателе, как уровень производства белков жи
вотного происхоадения. В середине 70-х годов поставки белков 
животного происхождения на одного жителя развитых стран уже в 
5 раз превышали соответствующий показатель для жителей развиваю
щихся стран-^ . 

Обобщение имеющихся в этой области данных за последние три 
десятилетия позволяет сделать вывод, что такое положение дел с 
белковым балансом в мире и отдельных группах стран не носит вре
менного или конъюнктурного характера. Оно отражает классовую 
суть капиталистической системы хозяйствования и грабительских 
целей создаваемых ею международных экономических отношений. Иссле
дование подтверадает, что при сохранении нынешних тенденций в 
вдре нехватка белка в ряде стран в обозримом будущем может су
щественно обостриться и решить ее будет сложнее, чем нехватку 
продовольствия в целом. 

Вопросы белкового дефицита (как это видно из проведенного 
анализа) неотделимы от проблемы продовольственного обеспечения 
и развития экономики в целом. Нельзя также оценивать перспективы 
ликвидации белкового дефицита и без учета политической обстанов
ки в мире, без анализа социально-политической ситуации в развиваю
щихся странах, без учета неоколониалистской политики США. и других 
развитых капиталистических стран. Анализ хода международных 
дискуссий и практических дел западных стран со всей наглядностью 
подтверждает, что как по политическим, так и по экономическим 
соображениям господствующие классы этих стран не только заинтере
сованы в сохранении нынешнего положения, когда значительное число 
I ) The Poглrth V/orld Pood Survey . РАО, Rome, 1977, p . 1 8 . 
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развивающихся стран находится от них в зависимости в вопросе 
обеспечения своего населения продовольствием вообще и белком 
в частности, но и активно пытается превратить эту зависимость 
в инструмент своих более широких внепшеполитических расчетов. 

Именно это обстоятельство лелшт в основе того, что поста
новка и ход обсузвдения вопросов о продовольствии и белковом 
обеспечении на международных форумах приобрели в последние 
два десятилетия столь острый социально-политический характер. 
Как и по раду других узловых проблем человечества здесь со всей 
резкостью столкнулись два противоположных подхода к проблеме. 
При этом расхождения в позициях отдельных стран определяются 
отнюдь не техническими, а именно социально-политическими аспек
тами проблемы. Если США и поддерживающие их страны пытаются 
представить эту проблему как сугубо техническую, то Советский 
Союз и другие социалистические страны исходят из того, что 
решение проблемы белкового голодания значительной.части населе
ния Земли невозможно без повышения общего экономического по
тенциала развивающихся стран, осуществления в них прогрессивных 
социальных реформ и перевода международного сотрудничества на 
путь взаимовыгодных равноцравных отношений. 

Оценка главных сдвигов, определившихся за рассматриваемый 
период в характере и содержании международных решений по вопро
сам качества питания нагладно показывает успехи стратегического 
курса социалистических стран. Теперь, после двух десятилетий^ 
активной идеологической борьбы на международных форумах, уже 
мало кто рискует открыто возражать против того, что без проведе
ния земельных реформ, без вовлечения широких слоев населения в 
решение первоочередных задач организации питания, без демократи
зации финансовых и аграрно-технических институтов невозможно 
эффективное использование в развивающихся странах современных 
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экономических, научно-технических, управленческих и других ры
чагов. Представители Советского Союза и других социалистических 
стран последовательно отстаивают взгляды марксистско-ленинской 
на^и на возможности и пути решения белковой проблемы, раз
облачают истинный смысл и последствия продовольственной "помо
щи" развитых капиталистических стран, решительно осуждают све
дение всей продовольственной проблемы к воцросам лишь объемов 
производства сельскохозяйственной продукции (без затрагивания 
вопросов ее распределения). Все это, как показывает анализ хода 
международных дискуссий, завоевывает все большее понимание и 
признание в мире. 

Это, разумеется, не означает, что практическое стремление 
США расширить свою экономическую экспансию на рынке продоволь
ствия вообще и белковых продуктов в частности ослабевает. Напро
тив, обобщение имеющейся информации дает основание придти к 
заЕСлючению, что опираясь на уже захваченные в минувшие десятиле
тия позицииI особенно по белкам растительного происхождения, 
американские монополии строят !сеперь планы широкого выхода на 
мировые рынки мяса, рыбы, белковых концентратов. При этом не 
содействие решению мировых продовольственных вопросов, а погоня 
за доходами и политические цели американского империализма опре
деляют специфику этих планов. 

Современная международная обстановка, а также важность и 
актуальность вопроса белкового дефицита выдвигают перед советс
кой дипломатией определенную проблему. С одной стороны, в дан
ный исторический момент Советский Союз ограничен в возможностях 
оказания прямой цродовольственной помощи (в том числе и белковы
ми гфодуктами) нуждающимся странам, и использует другие формы 
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содействия (помощь в сооружений сельскохозяйственных объектов, 
в подготовке специалистов,в проведении научно-исследовательских 
работ и т.д.). С другой стороны, ясно, что без быстрого решения 
продовольственной (в том числе и белковой) цроблемы нельзя обес
печить успешное создание нового мирового эконощческого порядка, 
в продвижении которого социалистическим страна1л принадлежит 
ведущая роль. В этой обстановке зацача разоблачения истинных 
целей американской экспансии на рынках продовольствия, их "бла-
готворительства" и "помощи" голодающим, возрастает. 

Исследование показало, что решение белковой проблемы в раз
вивающихся странах возможно лишь на путях социально-экономичес
кого прогресса, требует долгосрочного государственного планирова
ния. Большое значение в этом плане для развивающихся стран имеет 
опыт Советского Союза, деятельность советской партии и прави
тельства в сфере улучшения питания населения страны. Известно, 
что ХХУ1 съезд К Ш С принял важные решения по дальнейшему подъему 
благосостояния советских ладей, охватившие все стороны жизни на
шего народа, но на первый план в этих решениях выдвинута "задача 
улучшить снабжение населения продовольствием, а также промышлен
ными товарами широкого потребления""'-^ 

Существенным шагом вперед в достижении поставленной цели 
стали разработка и принятие в мае 1982 года Продовольственной 
программы СССР на период до 1990 года, которая ставит ответствен
ную задачу обеспечения не только количественной, но и качествен
ной стороны этой программы. Сочетание научных, социальных и эко
номических аспектов в этой программе должно создать оптимальную 
модель решения проблемы белкового рациона населения в масштабах 
целой страны. Такого комплексного подхода к этой проблеме еще 
I) Материалы ХХУ1 съезда КПСС ..., с. 86. 
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не было в истории. Это стало возможным в Советском Союзе как 
в стране победившего социализма, где не только ликвидирован 
голод, но впервые в мире сформулирована и реализуется на прак
тике научная концепция сбалансированного питания всего населения, 
включая и такую труднопреодолимую, и важную для жизнедеятельности 
человека проблему, какой является проблема белка. 
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