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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Представляем вниманию читателей осенне-зимний номер журнала ИМЭМО РАН 
«Пути к миру и безопасности» – № 2 (63) за 2022 г. Центральная тема выпуска – 
проблемы глобальной продовольственной безопасности в условиях санкций и 
конфликтов. В рамках этой темы исследуются влияние санкционного давления на 
продовольственную безопасность и взаимосвязь между продовольственной 
безопасностью и конфликтами, в т. ч. в контексте конфликта на Украине; 
продовольственные проблемы и пути их решения на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, на востоке африканского континента и в странах Западного полушария; а 
также использование голода как оружия на примере блокады Ленинграда. В разделе, 
посвященном тайваньскому кризису, рассматриваются китайская стратегия 
воссоединения с Тайванем и последствия нового обострения для отношений КНР с 
США и оцениваются перспективы силового решения кризиса. В следующем разделе 
исследуются проблемы ядерного нераспространения, включая эрозию режима 
ядерного нераспространения (на примере относительного провала очередной 
конференции ДНЯО) и перспективы создания безъядерной зоны в Центральной и 
Восточной Европе, а также анализируются вопросы ядерной безопасности на примере 
контрольно-инспекционной деятельности МАГАТЭ.   

Первый тематический раздел посвящен изучению комплекса связей между 
санкциями, продовольственной безопасностью и вооруженными конфликтами. В 
программной статье В.Бартенева (МГУ) исследуются основные механизмы влияния 
санкций на продовольственную безопасность и выявлены его новые аспекты, 
проявившиеся в условиях украинского конфликта и введения странами Запада 
беспрецедентных санкций против России. Исследователи Стокгольмского 
международного института проблем мира (СИПРИ) – коллеги из Швеции (К.Дельгадо) и 
ФРГ (К.Тшункерт) – дают картину взаимосвязи вооруженных конфликтов и 
продовольственной безопасности в глобальном масштабе. Авторы критикуют 
преобладающие технократические или чисто экономические подходы к 
продовольственной безопасности. Они также призывают не сводить ее связь с 
конфликтами лишь к гуманитарной проблематике, а выработать комплексный подход к 
продовольственной безопасности, позволяющий более четко определить ее 
субъектов, учитывающий аспекты войны и мира и преодолевающий разрыв в ее 
практической реализации и понимании между специалистами по гуманитарным 
вопросам, проблемам социально-экономического развития и восстановлению мира. 
Исследования региональных кейсов представлены статьями специалистов институтов 
РАН. И.Матвеев (Институт востоковедения) рассматривает вызовы и перспективы 
продовольственной безопасности в арабских странах и роль России в поставках 
продовольствия в регион. Н.Гаврилова и С.Костелянец (Институт Африки) изучают 
проблемы продовольственной безопасности в одном из самых уязвимых с этой точки 
зрения регионов – Восточной Африке. О.Овчинников (Институт США и Канады) 
применяет авторскую модель оценки продовольственной безопасности к странам 
Западного полушария, с учетом наличия пахотных земель, уровня экономического 
благополучия и экологического аспекта. Хотя автор оценивает позиции региона в 
целом в продовольственной системе мира как достаточно сильные, он отмечает 
значительные различия между отдельными странами по показателям 
продовольственной безопасности. Раздел завершает историческая страница: 
Н.Ломагин (Европейский университет в Санкт-Петербурге и Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда) анализирует, в т. ч. на базе 
архивных материалов, воздействие массового голода на гражданское население 
блокадного Ленинграда, на фоне которого многие современные кризисы в сфере 
продовольственной безопасности попросту меркнут. Автор рассматривает влияние 
голода на здоровье как самих блокадников, так и их потомков и призывает продолжить 
изучение данной проблематики с использованием методов современной 
биологии-эпигенетики.  
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Второй раздел посвящен тайваньскому кризису, обострившемуся  в 2022 г. 
Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО А.Ломанов 
фиксирует и объясняет переход в политике материкового Китая по тайваньской 
проблеме от упора на достижение воссоединения преимущественно за счет 
материальных стимулов и экономической интеграции к более жестким сценариям 
объединения и растущей озабоченности «декитаизацией» идентичности тайваньцев. 
Китайские ученые Синь Цян и Ван Цзялинь (Фуданьский университет, Шанхай) 
рассматривают последствия визита спикера конгресса США Н.Пелоси на Тайвань. По 
мнению авторов, несмотря на то, что относительная сдержанность, проявленная КНР, 
США и Тайванем, пока позволила предотвратить дальнейшую эскалацию 
напряженности в Тайваньском проливе, обострение кризиса весьма негативно 
повлияло как на китайско-американские отношения, так и на отношения между двумя 
сторонами по берегам пролива. В центре внимания В.Кашина (Высшая школа 
экономики) и А.Губина (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, и 
Цзилиньский университет, КНР) – военно-политические аспекты тайваньского кризиса 
и оценка вероятности силового сценария его развития. Если В.Кашин ставит под 
сомнение сценарий мирного воссоединения с КНР, в силу внутренних процессов на 
Тайване и активизации американо-тайваньского сотрудничества, и считает 
вооруженный конфликт вероятным в обозримом будущем, то А.Губин оценивает 
силовой сценарий как неэффективный и для Вашингтона, и для Пекина ввиду 
непредсказуемости его последствий. Впервые статьи тематического раздела снабжены 
аннотациями и ключевыми словами и на китайском языке. Редакция выражает 
благодарность А.Ломанову за консультативную помощь в работе над разделом.   

Третий раздел посвящен актуальным проблемам ядерного нераспространения 
и безопасности. Е.Карнаухова (ПИР-Центр и МГИМО) дает системный анализ 
процесса размывания международного режима нераспространения на макроуровне 
(как одного из проявлений меняющегося миропорядка), а также на конкретном 
примере X Обзорной конференции Договора о нерапространении ядерного оружия, в 
т. ч. на базе материалов, собранных автором в качестве участницы конференции как 
представителя российского неправительственного ПИР-Центра. В.Орлов (МГИМО) и 
А.Юрк (ПИР-Центр и Санкт-Петербургский государственный университет) предлагают 
вернуться к идее создания в Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от 
ядерного оружия, и критически рассматривают четыре сценария возможного развития 
ситуации в этой сфере. Авторы приходят к выводу о том, что в среднесрочной 
перспективе, при условии урегулирования конфликта на Украине и снижения уровня 
военно-политической напряженности в Европе, безъядерная зона в Центральной и 
Восточной Европе может стать важным элементом архитектуры европейской 
безопасности, особенно если создание такой зоны будет привязано к обновленной 
версии Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ-2). В.Бычков, имеющий 
многолетний опыт работы в Международном агентстве по атомной энергии, подробно 
исследует контрольно-инспекционную деятельность МАГАТЭ. Автор предлагает 
оригинальный способ снизить риски политизации при вынесении решений МАГАТЭ о 
несоблюдении тем или иным государством обязательств по соглашениям о гарантиях 
путем конкретизации основных понятий, связанных с системой гарантий МАГАТЭ. 

Финальный раздел, наряду с обзором американских стратегий по Афганистану по 
материалам современной американской научно-политической мысли, содержит блок 
рецензий молодых коллег из МГИМО и римского Университета «ЛУИС – Гвидо Карли». 
Рецензии посвящены новым книгам по проблемам мира и конфликтов в Африке 
(приграничному насилию в странах Северной и Западной Африки и террористическим 
вызовам на континенте), а также сравнительным исследованиям феноменов женщин-
комбатантов (в конфликтах на Украине, в курдских районах Сирии, Турции и Ирака и в 
Колумбии) и послевоенных городов (от Белфаста до Мостара и Митровицы). 

 
Д.полит.н., профессор РАН Е.А.Степанова 

Главный редактор, «Пути к миру и безопасности»  
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FROM THE EDITOR 
 
We would like to present the Fall-Winter issue of “Pathways to Peace and Security” 
(no. 2 (63), 2022) to our readers. The issue’s main focus is on the problems of global food 
security and the ways they relate to and are affected by sanctions and armed conflicts. The 
first six articles explore the impact of sanctions on food security and the interlinkages 
between food security and conflicts, including in the context of the conflict in Ukraine; food 
security problems and the ways to address them in the Middle East and North Africa, as well 
as in East Africa and in the countries of the Western Hemisphere; and the use of hunger as a 
weapon in the historical context (in the case of the siege of Leningrad). The next four articles 
deal with the Taiwan crisis: China’s strategy of unification with Taiwan and the implications of 
the new escalation of tensions for the U.S.–China relations are analyzed, and prospects for a 
military solution are assessed. The third set of articles addresses the nuclear nonproliferation 
issues, including the erosion of the international nonproliferation regime, with the focus on 
the partial failure of the 2022 Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference, and the 
prospects for a nuclear-free zone in Central and Eastern Europe. It also explores the nuclear 
security and safety issues by analyzing the verification activity of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA).   

The first thematic section explores a complex set of links between sanctions, food 
security, and armed conflicts. In the lead article, Vladimir Bartenev (Moscow State University) 
studies the main mechanisms of the influence of sanctions on food security and discovers its 
new aspects revealed by the conflict in Ukraine and resulting unprecedented Western 
sanctions imposed against Russia. Experts from Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI) – Caroline Delgado (Sweden) and Kristina Tschunkert (Germany) – provide 
a thorough picture of interlinkages between food security and armed conflicts on a global 
scale. The authors criticize the prevalent technocratic or purely economic approaches to food 
security. They also argue that its link to conflicts should not be reduced to humanitarian 
issues only. Instead, they call for a more comprehensive approach that would consider 
agency within a framing of food security, incorporate aspects of war and peace, and 
encompass various actors across humanitarian, development, and peacebuilding disciplines. 
Regional case studies in this section are presented by articles written by scholars from 
respective institutes of the Russian Academy of Sciences. Igor Matveev (Institute of Oriental 
Studies) explores the challenges and prospects for food security in the Arab countries and 
the role of Russia in food supplies to the region. Nina Gavrilova and Sergey Kostelyanets 
(Institute for African Studies) analyze the food security problems in East Africa as one of the 
most vulnerable regions. Oleg Ovchinnikov (Institute for the US and Canadian Studies) 
applies his original model of assessing the level of, and prospects for, food security to the 
countries of the Western Hemisphere, by accounting for availability of arable land, economic 
well-being, and environmental aspect. While the author assesses the region’s overall position 
in the global food system as quite strong, he also points at significant disparities among 
various countries demonstrated by a number of indicators of the level of food security. The 
section ends with a history page: Nikita Lomagin (European University at Saint Petersburg 
and the State Memorial Museum of Defense and the Siege of Leningrad) uses archive 
materials and other sources to analyze the impact of mass hunger on the civilian population 
of the besieged city of Leningrad, which makes many contemporary food security crises pale. 
The author explores the effects of hunger on the health of both residents of the besieged city 
and their descendants and calls for further research on this topic with the use of methods of 
modern biology and epigenetics.  

The second section is devoted to the Taiwan (Taiwan Strait) crisis that escalated again 
in 2022. Alexander Lomanov, Head of IMEMO’s Center for Asia Pacific Studies, traces and 
explains the shift in mainland China’s approach to the Taiwan problem, from an emphasis on 
reunification primarily through Beijing’s material strength and prospects for economic 
integration to increasingly rigid reunification scenarios and growing concern about creeping 
“de-Sinicization” of the Taiwanese identity. Chinese scholars Xin Qiang and Wang Jianlin 
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(Fudan University, Shanghai) analyze the consequences of the visit by Speaker of the U.S. 
Congress, Nancy Pelosi, to Taiwan. According to the authors, despite the fact that relative 
restraint shown by China, the United States, and Taiwan has so far allowed to prevent further 
escalation of tensions in the Taiwan Strait, the crisis has had a negative impact both on the 
China–U.S. relations and on the relations between the two sides of the Strait. Articles by 
Vasili Kashin (Higher School of Economics) and Andrey Gubin (Far Eastern Federal 
University, Vladivostok, and Jilin University, China) both focus on the military-political 
aspects of the Taiwan crisis and try to assess the likelihood of a military scenario. While 
V.Kashin doubts the potential for Taiwan’s peaceful reunification with mainland China, due to 
domestic political trends in Taiwan and intensification of the U.S.–Taiwan cooperation, and 
sees the armed conflict as quite likely to occur in the near future, А.Gubin argues that the 
military option for the Taiwan Strait crisis is not optimal for either Beijing or Washington, due 
to unpredictability of its consequences. For the first time, abstracts and keywords in Chinese 
are provided for all articles of this thematic section. The editors also want to thank 
A.Lomanov for his consulting support in preparing this section.   

The third section addresses current issues in the field of nuclear non-proliferation and 
security. Elena Karnaukhova (PIR-Center and MGIMO-University) provides a systemic 
analysis of the process of erosion of international non-proliferation regime both at the macro 
level (as one of manifestations of the transformation of the world order) and in the specific 
case of the Tenth NPT Review Conference. The author relies, inter alia, on the first-hand 
materials she collected as a participant in that conference, in her capacity of a representative 
of a Russian NGO, the PIR-Center. Vladimir Orlov (MGIMO) and Alexey Yurk (PIR-Center 
and Saint-Petersburg State University) propose to revive the idea of a nuclear weapon free 
zone in Central and Eastern Europe (CEE) and critically assess four scenarios of potential 
developments in this field. The authors conclude that if the conflict in Ukraine is resolved and 
the overall level of “military alert” in Europe declines, a nuclear weapon-free zone in CEE can 
become one of the constituent elements of the new European security architecture in the 
medium term, especially if it is linked to some sort of an upgraded Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe (CFE 2.0). Valeri Bytchkov, drawing on decades of his previous 
work experience with the IAEA, provides a detailed overview of the IAEA verification activity. 
He suggests an original approach to reduce the risks of politicization of decisions on 
noncompliance of states with safeguards agreements by specifying the main notions related 
to the system of safeguards. 

The final section, in addition to a review article on the U.S. strategies on Afghanistan, 
based on recent American research and policy publications, presents a series of book 
reviews written by our young colleagues from Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali, Rome, and MGIMO-University, Moscow. Books under review include new studies on 
peace and conflict issues in Africa (including border violence in the states of North and West 
Africa and terrorist challenges across the continent), as well as comparative studies of the 
phenomena of female combatants (in the conflicts in Ukraine, in the Kurdish areas of Syria, 
Turkey, and Iraq, and in Colombia) and of the postwar cities, from Belfast to Mostar and 
Mitrovica.    

 
 

Dr Prof Ekaterina Stepanova 
Head, IMEMO Group on Peace and Conflict Studies  

Editor-in-chief, “Pathways to Peace and Security” 



11 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  
САНКЦИИ И КОНФЛИКТЫ  

FOOD SECURITY, SANCTIONS,  
AND CONFLICTS                                              

_____________________________________________________________________________ 

 
ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ: ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
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Аннотация  Статья исследует актуальную проблему влияния санкций на 

продовольственную безопасность, систематизирует и уточняет 
представления о ней, сложившиеся в политическом и академическом 
дискурсе к началу 2020-х годов. В рамках анализа ограничений 
непосредственно на поставки продовольствия рассмотрены вопросы, 
связанные с возникшим в годы «холодной войны» правовым вакуумом в этой 
сфере и попытками его частичного преодоления посредством гуманитарных 
изъятий из санкционных режимов. Диапазон возможностей для 
осуществления подобных изъятий резко расширился после «холодной 
войны». Однако ряд факторов снижают эффективность этого инструмента: в 
первую очередь, распространение культуры «нулевой толерантности к 
риску» и «чрезмерно рьяное исполнение санкций» финансовыми 
учреждениями («оверкомплаенс»). Раскрыты основные механизмы прямого 
и косвенного влияния торговых и финансовых санкций на 
продовольственную безопасность на макроуровне. Обозначены те новые 
измерения «смычки» между санкциями и продовольственной безопасностью, 
которые проявились на фоне разрастания украинского конфликта и 
введения странами Запада беспрецедентных санкций против России. В 
перспективе западные страны могут активизировать применение первичных 
и вторичных санкций против крупнейших незападных государств, 
выступающих одновременно значимыми поставщиками продовольствия и 
влиятельными донорами программ содействия развитию. Однако это 
неминуемо окажет деструктивное воздействие и на третьи страны, и на 
самих инициаторов санкций. В результате рассматриваемая смычка станет 
еще более выраженной, а обозначенные в глобальной повестке развития 
задачи обеспечения продовольственной безопасности – еще менее 
достижимыми. Помочь преодолеть тупик в деле искоренения голода сможет 
лишь активизация параллельных усилий по минимизации негативных 

                                                 
  Бартенев Владимир Игоревич – доцент кафедры международных организаций и мировых 
политических процессов, директор Центра проблем безопасности и развития факультета мировой 
политики МГУ, кандидат исторических наук. 
    Vladimir Bartenev – Associate Professor, Department of International Organizations and World Political 
Processes, and Director of Center for Security and Development Studies, School of World Politics, Lomonosov 
Moscow State University. 
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последствий экономических санкций и по созданию условий для скорейшего 
урегулирования конфликтов, провоцирующих введение таких санкций. 

 
Ключевые  cанкции, продовольственная безопасность, продовольственная помощь, 
слова             торговля     сельскохозяйственной     продукцией,     содействие     развитию,  
.                       гуманитарные изъятия, оверкомплаенс 
____________________________________________________________________________ 
 
Title The impact of sanctions on food security: traditional and new dimensions 
 
Abstract  The article explores an increasingly relevant topic of the impact of the sanction 

pressure on food security, summarizes and refines the assessments that have 
gained ground in political and academic discourse by early 2020s. The study first 
examines the restrictions on food and agricultural products, points at the legal gap 
that had emerged in this domain during the Cold War, and examines attempts to 
partially mitigate this gap by means of humanitarian exemptions from the sanction 
regimes. The range of options for making such exemptions has significantly 
expanded after the Cold War, but some factors, especially zero risk tolerance and 
overcompliance by financial institutions, reduce the effectiveness of these 
exemptions. Key mechanisms of direct and indirect impact of trade and financial 
sanctions on food security are addressed at the macro-level. The article also 
focuses on the novel dimensions of the nexus between sanctions and food 
security that emerged as a result of an escalation of the conflict in Ukraine and the 
following wave of unprecedented Western sanctions against Russia. In the future, 
the Western powers can also step up primary and secondary sanctions against 
those large non-Western powers who act as both suppliers of food products and 
donors of development programs. This, however, would inevitably have 
destructive reverse impact on the economies of both third states and sanctioning 
countries themselves. As a result, the sanctions–food security nexus may become 
even stronger, which, in turn, may hinder the achievement of food security-related 
goals and tasks envisaged in Global Sustainable Development Agenda. The only 
way out of this impasse is to boost parallel efforts to mitigate disruptive 
consequences of economic sanctions and to create conditions for resolving the 
conflicts which led to imposing these sanctions. 

 
Keywords  sanctions, food security, food assistance, agricultural trade, international 

development cooperation, humanitarian exemptions, overcompliance 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 

 
Cобытия 2022 г. наглядно продемонстрировали несовершенство 

используемых экспертами методик прогнозирования международных процессов и  
обозначили необходимость пересмотра представлений о логике связей между 
многими явлениями, которые по отдельности казались изученными досконально и 
всесторонне. Сказанное в полной мере относится и к смычке между инструментами 
санкционного давления и продовольственной безопасностью, которая вышла на 
первый план после начала в феврале 2022 г. российской специальной военной 
операции на Украине и введения западными странами беспрецедентно жестких 
рестриктивных мер в отношении Москвы.  

Обособленно оба этих феномена – продовольственная безопасность и 
санкции – весьма активно изучаются в последние годы как за рубежом, так и в 
Российской Федерации. Однако санкционная проблематика почему-то выпадает из 
поля зрения исследователей, которые изучают вопросы обеспеченности 
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продовольствием. Да и обратное влияние санкций на продовольственную 
безопасность гораздо чаще обсуждается в политическом дискурсе, нежели в 
академическом, – преимущественно с акцентом на неправомерность и 
неэффективность односторонних принудительных мер с точки зрения реализации 
права на питание. 

Все это однозначно указывает на наличие объективно существующей 
исследовательской ниши, заполнить которую призвана настоящая статья. Ее цель 
состоит в проведении комплексной оценки влияния санкций на продовольственную 
безопасность, систематизации и уточнении сложившихся к началу 2020-х годов 
представлений об этой проблеме. Приступать к решению поставленной задачи 
можно, лишь определившись со значением каждого из терминов, формирующих 
«остов» рассматриваемой смычки.  

Cогласно определению, принятому на первом Всемирном продовольственном 
саммите 1996 г., продовольственная безопасность обозначает «ситуацию, при 
которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический 
доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой 
для ведения активной и здоровой жизни».1 Ключевыми элементами 
продовольственной безопасности являются наличие (availability), доступность 
(access) и стабильность поставок (stability) продовольствия.  

Используемое в статье понятие «санкционное давление» можно считать 
производным от более широко употребляемого термина «санкции», который 
обозначает намеренные действия государства («страны-инициатора»), коалиции 
государств или международных организаций по сокращению, ограничению или 
выходу из таможенных, торговых или финансовых отношений с «целевой страной» 
(или «страной-мишенью»).2 Степень дифференциации санкций крайне высока: их 
можно разделить по источнику – на международные, коллективные и 
односторонние, по характеру – на торговые, финансовые и другие, по масштабу 
воздействия – на всеобъемлющие, секторальные и адресные («умные»), а также 
по типам политических целей и т. д.3 

Исходя из значений ключевых терминов, в рассматриваемой смычке можно 
выделить два измерения. Первое – прямое влияние ограничений на поставки 
продовольствия – как льготные (продовольственная помощь),4 так и возмездные 
(коммерческие контракты). Второе – влияние ограничений на социально-
экономическое и политическое развитие подсанкционного государства в целом, 
которое может отражаться и на его продовольственной безопасности. Это диктует 
и структуру основной части статьи: каждому из обозначенных двух измерений 
посвящен отдельный раздел. После этого будет дана характеристика тем новым 
аспектам связки, которые проявились в 2022 г. в случае с самым крупным из 
подсанкционных государств – Россией. Однако прежде важно более четко вписать 
исследование в существующий библиографический контекст.  

       
II. Обзор литературы 
 
Массив публикаций по проблемам продовольственной безопасности уже 

содержит не один десяток тысяч наименований, а счет специализированных 
научных центров, исследовательских программ и проектов идет на сотни. Одним из 
бесспорных показателей роста научного интереса служит расширение круга 
профильных междисциплинарных рецензируемых изданий. В дополнение к 
научному журналу “Food Policy”, начавшему выходить в свет еще полвека назад – в 
1975  г., появились новые авторитетные журналы: “Food Security” (издается   



14 

Международным обществом патологии растений с 2009 г.), “Global Food Security” 
(издается с 2012 г.) и ряд других.  

Именно на страницах “Global Food Security” в 2020 г. были представлены 
результаты первого всеобъемлющего обзора предметного поля c применением 
интеллектуального анализа текстовых данных – столь же любопытные, сколь и 
противоречивые. С одной стороны, была зафиксирована невероятная широта 
географического охвата релевантных исследований, которые сегодня ведутся в 
общей сложности в 187 странах мира. С другой – установлено, что наибольшую 
активность демонстрируют отнюдь не те государства, в которых проблема 
обеспечения населения продовольствием стоит острее всего. При этом 
наблюдается смещение исследовательского фокуса с мер экономической политики 
на положение отдельных домохозяйств и связь проблем продовольственной 
безопасности с вопросами охраны здоровья и защиты окружающей среды.5  

В самостоятельную ветвь уже оформилось и изучение проблематики 
взаимного влияния продовольственной безопасности и вооруженных конфликтов, 
которая весьма тесно пересекается с заявленной в статье темой. Ученые давно 
признали, что отсутствие мира как между государствами, так и внутри них 
подрывает продовольственную безопасность, тогда как голод выступает одним из 
факторов нестабильности, а скачки цен на продовольствие – потенциальным 
триггером перехода к вооруженному насилию. Однако нюансировка 
концептуальных представлений – в т. ч. с опорой на анализ новых кейсов – 
продолжается, и исследования указанных вопросов также выходят в свет с 
завидной регулярностью.6 

Позитивная динамика в исследовании проблем продовольственной 
безопасности наблюдается и в России. Заметный вклад в их развитие вносят и 
представители общественных наук – в первую очередь, сотрудники ведущих 
российских центров подготовки политологов и экономистов-международников 
(МГУ, МГИМО-Университета, Российского университета дружбы народов, 
Финансового университета при Правительстве РФ и др.) и институтов Российской 
академии наук (РАН), входящих  в состав Отделения глобальных проблем и 
международных отношений. Российские ученые исследуют как вопросы общего 
порядка (понятийные инновации,7 характер новейших угроз,8 «состояние 
современной системы международного многоуровневого взаимодействия, 
направленного на обеспечение глобальной продовольственной безопасности»),9 
так и проблемы продовольственной безопасности в отдельных странах и регионах.  
В их числе сама Российская Федерация,10 развитые страны Запада (США,11 страны 
ЕС12) и государства «глобального Юга» – Азии,13 Африки14 и Латинской Америки.15  

Не менее бурно развиваются и исследования экономических санкций, что 
отражает все более активное применение этого инструмента в мировой политике. 
На фундаменте, заложенном классическими работами Х.Хафбауэра и его коллег 
по Институту мировой экономики Петерсона (их первопроходческий труд выдержал 
три издания),16 Д.Дрезнера,17 Р.Пейпа18 и др., сформировалась отдельная 
предметная область, в рамках которой помимо многочисленных статей на 
постоянной основе выходят в свет новые крупные индивидуальные и коллективные 
монографии.19 В них ставятся концептуальные вопросы – типологизации 
рестриктивных мер, оценки их эффективности, строятся модели поведения  
инициаторов, стран-мишеней и третьих стран, подробно разбираются отдельные 
санкционные режимы. 

Мощный всплеск интереса к санкционной проблематике наблюдался в 
последние пять–семь лет и в России – главным образом, в связи с ее попаданием 
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в 2014 г. в число подсанкционных государств на фоне «украинского кризиса» и его 
геополитических последствий. Стали формироваться новые исследовательские 
коллективы и специализированные центры. В их числе группа под руководством 
программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) 
И.Н.Тимофеева, которая, в числе прочего, подготовила и первую отечественную 
тематическую хрестоматию (впоследствии уточненную и дополненную),20 и 
объемную серию актуальных обзоров санкционной политики; Центр экспертизы 
санкционной политики Института международных исследований МГИМО (У) МИД 
России и др. Происходит и консолидация сообщества теоретиков и практиков, 
занимающихся проблемами соблюдения санкций. Ведущие представители этой 
«новой волны» в изучении санкций регулярно публикуют результаты своих 
исследований в авторитетных рецензируемых изданиях, индексируемых как в 
отечественных, так и в международных базах данных.21 

Несмотря на высокую интенсивность научной проработки обоих элементов 
рассматриваемой смычки, проведенный нами библиографический анализ выявил 
острый дефицит работ, посвященных ей непосредственно. К этой категории можно 
причислить разве что концептуальное исследование, принадлежащее перу 
доцента канадского Гуэлфского университета С.К.Афесоргбора,22 а также краткий 
раздел об ограничениях на торговлю продовольствием и сельхозпродукцией в 
неизвестной широкому кругу международников антологии по продовольственной и 
сельскохозяйственной этике.23 С.К.Афесоргбор соотнес данные базы санкционных 
кейсов за 1990–2014 годы, сформированной коллективом во главе с 
Г.Хафбауэром, с показателями Глобального индекса голода (Global Hunger Index, 
GHI), чем наглядно продемонстрировал деструктивное влияние санкций на 
состояние продовольственной безопасности, оставив возможность другим ученым 
уточнять его выкладки с использованием более новых данных. 

Определенный интерес к заявленной проблематике можно обнаружить также 
в более практически ориентированных работах, посвященных ситуации в 
отдельных государствах, уязвимых к угрозе голода и одновременно испытывающих 
на себе мощное санкционное давление, – в Афганистане,24 Венесуэле,25 Корейской 
Народно-Демократической Республике (КНДР),26 Сирии27 и т. д. Если в 
отечественной литературе данный сюжет и изучается, то, главным образом, 
применительно к санкциям, введенным странами Запада против РФ в 2014 г., и 
российскому продовольственному эмбарго.28 Однако такие работы редко выходят 
на уровень концептуальных обобщений. 

Результаты анализа состояния библиографического комплекса говорят о 
наличие объективных возможностей для выбора еще не проторенного пути. Начать 
его логичнее всего с рассмотрения правовых аспектов ограничений на поставки 
продовольствия.  

 
III.  Правовые аспекты ограничений на поставки продовольствия: 
эмбарго, изъятия и оверкомплаенс 
 
Устав ООН 1945 г. наделил Совет Безопасности (далее – СБ ООН) правом 

вводить обязательные для исполнения принудительные невоенные меры в случае 
возникновения угрозы международному миру и безопасности (статья 41). Такие 
меры могли включать «полный или частичный перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 
средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».29 Однако устав 
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никак не ограничивал охват подобных мер и их потенциально деструктивное 
влияние на гуманитарную обстановку, в т. ч. на поставки продовольствия.  

Отсутствие таких разъяснений стало более заметным после формирования 
корпуса новых норм в области прав человека. Пункт 1 статьи 25 Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 
декабре 1948 г., гласит: «Каждый человек имеет право на такой жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи…» (курсив мой. – В.Б.).30  Право на питание 
было отдельно закреплено в 1966 г. в одобренном ГА ООН Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах. В пункте 2 статьи 11 пакта 
государства-участники признали «основное право каждого человека на свободу от 
голода» и взяли обязательство «принимать необходимые меры индивидуально и в 
порядке международного сотрудничества, включая проведение конкретных 
программ», для того чтобы в том числе «обеспечить справедливое распределение 
мировых запасов продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом 
проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты»31 
[курсив мой. – В.Б.]. Принудительные невоенные меры в качестве угрозы такому 
справедливому распределению мировых запасов продовольствия в данном случае 
не рассматривались.  

До определенного времени отмеченный выше правовой вакуум оставался в 
тени, поскольку санкционные инструменты задействовались крайне редко. До 
падения Берлинской стены СБ ООН вводил санкции лишь дважды – в отношении 
Родезии в 1966 г. и ЮАР в 1977 г. Однако в 1990-е годы, в связи с расширением 
санкционных режимов (объектами которых за короткий срок стали более десятка 
стран), эта проблема не могла не выйти на передний план. Часть юристов-
международников пыталась доказать приоритетность положения Устава ООН о 
введении санкций над любыми другими нормами международного гуманитарного 
права и международного права в области прав человека.32 Однако в итоге 
возобладала противоположная точка зрения, которая предопределила сначала 
внедрение новой практики гуманитарных изъятий (или изъятий по гуманитарным 
соображениям) из санкционных режимов, в т. ч. применительно к поставкам 
продовольствия в подсанкционные юрисдикции, а затем и разворот в сторону 
«умных» (адресных) санкций в целях минимизации гуманитарных последствий 
принудительных мер. Практика использования такого рода изъятий ключевыми 
инициаторами санкций (СБ ООН33, ЕС34, США35, Великобританией и др.) в ряде 
аспектов отличалась, равно как и термины, которыми они стали описываться 
(exemption, exception, derogation, safeguard, carve-out).  

В 1997 г. Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам 
одобрил отдельное замечание общего порядка (№ 8) о связи между 
экономическими санкциями и уважением прав человека. Согласно пункту 16 
документа, «ответом на беззаконие не может быть нарушение законодательных 
норм в результате игнорирования основных прав, лежащих в основе и 
обеспечивающих законность любых подобных коллективных действий».36 Спустя 
два года была согласована еще более конкретная формулировка: «Государства-
участники должны во всех случаях воздерживаться от эмбарго на продовольствие 
и от аналогичных мер, которые могут поставить под угрозу условия производства 
продуктов питания и доступ к продовольствию в других странах» (пункт 37).37  В 
2000 г. Комиссией ООН по правам человека был учрежден пост Специального 
докладчика по вопросу о праве на питание, который в своих докладах сразу же 
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стал отмечать деструктивные последствия как односторонних (например, эмбарго 
США против Кубы), так и многосторонних санкций (в частности, эмбарго СБ ООН в 
отношении Ирака).38  

Со временем обеспечению продовольственной безопасности стало уделяться 
больше внимания и в рамках утверждаемых ГА ООН глобальных повесток 
развития. В 2000 г. проблематика борьбы с бедностью и искоренения голода была 
объединена в рамках первой Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Спустя 15 лет 
искоренение голода было обозначено уже в качестве отдельной Цели устойчивого 
развития (ЦУР) под названием «Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства». ЦУР № 2 конкретизировалась в восьми отдельных 
задачах, одной из которых было «устранение и пресечение введения торговых 
ограничений и возникновения искажений на мировых рынках сельскохозяйственной 
продукции».39 Такая формулировка уже имела отношение как к санкционной 
проблематике в целом, так и к проблематике гуманитарных изъятий, реализации 
которых в последние годы стало мешать «чрезмерно рьяное соблюдение санкций» 
(overcompliance). 

Феномен оверкомплаенса возник в связи с заметным расширением охвата 
«умных санкций» в отношении таких стран, как Иран, Сирия, КНДР, Венесуэла,40 
бóльшая часть которых испытывает проблемы с продовольственной 
безопасностью. Финансовые структуры, особенно более мелкие, перед лицом 
угрозы попасть под американские «санкции за нарушение санкций»,41 
предпочитают перейти от «риск-ориентированного подхода» (risk-based approach) к 
политике снижения рисков (de-risking) и «нулевой толерантности к риску» (zero-
tolerance approach) и воздерживаться от проведения любых транзакций, в т. ч. 
сделок, связанных с поставками продовольствия.42  

Губительность оверкомлаенса как отдельной проблемы43 уже была осознана 
на международном уровне. Этому способствовало, среди прочего, учреждение 
Советом по правам человека ООН поста специального докладчика по вопросу о 
негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление 
прав человека (резолюция № 27/21 от 3 октября 2014 г.).44 Специальный докладчик 
обязан собирать информацию, разрабатывать инструкции и рекомендации, 
призванные минимизировать такое негативное воздействие, а также содействовать 
Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в предоставлении 
затронутым странам необходимой технической и консультативной помощи.  

В своих ежегодных докладах специальные докладчики ООН по этому вопросу 
неизменно отмечали негативное влияние односторонних санкций на реализацию 
права человека на «свободу от голода». Эта тема присутствует и в последнем на 
данный момент докладе, опубликованном 15  июля  2022 г. Доклад посвящен 
именно наказаниям за обход режимов санкций и «чрезмерно рьяному их 
соблюдению»,45 из-за чего, помимо прочего, поставки продовольствия (а также 
медикаментов, вакцин, товаров первой необходимости) не доходят до уязвимых 
групп населения в странах, находящихся под санкциями. В числе государств, 
пострадавших от приостановки банками вполне законных переводов для закупки 
продовольствия в гуманитарных целях, в докладе упоминаются Куба и Зимбабве.46  

Специальный докладчик также выпустила инструкции на тему 
оверкомплаенса. Государствам рекомендуется осуществлять мониторинг 
деструктивного влияния этой практики на инфраструктуру подсанкционных стран, 
обеспечивающую реализацию прав человека в жизненно важных сферах (в т. ч. в 
вопросах обеспечения продовольственной безопасности, поставок семян и 
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удобрений), а также на возможность для гуманитарных организаций вести 
деятельность в этих странах и предоставлять помощь нуждающимся.47 Текущей 
задачей специального докладчика является разработка единой системы 
индикаторов для мониторинга и оценки гуманитарных последствий односторонних 
санкций, в т. ч. с целью отслеживания их воздействия на продовольственную 
безопасность. Однако, несмотря на осознание неотложности решения проблемы 
оверкомплаенса, ограничивающей эффективность гуманитарных изъятий, данная 
проблема лишь усугубляется.  

По мнению экспертов, особенно заметно она проявляется в контексте 
деятельности гуманитарных организаций в Сирии. Мохаммад Канфаш, анализируя 
роль санкций в усугублении продовольственной уязвимости Сирии, напоминает, 
что еще в 2013 г. сирийское правительство организовало ряд конкурсов на закупку 
продуктов питания с оплатой из средств, находящихся на замороженных счетах. 
Однако, хотя эти конкурсы подпадали под гуманитарные изъятия, контрагенты из 
стран ЕС не стали в них участвовать, чтобы не заниматься получением отдельных 
разрешений. В итоге поставки продуктов оплачивались из средств, 
предоставленных Ираном в рамках кредитной линии.48 Проблема еще сильнее 
обострилась после принятия в США в декабре 2019 г. так называемого Закона 
Цезаря.49 Данный закон ввел санкции против широкого круга лиц, 
предоставляющих значительную финансовую, материальную или технологическую 
поддержку или заключавших сделки с правительством Сирии (или 
подконтрольными ему организациями), сотрудничающими с гражданами Сирии, а 
также прямо или косвенно оказывавшими услуги сирийскому правительству в 
области строительства или инжиниринга. М.Канфаш прямо связывает с его 
принятием тот факт, что в 2020 г. на организованный генеральным управлением 
переработки и торговли зерном Сирии конкурс так и не было подано ни одной 
заявки. Вследствие этого правительству пришлось делегировать импорт 
продовольствия частным акторам, что привело к его удорожанию.50  

Не менее негативный эффект оверкомплаенс оказывает и на 
продовольственную безопасность Афганистана. Приход к власти талибов в августе 
2021 г. создал реальную угрозу того, что 22 миллиона голодающих афганцев могут 
остаться без столь необходимой им помощи, поскольку санкционный режим в 
отношении талибов (истоки которого уходят в 1990-е годы и который уточнялся 
резолюцией СБ ООН № 1988 от 17 июня 2011 г.)51 не предусматривал никаких 
изъятий. Во избежание гуманитарной катастрофы Управление по координации 
гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН), Международный комитет Красного 
Креста (МККК) и другие гуманитарные организаций добились от СБ ООН принятия 
резолюции № 2615 от 22 декабря 2021 г., которая констатировала наличие 
гуманитарного кризиса в Афганистане и дала разрешение «на обработку и выплату 
денежных средств, других финансовых активов или экономических ресурсов, а 
также предоставление товаров и услуг, необходимых для обеспечения 
своевременной доставки такой помощи или поддержки такой деятельности».52  

Однако проблема сохранялась – как раз по причине низкой толерантности 
финансовых институтов к риску. Глава “International Rescue Committee”, бывший 
министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд в феврале 2022 г. 
прямо указывал на сохраняющуюся угрозу голода в этой стране, для устранения 
которой он, помимо прочего, призвал США и их союзников «признать, что 
существующие санкции действуют только в отношении 147 представителей 
движения Талибан, но не в отношении тех государственных институтов, которые 
они возглавляют».53  
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По сравнению с ситуацией, складывавшейся до утверждения гуманитарных 
изъятий, определенный прогресс в борьбе с оверкомплаенсом применительно к 
Афганистану есть. В своем докладе Совету Безопасности от 23 июня 2022 г. 
координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи М.Гриффитс указал, что 
лишь около половины опрошенных УКГВ организаций отметили проблемы с 
трансфером средств в Афганистан (по сравнению с 87% в октябре 2021 г.). Однако 
и эта доля чрезмерно велика. Кроме того, около 80% организаций все еще 
сталкиваются с проволочками при перечислении средств, а две трети жалуются на 
отклонение банками законных трансферов.54 Все это происходит в стране, где 
25 миллионов человек живут за чертой бедности и тратят четверть своего дохода 
на еду, 19 миллионов сталкиваются с угрозой острой нехватки продовольствия, 
шесть миллионов – с риском голода, а три миллиона детей недоедают, причем 
каждый третий из них рискует умереть от голода.55  

Оверкомплаенс является отнюдь не единственным препятствием для 
распределения гуманитарной помощи в подсанкционных странах. Даже если бы 
финансовые структуры создали условия для выполнения гуманитарных изъятий 
для оказания продовольственной помощи и ведения торговли 
сельскохозяйственными товарами с подсанкционными юрисдикциями в полном 
объеме, экономические санкции, ввиду своей многомерности, сохранили бы свой 
разрушительный характер. 

 
IV. Продовольственная безопасность в условиях санкционного 
 давления: геометрия причинно-следственных связей  
 
Деструктивное влияние санкций на продовольственную безопасность, как 

убедительно показал в своем первопроходческом исследовании С.К.Афесоргбор,56  
имеет место и на макроуровне, проявляясь в нескольких измерениях.  

Во-первых, санкции неизбежно снижают общий уровень жизни и 
покупательную способность граждан подсанкционных стран и способствуют росту 
безработицы. Потерявшие работу люди начинают питаться существенно хуже. К 
снижению доходов домохозяйств могут приводить и технические проблемы, 
которые испытывают уехавшие на заработки за рубеж мигранты из 
подсанкционных юрисдикций с перечислением денежных переводов членам своих 
семей на родине. Между тем, такие переводы играют большую роль в экономике 
многих из тех стран, которые особо уязвимы к угрозам продовольственной 
безопасности. 

Во-вторых, любые санкции ограничивают финансовые возможности 
государства-адресата. Торговые санкции, включая как полный запрет на сделки, 
так и запрет на торговлю определенными товарами, оказывают долговременный 
эффект. Адресат санкций чаще всего теряет позиции на экспортных рынках, что 
снижает цены на облагаемые санкциями статьи его экспорта. Цены же на 
импортные товары, напротив, повышаются, что делает баланс подсанкционной 
страны отрицательным. 

Санкции, с одной стороны, сокращают налогооблагаемую базу, а с другой 
стороны заставляют принимать экстренные меры в поддержку пострадавших 
отраслей, что снижает объем средств, доступных для обеспечения 
продовольственной безопасности. Это затрудняет субсидирование цен на 
продовольствие, предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям, 
поддержание систем социальной защиты уязвимых категорий населения и 
повышение производительности труда в сельском хозяйстве. Неизбежное же 
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сокращение объемов производства сельхозпродукции вызывает повышение цен на 
нее, что, опять-таки, снижает доступность продовольствия.57 

Наконец, в-третьих, сокращаются поставки в подсанкционные страны ряда 
непродовольственных товаров и услуг, которые играют важнейшую роль в 
обеспечении продовольственной безопасности, но на которые чаще всего не 
распространяются гуманитарные изъятия. Это, касается, в частности, 
сельскохозяйственной техники, технологий повышения качества семян, 
урожайности продукции и  т. п. В долгосрочной перспективе санкции также 
затрудняют международные научно-образовательные обмены, которые 
содействуют поиску устойчивых решений в области продовольственной 
безопасности. Любые разрешения на такие обмены оформляются только на 
индивидуальной основе и с большим трудом.58 

С.К.Афесоргбор наглядно показал конкретное действие указанных 
механизмов деструктивного влияния санкций на состояние продовольственной 
безопасности с использованием методов эконометрики и пришел к следующим 
ключевым выводам. Во-первых, санкции сами по себе определенно оказывают 
разрушительное воздействие, даже на фоне таких параллельно действующих 
дестабилизирующих факторов, как конфликты или стихийные бедствия. Во-вторых, 
негативному воздействию санкций подвержены все три основных компонента 
продовольственной безопасности, но более всего доступность продовольствия. 
Наконец, в-третьих, наибольший деструктивный эффект в данном случае 
оказывает параллельное применение финансовых и торговых санкций.59  

Выводы, сделанные С.К.Афесоргбором на основе данных до 2014 г., 
подтверждаются и текущими показателями. По состоянию на конец 2022 г., нельзя 
назвать ни одной подсанкционной развивающейся страны, которая бы не 
испытывала колоссальных проблем с продовольственной безопасностью, даже 
несмотря на то, что в абсолютном большинстве случаев к этим странам 
применяются гуманитарные изъятия.60 Подсанкционные страны занимают самые 
нижние строчки в индексе GHI. По последним данным ФАО, в число стран c 
наибольшим числом страдающих от недоедания людей входят Йемен 
(12,3 миллиона человек), Афганистан (11,6 миллиона), КНДР (10,7 миллионов), 
Венесуэла (6,5 миллионов) и Иран (3,4 миллиона).61 В Сирии же, по которой ФАО 
не публикует актуальных данных, в 2022 г., по сведениям из других источников, с 
острыми проблемами продовольственной безопасности сталкивается более 
половины населения (около 12 миллионов человек), что на 51% больше, чем в 
2019 г.62  

Наиболее рельефно многомерное влияние экономических санкций на 
продовольственную безопасность можно показать на примере Сирийской Арабской 
Республики (САР). По данным, собранным М.Канфашем, из-за санкций 
существенно сократились поставки в Сирию удобрений, пестицидов, гербицидов, 
деталей, используемых в ирригационных системах, и бульдозеров. Рост цен на 
топливо и электроэнергию существенно увеличил расходы на сбор урожая, а 
некоторые ирригационные системы и вовсе перестали функционировать из-за 
нехватки дизельного топлива. В ряде случаев сельхозпроизводители были 
вынуждены перейти с механического труда на ручной. Кроме того, санкции 
ограничили возможности повышения квалификации работников и финансирование 
образовательных учреждений, обучающих сельскохозяйственным специальностям. 
Ухудшилось состояние поголовья скота. Результатом всего этого стали дефицит 
продовольствия, скачки цен и резкое ухудшение питания. Более того, произошло 
резкое обесценивание национальной валюты. На этом фоне правительство САР 
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сократило объем субсидий на хлеб и впервые в истории ограничило их 
распределение. Дополнительно ситуацию осложнило и сокращение объемов 
денежных переводов со стороны сирийских трудовых мигрантов на родину. Как 
отметил другой наблюдатель, «хотя затягивание конфликта, несомненно, 
способствовало росту бедности, обострению голода и отсутствию 
продовольственной безопасности, односторонние санкции затронули ключевые 
сектора экономики и вызвали побочные эффекты, влияние которых испытывают на 
себе и подпадающие под изъятия товары – продовольствие и медикаменты.63 

Созвучны этим соображениям и выводы, содержащиеся в докладе о защите 
права на питание в условиях американских санкций против Венесуэлы, 
подготовленном Международной федерацией по правам человека в партнерстве с 
одной из местных некоммерческих организаций. Авторы доклада подчеркивают, 
что хотя введенные США секторальные санкции не были первопричиной 
комплексного гуманитарного кризиса, эти санкции оказали усиливающий эффект, 
усугубили ситуацию и повлекли ряд непреднамеренных последствий».64 

Еще один яркий пример – ситуация в Иране после выхода администрации 
Д.Трампа в 2018 г. из «ядерной сделки» и перехода США к политике 
«максимального давления» на Тегеран.65 По данным, представленным в августе 
2022 г. специальным докладчиком по вопросу о негативном воздействии 
односторонних принудительных мер на осуществление прав человека А.Довгань 
(Белоруссия) в докладе генеральному секретарю ООН, американские 
односторонние санкции нанесли масштабный урон иранской экономике. Среди 
прочего, они привели к недопоставке, по меньшей мере, десяти миллионов тонн 
продовольственных товаров, сложностям с поставками семян, удобрений, 
сельхозтехники, скачку инфляции (достигающей 40%) и, соответственно, 
увеличению стоимости продовольственной корзины в 3,4 раза, что, по словам 
А.Довгань, стало «явным нарушением права [иранцев] на питание».66 

Приведенные примеры вполне репрезентативны для иллюстрации 
деструктивного влияния принудительных мер – особенно односторонних – на 
продовольственную безопасность и раскрывают традиционные грани изучаемой 
проблемы. Однако они не в полной мере помогают осмыслить те ее 
принципиально новые измерения, которые проявились в 2022 г. в случае с 
введением международных санкций против Российской Федерации в связи с 
проведением специальной военной операции на Украине и заслуживают 
отдельного рассмотрения. 
 

IV. Антироссийские санкции 2022 г. и глобальная продовольственная 
безопасность: новые измерения смычки 
 
Беспрецедентные рестриктивные меры, введенные в 2022 г. странами Запада 

против России – одного из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной 
продукции и удобрений на мировой рынок,67 поставили их инициаторов перед 
необходимостью применения гуманитарных изъятий на экспорт этих товаров из 
РФ. 

Механизм таких изъятий был очерчен еще 21 февраля 2022 г. в момент 
подписания президентом США Дж.Байденом исполнительного указа о мерах в 
связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР). На основании этого указа была выпущена генеральная 
лицензия № 18, разрешавшая экспорт и реэкспорт в эти республики ряда товаров, 
включая продовольственные.68 
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Через три дня, в день начала специальной военной операции РФ 
(24 февраля), управление по контролю за зарубежными активами министерства 
финансов США выпустило генеральную лицензию № 6, которая разрешила 
поставлять в Россию, из России или транзитом через Россию ряд товаров, 
включая: (1)  продукты питания (включая сырые, переработанные и упакованные 
продукты, животных, витамины, минералы, пищевые добавки и бутилированную 
воду) и корма для животных; (2)  семена; (3)  химические и органические 
удобрения, а также (4)  репродуктивные материалы для животноводства.69 14 июля 
2022 г. были разрешены транзакции, связанные с продажей, производством и 
транспортировкой сельскохозяйственных товаров и техники.70  

Изъятия из санкционного режима поставок российской сельхозпродукции 
были сделаны и ЕС. Европейским компаниям было разрешено приобретать 
сельскохозяйственные товары из РФ с условием, что бенефициарами транзакций 
не являются подсанкционные лица, а также поставлять в Россию 
сельскохозяйственные товары, гербициды, удобрения и сельхозтехнику. При этом 
странам-членам ЕС давалось право предоставлять доступ судам под российским 
флагом и автомобильному транспорту, перевозящему зерно, оплачивая такие 
транзакции через еще не отключенные от системы SWIFT российские банки.71 
Консенсус между ведущими западными странами по рассматриваемому вопросу 
был закреплен и в отдельном заявлении «Группы семи» (G7) по вопросам 
обеспечения глобальной продовольственной безопасности от 28 июня 2022 г., в 
котором было подтверждено обязательство участников «семерки» сохранять 
гуманитарные изъятия для продовольственных товаров из подсанкционных стран, 
включая Россию.72 

Однако ситуация с поставками российских удобрений развивалась по более 
сложной траектории. 8 апреля 2022 г. Совет ЕС в рамках пятого санкционного 
пакета ввел квоту на поставки российского поташа (углекислого калия). Спустя три 
месяца, 21 июля, было принято постановление, которое модифицировало 
введенный в 2014 г. санкционный режим в отношении России. В нем прямо 
артикулировалось стремление избежать негативных последствий санкций для 
глобальной продовольственной и энергетической безопасности и разрешалось 
участие европейских компаний в сделках, связанных с продажей российских 
сельхозтоваров, нефти и нефтепродуктов в третьи страны. При этом 
подчеркивалось, что принятые меры никак не влияют на торговлю 
сельхозпродукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и 
РФ.73 Однако 10  августа были опубликованы дополнительные разъяснения, из 
которых вполне однозначно следовало, что поставки удобрений в третьи страны 
под ограничения все же подпадают.  

Впрочем, на фоне резкого ужесточения информационного противоборства с 
РФ по вопросу о воздействии ограничительных мер, введенных западными 
государствами против России, на развивающиеся страны, позиция ЕС 
изменилась.74 В сентябре 2022 г. было принято решение вывести из-под санкций 
поставки в третьи страны российских удобрений, кормов для скота, отдельных 
видов углеводородов, древесины, цемента, угля, а также любые формы 
финансового содействия таким поставкам, включая страхование.75 Этому решению 
сильно противились Польша и страны Балтии, однако свою позицию они отстоять 
не смогли. Впрочем, за новыми изъятиями можно было увидеть не только 
гуманитарные мотивы, но и стремление стран ЕС впоследствии закупать 
указанные товары через третьи страны. Как бы то ни было, подобные метания 
многократно усложняли участникам рынка задачу вписаться в режим изъятий.  
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Несмотря на все упомянутые изъятия, влияние антироссийских санкций на 
глобальную продовольственную безопасность все равно ощущалось сразу по 
нескольким направлениям. 

Во-первых, правительство РФ отреагировало на новые санкции мерами по 
«защите внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений» 
– в частности, введением временного (до 30 июня 2022 г.) запрета на экспорт 
зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также (до 
30 августа 2022 г.) на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи 
страны. При этом был предусмотрен ряд исключений для оказания гуманитарной 
помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.76 Впрочем, уже 
через две недели российские экспортеры получили право на вывоз зерновых в 
страны ЕАЭС – по специальному разрешению от министерства сельского 
хозяйства. Кроме того, весной были введены различные формы ограничений на 
вывоз семян подсолнечника и рапса (с разрешением его экспорта в страны ЕАЭС и 
государства, заключившие с РФ соответствующие межправительственные 
соглашения), подсолнечного масла и жмыха, соевых бобов, подсолнечного шрота и 
масличного льна (действовали до конца лета). Наконец, было продлено действие 
запрета на вывоз аммиачной селитры (азотосодержащего удобрения) за пределы 
ЕАЭС до 1 мая 2022 г. (не распространялся на ЛНР, ДНР, Южную Осетию и 
Абхазию) и квоты на экспорт минеральных удобрений (до декабря 2022 г.)  

Во-вторых, введение странами Запада изъятий для российской 
сельхозпродукции и удобрений, как и в других случаях, не означало того, что 
финансовые институты, транспортные или страховые компании готовы были 
учитывать эти изъятия в своей практике. Уже в марте 2022 г. многие 
судовладельцы стали приостанавливать взаимодействие с российскими 
контрагентами, а ряд зарубежных банков прекратил выдавать экспортные кредиты 
на оплату поставок российского продовольствия из черноморских портов. Также 
резко выросла страховая премия по таким поставкам.77 

Такие практики стали предметом активного обсуждения в России. Им, в 
частности, была посвящена дискуссия, состоявшаяся 9 июня 2022 г. в клубе 
«Валдай» с участием ведущих российских экспертов. В ее рамках И.Н.Тимофеев 
отметил четыре фактора, усугубляющих ситуацию: (1)  попадание под санкции 
многих лиц, имеющих отношение к сельскохозяйственным активам; (2)  влияние 
санкций на логистику и финансовые транзакции; (3)  оверкомплаенс; 
(4)  неформальные ограничения, т. е. фактические бойкоты, в частности, в сфере 
страхования грузоперевозок. В свою очередь, председатель правления Союза 
экспортеров зерна Э.П.Зернин сообщил, что многие популярные юрисдикции 
просто стали запрещать судам заходить под флагом своей страны в российские 
порты и что во многих банках были заморожены кредитные линии на закупку 
российского зерна.78 

Факты существования таких неформальных ограничений привлекли к себе 
дополнительное внимание в связи с подготовкой и подписанием 22 июля 2022 г. 
представителями Турции и ООН (одновременно с соглашением по вывозу 
украинского зерна из заблокированных портов, первоначально заключенным на 
120 дней) договоренностей с РФ о содействии снятию ограничений на экспорт 
российского продовольствия и удобрений. Эти договоренности, в свою очередь, 
были рассчитаны на три года. С тех пор российские власти постоянно отмечали 
факты их несоблюдения, а обещания генерального секретаря ООН А.Гутерриша 
добиться устранения ограничений, мешающих экспорту российской 
сельхозпродукции и удобрений, долгое время никак не воплощались в жизнь.  
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По мере приближения срока истечения «зерновой сделки» (19 ноября 2022 г.) 
Москва еще больше усилила дипломатическое и информационное давление на 
ООН и государства Запада. Так, президент В.В.Путин на пресс-конференции по 
итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде заявил о 
готовности России бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн 
минеральных удобрений, скопившихся в портах стран Евросоюза.79 В конце 
октября – начале ноября эта идея получила развитие на фоне кратковременной 
приостановки Россией своего участия в зерновой сделке после атаки на корабли 
Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. 29 октября 2022 г. 
министр сельского хозяйства Д.Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно 
поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых в ближайшие четыре 
месяца и что новый урожай позволит ей полностью заместить украинское зерно и 
осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.80 
После возвращения в сделку – в связи с предоставлением украинской стороной 
гарантий неиспользования гуманитарных коридоров в военных целях – В.Путин 
подтвердил готовность исполнить это обещание даже в случае повторного выхода 
РФ из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.  

Пытаясь спасти сделку, генеральный секретарь ООН А.Гуттериш провел 
переговоры с компаниями британского страхового рынка “Lloyd’s of London” о 
снижении  ставок для страхования судов, которые перевозят российские грузы или 
направляются в/из черноморских портов России. 11 ноября представители офиса 
генерального секретаря сообщили о подготовке к отправке в Малави первой 
партии экспортных удобрений из РФ, которая долгое время оставалась 
заблокированной в европейских портах.  

Определенные шаги стали делать и ключевые инициаторы санкций. 4 ноября 
2022 г. управление по реализации финансовых санкций министерства финансов 
Соединенного Королевства опубликовало генеральную лицензию, которая 
разрешила британским компаниям и физическим лицам осуществление 
финансовых операций, связанных с экспортом российской сельхозпродукции и 
удобрений, включая предоставление страховых и иных услуг.81 Спустя десять 
дней, 14 ноября, в преддверии начала саммита глав государств «Группы 
двадцати» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Ж.Боррель, государственный секретарь США Э.Блинкен и министр 
иностранных дел Великобритании Дж.Клеверли подписали совместное заявление 
«по вопросам глобальной продовольственной безопасности и санкциям в 
отношении России». В нем упоминались произведенные тремя сторонами изъятия 
из санкционных режимов и подчеркивалось: «…Банки, страховщики, перевозчики и 
другие акторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и 
удобрения на мировые рынки. [...] Мы призываем наших глобальных партнеров, а 
также представителей отраслей и провайдеров услуг, вовлеченных в 
сельскохозяйственную торговлю, ознакомиться с этими положениями, действовать 
в соответствии с ними, доставлять украинское и российское продовольствие и 
удобрения для удовлетворения острого спроса и продолжать обеспечивать 
доступность продовольствия для всех».82 

По данным западных информационных изданий, Россия также поставила в 
качестве условия своего дальнейшего участия в сделке выведение из-под 
западных санкций государственного Россельхозбанка (РСХБ) для его подключения 
к сопровождению сделок  с участием российских экспортеров зерна,83 а также 
получение разрешения на возобновление работы аммиакопровода Тольятти–
Одесса, который идет через контролируемую Украиной территорию до порта 
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«Пивденный». Однако оба этих предложения были отвергнуты (как и призывы 
украинской стороны расширить «сделку» на порты Николаевской области и 
увеличить срок ее действия до одного года). Позже, впрочем, появилась 
информация, что США выразили готовность рассмотреть меру, предложенную РФ 
вместо доступа к международной системе SWIFT в качестве временной опции – 
открытие РСХБ корреспондентских счетов в американских банках “Citibank” и 
“J.P.Morgan”. Хотя эта история еще далека от завершения, соглашение, срок 
действия которого истекал 19 ноября 2022 г., было автоматически продлено – в 
отсутствие решения участников о его отмене. 

В-третьих, санкции против России усилили рост цен на продовольственные 
товары, побудив ряд стран ввести различные ограничения на экспорт 
продовольствия. Это еще более усугубило ситуацию и даже потребовало принятия 
12-й министерской конференцией Всемирной торговой организации в июне 2022 г. 
отдельного обязательства вывести из-под таких ограничений закупки 
продовольственных товаров в гуманитарных целях, осуществляемые Всемирной 
продовольственной программой (ВПП) ООН.84 

В-четвертых, санкции привели к росту цен на энергоносители, в первую 
очередь на углеводороды. С одной стороны, это уже ударило по 
сельхозпроизводителям, а с другой – создало стимулы к расширению 
использования биотоплива, что неизбежно повысит спрос на используемые при его 
производстве сельскохозяйственные культуры, но при этом снизит уровень 
продовольственной безопасности. Данный риск подчеркивает тесную 
взаимозависимость продовольственной, водной и энергетической безопасности, к 
переосмыслению которой в текущих условиях призывают ведущие специалисты.85  

Влияние санкций против РФ на глобальную продовольственную безопасность, 
однако, рискует оказаться еще более широким. Санкции Запада объективно 
оказывают негативное воздействие на состояние российской экономики. Хотя 
оценки масштабов такого воздействия, в т. ч. официальные, продолжают 
уточняться, ясно, что одним из последствий станет сокращение объемов 
исходящих из РФ государственных и частных трансграничных финансовых потоков. 
Это касается, по меньшей мере, трех видов трансфертов: (1)  потоков 
официальной помощи, включая как продовольственную (в первую очередь, по 
линии ВПП, взносы в которую от РФ в последние годы были весьма 
существенными), так и непродовольственную помощь, а также ряд других потоков, 
в т. ч. государственных кредитов на цели развития; (2)  прямых иностранных 
инвестиций; (3)  доходов трудовых мигрантов, приезжающих в РФ на заработки. В 
совокупности это может вызвать дополнительное снижение уровня 
продовольственной безопасности в ряде стран-партнеров, особенно в таких 
уязвимых странах постсоветского пространства, как Киргизия и Таджикистан.  

Следует принимать во внимание и гипотетическое влияние уже существенно 
более суровых, чем в 2014 г., и продолжающих ужесточаться санкций Запада. Речь 
идет об их воздействии на состояние российского агропромышленного комплекса и 
перспективы его технологического развития,86 и, как следствие, на коммерческие 
поставки российского продовольствия за рубеж, в т. ч. в те страны, чья 
зависимость от таких поставок в ряде случаев является критической.87   

Кроме того, российский пример четко показал, что санкции против столь 
крупного поставщика природных ресурсов и продовольствия могут усугублять 
экономические проблемы и в государствах-инициаторах санкций. Это, в свою 
очередь, грозит сокращением объемов средств, выделяемых ими на помощь 
развивающимся странам – как на цели, напрямую связанные с обеспечением 
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продовольственной безопасности, так и на решение иных задач, которые могут 
повысить эффективность борьбы с голодом. Сводные данные по официальной 
помощи в целях развития за 2022 г. пока не доступны, но их отрицательную 
динамику уже можно предсказать ввиду огромного дефицита средств, собираемых 
для гуманитарной помощи развивающимся странам под эгидой ООН. По 
состоянию на середину ноября, в 2022 г. донорам пока удалось собрать только 
46% средств – 23,8 из 51,7 миллиардов долларов. Значительный дефицит 
наблюдается и в финансировании стран, особенно сильно страдающих от голода и 
при этом находящихся под санкциями и служащими ареной вооруженных 
конфликтов и насилия разной степени интенсивности.  Например, для Афганистана 
и Йемена удалось собрать лишь немногим более половины от требуемого объема, 
для Сирии – чуть более 40%. Рассчитывать на исправление ситуации в обозримой 
перспективе также не приходится.  

 
VI. Заключение 
  
В XXI веке угрозы глобальной продовольственной безопасности становятся 

все более масштабными. К этому предрасполагает целый ряд факторов, которые 
не связаны напрямую с процессами, протекающими в мировой политике и 
экономике: увеличение численности населения Земли, изменение климата, рост 
числа стихийных бедствий, эрозия почв и т. п.  Санкционное давление усиливает 
эти вызовы и угрозы, как и те межгосударственные и внутренние конфликты, 
прямым следствием которых это давление является. 

Проблема деструктивного влияния санкций на гуманитарную обстановку в 
целом и продовольственную безопасность, в частности, изначально не 
предусмотренная составителями ключевых международно-правовых документов, 
обозначилась еще в первое десятилетие после окончания «холодной войны» на 
фоне расширения санкционных режимов. Однако предложенное на 
международном уровне политико-правовое решение этой проблемы – 
гуманитарные изъятия – в полной мере себя не оправдало, хотя и получило 
широкое распространение. С одной стороны, это произошло из-за «чрезмерно 
рьяного соблюдения санкций» и отсутствия какой-либо формальной 
ответственности за это. С другой стороны, свою роль сыграл ряд других 
рассмотренных в этой статье факторов, не менее значимых, чем, собственно, 
недостаточные поставки в государства-адресаты продовольствия на 
безвозмездной или коммерческой основе.  

Негативное влияние финансовых и торговых санкций на реализацию прав 
человека, в т. ч. права на питание, имеет множество измерений. Оно не может 
быть устранено простым отказом финансовых институтов, транспортных или 
страховых компаний от «нулевой толерантности к риску» и безукоризненным 
соблюдением ими выданных гуманитарных изъятий. Решение проблемы требует 
ее комплексного и детального видения.  

В условиях обострения межгосударственного соперничества число и масштаб 
вводимых против оппонентов односторонних принудительных мер, несомненно, 
будут только расти. Это относится и к крупным незападным государствам (РФ, КНР 
и другим), которые выступают одновременно в роли значимых экспортеров 
продовольствия на мировые рынки и источников крупных финансовых потоков, 
содействующих развитию уязвимых стран, в т. ч. подсанкционных. Это создает 
непривычную для инициаторов санкций ситуацию, когда им приходится оценивать 
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влияние принудительных мер на население не только и даже не столько в 
государстве-адресате, сколько в мире в целом, в т. ч. и в собственных странах. 

Все это означает, что рассмотренная в статье смычка между санкциями и 
проблемами продовольственной безопасности со временем станет более 
выраженной, влияние геополитических факторов на сферу продовольственной 
безопасности усилится, а закрепленные в глобальных повестках развития цели ее 
обеспечения станут еще менее достижимыми. В этих условиях крайне важно 
вырваться из плена распространенной в информационном поле «ложной 
дилеммы» между объяснением продовольственных кризисов либо через влияние 
конфликтов, либо через воздействие санкций. Смягчить проблему голода смогут 
лишь параллельные усилия по минимизации прямых и косвенных деструктивных (в 
т. ч. не самых очевидных) последствий экономических санкций, а также по 
созданию условий для скорейшего урегулирования нынешних и предотвращения 
новых внутренних и международных конфликтов и для обеспечения подлинно 
устойчивого мира. 
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and discusses the two-way relationship between violent conflict and food security. 
On the one hand, violent conflict directly impacts food systems, affecting people’s 
ability to produce, trade, and access food. On the other, heightened food 
insecurity can contribute to the emergence and duration of conflict. The pathways 
leading from violent conflict to food insecurity or from food insecurity to conflict are 
highly complex and deeply contextual. The article draws from major current 
conflict settings to illustrate these complexities, including the unfolding armed 
conflict in Ukraine, with implications for food security felt far beyond the conflict-
affected areas. The article concludes by arguing that there is an urgent need for 
incorporating a peace and conflict lens when conceptualising food security to 
promote a more holistic response across humanitarian, development, and 
peacebuilding spheres to the rapidly increasing levels of food insecurity. In doing 
so, it is fundamental to consider agency within a framing of food security. This 
factor is largely missing from the dominant technocratic or purely economic 
understanding of food security. 
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Аннотация  В статье проведен глобальный обзор ситуации с продовольственной 
безопасностью и конфликтами и исследуются взаимосвязи между 
вооруженными конфликтами и продовольственной безопасностью. С одной 
стороны, вооруженные конфликты оказывают непосредственное влияние на 
продовольственные системы, включая производство продовольствия, доступ 
к нему и торговлю продуктами питания. С другой стороны, обострение 
продовольственной проблемы также может влиять на возникновение и 
длительность конфликтов. Траектории, ведущие от вооруженного конфликта 
к ухудшению ситуации с продовольствием или в обратном направлении, 
сложны, запутаны и сильно зависят от конкретных контекстных условий. Эти 
сложность и многообразие проиллюстрированы в статье на примерах 
крупных текущих конфликтов, включая развивающийся вооруженный 
конфликт на Украине, влияние которого на продовольственную безопасность 
ощущается далеко за пределами районов, затронутых военными 
действиями. В заключении сделан вывод о настоятельной необходимости 
учета перспективы мира и конфликтов в концептуальном осмыслении 
продовольственной безопасности для того, чтобы обеспечить более 
комплексный, перекрестный ответ в сферах гуманитарной деятельности, 
развития и восстановления мира на быстрое ухудшение ситуации с 
продовольственной безопасностью. При этом критическое значение 
приобретает определение субъектов продовольственной безопасности, 
которым практически не уделяется внимание в преобладающих 
технократических или чисто экономических подходах к ней. 

 
Ключевые     продовольственная безопасность, вооруженный конфликт, продовольствен-  
слова             ные системы, субъектность, восстановление мира, политэкономия 
___________________________________________________________________________              

 
I. Food insecurity and conflict: a global overview 
 
Global food insecurity is rapidly increasing. In 2021, an estimated 29.3 percent of 

the global population – 2.3 billion people – were moderately or severely food insecure, 
i. e. they did not have access to adequate food. Close to 40 percent of these estimated 
2.3 billion people were facing severe food insecurity, indicating they had run out of food 
and, at worst, gone a day without eating.1 Regional disparities exist. Of the 2.3 billion 
people who were moderately or severely food insecure in 2021, half (1.15 billion) lived in 
Asia and more than one-third (795 million) in Africa.2 Driven by the ripple effects of the 
war in Ukraine, the number of people who are acutely food insecure – i. e. food security 
is threatening their lives and livelihoods regardless of the causes, context or duration3  – 
soared to a record 345 million people in 2022.4 This represents an increase of nearly 
80 per cent since the end of 2021, when the number of acutely food insecure people 
stood at 193 million.5  

Food security exists when “all people, at all times, have physical and economic 
access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life”.6 From this definition, four main dimensions 
are identified: physical availability of food, economic and physical access to food, food 
utilization that determines people’s nutritional status, and stability of the previous three 
dimensions over time.7 Each of these dimensions is susceptible to a range of factors that 
can undermine them. These factors are consequently drivers of food insecurity. The key 
pressures are violent conflict and climate change, to which the economic effects of the 
pandemic added since 2020, all exacerbated by the effects of war in Ukraine and 
sanctions in 2022. The combination of these mutually reinforcing drivers creates a 
perfect storm, eroding everybody’s ability – the abilities of governments, regional and 
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sub-regional organisations, provinces, municipalities, communities, and families alike – 
to respond.8  

According to the World Food Programme (WFP),9 60 percent of those experiencing 
hunger globally live in contexts affected by violent conflict. Indeed, since 2010, levels of 
hunger in conflict-affected countries were rising while there was a downward trend in 
other developing countries.10 On average, 24 percent of the population in conflict-
affected countries were facing hunger, compared to 16 percent for countries unaffected 
by conflict.11 The fact that the number of violent conflicts globally is on the rise gives 
reason for concern. Since 2010, the number of major violent conflicts has tripled.12 
Furthermore, the previous global declining trend for the number of people killed in armed 
conflict was reversed in 2021,13 even before Russia invaded Ukraine in 2022. As 
mentioned above, in 2021, people living in Asia and Africa were affected the most by 
food insecurity.14 In the same year, Asia and Africa were also among the regions hardest 
hit by violent conflict due to escalating violence in Afghanistan and wars in Nigeria, 
Ethiopia and Somalia, which are all examples of conflict-related food crises.15  

The impact of violent conflict crosses borders and has knock-on effects in 
completely other areas than where their direct impact is experienced. The war in Ukraine 
and the sanctions imposed on Russia by several countries16 have led to dramatically 
increased energy and food prices in a short period. Prices per ton of wheat rose from 
USD 271 in September 2021 to USD 389 in March 2022.17 Russia and Ukraine provide 
in total around 30 percent of supplies to the global wheat market, as well as about three-
quarters of sunflower oil and one-third of barley supplies.18 Moreover, Russia is among 
the world’s most important oil and gas exporters.19  

The war has sent global grain and energy markets into turmoil, reflected by sharp 
price increases. This is particularly worrying for import-dependent economies. Several 
countries in the Middle East and North Africa (MENA) region, as well as countries in 
sub-Saharan Africa and South Asia, are sourcing the majority of their wheat from Russia 
and Ukraine.20 Egypt, for instance, is the world’s largest wheat importer and receives 
nearly 85 percent of its wheat from Russia and Ukraine.21 The rise in international prices 
has placed pressure on import dependent countries’ foreign reserves and, as a result, on 
their currencies’ exchange rates. The Egyptian pound, for instance, had lost 17 percent 
against the U.S. dollar in April 2022, putting further inflationary pressure on food and 
other commodities and services while reducing buyers’ purchasing power.22 The 
consequences of the war in Ukraine have led to food price inflation that was not seen 
since the 2008 and 2011 food price crises.23 Nevertheless, food prices began to stabilize 
and come down following the Black Sea Grain Initiative, signed by Russia and Ukraine in 
July 2022.24 The agreement allowed exports of grains and related foods to resume from 
three Ukrainian ports, and by the end of November, over 12 million tons of foodstuffs had 
been exported.25 However, much uncertainty remains around the future of the 
agreement, which is set to expire in March 2023. Export levels remain significantly lower 
than in previous years, and prices are still above pre-war levels. Moreover, climate 
change-related weather extremes causing disruptions of food production globally 
exacerbate the drive in food prices resulting from disruptions in exports from Russia and 
Ukraine.26 This includes an extreme heatwave in parts of India, the United States, and 
France, historic droughts in East Africa, and flooding in China. 

Furthermore, these price spikes come on top of already escalating food prices due 
to the Covid-19 pandemic, which caused unprecedented chokepoints and delays in 
global supply chains. Many central banks are being pressed to raise interest rates to 
curb inflation, which will increase the cost of borrowing and of servicing debt. This is 
particularly burdensome for low-income countries because their fiscal reserves were 
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already depleted as a consequence of the pandemic. This will make their food and 
energy imports even more expensive,27 forcing many distressed households to respond 
with coping mechanisms, such as eating less, selling off any productive assets, and 
migrating. Such actions can further exacerbate their vulnerability to food insecurity. 

In the face of these multiple and intersecting challenges, food security should not 
be treated and conceptualised as a humanitarian matter alone.28 Too often, responding 
to food insecurity is mainly taken up by humanitarian agencies. While humanitarian 
assistance in conflict-affected countries is important and saves lives, the excessive focus 
on it also results in inadequate investment in building resilient food systems. The fact 
that food insecurity and its consequences are felt most prominently in conflict-affected 
countries means food security is a critical peace and security issue. Attempts at 
conceptualising food security as a critical peace and security issue need to exercise 
prudence around the zero-sum logics that accompany conceptualisations of food 
security as national security. A more holistic and productive framing of food security, that 
nevertheless pays sufficient attention to the pathways between food security and conflict, 
may around the more inclusive, positive-sum and human-centred ideas of “human 
security”, which asserts that the world can “never be at peace” until all people are free 
from “fear” and “want”.29 Considering a more holistic conceptualisation as a foundation 
for acts that follow means that responding to the food crises worldwide requires a 
response that is simultaneously humanitarian, pro-development and peace-oriented. The 
remainder of this article explores the two-way relationship between food security and 
violent conflict, including some of the main compounding drivers, illustrated by examples 
from current conflict settings, including the armed conflict in Ukraine. The final section 
argues for the importance of incorporating a peace and conflict lens when 
conceptualising food security in order to promote a more holistic response across 
humanitarian, development, and peacebuilding spheres to the rapidly increasing levels of 
food insecurity.  

 
II. Food systems, violent conflicts, and compounding drivers 
 
Research has firmly established that there is a two-way relationship between 

violent conflict and food security. On the one hand, violent conflict has a direct impact on 
food systems, affecting people’s ability to produce, trade, and access food. On the other, 
heightened food insecurity can be a contributing factor to the emergence and duration of 
conflict. However, the pathways leading from violent conflict to food insecurity or from 
food insecurity to conflict are highly complex and deeply contextual. Understanding these 
pathways requires an understanding of food systems.  

Food systems are dynamic complex systems in that they encompass all the 
elements (including environment, people, inputs, processes, infrastructures, institutions) 
and activities that relate to the production, processing, distribution, preparation, 
consumption, and waste management of food.30 Food systems also encompass the 
broader environmental, political, social, and economic settings, in which these activities 
are embedded.31 Consequently, food systems generate outcomes that affect these 
settings. Examples of environmental, political, social, and economic outcomes include 
changes or consequences relating to biodiversity, environmental sustainability, income, 
and employment. Overall, food systems are transforming rapidly, becoming increasingly 
global, interdependent, and complex. 

 Given the above complexities, it can be helpful to conceive food systems as four 
interconnected systems: (1) the natural system of earth, water and climate, which 
determine the primary conditions for the production of food; (2) the technical agricultural 
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system, including the crops grown and livestock raised; (3) the logistical and distributive 
system that takes products from the point of origin to market and onward to waste 
disposal; and (4) the social and economic system that shapes relationships between 
producers, distributors, consumers, policymakers, and business.32 The level of food 
security of a population, household or individual is a principal outcome of food systems. 
When food systems become stressed, food security deteriorates, and people become 
food insecure.33 Violent conflict has a direct negative impact on food systems and is, as 
stated above, among the main drivers of the increasing levels of global food insecurity 
registered since 2015. 

In a study on violent conflict in all sub-Sharan African countries between 1989 and 
2010, K.Höglund and her colleagues found that conflict is more intense in rural locations, 
which have a larger share of casualties than urban areas.34 This finding can help explain 
some of the main pathways through which violent conflict drives food insecurity. Rural 
areas are critical livelihood and food production sites. For example, agriculture, forestry, 
and fishing engage more than half of the sub-Saharan population and, in 2021, 
represented 17.2 percent of regional GDP.35 Globally, in countries with violent conflict, 
an estimated 56 percent of the population live in rural areas, although this level raises to 
80 percent in countries such as Ethiopia and Niger.36 The share of agriculture for GDP in 
countries with violent conflict is estimated at 23 percent of the GDP.37  

When farmlands and surrounding rural areas are conflict epicentres, conflict can 
have a detrimental effect on food production.38 Violent conflict negatively affects almost 
all aspects of food production. While the following is not an exhaustive list of pathways, 
armed actors frequently attack and destroy the means of production, confiscate land, 
displace, injure or kill farmworkers and other labourers at the centre of production, and 
control production, including forcing farmers to cultivate illegal crops.39 The precise 
impact of such action on food security can be hard to ascertain due to the complexities 
and contextual nature of the pathways, time lags, and the impact of compounding 
drivers. Impact will also depend on the vulnerability of livelihoods, which in turn depends 
on a variety of factors, ranging from levels of household resilience to effectiveness of 
governance.  

Nevertheless, a stark example of the impact of violent conflict on food production 
can be seen in Mali where satellite analyses for 2019, 2020, and 2021 show a direct 
correlation between reduced cultivable areas compared to 2016–2017 due to the 
expansion of insecurity.40 Other concrete examples that illustrate violent conflicts’ impact 
on food production can be seen in Nigeria, where clashes between farmers and 
pastoralists have not only led to massacres, looting, and kidnapping, but also resulted in 
laws prohibiting open grazing on certain farmlands.41 The declining food production in 
northern Nigeria, linked to farmer-pastoralist violence as well as the Boko Haram 
insurgency, has reduced the supply of agricultural produce to local markets and markets 
in southern Nigeria and neighbouring Chad. The reduced market supplies have been 
linked to increasing food security levels in these same regions.42 Likewise, in Yemen, 
attacks against the agricultural labour force and farming infrastructure have led to 
significant food production declines, halving the yield of crops in some areas.43 The 
large-scale land seizure by the “Islamic State in Iraq” in 2015 resulted in a combination of 
cropland expansion, cropland decrease, and reduction in cropland intensity.44  

Furthermore, initial UN’s Food and Agricultural Organisation (FAO) estimates 
covering four months after the Russian intervention in Ukraine indicate that the 
preliminary damage to Ukraine’s agriculture sector is between USD 4.3 and 6.4 billion 
due to impacts of the conflict, including damages to irrigation, storage, machinery and 
equipment, shipping infrastructure, greenhouses, field crops, livestock, and processing 
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units.45 Food production outside of the immediate conflict epicentres is also affected. 
Due to the limited availability and heightened costs of fuel, 20–30 percent of the areas in 
Ukraine where winter crops were sown are likely to remain unharvested.46 Moreover, by 
mid-2022, grain yields for the year were estimated to reach only 60 percent of the 
harvest of the preceding year.47 Projections for 2023 foresee a continued reduced 
agricultural output, given the ongoing military activity, presence of landmines, farmers’ 
lack of liquidity, reduced access to fertilizers, less advanced plan protection, and ripple 
effects from increased diesel and fertilizer costs.48  This notwithstanding, the immediate 
impact of violent conflict on food security in Ukraine is food access rather than food 
availability since available stocks in Ukraine are, in 2022, still greater than the estimated 
annual demand.49 The loss of income, supply chain disruptions, increasing prices and 
related dependency on food assistance are the main ways the war limits access to food 
across the country.50 However, beyond Ukraine, the war has resulted in reduced food 
availability.  

Food availability and food access is negatively affected as violent conflict also 
disrupts the distribution and marketing of food. Elevated transport risks and related 
distribution delays can lead to supply reduction.51 Significant risks associated with 
transporting goods to or through conflict-affected territories include armed checkpoints, 
war taxes, and violent attacks.52 For example, in South Sudan, armed actors 
systematically subject trucks transporting food aid to illegal taxation.53 Such practice both 
raises the price of aid delivery and stifles the domestic market for farming products.54 
Similarly, in Venezuela, where escalating levels of violence in rural areas have caused 
agricultural production to fall between 10 and 20 percent, criminal groups are extorting 
agribusinesses and farmers while controlling key transport routes from production sites 
to markets.55 Moreover, when urban areas are conflict epicentres, urban populations 
become vulnerable to the deliberate obstruction of food distribution routes to cut off their 
food supply. As urban combat operations largely favour the defender, many military 
organizations resort to siege warfare to conquer urban territory.56 A strategic siege tactic 
is the deliberate starvation of the population.57 This has been noted, among others, in the 
context of the war in Ethiopia, ongoing since late 2020, specifically the Tigray region.58 
The WFP estimates that 5.2 million people are facing severe hunger in the region, which 
has been under siege for almost two years, with only a temporary pause to allow for the 
limited distribution of humanitarian food aid.59 Likewise, in Syria, the Assad regime and 
other actors, such as non-state armed groups (NSAGs) have deliberately used starvation 
as a weapon. The siege laid to major cities by the regime resulted in hunger and 
sometimes local famine.60 A thriving illegal war economy followed including taxation of 
goods, including foreign aid, and movement.61 Oftentimes, aid organisations were 
blocked from entering certain parts of the country that were controlled by groups 
opposing the regime. In some cases, humanitarian aid was confiscated and redirected to 
government forces.62 When aid reached besieged areas, it was often diverted by NSAGs 
to consolidate control of the territory and gain allegiance among the population.63  

Due to the increasing globalization and interdependencies of food systems, as 
mentioned above, the impact of violent conflict on the distribution and marketing of food 
can affect areas far beyond those where conflict takes place; the unfolding war in 
Ukraine starkly illustrates this. As detailed above, countries dependent on food imports 
from Russia and Ukraine have been particularly affected. Moreover, supply and 
distribution constraints emanating from the war in Ukraine are having a devastating 
impact on humanitarian food supplies. In 2021, WFP sourced nearly two-thirds of its 
grains from Ukraine, yet since the start of the war, food shipments from the Black Sea 
have been reduced, and costs have increased significantly.64 At the same time, as 
domestic prices and food insecurity are on the rise in many high-income countries, the 
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attention of many traditional donors has shifted to areas closer to home.65 Taken 
together, in many protracted crisis settings, severely food insecure communities are 
going without adequate humanitarian assistance. 

Beyond protracted crisis settings, where people increasingly rely on integrated and 
trade-dependent systems of food production and distribution, the disruptions caused by 
conflict can quickly create pockets of profound need.66 Economic shock or collapse 
through extended warfare can create conditions in which food is available but priced out 
of people’s means to access it.67 This affects both urban and rural households that 
depend on low-productivity agriculture and are therefore net purchasers of food.68 Urban 
populations in food net-importing countries are significantly vulnerable to price changes, 
as they tend to depend entirely on markets and the cash economy for their food 
consumption.69  

Price-driven increase in food insecurity is furthermore one of the pathways through 
which food insecurity can trigger conflict. Some studies argue that rising food prices, 
specifically the prices of basic staples such as wheat, are strongly associated with social 
unrest.70 This is because consumers cannot easily substitute staple foods. Moreover, 
the capacity of urban residents to engage in collective action is much more substantial 
than rural dwellers.71 While food demonstrations or riots are not necessarily a problem 
per se, such mobilization and collective action may be ruthlessly repressed, exploited by 
more violent or armed groups, or escalate into armed conflict.72 Protests over increasing 
food, fuel, and fertilizer prices have been seen in Sri Lanka,73 Peru, Argentina,74 and 
Iran.75 There are thus similarities between the situation in 2022 and the leadup to the 
2011 Arab Spring uprisings following the 2008/9 and 2011/12 food crisis, mentioned 
above, when skyrocketing food prices led to unrest in dozens of countries. Food price 
rises can trigger conflicts, but this depends on the context and is conditional on other 
context-specific drivers. The most referenced compounding factors that increase the risk 
of grievances around food prices leading to conflict are state capacity and response and 
market power dynamics.76 

In the deteriorating and highly insecure operating environment generated by violent 
conflict, resources, government spendings, and private investments are frequently 
diverted or reduced, with lasting effects on food systems and food security.77 Against the 
rising number of violent conflicts noted earlier, global military expenditure reached a 
record high in 2021.78 The Nigeria government increased its military spending from 3.39 
percent of government spending in 2012 to 7.32 percent in 2021, in response to various 
security challenges, such as attacks by Islamist extremists and separatist insurgents.79 In 
South Sudan, at the height of the civil war between 2013 and 2016, the government 
diverted a significant proportion of the national budget towards security expenditure, 
including military spending.80 Against the unfolding war in Ukraine and reassessment of 
security threats, the main official development assistance (ODA) countries, such as 
Germany, increased their defence spendings at the cost of its ODA budget allocation.81 
While Germany is still committed to provide 0.7 percent of the Gross National Income on 
ODA, reduced aid expenditure, as noted above, compromises the ability of humanitarian 
organizations – such as WFP – to respond to the increasing global food assistance 
needs. 

The two-way relationship between violent conflict and food security is further 
compounded by climate change. Climate change can contribute to exacerbating violent 
conflicts while also impacting the various dimensions of food security and food systems. 
Many of the worst affected countries in terms of conflict-driven food insecurity are also 
among the countries most impacted by climate change.82 The increasing number of 
farmer-pastoralist conflicts referred to above serve as pertinent and well-researched 
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examples. Both kinds of livelihoods are dependent on natural resources for food and 
income. The impact of climate change and violent conflicts is reducing the availability of 
and access to such resources, including water and land appropriate for cultivation and 
grazing. In response, pastoralists change their mobility patterns, taking their herds 
outside traditional boundaries in search of water and pasture. This coping strategy can 
lead to intercommunal conflicts over resources between them and farmers.83 At the 
same time, in regions traditionally occupied by both farmers and herders, such as the 
Sahel, millions of hectares of readily available farmland have turned into deserts.84 As 
the changing climate affects the availability of critical natural resources, food and income 
in rural areas, disputes and grievances can emerge as conflicts over access to land, – 
conflicts that are resolved by force.85 

At the same time, pastoralism throughout Africa is changing, bringing new cattle 
ownership and management patterns that risk exacerbating further farmer-herder 
conflicts and broader food security. Due to an increase in the value of cattle, traditional 
pastoralism is gradually giving way to more sophisticated cattle ownership.86 
Neo-pastoralism represents a subversion of the traditional form of pastoralism by urban 
elites and a new form of cattle ownership characterized by extensive cattle holdings kept 
by salaried herdsmen, often involving the use of sophisticated arms and with links to 
crime and terrorism.87 For example, in Northern Nigeria, cattle rustling transformed from 
a relatively small-scale culturally embedded practice to a form of economic crime 
orchestrated by well-organized networks, often with the backing of some high-ranking 
officials.88 Those carrying out the raids are often well-armed groups of unemployed 
young pastoralists. This kind of neo-pastoralism exacerbates traditional farmer-herder 
tensions since farmers often blame local pastoralists for the violence. At the same time, 
traditional conflict management between farmers and pastoralists is complicated.89  

Farmer-pastoralist conflicts are also becoming entwined with other forms of armed 
conflict. In northern and central Mali, armed groups engaged in non-state or one-sided 
violence, such as “Al-Qaida in the Islamic Maghreb”, are exploiting long-standing 
tensions among pastoralists and between pastoralists, farmers, and fishermen to insert 
themselves in the rural areas.90 These dynamics contribute to the worst food crisis in 
Mali seen in a decade.91 A consequence of the shifting nature of farmer-pastoralist 
conflicts is that they are becoming increasingly violent. Based on the Armed Conflict 
Location and Event Data Project (ACLED) data, the African Center for Strategic Studies 
calculates that there have been over 15000 deaths linked to farmer-herder violence in 
West and Central Africa since 2010.92 Half of these occurred after 2018.93 

Food insecurity, violent conflict, and climate change have generated a steady 
upwards trend in forced migration. According to the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), nearly 90 million people worldwide was forcibly displaced at the 
end of 2021.94 Forced migration risk reinforcing the pathways between food security and 
violent conflict, particularly if displacement becomes protracted. Protracted displacement 
crises have been linked to economic, social, environmental and, to a lesser extent, 
political instability.95 This can partly be explained by how large numbers of migrants can 
strain available resources.96 83 percent of displaced people are hosted in low- and 
middle-income countries where local communities often experience a high level of 
poverty and economic vulnerability.97 Displaced people compete with local citizens and 
host communities over scarce resources, including food, housing, agricultural and 
grazing land, and other economic income-generating activities.  

These conditions can foment resentment among local host populations, particularly 
in areas with a history of violence and pre-existing competition over resources.98 
Humanitarian assistance to alleviate immediate needs can further exacerbate tensions if 
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it disproportionally targets internally displaced persons (IDPs) or is perceived to do so. 
Research also shows that households displaced as a result of conflict are less likely to 
reinvest in household assets or fully engage in agricultural activities due to fear of a 
future cycle of conflict and the potential for further displacement.99 Thereby, protracted 
displacement can also lead to the loss of traditional agricultural knowledge and practice 
as it is often not passed on, increasing vulnerabilities to shocks and disasters. 100  

Refugee and internally displaced populations can exacerbate concerns about 
regional destabilization.101 Several studies point to the heightened vulnerability of IDPs to 
recruitment into armed groups, thereby bringing violence closer to the host 
communities.102 In other settings, large displacement influxes can shift host communities’ 
ethnic or sectarian composition, fueling hostilities along such divides. Refugee flows into 
neighboring countries have been found to significantly affect the onset of civil war in that 
host country.103 It must be noted, however, that, despite various examples across 
different displacement contexts of refugee engagement in political violence, in reality 
only few refugee crises generate such violence. In most cases, refugee crises destabilize 
international security only in combination with other factors, such as weak governments, 
rebel and terrorist groups’ activities, and religious or ethnic fragmentation. 104 

The ongoing war in Ukraine has generated one of the world’s largest human 
displacement crises. As of October 2022, nearly one-third of Ukrainians have been 
forced from their homes; over 7.6 million refugees are recorded across Europe, and over 
6.2 million people are displaced within Ukraine.105 While the humanitarian needs, 
including food needs, of the Ukrainian civilians fleeing the war are undoubtedly 
enormous (the WFP estimates that one in three people are food insecure),106  the crisis 
in Europe has evoked concerns and criticisms of that aid is being diverted from other 
crises. Obtaining an accurate picture is difficult, as many aid providers have stopped 
publishing real-time information on official development assistance to Ukraine.107 
However, available figures show that the Ukraine crisis is unusually well funded; the July 
Flash Appeal was nearly entirely covered, whereas funding for other appeals by the start 
of August was 30 percent lower than in any year between 2012 and 2021.108 Moreover, 
several countries, including the UK and Sweden, have redirected their ODA allocations 
towards covering their in-country refugee costs.109 

 
III. Conceptualising food security: incorporating a peace and conflict lens 
 
There can be no doubt that food security is closely related to peace and stability. 

Regardless of how the war in Ukraine unfolds, it is highly likely that food prices will 
continue to rise, as the impact on food supplies increases. Countries such as Egypt and 
Lebanon, due to their large youth populations, heavy dependency on Russian and 
Ukrainian grain exports, and recent experience of instability linked to food-related 
grievances, may be particularly exposed to risk. 

Social systems are inherently complex and the pathways explored above should 
not be interpreted as explaining the onset of violent conflict. Indeed, various political and 
economic factors feed into the eruption of violent conflict that may or may not be related 
to food insecurity.110 However, the two-way relationship between food insecurity and 
conflict, in which food insecurity can exacerbate other political, economic, and social 
drivers of conflict while simultaneously being a consequence of conflict itself, needs to be 
acknowledged and included in conceptualisations of food security. 

Today’s understanding of food security includes four dimensions: (1) availability, 
(2) access, (3) utilization, and (4) stability. Conceptualisations of food security have 
evolved from the first formal definition in 1974 that focused on the availability of food and 
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that put the focus on food production as a solution. Based on Amartya Sen’s work 
“Poverty and Famines”,111 that highlighted that famines continued to arise even in 
contexts where food was available, the importance of access to food stability was added. 
Since then, the fourth and final component of utility, the wider context that shapes the 
capacity to utilize food and its nutrients, e. g. the availability of non-food resources such 
as healthcare, childcare, water and sanitation, complements today’s definition of food 
security.112 The most widely accepted definition emerged in 2001 and was provided by 
the UN Food and Agricultural Organisation: “Food security exists when all people, at all 
times, have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food 
which meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”.113  

While the definition has evolved over nearly five decades to become more 
reflective of the complexity of food security, the framing remains passive and lacks 
actors. In these definitions, actors responsible for food security are not named, nor 
actors (other than “all people”) who are affected by food insecurity.114 Furthermore, the 
framing remains along economic terms of food insecurity as an issue of supply, which is 
reflected in the overwhelmingly humanitarian response to food insecurity. Humanitarian 
actors, in turn, frame food insecurity primarily as an issue of scarcity and the response to 
food insecurity along economic terms, addressing it through injections of commodities, 
technology, capital, or expertise.115 These efforts emphasise technological solutions to 
food insecurity, hinging on the expansion of liberal market transactions and 
North-to-South technology transfer, but doing little to address the underlying root causes, 
such as existing inequalities and exposure to economic shocks and climate change that 
threaten food security.116 As the preceding section has shown, food insecurity is a 
complex issue that spans across social, political and economic spheres and that 
therefore needs a more holistic response. 

A food systems lens that approaches food security as a product of complex food 
systems that interact with other ecological, health, economic, political, and socio-cultural 
systems117 is a promising initiative to move towards a more holistic response. This lens 
has also gained momentum as part of the 2021 UN World Food System Summit. 
However, the summit failed to unpack and discuss the interlinkages between conflict and 
food insecurity or to integrate a peacebuilding lens into the food systems analysis and 
approach to achieving the Sustainable Development Goals, even though conflict remains 
to be the main driver of food insecurity.118  

Food insecurity is a structural problem, charged with inequalities of distribution and 
access. A political economy approach to food systems is needed to move away from the 
technocratic and purely economic understanding of food insecurity that depoliticizes the 
issue. Such an approach could also move the discussion into a direction of breaking the 
silence around agency and putting actors into systems, power into food chains, and 
seeing institutional frameworks that the food system is embedded in as constructed and 
as a result of path dependencies and conflicts.119 Shepherd introduces a definition and 
framing of food security that incorporates agency: “securing vulnerable populations from 
the structural violence of hunger”.120 An actor with agency must be identified that is ready 
to act and to be held accountable by others in terms of “how its policies behaviours or 
actions assist in this ultimate objective of securing those going hungry or vulnerable to 
hunger.”121 

While food insecurity is still often treated as a natural phenomenon122 primarily 
addressed through humanitarian, technocratic, and economic response as outlined 
above, the global food crises of 2007–2008 and 2011–2012 have brought to the table 
questions of food security as linked to national security. These crises involved 
international price spikes that triggered dozens of food riots in import-dependent 
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countries. They also stimulated both a range of international initiatives to address global 
hunger and considerations of food as an object of strategic national importance.123 Since 
then, for instance, WFP suggested in a report that “food insecurity – especially when 
caused by a rise in food prices – is a threat and impact multiplier for violent conflict”. 
Participants in “FAO Forum on Addressing Food Insecurity in Protracted Crises” 
emphasised “the circular link between food insecurity and conflict”. Likewise, at a 2012 
symposium in Washington on global food security, President Barack Obama argued that 
investment in agricultural productivity that reduces the incidence of hunger and 
vulnerability “advances international peace and security – and that includes the national 
security of the United States”.124 

This conversation is welcome as it elevates the food security agenda and increases 
the circle of stakeholders beyond those who have traditionally addressed the issue.125 
However, there is a need for caution when looking at food security in terms of traditional 
security or geopolitics, a system of political practice that pursues territorial or state-based 
notions of security on the basis of exclusionary and zero-sum logics. This system often 
exacerbates inequality126 and contradicts more inclusive, positive-sum and 
human-centred ideas of security. The UN’s 1994 Human Development Report introduced 
the concept of “human security”, which asserted that the world could “never be at peace” 
until all people were free from “fear” and “want”.127 This re-centred security from states to 
the physical well-being, development, and freedom of the person.128 Framing food 
security through the geopolitical lens could also contradict global efforts to combat and 
eradicate hunger for all,129 as it could lead to indifference towards suffering in other 
countries where national security interests are not at stake130 and as it weakens 
multilateral frameworks and hinders cooperation.131 This is counterproductive to address 
food insecurity, particularly in countries affected by conflicts, where an approach is 
needed that encompasses various actors across humanitarian, development, and 
peacebuilding disciplines and across all levels of governance, from the global to the 
local. 

The analysis in this article has shown the two-way relationship between conflict and 
food insecurity and demonstrated the resulting importance of addressing food insecurity 
holistically across humanitarian, development, and peacebuilding spheres and involving 
actors across all governance levels. This endeavour asks for a framing of food security 
that acknowledges this relationship between conflict and food insecurity and that 
incorporates agency, such as the aforementioned definition by Shepherd.132 Cautious of 
the risks involved in framing food security as national security and a geopolitical issue, 
food insecurity might be better described as a “threat multiplier”. Borrowing from 
literature and policy frameworks linked to security implications of climate change, food 
insecurity could similarly be described as a “threat multiplier”133 that “interacts with and 
compounds existing risks and pressures in a given context and could increase the 
likelihood of instability or violent conflict.”134  

Continued research into the complex interactions between different risk factors is 
needed to add to understanding of food insecurity as a variable that affects certain 
pre-existing economic, social, and political issues that are often root causes of conflict. 
Based on rigorous insights, a more holistic definition of food security that includes 
matters of agency and the interlinkages with conflict needs to be drawn and adopted by 
relevant actors, ranging from practitioners to policymakers. With such a foundation in 
place, food insecurity must then be addressed through concerted and holistic efforts that 
go beyond incomplete technocratic and economic solutions to include issues of 
governance and equity. Such efforts need to bridge the humanitarian, development, and 
peacebuilding divides and incorporate actors at the global to the local level. 
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Аннотация Украинский кризис и западные санкции против России наносят ущерб 

продовольственной безопасности на общемировом, региональном и 
страновом уровнях. Арабский мир не стал исключением: нарушение 
логистических цепочек в черноморском бассейне и усиление волатильности 
цен на зерновых рынках на фоне демографического роста, глобального 
потепления и дефицита водных ресурсов создают риски возникновения 
новых очагов голода и «арабской весны 2.0». Между тем, США со своими 
союзниками пытаются обернуть в свою пользу нарастающие трудности в 
зоне Ближнего Востока и Северной Африки, используя тактику «кнута и 
пряника». Несмотря на временное продление компромиссной «зерновой 
сделки», она не решает проблемы, а лишь смягчает ее. Однако, несмотря на 
глубокие различия в интересах стран Запада и России, в т. ч. в этом регионе, 
Россия способна внести еще более существенный вклад в качественное 
улучшение ситуации в сфере продовольственной безопасности арабских 
стран, действуя на основе равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества с арабским миром. 
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Abstract The crisis in Ukraine and Western sanctions against Russia have been causing 

severe damage to the food security at global, regional, and national levels. The 
Arab world has not been an exemption: disruption of logistic chains in the Black 
Sea region and increasing volatility of grain prices, aggravated by demographic 
boom, the global warming, and water deficit, generate high risks of producing new 
hunger hotspots and the “Arab Spring 2.0.”. Meanwhile, the United States and its 
allies are trying to benefit from growing challenges in the Middle East and North 
Africa, employing of the “carrot and stick” tactics. While the compromise “grain 
deal” has been temporarily extended, it does not solve the problem, but only 
somewhat alleviates it. However, despite all the difficulties and the deep 
differences between Western and Russian interests, including in this region,  

                                                 
*  Матвеев Игорь Александрович – старший научный сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований Института востоковедения РАН, действительный государственный советник Российской 
Федерации 3 класса, кандидат исторических наук. 
   Igor Matveev is a Senior Researcher at the Center for Arab and Islamic Studies, Institute of Oriental Studies of 
the Russian Academy of Sciences; Full Counselor of State of the Russian Federation, the 3d class. 



 

63 

Russia can even more significantly contribute to enhancing food security of the 
Arab countries, acting on the basis of equal and mutually beneficial cooperation 
with the Arab world. 

 
Keywords Middle East and North Africa, the Ukrainian crisis, Russia, food security, sanctions 

grain deal, global warming 
___________________________________________________________________

I. Введение 
 
Кризис и вооруженный конфликт на Украине в сочетании с санкционной 

войной коллективного Запада против России не только осложнил международные 
отношения, но и начал расшатывать ситуацию с продовольственной 
безопасностью на глобальном, региональном и страновом уровнях.  

Используя тактику «кнута и пряника», западные державы во главе с США 
стремятся сделать оружием фактор продовольствия, превратить последнее в 
средство неоколониального давления на арабский мир, пытаясь обыграть в свою 
пользу нарастающие в геометрической прогрессии трудности со снабжением 
товарами первой необходимости в целом ряде стран региона Ближнего Востока и 
Северной Африки (БВСА). Яркий пример – раздираемый внутренними 
противоречиями Ливан, которому в обмен на антироссийскую позицию в ООН и 
враждебные действия в отношении Сирии были обещаны масштабная помощь по 
линии Международного валютного фонда (МВФ) и посредничество 
государственного департамента США в урегулировании пограничного спора с 
Израилем. Ливанцы проявили готовность к сотрудничеству: например, 30 июля 
2022 г. по обращению посольства Украины власти этой страны задержали в порту 
Триполи сирийское судно с 10 тысячами тонн муки и ячменя по подозрениям в их 
«незаконном присвоении» российской стороной, хотя и отпустили его после 
непродолжительного разбирательства.1 После этого Вашингтон действительно 
помог заключить 11 октября «историческое» ливано-израильское соглашение о 
демаркации морской границы. 

На фоне украинского кризиса были разорваны или нарушены привычные 
транспортно-логистические цепочки, ограничено судоходство в акваториях Черного 
и Азовского морей. Боестолкновения нанесли ощутимый ущерб 
сельскохозяйственным угодьям, объектам инфраструктуры хранения и 
переработки аграрной продукции, прежде всего, в Луганской и Донецкой народных 
республиках, Запорожской и Херсонской областях.  

Согласно заявлению официального представителя Всемирной 
продовольственной программы ООН Томсона Пири, из-за событий на Украине и 
связанного с ними роста стоимости продовольствия повысился риск глобального 
голода.2 Волатильность мировых цен на пшеницу резко возросла. Об этом, в 
частности, по данным института финансовых услуг европейских бирж 
сельскохозяйственных фьючерсов (KAACK),3 свидетельствует нестабильная 
динамика торгов на европейской бирже MATIF4 после начала российской 
специальной военной операции (СВО) на Украине (Рис. 1). 

В регионе БВСА в группу особого риска попали самые густонаселенные 
арабские страны (Египет, Алжир, Судан), зоны вооруженных конфликтов (Йемен, 
Ливия, Сирия, Сомали; а также территории на Западном берегу и в секторе Газа, 
подконтрольные Палестинской национальной администрации – ПНА), 
государства со сложной военно-политической обстановкой и/или принявшие 
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многочисленных беженцев (Иордания, Ирак, Ливан) и даже на первый взгляд 
благополучные страны (Бахрейн).  

 
Рисунок 1. Стоимость тонны продовольственной пшеницы  

на парижской фьючерсной бирже MATIF, январь–ноябрь 2022 г. 
 

 
 
Источник данных: MATIF-Wheat № 2 (Euronext, Paris). Kaack Terminhandel GmbH, Cloppenburg, 
Germany. 28 October 2022. 
 
Арабские государства традиционно не относятся к числу ведущих 

поставщиков продовольствия, в частности, пшеницы. В то же время Россия 
занимала первое место в мире по экспорту пшеницы и меслина5 в 2021 г., а 
Украина – пятое (Табл. 1).6  

 
Таблица 1. 10 стран-крупнейших экспортеров пшеницы и меслина, 2021 г. 

 
№ 
п/п 

Название страны-
экспортера 

Суммарная 
стоимость экспорта 
(млн долл. США) 

Доля в мировом 
экспорте (%) 

Динамика по 
сравнению с 2020 г. 
(%) 

1 Россия 7302 12,9 -8 
2 США 7287 12,9 +15 
3 Австралия 7247 12,8 +167 
4 Канада 6639 11,7 +5 
5 Украина 4723 8,4 +31 
6 Франция 4551 8,1 +0 
7 Аргентина 2973 5,3 +46 
8 Германия 1982 3,5 -6 
9 Румыния 1820 3,2 +92 
10 Индия 1723 3,0 +609 

 
Источник данных: List of Exporters for the Selected Product in 2021. Product: 1001 (Wheat and 
Meslin). [Table] // Trade Map: Trade statistics for international business development. International 
Trade Center. Величины суммарной стоимости экспорта округлены до целых.  

 
Две арабских страны – Египет и Алжир – вошли в десятку крупнейших 

импортеров пшеницы, заняв по этому показателю, соответственно, шестое и 
седьмое места (Табл. 2).7 
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Таблица 2. 10 стран-крупнейших импортеров пшеницы и меслина, 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Название страны-
импортера 

Суммарная 
стоимость импорта 
(млн долл. США) 

Доля в мировом 
импорте (%) 

Динамика по 
сравнению с 2020 г. 
(%) 

1 Индонезия 3548 5,6 +36 
2 Китайская Народная 

Республика 
3039 4,8 +34 

3 Нигерия 2743 4,4 +33 
4 Турция 2693 4,3 +15 
5 Иран 2487 4,0 +170 
6 Египет 2464 3,9 -9 
7 Алжир 2343 3,7 +42 
8 Италия 2297 3,7 +13 
9 Бангладеш 1959 3,1 +52 
10 Филиппины 1951 3,1 +24 

  
Источник данных: List of Importers for the Selected Product in 2021. Product: 1001 (Wheat and 
Meslin). [Table] // Trade Map. International Trade Center. Величины суммарной стоимости экспорта 
округлены до целых.   

 
По данным Глобального индекса продовольственной безопасности (Global 

Food Security Index) за 2019 и 2022 годы, представленным британским журналом 
“The Economist” совместно с аналитическим ресурсом “Corteva Agriscience”,8 в 
большинстве стран БВСА, исключая большинство аравийских монархий, ситуация 
в сфере продовольственной безопасности оставляла желать лучшего, о чем 
свидетельствуют невысокие места этих государств в рейтинге. Из 14 государств-
членов Лиги арабских государств (ЛАГ), рассматриваемых в индексе, в шести 
случаях наблюдалась негативная динамика, причем не только в перенаселенном 
Египте или в Сирии и Судане, где в той или иной форме продолжаются 
вооруженные конфликты, но и, например, в Катаре, население которого не 
страдает от нехватки продуктов питания, но столкнулось с последствиями 
экономической блокады со стороны Саудовской Аравии и других стран Совета 
сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) во время 
дипломатического кризиса 2017–2022 годов. Положительные изменения 
прослеживаются лишь в четырех случаях, тогда как в остальных преимущественно 
сохранялся статус-кво (Табл. 3). 

 
Таблица 3. Индекс продовольственной безопасности  

(Global Food Security Index), 2019, 2022 
 

Название 
страны ЛАГ 

Место (общая оценка из 
100 баллов) в 
мировом/межарабском 
рейтинге за 2019 г. 

Место (общая оценка из 
100 баллов) в 
мировом/межарабском 
рейтинге за 2022 г. 

Динамика 

Алжир 70 (59,8)/11 68 (58,9)/10 Статичная 
Бахрейн 50 (66,6)/6 38 (70,3)/4 Выраженно 

положительная 
Египет 55 (64,5)/7 77 (56,0)/11 Выраженно 

отрицательная 
Иордания 64 (61,0)/9 47 (66,2)/6 Выраженно 

положительная 
Йемен 111 (35,6)/14 111 (40,1)/13 Статичная 
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Катар 13 (81,2)/1 30 (72,4)/2 Выраженно 
отрицательная 

Кувейт 27 (74,8)/3 50 (65,2)/7 Выраженно 
отрицательная 

Марокко 59 (62,8)/8 57 (63,0)/8 Статичная 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты (ОАЭ) 

21 (76,5)/2 23 (75,2)/1 Статичная 

Оман 46 (68,4)/5 35 (71,2)/3 Положительная 
Саудовская 
Аравия  

30 (73,5)/4 41 (69,9)/5 Отрицательная 

Сирия 107 (38,4)/13 113 (36,3)/14 Отрицательная 
Судан 99 (45,7)/12 105 (42,8)/12 Отрицательная 
Тунис 69 (60,1)/10 62 (60,3)/9 Положительная 

 
Источники: Global Food Security Index 2019. – London: The Economist Intelligence Unit Limited, 
2019. P. 30–47; Global Food Security Index 2022. – London: The Economist Group, 2022. P. 27–28, 35. 
 
Разумеется, власти и элиты значительной части арабских стран, в 

особенности аравийских монархий, которые располагают избытками капиталов, ни 
до, ни после начала украинского кризиса не сидели сложа руки, стремясь найти 
рецепты модернизации и повышения эффективности сельскохозяйственного 
сектора экономики в русле амбициозных национальных концепций устойчивого 
развития («Видение 2030» в Саудовской Аравии, «Стратегия Четвертой 
промышленной революции» в ОАЭ и др.). Выступая 5 сентября 2022 г. на форуме 
по местному производству в Эр-Рияде, саудовский министр окружающей среды, 
водных ресурсов и сельского хозяйства Абдуррахман аль-Фадли сообщил о 
решении властей выделить 91 млрд саудовских риалов (24,2 млрд долларов США) 
для наращивания производства и экспорта. Он спрогнозировал увеличение 
кредитов Фонда сельскохозяйственного развития в 2022  г. до семи  млрд риалов 
(1,86 млрд долларов), т. е. в 18 раз больше, чем в 2015 г.9 Он же на встрече 
министров сельского хозяйства «Группы двадцати» на индонезийском острове 
Бали 28 сентября 2022 г. анонсировал запуск Саудовской Аравией Плана действий 
в сфере продовольствия с начальным финансированием в размере 
десяти млрд долларов.10  

Логично, что тема продовольственной безопасности занимает видное место в 
зарубежных переговорах арабских лидеров. К примеру, в своем совместном 
заявлении по итогам визита во Францию саудовского наследного принца 
Мухаммеда бен Салмана 27–29 июля 2022 г. стороны, наряду со стабилизацией 
энергетических рынков, отнесли к приоритетам стратегического партнерства 
обеспечение бесперебойных поставок пшеницы для всех стран при соблюдении 
предсказуемости цен.11 Вместе с тем, несмотря на активизацию международного 
взаимодействия, кардинального улучшения ситуации с продовольствием в 
арабском мире пока не происходит. Основная причина, как представляется, 
заключается в наличии множественных вызовов продовольственной безопасности 
в регионе. Хотя далеко не все эти вызовы связаны с такими факторами внешней 
конъюнктуры, как украинский конфликт, внешние факторы так или иначе 
осложняют ситуацию, создавая «эффект домино».    
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II. Современные вызовы продовольственной безопасности 
арабских стран 
 
Один из самых тревожных вызовов продовольственной безопасности на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке связан с угрозой глобального потепления в 
условиях дефицита водных ресурсов в арабском мире. Согласно данным 
исследовательского Института мировых ресурсов, в 2022  г. девять арабских 
государств из 17 были отнесены к категории стран, испытывающих крайне острую 
нехватку воды. В числе таких стран оказались Катар, Ливан, Иордания, Ливия, 
Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Оман.12  

Экстремальные погодные условия – аномальная жара и отсутствие осадков 
(засуха) – ведут к увеличению экономических издержек и повышенной нагрузке на 
государственные бюджеты большинства арабских стран при ограниченности их 
финансовых возможностей. По оценкам Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата, в случае глобального потепления на 2°C 
продовольственная безопасность в средиземноморском регионе станет 
существенно более уязвимой, нежели при 1,5-градусном повышении температуры. 
Это, в свою очередь, станет причиной падения урожайности кукурузы, риса, 
пшеницы и снижения их питательности,13 а также, по оценкам ООН, вызовет 
вынужденную миграцию 200 миллионов человек.14 При этом, согласно прогнозам 
Всемирного банка, к 2050 г. от неблагоприятных климатических изменений страны 
БВСА рискуют потерять от 6% до 14% ВВП.15  

Иногда, как в случаях с Египтом и Ираком, негативное влияние вызова 
глобального потепления усугубляется воздействием местных факторов и проблем. 
Несмотря на наличие водных ресурсов (рек Нил, Евфрат и Тигр), эти государства 
оказались в группе риска из-за сооружения крупных плотин в соседних странах. По 
оценкам специалистов, при полном заполнении водохранилища в рамках проекта 
«Великой плотины Эфиопского возрождения» стоимостью 4  млрд  долларов и 
мощностью 6000 МВт, в течение 21 года Египет будет ежегодно терять 3 млрд м3 

нильских вод (или 5% всех водных ресурсов страны), что приведет к сокращению 
площади сельхозугодий на 2,5%. Однако если заполнение произойдет за три года, 
то соответствующие показатели составят уже 27  млрд м3  (что эквивалентно 50% 
египетских водных ресурсов) и потерю 67% сельскохозяйственных площадей.16 
Строительство плотин в Турции и Иране неминуемо вызовет полное обмеление 
рек Евфрат и Тигр на территории Ирака, на которые сейчас приходится до 98% 
национальных водных ресурсов.17 Все это создает условия для превращения 
водного фактора в инструмент давления в региональной политике.18  

На вызов глобального потепления накладываются не менее опасные риски 
роста степени «хрупкости» арабских стран, в особенности тех государств, которые 
подвержены вооруженным конфликтам, сталкиваются с демографическими 
проблемами, бесконтрольной урбанизацией, характеризуются доминированием 
государства в экономике и страдают от издержек неэффективного управления. Не 
случайно, гипотеза о том, что изменение климата является «мультипликатором 
угроз», давно служит предметом широкого экспертного обсуждения – к такому 
выводу пришли, к примеру, участники тематического стола, организованного еще в 
сентябре 2011 г. под эгидой Международного института устойчивого развития.19 Не 
стоит забывать и о потерях таких государств от пандемии COVID-19 в 2020–2021 
годах. В данном контексте актуален сделанный на заседании Совета Безопасности 
ООН 9 декабря 2021 г. вывод о логической связи между неблагоприятными 
изменениями климата и предпосылками для усиления угроз терроризма и насилия 
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в сочетании с соответствующими рекомендациями включить оценки рисков, 
связанных с глобальным потеплением, в комплексные стратегии ООН по 
предупреждению конфликтов.20 

Опыт «арабской весны» 2010–2012 годов доказал: любое резкое удорожание 
продовольствия и других жизненно важных товаров несет в себе опасность 
усиления протестных настроений в арабских обществах. Это полностью 
согласуется с тезисом российского исследователя Л.Л.Фитуни о диалектике 
социальных катаклизмов, согласно которому экономика, с одной стороны, лежит в 
фундаменте любой революции, а с другой стороны, именно экономика стала 
бесспорной жертвой «арабской весны».21 Это мнение разделяют и многие 
зарубежные специалисты, в частности, Дж.Соффиантини из Лондонского 
столичного университета, доказавшая на примере Египта, Сирии и Марокко, что 
рост цен на продукты питания явился триггером возникшей ранее социальной 
напряженности.22 На фоне международных последствий нового обострения 
украинского кризиса в 2022 г., по оценкам, в первую очередь, самих арабских 
аналитиков, для ряда стран БВСА – особенно для таких стран с высоким уровнем 
конфликтности, как Ливан, Сирия, Тунис, Судан, Йемен и Сомали23 – вновь 
умножились риски, которые в сочетании с другими факторами могут привести к 
социальному взрыву в формате «арабской весны 2.0». В частности, сирийские 
экономисты бьют тревогу по поводу того, что в Сирии сложная ситуация с 
продовольственной безопасностью еще сильней усугубляется не только в 
результате прямых последствий боестолкновений, но и из-за односторонних 
западных санкций (прежде всего, американского «Акта Цезаря»), что, например, 
негативно сказывается на обеспеченности сельхозпроизводителей семенами 
основных сельхозкультур.24   

Еще одним наглядным примером служит крупнейшая по населению страна 
арабского мира – Египет, которая имеет острый дефицит обрабатываемых земель 
(96% территории занимают пустыни, а на оставшихся 4% в дельте и долине реки 
Нил проживают 97% египтян).25 Как отмечают российские исследователи В.А.Исаев 
и А.О.Филоник, во все времена египтяне с огромными трудовыми затратами 
буквально боролись за выживание в жесткой среде обитания.26 Все это 
обуславливает ограниченные возможности местного аграрного сектора по полному 
удовлетворению продовольственных потребностей населения и, как следствие, 
риски «хлебных бунтов» с участием молодежи (на начало 2022 г. доля египтян в 
возрасте от 15 лет до 64 года составила 62,8% населения)27 и в условиях высокого 
уровня безработицы (в 2021  г. доля безработных достигла 15% от численности 
рабочей силы в возрасте от 15 до 29 лет).28  

Украинский кризис не мог не отразиться на продовольственной безопасности 
Египта, где импорт пшеницы в основном составляют поставки из региона Черного 
моря. По данным Центра агроаналитики при министерстве сельского хозяйства РФ, 
с 2015/16 по 2020/21 маркетинговые годы (МГ) главными экспортерами являлись 
Россия (20,14 млн т) и Румыния (4,92 млн т), за которыми следовала Украина 
(3,14 млн т). В 2021/22 МГ (с июня по февраль) структура египетского 
государственного импорта была скорректирована в пользу Румынии, доля которой 
возросла до 43% и которая предложила более конкурентоспособные цены по 
сравнению с Россией (доля российских поставок снизилась до 29%) и Украиной 
(23%).29 Серьезное нарушение логистических цепочек в черноморском бассейне 
побудило официальный Каир к поиску альтернативных партнеров в сфере 
поставок продовольствия, например, в лице Индии.  
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На этом фоне египетские власти продолжили реализацию продовольственной 
стратегии, сочетающей в себе экстенсивные и интенсивные методы 
хозяйствования: российский экономист И.В.Дерюгина считает такой подход 
классическим вариантом землесберегающего технологического способа 
производства.30 На практике предполагалось, с одной стороны, обеспечить прирост 
сельскохозяйственных угодий за счет проектов «горизонтального расширения» в 
районах Новая Дельта, Тошка, Северный и Центральный Синай,31 а с другой, 
повысить эффективность землепользования посредством активного внедрения 
современных способов орошения и биотехнологий и моделей управления при 
оказании адресной помощи местным производителям, от субсидий на закупки 
сельхозтехники до оказания им технической и научной поддержки.  

Наряду с новыми подходами в сфере сельского хозяйства, египетские власти 
с целью профилактики протестов продолжили ставшее уже привычным с 1977 г. 
субсидирование цен на хлеб, приобретая пшеницу через Государственное 
агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC).32 В 2021/22 финансовом 
году (с июня по июль) на субсидии было ассигновано 87 млрд египетских фунтов 
(или 5,5 млрд долларов США), включая 51 млрд египетских фунтов (3,2 млрд 
долларов) на импорт пшеницы. Вместе с тем, эффект от перечисленных мер 
предсказать трудно, учитывая раскручивание инфляционной спирали: только в 
первой половине 2022 г., по данным Центрального агентства общественной 
мобилизации и статистики Египта (CAPMAS), годовой уровень потребительских 
цен вырос на 14,9%.33 Инфляция заметно отразилась на ценах на продукты 
питания: стоимость овощей увеличилась на 32%, рыбы и морепродуктов – на 
12,1%, фруктов – на 11,9%, мяса – на 5,4%.34  

Другим следствием удорожания продовольствия (причем не только в Египте, 
но и в ряде других арабских стран) стала тенденция к росту случаев отказа от 
полноценного питания в пользу увеличения потребления хлеба как «еды 
бедняков» в условиях продолжавшегося быстрого роста населения в регионе. 
Данную тенденцию иллюстрирует увеличение объемов закупок пшеницы в 2021 г.: 
из 20 стран-членов ЛАГ оно наблюдалось в 15 (в Джибути, Ираке, Саудовской 
Аравии, Сирии объем закупок увеличился более чем на 100%), при том, что, 
демографический рост наблюдался почти во всех этих странах за исключением 
Ливии и Сирии, которые по-прежнему переживали отток беженцев (Табл. 4).  

 
Таблица 4. Место арабских стран среди импортеров пшеницы, 2021 г. 

 
Место в 
списке 188 
импортеров  

Название 
страны-
импортера 

Суммарная 
стоимость 
импорта (млн 
долл. США)  

Динамика по 
сравнению с 
2020 г. (%)  

Численность населения 
(2022 г.) млн чел./динамика 
по сравнению с 2021 г. (%) 

6 Египет 2464 -9 105,8/+2,2 
7 Алжир 2343 +42 45,1/+1,9 
13 Марокко 1590 +12 37,7/+1,4 
23 Йемен 836 +25 31,0/+2,6 
30 Тунис 609 +4 12,0/+1,1 
33 Судан 508 -4 45,2/+2,2 
36 Оман 458 +65 5,9/+8,3 
38 ОАЭ 436 +15 10,2/+1,9 
41 Саудовская 

Аравия 
407 +110 36,2/+2,3 

44 Ливия 355 +44 6,8/0,0 
55 Ливан 236 +59 7,7/+5,9 
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58 Мавритания 220 +20 4,8/+2,5 
59 Иордания 208 -20 10,8/+3,1 
68 Кувейт 157 +8 4,7/+4,8 
82 Джибути 86 +542 1,0/+1,3 
115 Ирак 38 +328 42,4/+3,3 
120 Бахрейн 27 -43 1,7/+1,8 
125 Сомали 21 +18 16,4/+3,4 
139  Сирия 10,5 +103 16,5/-2,3 
165 Катар 0,35 -98 3,1/+4,7 
 
Источники данных: List of Importers for the Selected Product in 2021. Product: 1001 (Wheat and 
Meslin). [Table] // Trade Map. International Trade Center; статистика численности населения и 
демографической динамики приведена по электронному ресурсу Countrymeters.info.  
 
Украинский кризис сильно ударил по продовольственной безопасности целого 

ряда арабских стран. Так, в Ливане, для которого ключевым экспортеров была 
Украина,35 инфляция на продукты питания в 2022 г. подскочила до 122%.36 В 2016–
2020  годах продажи украинской пшеницы Марокко и Тунису составили 
857,4  млн  долларов и 770,09  млн  долларов, соответственно. В тот же период 
Украина являлась мировым лидером по экспорту кукурузы, суммарный объем 
поставок которой составил 15  млрд  долларов (объем поставок российской 
кукурузы составил 3 млрд долларов).37 

 
III. «Зерновая сделка»: реальность и прогнозы 
 
Невзирая на боевые действия на Украине и эскалацию конфронтации Запада 

с Россией, на международном уровне, ради того, чтобы избежать резкого 
ухудшения ситуации на мировых рынках продовольствия, были предприняты 
усилия по достижению пакетных соглашений в этой сфере с участием как России, 
так и Украины. При дипломатическом посредничестве Анкары удалось заключить 
«зерновую сделку», которая базировалась на двух взаимосвязанных 
договоренностях. 

Первая из них – Черноморская зерновая инициатива (ЧЗИ) – была подписана 
22 июля 2022 г. в Стамбуле ООН, Турцией и по отдельности Россией и Украиной 
сроком на 120 дней (до 19 ноября) с возможным ее продлением по желанию 
сторон. ЧЗИ устанавливала порядок транспортировки сельскохозяйственных 
товаров по Черному морю. С 1 августа 2022 г. открылся коридор для вывоза 
пшеницы и удобрений из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный (в 
октябре заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам 
Мартин Гриффитс предлагал включить в ЧЗИ также порт Николаева).38 Участники 
сделки учредили Совместный координационный центр, организовав инспекции 
судов в районе Стамбула для предупреждения контрабанды. По данным ООН, к 
концу августа тоннаж морских перевозок из Украины в рамках ЧЗИ составил 
1,25 млн т. Были выданы разрешения на 114 рейсов (62 – в порты Украины и 52 –
 обратно).39 К 12 сентября 2022 г. было вывезено 2,7 млн т продукции (53% 
составила кукуруза, 23% – пшеница, 12% – продукты переработки подсолнечника, 
6% – ячмень),40 включая гуманитарные поставки пшеницы, закупленной Всемирной 
продовольственной программой для стран Африканского рога и Йемена (первое 
судно прибыло в Джибути 30 августа).41 К 31 октября объем вывозимой продукции 
вырос до 9,3 млн т, включая 4 млн т кукурузы и 2,7 млн т пшеницы.42 
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Вторая договоренность, не опубликованная в СМИ, – «Меморандум о 
взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции» – 
была также подписана 22 июля 2022 г. первым заместителем Председателя 
Правительства РФ А.Р.Белоусовым и Генеральным секретарем ООН 
А.Гутеррешем на три года с целью обеспечения прозрачных и беспрепятственных 
поставок на мировые рынки российских продовольствия и удобрений, включая 
сырье для их производства.43 Речь шла об устранении ранее созданных США и ЕС 
препятствий для РФ в сфере финансов, страхования и логистики, то есть о 
пересмотре ограничительных мер. В самом деле, западные государства пошли на 
некоторые уступки: еще до «зерновой сделки», 14 июля 2022 г., Управление по 
контролю за иностранными активами министерства финансов США выдало 
генеральную лицензию № 6B, допускавшую изъятия из санкций в отношении 
российских поставок продуктов питания, семян растений, удобрений и племенного 
материала.44 21  июля, за день до подписания меморандума, было принято 
Постановление Совета ЕС 2022/1273, предусматривавшее смягчение режима 
торгового эмбарго против РФ.45 

Вместе с тем, изначально цели участников «зерновой сделки» были 
кардинально различными, если не прямо противоположными. Запад стремился 
гарантировать поступление максимального объема украинского 
продовольственного экспорта, чтобы не допустить скачков цен на продукты 
питания в странах ЕС и хотя бы частично вернуть финансовые средства, 
потраченные на военную и экономическую поддержку киевских властей. При этом 
реально открывать доступ на глобальные и региональные рынки зерна и 
удобрений для России США и их европейские союзники не собирались. Москва, 
напротив, не скрывала заинтересованности в ослаблении западных санкций и 
замещении украинских поставщиков на рынках БВСА, Африки и Латинской 
Америки, в т. ч. посредством организации гуманитарных поставок пшеницы.    

Российская позиция была обозначена в выступлении Президента России на 
совещании с постоянными членами Совета Безопасности 9 сентября 2022 г. 
В.В.Путин подверг критике ЧЗИ, отметив, что из 87 судов, вышедших из украинских 
портов, лишь два было направлено в беднейшие страны по программам ООН (в 
Йемен и Джибути). В то же время, согласно озвученной В.В.Путиным статистике, 
Россия за май–август 2022 г. вывезла 6,6 млн т зерновых (в т. ч. 6,3 млн т в 
государства Азии, Африки и Латинской Америки),46 а также поставила с января по 
апрель 7 млн т удобрений (из них 3 млн т в развивающиеся страны),47 несмотря на 
сохранение фактического запрета на транзит российских удобрений через порты 
ЕС, в нарушение условий «зерновой сделки».  

Неудивительно, что настолько глубокие различия в намерениях и подходах 
сторон отразились и на процедуре запуска ЧЗИ, и на перспективах ее реализации. 
Пилотная операция оказалась под угрозой срыва, когда ливанский покупатель 
после пятимесячной задержки с отгрузкой отказался от закупки 27 тысяч т. 
украинской кукурузы, которую планировалось доставить из Одессы в ливанский 
порт Триполи 9 августа48 (в итоге 1500 т из данной партии выгрузили в Турции, а 
остальную часть направили в Египет).49 При этом, в пику появившимся в западных 
СМИ инсинуациям о стремлении Москвы разыграть «зерновую карту» на саммите 
«Группы двадцати» в Индонезии 15 ноября 2022 г.,50 министерство иностранных 
дел РФ 28 октября обнародовало данные о том, что в ходе выполнения ЧЗИ свыше 
70 судов были задержаны или отстранены за несоблюдение правил судоходства в 
морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных 
тайниках.51  
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Российское руководство неоднократно заявляло о категорическом неприятии 
любых действий Украины и Запада по использованию ЧЗИ для вооруженных атак 
на Россию и дискриминации экспортеров сельскохозяйственной продукции из РФ 
вопреки декларируемым решениям о пересмотре санкций. По оценкам 
отечественных экспертов, российские потери от «зерновой сделки» составили 
несколько десятков процентов от объема экспорта ввиду того, что в рамках ЧЗИ 
преимущество при закупках отдавалось украинской пшенице: так, в июле-сентябре 
отгрузка российского зерна снизилась на 22% (13,7 млн т, по сравнению с 
17,5 млн т за аналогичный период 2021 г.).52  

На фоне таких явно негативных для России тенденций В.В.Путин, выступая 
14 октября в Астане на полях саммита глав стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
допустил закрытие коридоров в Черном море в случае установления факта 
доставки на зерновозах взрывчатки, использованной для взрыва на Крымском 
мосту 8 октября.53 Действительно, после нападения вооруженных сил Украины на 
корабли Черноморского флота 29 октября министерство обороны РФ заявило о 
приостановке российского участия в «зерновой сделке». И хотя вскоре – уже 
2 ноября – Россия пересмотрела свое решение после получения Турцией 
письменных гарантий от Киева о неиспользовании ЧЗИ в военных целях, а позднее 
режим ЧЗИ был продлен еще на четыре месяца под гарантии ООН, будущее 
«зерновой сделки» остается неясным ввиду высокой вероятности новых 
систематических нарушений Западом встречных обязательств в отношении 
России.  

 
IV. Перспективы замещения Россией украинского экспорта 
сельскохозяйственных товаров 
 
Одним из последствий украинского кризиса стала определенная лакуна, 

образовавшаяся на мировых продовольственных рынках после ухода украинских 
поставщиков. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО), из-за боевых действий не удалось собрать урожай 
озимой пшеницы с 20–30% посевных площадей, в связи с чем в 2022 г. 
прогнозировалось снижение общего урожая зерновых на Украине до 51,1 млн т 
(включая 20 млн т пшеницы и 24 млн т кукурузы), т. е. на 40% по сравнению с 
рекордными показателями 2021 г.54 В итоге, по состоянию на 9 сентября 2022 г., 
было собрано лишь около 19,2 млн т пшеницы в бункерном весе.55   

Наряду с сокращением обрабатываемых площадей, на посевную негативно 
влияют рост цен на топливо, нехватка рабочей силы, удобрений и средств борьбы 
с вредителями растений. Кроме того, по данным министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины, из-за боевых действий и простоя портов на элеваторах 
скопилось 18 млн т прошлогоднего урожая зерновых и масличных культур, что не 
позволяет загрузить 60  млн  т нового урожая. По состоянию на 2 июня 2022 г. 
яровыми культурами оказалось засеяно 14,2  млн  га, что на 19,4% ниже 
аналогичного показателя 2021 г.56  

Украинские власти при внешней поддержке предпринимают точечные меры в 
этой сфере. Так, в июне 2022 г. ФАО при финансировании со стороны Японии 
инициировала проект стоимостью в 17 млн долларов США, призванный помочь 
фермерам сохранить урожай и обеспечить его экспорт.57 1 ноября генеральный 
директор компании «Украинское Дунайское пароходство» Д.Москаленко заявил о 
запуске «Дунайского зернового пути», подразумевающего перевалку украинского 
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зерна в румынском порту Констанца.58 Однако такие меры едва ли способны 
компенсировать упомянутые потери.  

С одной стороны, бессмысленно отрицать негативные последствия от 
украинского кризиса не только для Киева, но и для Москвы. Российские экспортеры 
сельскохозяйственной продукции столкнулись с явными и скрытыми препятствиями 
со стороны западных стран: председатель правления Союза экспортеров зерна 
Э.П.Зернин отметил остающиеся в рамках ЧЗИ проблемы с фрахтом, страховкой, 
расчетами с покупателями и торговым финансированием.59 Нарушение 
логистических цепочек еще до СВО (во время пандемии COVID-19) усилило риски, 
порожденные зависимостью отечественных аграриев от импортных семян. По 
данным Высшей школы экономики, по кукурузе уровень такой зависимости 
составил 58%, по подсолнечнику – 73%, а по сахарной свекле – 98%,60 тогда как 
принятая в 2020 г. Доктрина продовольственной безопасности РФ требует уровня 
самообеспеченности семенами на уровне не менее 75%.61 По сходным причинам 
обострились проблемы со средствами защиты растений: многие производители 
перестали поставлять их по ранее оговоренным ценам.62  

Под вопросом оказался и импорт племенных материалов: по оценкам 
Федерального исследовательского центра животноводства им. Л.К. Эрнста, 
отечественное свиноводство и птицеводство все еще зависят от ввоза 
инкубационных яиц, суточных цыплят, живых хрячков, а также материала для 
мясного овцеводства.63 В этой связи Правительство России своим 
Постановлением № 1489 от 3 сентября 2021 г. дополнило «Федеральную 
научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 года» 
четырьмя подпрограммами, включая «Развитие производства кормов и кормовых 
добавок для животных» и «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 
скота мясных пород».64 

Наконец, еще одним вызовом стало западное эмбарго на поставки 
сельскохозяйственной техники (в 2021 году российский рынок зависел от ее 
импорта на 75% против 69% в 2020 г.),65 в частности, прекращение закупок у 
крупнейшего американского производителя “John Deere”. На передний план для РФ 
вышла задача поиска путей для налаживания параллельного импорта машин и 
запчастей к ним.  

По расчетам ФАО, сокращение поставок пшеницы из России и Украины 
способно привести к серьезным последствиям. На 2022–2023 годы в ФАО 
рассматриваются «умеренный» сценарий сокращения поставок пшеницы Россией 
и Украиной на 10 млн т при росте мировых цен на нее на 9% и «суровый» сценарий 
при уменьшении экспорта на 25 млн т и удорожании зерна сразу на 21,5%.66 

С другой стороны, вопреки упомянутым вызовам и расчетам ФАО, у России 
остается реальный потенциал для наращивания объемов экспорта 
продовольствия, в т. ч. в регион БВСА. Этому способствуют следующие факторы.  

Во-первых, отечественная продовольственная пшеница третьего и четвертого 
классов конкурентоспособна на мировых рынках, обладая неплохими 
качественными и ценовыми характеристиками.  

Во-вторых, урожаи пшеницы в 2019–2022 годах демонстрировали устойчивую 
положительную динамику. По итогам уборочной кампании 2020 г., согласно 
оценкам министерства сельского хозяйства РФ, удалось получить один из лучших 
в современной истории России урожаев – в размере 88,1 млн т в бункерном весе (в 
2019 г. – 77,9 млн т).67 По состоянию на 24 ноября 2022 г. было собрано уже 
155 млн т зерна в бункерном весе, в т. ч. 105,2 млн т пшеницы, тогда как на ту же 
дату 2021 г. эти показатели составили, соответственно, 125,5 млн т и 78,6 млн т.68 
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В свете рекордного урожая В.В.Путин еще в августе 2022 г. оценил размер 
экспортных поставок в 30 млн т до конца года с перспективой их увеличения, при 
необходимости, до 50  млн  т и более.69 Заместитель Председателя Совета 
Федерации РФ К.И.Косачев 29 октября подтвердил готовность России полностью 
заместить украинское зерно на мировом рынке.70 

В-третьих, в русле курса на структурную адаптацию российской экономики 
под новые задачи и вызовы, федеральный центр «Агроэкспорт» министерства 
сельского хозяйства РФ в июле 2022 г. приступил к подготовке концепции создания 
национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса в Азии, 
на Ближнем Востоке и в Африке. Не дублируя функции Российского экспортного 
центра (РЭЦ) по кредитованию и страхованию торговых сделок (РЭЦ открыл 
постоянные дегустационные павильоны российского агропромышленного 
комплекса в ОАЭ и Египте), помощь компаниям со стороны нового оператора будет 
заключаться в поиске зарубежных партнеров, доставке и таможенной очистке 
товара.71  

В-четвертых, налицо определенные достижения РФ в освоении новых 
арабских рынков. По данным «Центра оценки качества зерна», Россия с июля 
2021 г. до января 2022 г. смогла нарастить экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию 
в семь раз (до 916 тысяч т), а в Алжир – в 13 раз (до 363,5 тысяч т) по сравнению с 
предыдущим сельскохозяйственным годом. По данным на январь 2022 г., с 
момента доставки в Саудовскую Аравию первой партии пшеницы в апреле 2020 г. 
(в размере 60 тысяч т) в эту страну было отправлено в общей сложности почти 
1,1 млн т зерна.72 

 
V. Заключение 
 
Несмотря на наличие многочисленных продовольственных проблем на фоне 

украинского кризиса и общей эскалации международной напряженности, 
Российская Федерация способна сыграть более заметную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности арабских государств. В случае успеха, это 
способствовало бы более эффективному решению внутренних задач поддержки 
российских аграриев и обеспечения дополнительных источников валютных 
поступлений в государственный бюджет РФ. 

В условиях исторического перехода от однополярного к многополярному миру 
формируется новая парадигма равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 
России с арабским миром с новыми модальностями взаимодействия в 
агропромышленной сфере. Среди них возможное выполнение совместными 
усилиями гуманитарных проектов, которые подразумевали бы, например, 
координацию с ССАГПЗ организации и финансирования поставок российской 
пшеницы в зоны вооруженных конфликтов в Йемене, Сирии, Ливии, Сомали и на 
территориях, подконтрольных ПНА. Это, в свою очередь, способствовало бы 
укреплению авторитета России на международной арене. 
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Abstract  The article discusses the current state and dynamics of food security in East 

Africa. This region stands out in Africa not only as the most populous, but also as 
the fastest developing one, mostly due to its advanced economic growth and 
infrastructure construction in Ethiopia, Djibouti, Kenya, Rwanda, Tanzania, and 
Uganda. East African countries are particularly vulnerable to disruptions in food 
supplies from Russia and Ukraine. To assess food security in the region, the 
authors apply two methods designed by the World Bank and by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO). These methods focus, 
correspondingly, on per capita incomes and malnutrition indicators. The authors 
further examine the impact of the Millennium Development Goals and the 
Sustainable Development Goals on food security in East Africa, investigate the 
main causes of food insecurity, and put forward policy recommendations for 
enhancing regional food security. Although achieving sustainable food security in 
East Africa appears unrealistic in the foreseeable future, intensification and 
digitalization of agriculture are critical to enhance food self-sufficiency of the 
region. The primary data sources for the article include FAO’s 2015–2021 surveys 
on food security and nutrition in Sub-Saharan Africa and statistical databases by 
FAO and the International Trade Center.  

 
Keywords  East Africa, food security, agriculture, malnutrition, agricultural policy, 

digitalization, Food and Agriculture Organization of the United Nations, food 
availability, nutritional standards, Millennium Development Goals, Sustainable 
Development Goals. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Название Продовольственная безопасность в Восточной Африке    
статьи              
 
Аннотация  В статье представлен анализ современного состояния и динамики 

продовольственной безопасности в Восточной Африке. Данный регион 
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экономическому росту и инфраструктурному строительству в таких странах, 
как Эфиопия, Джибути, Кения, Руанда, Танзания и Уганда. Страны 
Восточной Африки особо чувствительны к перебоям с поставками продуктов 
питания из России и Украины. Для оценки состояния в сфере 
продовольственной безопасности Восточной Африки применены две 
методики: Всемирного Банка (страновая классификация по уровню дохода 
на душу населения) и Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО) ООН (анализ ключевых показателей недоедания). В 
статье рассматривается влияние «Целей развития тысячелетия» и «Целей 
устойчивого развития» на состояние продовольственной безопасности в 
Восточной Африке, исследуются основные проблемы с обеспечением 
населения полноценным питанием и предлагается ряд мер по укреплению 
продовольственной безопасности в регионе. Представляется, что в 
ближайшей перспективе добиться устойчивой продовольственной 
безопасности в государствах Восточной Африки нереально, однако 
интенсификация и цифровизация сельскохозяйственного производства могут 
значительно поднять уровень самообеспечения населения этого региона 
продовольствием. Эмпирическая база исследования в основном 
представлена обзорами ФАО ООН по продовольственной безопасности и 
питанию в странах Африки южнее Сахары за 2015–2021 годы и данными 
статистических баз ФАО ООН и Международного торгового центра. 

 
Ключевые    Восточная  Африка,  продовольственная  безопасность,  сельское хозяйство, 
слова    недоедание, аграрная политика, цифровизация, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, доступность 
продовольствия, нормы питания, Цели развития тысячелетия, Цели   
устойчивого развития 

_____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 

 
On 8 September 2000, when world leaders reached a consensus on the path 

toward reduction of poverty in the world, the UN General Assembly adopted the United 
Nations Millennium Declaration which set eight Millennium Development Goals (MDGs) 
for the year 2015. The first of the MDGs was the goal of eradicating extreme poverty and 
hunger.1 Fifteen years later, progress towards the MDGs was thoroughly assessed and 
their implementation was rated as successful. In particular, with regard to the first MDG, 
the result was undeniably impressive: while in 1990 the share of the population of the 
developing world living below the poverty line was 47 percent (1.9 billion people), by 
2015 this figure dropped to 14 percent (836 million people).2 

In September 2015, the UN General Assembly adopted a new development 
agenda known as the Sustainable Development Goals (SDGs). The first two of 17 SGDs 
focused on interrelated issues of “ending poverty in all its forms everywhere” and “ending 
hunger, achieving food security and improved nutrition, and promoting sustainable 
agriculture” by 2030. The second SDG emphasized expanding access to food for all 
people, but especially for the poor and for those in vulnerable situations. It also 
emphasized facilitating optimal nutrition all year round.3 

In 2015, a FAO report that evaluated the progress towards achieving the MDGs 
noted that while in Africa between 1990 and 2014 the number of undernourished people 
increased from 181.7 million to 232.5 million, their share in the total African population 
fell from 27.6 percent to 20 percent.4 In 2022, the intermediate progress towards the 
SDGs was assessed at the regular session of the African Regional Forum on 
Sustainable Development.5 The “2020 Africa Sustainability Report” pointed at the 
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increase in the absolute number of poor people in the continent and acknowledged that 
almost 40 percent of the Africans still lived in extreme poverty.6 Indeed, hunger in Africa 
and impoverishment of the African population are among the most serious vulnerabilities 
of international economic security system.  

In this regard, it is important to consider the situation in East Africa7 that is Africa’s 
most populous region (473 million people as of October 2022).8 Currently, 33.3 percent 
of all Africans live in East Africa, while West Africa accounts for 30 percent, North Africa 
– for 18.1 percent, Central Africa – for 13.7 percent, and South Africa – for 4.9 percent of 
Africa’s population.9 

 
II. Assessment of food security in East African countries 

 
A range of methods may be employed to assess the state of food security. Two of 

these methods are most relevant for this study.  
The first methodology was developed by the World Bank and is based on the 

categorization of countries by their per capita incomes. The key assumption of this 
methodology is that the higher the level of a per capita income, the more likely it is that 
adequate food is available to that country’s residents. Most of East African countries are 
not rated high by the World Bank: only three countries (Djibouti, Kenya and Tanzania) fall 
into the category of lower-middle-income economies, while the rest belong to the 
category of low-income economies.10 The ascension of Kenya (in 2014) and Tanzania (in 
2019) from the group of low-income economies to the category of lower middle-income 
economies reflects slight improvement of the food security situation in the region as a 
whole. However, in 2019 the rating of Sudan was downgraded. In general, based on this 
classification, the entire region suffers from insufficient access to food markets and thus, 
according to the World Bank methodology, the level of food security in East Africa may 
be considered as low.  

The second methodology employed in this article was developed by the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) that introduced a number of indicators 
and a database to collect the relevant statistical data. FAO also issues regular analytical 
reports on the prevalence of hunger in the world. Since 2015, FAO has been publishing 
annual reviews on food security in African countries. The first FAO report on food 
security and nutrition in Sub-Saharan Africa (SSA) highlighted the progress of West 
Africa where the number of undernourished people decreased noticeably between 1990 
and 2015. However, in all other regions of the continent, food insecurity increased. For 
instance, in 1990–1992, East Africa accounted for 59 percent of Sub-Saharan Africa’s 
total undernourished population of 176 million. Although by 2014–2016 the region’s 
share fell to 57 percent, the absolute number of undernourished East Africans increased 
significantly from 103.9 million to 124.2 million. Unfavorable climate conditions and 
droughts were cited as the main reasons for deteriorating food security in East Africa.11 

FAO uses several indicators to measure food security, the first of which is the 
prevalence of undernourishment (see Table 1). 

Based on the information provided in FAO’s database, it is possible to scrutinize 
the number of undernourished people in different regions of the world. Until 2015, 
virtually all countries in East Africa (except Rwanda) witnessed a reduction in the share 
of undernourished population. However, Table 1 demonstrates that the movement 
towards zero hunger in the region has reversed since 2015 and that the percentage of 
food insecure people has started to rise again. Still, over the past 20 years, the overall 
food security dynamics in East Africa has been positive (see Table 2). 
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Table 1. Changes in the prevalence of undernourishment  
in select East African countries* 

 

 
Source: Suite of Food Security Indicators // FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) Database. 2022. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS (accessed 19.11.2022).  
 

* Hereinafter some East African countries are excluded from the analysis due to the lack of quality data. 

 
Table 2. Dynamics of change in select food security indicators in East African countries 

 

Indicators 2000 2005 2010 2015 2020 
2020 

compared to 
2000 (%) 

Positive/negative 
change 

Percentage of 
population using 
safely managed 
drinking water 
services, % 

10.5 12.5 16.1 20.3 25.5 15.0 + 

Percentage of 
population using 
at least basic 
drinking water 
services, % 

33.7 39.3 45.4 51.5 57.5 23.8 + 

Percentage of 
population using 
safely managed 
sanitation 
services, % 

12.9 15.1 17.2 18.9 20.7 7.8 + 

Percentage of 
population using 
at least basic 
sanitation 
services, % 

15.9 18.4 20.8 23.0 25.4 9.5 + 

 
Source: Suite of Food Security Indicators // FAOSTAT. 2022.  
 

Indicators/  
Countries 

2005 2015 2020 

Prevalence 
of under-
nourishment 
(%) 

Change 
compared to 
2000 (%) 

Prevalence 
of under-
nourishment 
(%) 

Change 
compared 
to 2005 (%) 

Prevalence 
of under-
nourishment 
(%) 

Change 
compared 
to 2015 
(%) 

Djibouti 31.3 –10.7 14.2 –17.1 13.5 –0.7 

Ethiopia 37.1 –9.9 14.8 –22.3 24.9 10.1 

Kenya 28.5 –3.7 21.5 –7.0 26.9 5.4 

Somalia 18.9 –2.6 11.2 –7.7 12.8 1.6 

Tanzania 28.4 –4.7 22.5 –5.9 22.6 0.1 
Rwanda 35.3 –3.2 35.3           0    35.8 0.5 
East Africa 
average 35.1 –4.9 24.7 –10.4 29.2 4.5 
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The sanitation environment in East Africa has improved visibly, but, admittedly, the 
pace of progress in this area has been slow and insufficient: up until the present date, 
only one in two people has access to drinking water and only one in five uses at least 
basic sanitation services. 

According to FAO’s definition, food security means not only the availability of food 
products, accessibility and stability of their supply, but also their qualitative composition 
that must fully meet the need of people to lead a full life. Table 3 allows us to assess the 
depth of food shortages in East African countries. 

 
Table 3. Changes in the daily diet in East African countries, 2000–2018* 

 

 Indicators  Norm  

2001 2010 2018 

Value 
% of 

nutritional 
norm 

Value 
% of 

nutritional 
norm 

Value 
% of 

nutritional 
norm 

Average protein 
supply (g/cap/day)** 
(3-year average)  

  63     45.0 71.4 52.1 82.7 54.1 85.9 

Average supply of 
protein of animal 
origin (g/cap/day)  
(3-year average) 

  30    7.1 23.7  8.6 28.7  8.8 29.3 

Dietary energy 
supply used in the 
estimation of the 
prevalence of 
undernourishment 
(kcal/cap/day)***  
(3-year average)  

 2000    1997    10.0 2163  108.2 2226    111.3 

 
Sources: Suite of food security indicators // FAOSTAT. 2022; Healthy diet // World Health Organization 
(WHO) web-site. 29.04.2020. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet; 
Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition: Report of a Joint 
FAO/WHO/UNU Expert Consultation. – Geneva:  WHO, 2002 URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
handle/10665/43411/WHO_TRS_935_eng.pdf (both accessed 20.11.2022). 
 

* The latest data available for analysis is dated 2018. 
 

**  g/cap/day – daily wet and dry mass of feces produced by human populations 
 

*** kcal/cap/day (kilocalories per person per day) – average daily supply of calories. 
 
The average calorie intake for East African countries is in line with the norm, which 

indicates sufficient food for population on average. Yet if one takes into account that a 
significant portion of the region’s population is engaged in agricultural production, then 
the figures presented above are no longer considered the norm: a person who is 
engaged daily and year-round in heavy physical labor should consume 1.5–2 times more 
calories. Also, if one considers other indicators, the imbalance of the existing diet 
becomes obvious. For example, the average level of protein intake has only recently 
started to approach the norm, but still has not reached it. In fact, the need for proteins is 
met by a high intake (about two thirds of the diet) of vegetable proteins contained, for 
example, in cereals, root crops, and tubers. A further comparison of animal protein intake 
with the norm of 30 g reveals an extreme nutritional imbalance that inevitably entails 
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severe health repercussions. It is thus instructive to examine data about the impact of 
food security on the health situation of East African populations (Table 4). 

 
Table 4. Changes in certain indicators of food security  

that affect the health of the population 
 

Indicators 2000 2010 2020 2020 compared 
to 2000 (%) 

Positive/negative 
change 

Percentage of children 
under 5 years of age who 
are stunted, % 

49.1 40.8 32.6 –16.5 + 

Number of children under 
5 years of age who are 
stunted, million 

22.6 23.6 22.1  –0.5 + 

Percentage of children 
under 5 years of age who 
are overweight, % 

  5.3   4.3  4.0  –1.3 + 

Number of children under 
5 years of age who are 
overweight, million 

  2.5   2.5  2.7   0.2 – 

Prevalence of anemia 
among women of 
reproductive age  
(15–49 years), % 

38.8 32.2 31.9 –6.9 + 

Number of women of 
reproductive age  
(15–49 years) affected by 
anemia, million 

22.8 25.5 33.8 11.0 – 

 
Source: Suite of Food Security Indicators // FAOSTAT. 2022.  
 
The data above demonstrates that positive changes are observed in all relative 

indicators under discussion. In recent years, Africa has experienced a very high 
population growth rate,13 and this has provoked the deterioration of absolute indicators in 
the field of food security. Despite some progress in improving the nutrition of the region’s 
population, East Africa continues to be characterized by high rates of food insecurity. A 
monotonous unbalanced diet causes micronutrient deficiencies, known as “hidden 
hunger”, and adversely affects the health of the population. Assessing food security 
through the use of the FAO methodology dictates the need to pay special attention to the 
lag in the growth and development of children: a significant share of them is stunted or 
overweight and lags behind in growth and development. The state of health of women in 
reproductive age, more than half of whom are prone to anemia, also raises concern.  

The combination of malnutrition with poor sanitation greatly increases the 
vulnerability of rural areas and leads to widespread disease. The media annually report 
that epidemics of certain diseases, long forgotten in developed world, break out in Africa. 
As a result of these epidemics, the continent is not only experiencing high mortality, but 
also has a growing number of disabled people who are incapable of full-fledged work. 
Consequently, the unbalanced diet of the populations of East African countries 
negatively affects not only the health and physical condition of people, but also the 
economy of the region in general. 
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III. Root causes of food insecurity 

 
To assess the causes of food insecurity in East African countries, such key 

indicators as composition and structure of their exports and the state of their agriculture 
(which is the main source of food) have to be considered.14 Until the 1960s, when African 
countries started to gain independence one after another, food security had barely been 
an issue.15 This has changed over time, as foreign exchange earnings of African states 
have become dependent either on a single commodity, or on a group of commodities 
(see Table 5). 

 
Table 5. Composition and structure of exports of East African countries 

 

Indicators/Countries 
2002 2021 

Commodity Export 
share, % Commodity Export 

share, % 
Burundi Coffee, tea, spices 67.6 Coffee, tea, spices 46.1 
Kenya Oil and oil products 30.7 Coffee, tea, spices 21.8 

Somalia Coffee, tea, spices 67.5 Coffee, tea, spices 46.1 
Tanzania Pearls, gemstones etc. 34.5 Pearls, gemstones etc. 46.5 
Rwanda Oil and oil products 67.7 Pearls, gemstones etc. 27.7 

South Sudan  
(from 2012) Oil and oil products  99.55 

(2012) Oil and oil products 98.6 

Ethiopia Coffee, tea, spices 40.0 Coffee, tea, spices 40.0 
Uganda Coffee, tea, spices 29.0 Coffee, tea, spices 39.0 

 
Source: List of exported products for the selected product // Trade Map Database. International Trade 
Center.  URL: https://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS. aspx?nvpm=1%7c%7c%7c% 7c 
%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c4%7c1%7c1 (accessed 20.11.2022). 
 
As Russian researchers E.Krylatykh and T.Belova argue, “the composition and 

structure of food exports and imports very eloquently testifies to the priorities and 
principles of the country’s economic policy and its role in shaping both the world and 
domestic food markets”.16 Most countries in the region are exporters of coffee, tea, and 
spices, which are agricultural products. It means that their operations are riddled with 
additional production risks – biological (pest invasions, plant diseases etc.) and climatic 
(excess or lack of precipitation, hurricanes, storms etc.). The problem of agricultural 
production in Africa is that likelihood and consequences of any of these risks increase 
due to an underdeveloped management system and inadequate technological equipment 
of the industry.17 This means that in the event of unfavorable natural conditions one-crop 
exporting economies may abruptly lose most of their foreign exchange earnings, which, 
as a rule, serve as a source of hard currency for purchasing the lacking food from the 
global market. Besides that, the volatility of international market prices for such 
commodities may also adversely affect these countries’ incomes. Thus, the undiversified 
nature of exports from East African countries is a major risk to the food security of the 
region. 
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IV. The role of the agricultural sector 
 

For East African countries, agriculture is particularly important due to the rapid 
growth of population and the increasing demand for food.18 Correspondingly, agriculture 
plays a significant socio-economic role for the East Africans and is a major element of 
food self-sufficiency (see Table 5). 

 
Table 5. Role of agriculture in socio-economic situation of East African countries 

 

Indicators/ 
Countries 

Share of agriculture in GDP, % Employment in agriculture, % of total 
employment 

1990 2020 
2020 

compared to 
1990 (%) 

1991 2019 2019 compared 
to 1991 (%) 

Burundi 51.1 28.6 –22.5 92.1 86.2 –5.9 
Kenya 25.3 22.6   –2.7 44.5 54.3   9.8 

Somalia 62.7 n/a       83.0 80.3   –2.7 
Tanzania    42.0 26.7 –15.3 67.5 60.4   –7.1 
Rwanda 32.5 26.6   –5.9 89.2 62.3 –26.9 

South Sudan n/a   9.6   76.8 66.6 –10.2 
Eritrea n/a n/a   72.3 72.1   –0.2 

Ethiopia 49.5 35.6 –13.9 71.8 63.1   –8.7 
Uganda 53.3 23.9 –29.4 84.7 65.1 –19.6 

 
Source: Employment in agriculture (% of total employment; modeled ILO estimate) // International Labor 
Organization (ILO), ILOSTAT Database. Data as of January 2021. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS (accessed 20.11.2022). 
 
Table 6. Agricultural productivity, value added per worker* in 2010, U.S. dollars 

 

Regions and countries 2000  2018 Change Positive/negative trend 

World      1977.0  3869.1   1892.1 + 
Europe and Central Asia 6808.8  4748.6 13366.1 + 
Latin America 4107.6  6512.8   2405.2 + 
High income countries    24587.1  39043.9 14456.8 + 
Africa 1002.2  3021.5   2019.3 + 
Sub-Saharan Africa   869.0  1501.4     632.4 + 
Burundi   448.7    234.8   –210.9 – 
Kenya 2048.9  1760.8   –288.1 – 
Rwanda   281.8     610.5     328.7 + 
Tanzania   515.7     859.1     343.4 + 

 
Source: Table 3.3. World Development Indicators: Agricultural Output and Productivity // The World 
Bank Data. 2020. URL: http://wdi.worldbank.org/table/3.3# (accessed 20.11.2022).  
 

* Value added per worker is calculated by dividing the value added of the sector by the number of people 
employed in it. It is used to assess a country's economic ability to create and maintain decent employment 
opportunities with fair and equitable remuneration.  
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The main reason for decline in the share of agriculture in East African economies is 
the priority development of other sectors, whose importance for these countries is 
growing.20 This leads to redistribution of workforce that is transferred to rapidly 
developing sectors, while employment in agriculture is declining. The shortage of 
workers in agriculture is aggravated by urbanization and changed lifestyles of the East 
Africans: young people prefer to live in cities and look for work in more technologically 
advanced domains than in the agricultural sector. 

While more than half of the populations of East African countries are still employed 
in agriculture, such a significant mass of people produces, on average, less than a third 
of the regional Gross Domestic Product (GDP). Thus, labor productivity is low while labor 
intensity of production is high. To assess these parameters, the World Bank employs the 
Agricultural productivity indicator (see Table 6). 

Countries with a developed agricultural sector try to focus on intensifying their 
agricultural production, mainly through the use of the latest technologies and equipment, 
as well as through cutting the number of people employed in the industry. Although the 
agricultural sector is of paramount importance for East African countries, intensification 
of production is slow as the industry develops mostly through increases in quantitative 
characteristics (crop cultivation areas and livestock numbers) rather than qualitative ones 
(such as raising yields and reducing costs). In Table 7, the intensity of cultivation of 
agricultural crops in East African countries is compared with the same indicator in other 
regions of the world. 
 
Table 7. Gross value of annual domestic agricultural production of East African countries, 

U.S. dollars per capita 
 

Regions 2000 2005 2010 2015 2020 
World 427.5 450.2 476.5 504.7 509.5 
Africa 201.9 223.1 237.1 243.1 238.1 
East Africa 147.4 157.0 178.3 168.2 177.3 
Americas 632.0 664.3 706.3 749.9 775.2 
North America 819.6 815.1 842.3 877.1 906.8 
Central America 319.3 329.9 341.4 352.1 377.7 
South America 632.8 714.2 788.6 860.0 886.5 
Asia 388.3 418.9 456.1 489.1 498.0 
East Asia 595.1 662.6 737.3 805.2 804.5 
South Asia 200.1 207.7 228.6 246.1 269.4 
Southeast Asia 316.3 352.1 393.1 424.1 439.4 
West Asia 452.1 449.9 428.3 431.0 459.2 
Europe 606.5 607.9 605.8 651.5 662.5 
Oceania 1357.7 1276.7  1137.6  1228.6 1029.3 

 
Source: The State of Food Security and Nutrition in the World: Transforming Food Systems for Food 
Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All. – Rome: FAO, 2021.  
URL: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en (accessed 20.11.2022). 
 
In comparison with other regions listed in Table 7, East Africa ranks last in 

per capita agricultural production. For instance, in 2020, East Africa produced two times 
less agricultural products per capita compared to Asia, three times less than Europe, and 
five times less than Oceania. It should be taken into account that many East African 
countries produce tea, coffee, and spices that are not used to meet the domestic food 
demand. Thus, the actual gross value of food produced is even smaller, i. e. the region is 
distinguished by extremely low level of food self-sufficiency. This is partly due to the low 
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productivity of agriculture (low yields, outdated cultivation technologies, and low 
mechanization of production processes) and partly due to unfavorable climate conditions. 
To solve this problem, East African countries resort to massive imports of food. 

 
V. Food imports dependence 

 
The worsening food problem in East Africa is manifested in a significant increase in 

dependency on food imports, especially on the import of grain (see Table 8). 
 

Table 8. Dependency of East African countries on grain imports, % 
 

 Regions and countries 
 2000–2002 2016–2018 Change Positive/negative 

trend 

Africa 28.2 31.1 2.9 – 

East Africa 13.9         16.3 2.4 – 

Burundi – 25.6 –  
Djibouti      100.0       100.0 0 – 
Kenya 23.9 46.1 22.2 – 
Rwanda 20.1 36.8 16.7 – 
Tanzania   9.4   3.6 –5.8 + 
Uganda   5.9   5.4 –0.5 + 
Ethiopia 10.2   8.3 –1.9 + 
 

Source: SDG Indicators // FAOSTAT. 2022. URL: https://www.fao.org/faostat/en/#data/SDGB (accessed 
20.11.2022). 
 
In general, the region has witnessed an increase in its dependence on grain 

imports. The cases of Kenya and Rwanda are especially notable. In Kenya, since the 
2000s, there has been a significant increase in the area of grain cultivation: of corn – by 
1.5 times (from 1500 thousand to 2888 thousand hectares) and of sorghum – by 1.8 
times (from 122 thousand to 220 thousand hectares). However, the area of wheat 
cultivation has not expanded in 20 years, even though East Africa is badly dependent on 
importing it. Growing consumption of wheat flour products results from rising household 
incomes, as well as from urbanization and changing eating habits. Until recently, white 
bread was considered a delicacy, but now it is one of the key elements of the East 
Africans’ diet. Chapati cakes that used to be a special occasion dish are now sold 
everywhere as a street fast food. Accordingly, the flour-grinding and baking industries 
have received a strong impetus for development. A study by the International Maize and 
Wheat Improvement Center (CIMMYT) mentions that flour milling and food processing 
companies in Kenya rely heavily on imported wheat to meet the high demand for 
wheat-based food. For example, a large industrial bakery can consume 15 thousand tons 
of wheat per month, but local production accounts for no more than ten percent, while 
the rest is imported.21 

Against this background, the ongoing conflict between Russia and Ukraine, two of 
East Africa’s most important sources of wheat imports, poses a serious threat to the 
region’s grain supply (see Table 9). As it can be seen from the above tables, East African 
countries are heavily dependent on imported wheat to meet their high demand for wheat-
based food. The conflict between Russia and Ukraine has had a direct impact on the 
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dynamics of global grain prices. The reasons for the increase in grain prices are 
associated with the closure of Ukraine’s ports, Western sanctions against Russia 
(including Russian shipping and ports), growing security risks of shipping in the Black 
Sea region, higher costs of insurance, and difficulties with foreign exchange transactions. 
Prices for grain soared in February 2022 and reached their peak in March 2022 due to 
the introduction of a temporary ban on the export of cereals by Russia.22 However, grain 
prices slightly decreased as a result of the “grain deal” that was reached in July 2022 and 
covered the grain export from Ukraine along the grain shipping corridor.23 Still, prices 
remained at least twice as high as in 2018.24 

 
Table 9. Share of Russia and Ukraine in cereals imports of East African countries 

 

Countries 
Share of a country in 

imports, % 
Value of imports, 

million U.S. dollars 
Country's position in 

imports 

Russia Ukraine Russia Ukraine Russia Ukraine 
Ethiopia 7.6 24.8 127.9 418.2 4 2 
Burundi 27.2  – 11.7  – 1 – 
Kenya 10.3 7.6 106.3 78.6 4 7 
Rwanda (latest data 
for 2018) 29.7  – 52.4  – 1 – 

Somalia     10.1 8.5 3 4 
Sudan 
(latest data for 2018) 86.7 1.9 474.2 10.3 1 4 

Tanzania 39.0 16.9 95.0 41.1 1 3 

 
Source: List of exported products for the selected product // Trade Map Database. International Trade 
Center. URL: https://www.trademap.org/Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c 
TOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c4%7c1%7c1 (accessed 20.11.2022). 
 
 
According to the National Agricultural Agency, more than 150 million tons of grain 

had been harvested in Russia by the end of October 2022, which is 31 million more than 
at the same time last year and is an absolute record.28 However, an unobstructed export 
of grain from Russia has still been under question at the time of writing. Uncertainty with 
the Russian exports keeps the world grain market prices high. Until the issue with 
extending the grain corridor deal gets a long-term solution (the “grain deal” has already 
been extended in November 2022), there are no prerequisites for lower prices. 
Meanwhile, governments of those countries that are dependent on wheat imports are 
considering short-term and long-term options to replace imported wheat and to reduce its 
consumption. To avoid famine and ensuing political unrest, East African governments 
should take urgent measures to restore and further develop their own agricultural 
production. 

 
VII. How to improve food security of East Africa 

 
Some economists have emphasized the importance of an integrated multi-level 

approach to reduce the acuteness of the food problem. Reconstruction of the agricultural 
sector and diversification of key export commodities may be integral parts of this 
process.29 
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At the moment, all ongoing country programs for agricultural development are 
aligned with the SDGs, the African Union Agenda 2063, and the Comprehensive African 
Agricultural Development Program (CAADP), which is an outcome of the 2014 Malabo 
Declaration on Accelerated Agricultural Growth and Transformation for Shared 
Prosperity and Improved Livelihoods. The latter focuses on improving the efficiency of 
agricultural production and ensuring food security of the continent by increasing public 
investment in the agricultural sector up to ten percent of national budgets, increasing 
production, reducing losses and expenses, improving nutrition, and promoting 
intracontinental trade.30 

There are many theories of food security that consider its various economic, 
political, and social aspects.31 Most of these theories emphasize the special role of 
agriculture as the main guarantor of food security. The most relevant one is the 
techno-ecological theory which claims that the challenges of hunger may be solved by 
adjusting agricultural methods in order to produce sufficient amount of food. The 
techno-ecological vision translates into the application of new technologies in agriculture, 
thus ensuring its intensification.32 

Digital transformation that involves the introduction of digital technologies in 
agriculture can play a significant role in improving food self-sufficiency in East African 
countries.33 At the turn of the century, such transformation has been codenamed 
“Information and Communications Technologies for Agriculture” (ICT4Ag). Currently, the 
preferred term is “Digital for Agriculture” (D4Ag). The widespread use of digital 
technologies in food production could improve food security in East Africa through raising 
self-sufficiency. 

Many D4Ag technologies are already in use in Africa, but they have been 
insufficiently disseminated.34 This is largely due to the low level of education of farmers. 
They are usually not able to obtain information about available digital solutions, so they 
need outreach and technical support. Results will not be achieved unless reconstruction 
of the road infrastructure, construction of irrigation systems, and development of cell 
networks are bolstered (as in rural areas they usually work poorly). East African 
countries should also pay more attention to support for research on innovative products 
to support farmers and to promotion of these products.35 

 
VIII. Conclusion 

 
The issues of food security, hunger eradication, and optimal nutrition have been 

priorities for Africa since its independence. Nevertheless, the rapid population growth, 
the decline of agriculture, and growing food imports have all been negatively affecting the 
region’s food security for decades. Short-term improvement in the state of food security 
was observed during the period of the implementation of the Millenium Development 
Goals in 2000–2015: the share of hungry people decreased, the proportion of the 
population using sanitation services increased, and drinking water became available to 
more Africans. However, after that period, despite the adoption of the next set of global 
goals (Sustainable Development Goals), food insecurity started to increase in both 
absolute and relative terms. At the same time, under the impact of various geopolitical 
and geoeconomic events, the ability to import deficit food items has reduced significantly, 
which once again highlights the need to develop the region’s own agriculture. 

The current food situation in East Africa is characterized by malnutrition and 
undernourishment in all their forms. Nutrition remains unbalanced and still does not meet 
the basic needs of the population.  
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Politicians and the public are aware of these food security issues. A number of 
global, regional, and national programs for the development of agriculture in East Africa 
provide for the optimization of the use of local resources, advancement of intraregional 
trade, and extended financial support for the agricultural sector. As the authors of this 
article adhere to the techno-ecological approach to food security, we see a way out of 
the current situation in the use of new technologies to intensify agricultural production. 
The introduction of modern technologies will contribute to the achievement of agricultural 
self-sufficiency and will make more balanced diets available. In addition, widespread 
implementation of these technologies should increase the resilience of public food 
systems against possible cataclysms.  

In sum, while achieving full-fledged food self-sufficiency by East Africa is hardly 
possible in any foreseeable future, the introduction of measures discussed above should 
bring this vitally important goal closer. 
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Аннотация Современная цивилизация столкнулась с рядом проблем планетарного 

масштаба, от решения которых будет зависеть не только ее состояние, но и, 
возможно, само существование. Одной из наиболее актуальных является 
глобальная продовольственная проблема (ГПП), которая состоит в 
способности человечества обеспечить себя достаточным объемом 
продовольствия при выполнении ряда сопутствующих условий в рамках 
концепции устойчивого развития. В статье исследуется состояние и 
возможность решения ГПП в Западном полушарии, как в целом по региону, 
так и в отдельных странах. В соответствии со структурой факторов ГПП 
проведен анализ обеспеченности региона природными ресурсами аграрного 
назначения, а также объемов и отраслевой структуры производства 
основных видов сельскохозяйственной продукции. Для оценки ближайших 
перспектив обеспечения населения отдельных стран продовольствием 
приведены результаты модельных расчетов в зависимости от двух факторов 
– обеспеченности пахотными землями и экономическим благополучием 
(величиной ВВП на душу населения). Особое внимание уделено анализу 
экологического аспекта ГПП при оценке как текущего состояния проблемы в 
регионе, так и перспектив ее решения. Этот фактор рассматривается как 
один из ключевых в развитии продовольственных систем ряда стран 
Латинской Америки. Определенное место уделено таким «новым» факторам 
ГПП, как проблеме потерь продовольствия, весьма актуальной в развитых 
странах, в частности, США, а также логистики. Нарушение логистических 
цепочек в период рыночных шоков, в частности, в условиях пандемии 
коронавируса, является злободневной проблемой в странах с высоким 
уровнем развития продовольственного рынка. Сделан вывод о том, что 
позиции региона в целом в продовольственной системе мира достаточно 
сильны. В то же время различия между отдельными странами по ряду 
показателей, определяющих уровень продовольственной безопасности, 
весьма значительны. Поэтому перспективы региона в части решения ГПП во 
многом будут зависеть от способности и решимости отдельных стран 
нивелировать негативное воздействие ряда ее факторов. 
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Title The Western Hemisphere countries and global food problem: current state 

and prospects 
 
Abstract The modern civilization has faced a number of problems of a planetary scale, and 

not only its condition, but, perhaps, its very existence will depend on solving these 
problems. One of the most urgent ones is the global food problem (GFP) – the 
ability of humanity to provide itself with sufficient food while fulfilling a number of 
related conditions within the framework of the concept of sustainable 
development. The article examines the state and possibility of solving the GFP in 
the Western Hemisphere, both in the region as a whole and in the context of 
individual countries. Following the structure of the GFP factors, the availability of 
natural resources for agricultural purposes, as well as the volume and sectoral 
structure of production of main agricultural products are analyzed. The author 
assesses the near-term prospects of the possibility of providing the population of 
individual countries with sufficient food by using model calculations that depend 
on two factors: availability of arable land and economic well-being (per capita 
GDP). Special attention is also paid to the analysis of the environmental aspect of 
the GFP, in assessing both the current state of the problem in the region and the 
prospects for its solution. This factor is seen as one of the keys to development of 
food systems in several Latin American countries. Certain attention is also paid to 
some "new" GFP factors, such as the problem of food losses (quite relevant for 
developed countries, especially for the United States), as well as logistics. 
Disruptions of logistical chains during market shocks (for example, during the 
COVID-19 pandemic) has posed a major problem for countries with highly 
developed food markets. In conclusion, the region's overall position in the global 
food system is seen as quite strong. At the same time, the differences between 
some countries on a number of indicators that determine the level of food security 
is very significant. Thus, the region’s prospects in terms of solving the GPP will 
largely depend on the ability/determination of individual countries to offset the 
negative impact of a number of GFP factors. 

 
Keywords global food problem, food security, sustainable development, sustainable 

development goals, agricultural sector, Western Hemisphere, agriculture of the 
Americas 

_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 
 
В конце XX – начале XXI  века человечество столкнулось с рядом проблем 

планетарного масштаба, ставшими наиболее серьезными за всю историю 
вызовами его существованию. Среди таких вызовов особое место занимает 
глобальная продовольственная проблема (ГПП). Продукты питания являются, 
вероятно, единственным из производимых человеком видов продукции, без 
которого существование человечества в принципе невозможно. При этом бурный 
рост народонаселения, а также ограниченность природных ресурсов, 
используемых в производстве продуктов питания, стали причиной появления 
целого ряда проблем, ставших в совокупности факторами ГПП. 

Ситуация с производством (предложением) и спросом на продовольствие в 
тех или иных регионах мира существенно различается. Ряд государств и регионов 



101 

испытывают острый дефицит продуктов питания, но по экономическим причинам 
не имеют возможности пополнения продовольственных ресурсов на мировом 
рынке. Это привело к появлению значительного количества голодающих, число 
которых в мире, по некоторым оценкам, превышает 800  млн  человек. Другие 
государства, не имея необходимого количества природных ресурсов для 
производства достаточного объема продовольствия, располагают экономическими 
возможностями для его закупки на мировом рынке.  

На современном этапе развития цивилизации достижение продовольственной 
безопасности (ПБ) уже не может считаться самодостаточной задачей, как это было 
еще пятьдесят лет назад. Концепция устойчивого развития, появившаяся в 
1970-е годы и окончательно оформившаяся в начале нынешнего столетия, 
предполагает сбалансированное развитие всех сфер жизнедеятельности человека. 
Она нашла свое конкретное воплощение в системе из 17  целей устойчивого 
развития (ЦУР), принятых мировым сообществом в 2015 г., а также в «Повестке–
2030» – системе количественных показателей в рамках ЦУР, рекомендуемых к 
достижению к 2030 г. В соответствии с концепцией устойчивого развития, задача 
обеспечения населения Земли в целом и каждой страны, в частности, достаточным 
объемом продовольствия (ЦУР-2) должна решаться в совокупности с другими 
задачами. Это дает основание рассматривать продовольственную проблему как 
комплексную в более широком контексте, не сводящемся лишь к вопросам 
продовольственной безопасности.  

Такой подход используется и в данной статье. Объектом изучения в ней 
являются страны западного полушария – часть Земли, находящаяся западнее 
нулевого меридиана (Гринвича) до 180-го меридиана. В этой части планеты 
находятся около 60 государств, причем территории около 50 из них полностью 
находятся в западном полушарии. 35 стран расположены на материках Северной и 
Южной Америки, остальные – в Европе, Африке и Океании. Фактически, учитывая 
удельный вес стран данной группы в населении полушария и в производстве 
сельскохозяйственной продукции, объектом изучения стала Америка, состоящая из 
двух континентов – Северной и Южной Америки. В тексте по отношению к 
совокупности этих двух континентов также применяется слово «Регион».  

Временные рамки исследования охватывают два периода. Первый, с начала 
столетия до 2019 г. включительно, – это период относительно поступательного 
развития агропродовольственного сектора мировой экономики. На данном этапе 
сложились определенные тенденции, которые привели к заметному снижению 
численности голодающего населения Земли. Второй период, который 
характеризуется повышенной турбулентностью в мировой экономике, начался в 
2020 г. с объявленного в связи с пандемией COVID-19 локдауна и продолжился в 
условиях значительного роста международной напряженности из-за событий на 
Украине. По мнению автора, этот период стал началом перестройки во многих 
сферах жизнедеятельности человечества, включая продовольственную. Говорить 
о каких-либо сложившихся тенденциях на данном этапе еще рано, поэтому 
рассмотрение возможных угроз (вызовов) вынесено в отдельный раздел. 

 
II. Глобальная продовольственная проблема:  
определение и составляющие  
 
Длительное время проблема обеспечения населения Земли достаточным 

пропитанием рассматривалась преимущественно как задача увеличения объемов 
производства продовольствия. Концепция продовольственной безопасности 
предполагает наличие достаточного объема (запасов) продовольствия, 
необходимого для предотвращения голода населения в масштабах страны 
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(национальная ПБ) или всей планеты (глобальная ПБ). Согласно принятой в 2009 г. 
«Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности», ПБ 
означает ситуацию, при которой все люди в каждый момент времени имеют 
физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении и 
безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни.1 

Однако нарастание проблем экологического характера (деградация и 
исчерпание природных ресурсов) и логистических трудностей (нарушение поставок 
продовольствия вследствие военных конфликтов), а также проблем качества 
продовольствия привело к изменению подходов мирового сообщества к 
реагированию на этот вызов. После принятия в 2015  г. 17  целей устойчивого 
развития задача обеспечения населения Земли достаточным объемом 
продовольствия увязывается с решением других актуальных задач. 

В системе ЦУР за «продовольственную компоненту» отвечает ЦУР № 2 
(«ликвидация голода» / “no hunger”). Достижение этой цели предусматривает 
решение целого ряда задач, среди которых выделяются пять основных: 
(1)  ликвидация голода с обеспечением доступа всех людей к безопасному, 
полноценному и достаточному питанию; (2)  устранение различных форм 
недоедания; (3)  увеличение в два раза эффективности и доходов мелких 
сельхозпроизводителей; (4)  обеспечение перехода сельскохозяйственного 
производства на природоохранные и устойчивые к экстремальным погодным 
условиям методы; (5)  сохранение генетического разнообразия культурных 
растений, домашних и родственных с ними диких видов животных.2 

Из приведенного определения ясно, что решение ГПП – это не достижение 
ЦУР-2 «любой ценой», а сложная многофакторная проблема, предполагающая 
реализацию комплекса мер сбалансированного развития агропродовольственного 
комплекса в контексте концепции устойчивого развития и системы ЦУР с учетом 
целого ряда ограничивающих факторов и требований.3 

Согласно общепринятому определению, под глобальной продовольственной 
проблемой понимается возможность человечества обеспечить себя продуктами 
питания в достаточном количестве при соблюдении двух основных условий: 

(1) продовольствие должно быть надлежащего качества (принцип «здоровой 
диеты»); 

(2) производство продовольствия не должно наносить необратимый ущерб 
природным ресурсам планеты. 

Принцип «здоровой диеты» («здорового питания») предполагает потребление 
достаточного (без избытка) количества питательных веществ, а также веществ, 
способствующих укреплению здоровья. Следование данному принципу также 
подразумевает избегание потребления вредных для здоровья веществ. Основным 
признаком продуктов, относящихся к категории «здоровых», должно быть 
отсутствие в них вредных веществ в количествах, превышающих нормативные 
значения. 

 
III. Глобальная продовольственная проблема в Западном полушарии 
 
Обеспеченность природными ресурсами аграрного назначения 
 
Основным ресурсом сельскохозяйственного назначения являются земельные 

угодья, к которым относятся, прежде всего, пахотные земли, а также сенокосы, 
пастбища, залежи и земли, занятые многолетними насаждениями. Вторым 
необходимым в аграрном производстве ресурсом является пресная вода. В 
Таблице 1 представлена структура землепользования в мире и по отдельным 
частям света с начала века.  
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В настоящее время площадь пашни в мире составляет около 1,55 млрд га. На 
Северную и Южную Америку вместе взятые приходятся почти четверть мировой 
площади сельскохозяйственных земель и такая же доля площади ее ценнейшего 
ресурса – пашни. Доля сельскохозяйственных земель и пашни в площади всей 
территории примерно соответствует общемировому показателю (10% и 12% 
соответственно).  

В контексте рассматриваемой проблемы интерес представляет анализ 
динамики отдельных видов землепользования. В 2000–2019 годы площадь лесов в 
мире уменьшилась на 94 млн га, т. е. на 2,3%. В то же время, в Южной Америке 
сокращение составило около 76  млн  га  (4,5%), при этом преимущественно 
вырубались тропические леса бассейна реки Амазонки. В отдельных 
южноамериканских странах сокращение площади лесов за 20 лет составило от 5% 
до 15%. В «лидерах» оказалась Бразилия, где площадь лесов сократилась на 
53,5 млн га (10%).4 
 

Таблица 1. Структура землепользования в мире в целом и по частям света,  
2000–2019 гг., млн га 

 

 
 

Рассчитано по: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 298. 
 

Пашня (пахотные земли) – земли, используемые для выращивания как однолетних, так и 
многолетних сельскохозяйственных культур (включая многолетние насаждения). 

 
Вырубка лесов осуществлялась, главным образом, с целью расширения 

пахотных земель и пастбищ. С начала XXI века площадь пашни в мире выросла на 
63 млн га (4,2%). Прирост пашни – это разница между вновь вводимыми и 
выводимыми вследствие деградации земли (эрозии и засоления почв) площадями; 

всего пастбища пашня доля, %

Мир, всего

2000 13 005,4 6 220,0 4 158,0 4 879,5 3 386,7 1 492,8 11% 3 967,8

2019 13 003,8 7 780,0 4 063,8 4 752,1 3 196,0 1 556,1 12% 4 187,9

+/-, % - 25,1% -2,3% -2,6% -5,6% 4,2% - 5,5%

в том числе по частям света

     Африка

2000 2 964,8 823,0 710,0 1 091,3 860,8 230,5 8% 1 163,5

2019 2 990,2 1 313,0 640,6 1 118,6 842,9 275,7 9% 1 231,0

+/-, % - 59,5% -9,8% 2,5% -2,1% 19,6% - 5,8%

     Америка

2000 3 867,9 840,0 1 675,0 1 152,8 783,3 369,5 10% 1 040,1

2019 3 864,9 1 023,0 1 599,3 1 127,8 759,6 368,2 10% 1 137,8

+/-, % - 21,8% -4,5% -2,2% -3,0% -0,3% - 9,4%

2019, доля, % 29,7% 13,1% 39,4% 23,7% 23,8% 23,7% - 27,2%

     Азия

2000 3 110,1 3 745,0 587,4 1 677,9 1 116,1 561,8 18% 844,9

2019 3 110,1 4 113,0 621,4 1 668,0 1 077,9 590,1 19% 820,7

+/-, % - 9,8% 5,8% -0,6% -3,4% 5,0% - -2,9%

     Европа

2000 2 213,9 725,0 1 002,3 484,5 180,2 304,3 14% 727,1

2019 2 210,3 744,0 1 017,2 462,6 173,8 288,8 13% 730,5

+/-, % - 2,6% 1,5% -4,5% -3,6% -5,1% - 0,5%

     Океания

2000 848,64 32,00 183,33 473,05 446,25 26,81 3% 192,25

2019 828,28 37,00 185,25 375,19 341,92 33,26 4% 267,85

+/-, % - 15,6% 1,0% -20,7% -23,4% 24,1% - 39,3%

Территория

, всего
Леса Прочие

Сельскохозяйственные земли
Регион

Население, 

млн чел.
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при этом, по некоторым оценкам, ежегодно выводимые площади в мире 
составляют 10–20  млн  га. Значительную часть таких площадей составляют 
пахотные земли, высвобождаемые после вырубки тропических лесов; причем, 
имея тонкий гумусовый слой, они легко подвергаются водной эрозии в богатых 
осадками регионах. О наличии данной проблемы может косвенно 
свидетельствовать значительная разница между площадью уничтоженных лесов и 
приростом пашни. В Бразилии, например, такой прирост оказался хотя и 
значительным (16%, или 8,6  млн  га), но все же существенно меньшим по 
сравнению с сокращением площади лесов. 
 

Рисунок 1. Изменение площади пашни в расчете на душу населения,  
по частям света, га/чел., 2000 и 2019 годы 

 

 
 
Источник: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 82.  
 
Важной характеристикой продовольственного потенциала конкретного 

региона является обеспеченность пашней в расчете на душу населения. На Рис. 1 
представлена динамика изменения данного показателя по частям света. Нетрудно 
заметить, что темп снижения удельного размера пашни в среднем по Региону 
превышает общемировой показатель (18,2% против 8,3%). Данный результат 
является, главным образом, следствием динамичного роста населения в США, 
Канаде и Мексике (крупнейших обладателях пахотных земель в Регионе) на фоне 
заметного уменьшения в этих странах площади таких земель.  

Помимо земли, важнейшим природным ресурсом, без которого невозможно 
аграрное производство, является пресная вода. Сельское хозяйство – крупнейший 
потребитель водных ресурсов, на долю которого приходится по разным оценкам 
около 70% потребления пресной воды в мире. Основная часть потребляемой воды 
используется на цели орошения. По некоторым оценкам, поливы в засушливых 
районах позволяют увеличить урожайность сельскохозяйственных культур в два–
три раза в зависимости от почв и климатических условий. На орошаемых землях 
сейчас производится около 40% мирового объема зерна. В текущем столетии 
площадь орошаемых земель в мире выросла на 7,2%, достигнув в 2019 г. 
346 млн га, тогда как на территории Северной и Южной Америки прирост составил 
лишь 5% (65  млн  га).5 Отставание от среднемирового показателя прироста 
площади орошаемых земель обусловлено в среднем более высокой степенью 
обеспеченности влагой территорий аграрного производства Региона. 

Обобщающей характеристикой степени обеспечения хозяйственных нужд 
водой является показатель «водного стресса» (“water stress”), который 
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определяется как «…соотношение между объемом пресной воды, забираемой 
всеми основными потребителями, и общими возобновляемыми ресурсами пресной 
воды после учета экологических потребностей в ней».6 Чем выше данный 
показатель, тем хуже обеспеченность водой конкретного региона. Территория 
Северной и Южной Америки, за исключением сравнительно небольших анклавов 
(например, в Калифорнии) в целом обеспечена водными ресурсами в достаточной 
степени (Рис. 2). 
 

Рисунок 2. Показатель «водного стресса» в различных регионах мира, 2018 г. 
 

 
 

Источник: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 72.  
 
Производство основных видов сельхозпродукции  
и обеспеченность продовольствием 

 
Те или иные страны по-разному используют свои богатые природные 

ресурсы, в зависимости от уровня своего экономического развития и, 
соответственно, эффективности аграрного производства. В Таблице  2 
представлены данные по размеру добавленной стоимости в сельском, лесном 
хозяйстве и рыболовстве, а также по объему аграрного экспорта. Следует 
отметить, что показатель «добавленной стоимости» (ДС) не является 
исчерпывающей характеристикой величины аграрного сектора экономики, 
поскольку зависит от целого ряда факторов регионального и даже местного 
масштаба: эффективности производства, конъюнктуры рынка, уровня 
государственной поддержки и т. п. Более полная оценка уровня развития аграрного 
сектора возможна путем сравнения производственных показателей. Учитывая 
данное замечание, показатель отношения стоимости экспорта к ДС следует 
воспринимать лишь как относительную обобщающую оценку важности экспорта в 
функционировании аграрного сектора конкретной страны. Тем не менее, данные 
Таблицы 2 позволяют в первом приближении оценить место Региона и его 
отдельных государств в мировой аграрной системе. 

Несмотря на относительно невысокое значение ДС, аграрный сектор Региона 
является в целом экспортоориентированным. Наибольший вклад в экспорт вносит 
аграрный сектор нескольких государств, особенно США, где он отличается высокой 
эффективностью. Это отчасти объясняет относительно небольшое значение ДС 
сельского хозяйства Региона в сравнении с его высокой ориентированностью на 
экспорт. Такая же особенность, кстати, характерна для аграрных секторов Европы 
и Океании (главным образом, Австралии и Новой Зеландии).  
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Таблица 2. Размер добавленной стоимости в сельском хозяйстве и объем аграрного 

экспорта, млрд долларов США, 2019 г. 
 

 
 

Рассчитано по: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 72–75, 
207–211. Сокращения: ДС – размер добавленной стоимости, Эксп/ДС – отношение объема 
экспорта к размеру добавленной стоимости. 
 

Данные Таблицы  2 позволяют определить те страны Региона, которые 
являются лидерами в производстве аграрной продукции. Речь идет о пяти странах, 
включая США (которые являются несомненным лидером), Бразилию, Мексику, 
Аргентину и Канаду.  

Потенциал продовольственного обеспечения региона и каждой отдельной 
страны определяется характером использования доступных пахотных земель, в 
том числе структурой посевных (уборочных) площадей под различными 
культурами. Соответствующие данные приведены в Таблице 3. Они 
свидетельствуют о том, что аграрный сектор Региона в целом имеет свою 
специализацию – производство масличных и сахароносных культур. В глобальном 
масштабе на этот сектор приходится 23,7% от мировой площади пашни (включая 
многолетние насаждения), причем 35,5% и 45,0% уборочных площадей мира под 
этими культурами приходилось на Северную и Южную Америку. Овощи и 
корнеклубнеплоды не являются приоритетными культурами в Регионе: ими в 
Северной и Южной Америке занято лишь 5,8% и 6,4% соответственно.  

Хотя, например, в 2019 г. под зерновые в Регионе было занято лишь 17,3% 
уборочных площадей, производство зерна составило 26% от всемирного. Это 
объясняется широким распространением в Новом Свете кукурузы, отличающейся 
заметно большей урожайностью в сравнении с прочими зерновыми культурами. 
При этом на страны Региона приходится почти половина мирового сбора кукурузы. 

Основным показателем эффективности аграрного сектора экономики 
является объем произведенной продукции. В Таблицах 4 и 5 приведена статистика 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции и рыбы в разрезе 
частей света и отдельных стран Америки. Составляя около 22% численности 
населения планеты, страны Северной и Южной Америки в 2019 г. произвели около 

Регион/страна ДС в с/х Доля, % Экспорт Доля, % Эксп/ДС,%

Мир, всего 3 511,3 100,0% 1 382,46 100,0% 39,4%

в том числе: по частям света

Африка 403,9 11,5% 52,80 3,8% 13,1%

Америка 496,3 14,1% 369,90 26,8% 74,5%

Азия 2 236,9 63,7% 309,81 22,4% 13,9%

Европа 333,6 9,5% 593,34 42,9% 177,8%

Океания 40,6 1,2% 56,61 4,1% 139,5%

в том числе по отдельным странам Северной и Южной америки

США 195,5 39,4% 120,75 32,6% 61,8%

Бразилия 86,4 17,4% 67,70 18,3% 78,3%

Мексика 41,8 8,4% 34,84 9,4% 83,4%

Аргентина 33,4 6,7% 27,86 7,5% 83,3%

Канада 33,4 6,7% 46,73 12,6% 139,8%

Колумбия 19,9 4,0% 5,62 1,5% 28,3%

Перу 15,5 3,1% 8,19 2,2% 52,8%

Эквадор 10,2 2,1% 10,50 2,8% 103,1%

Чили 9,3 1,9% 17,63 4,8% 189,2%

Венесуэла 6,7 1,3% 0,26 0,1% 3,9%

Боливия 4,2 0,9% 0,82 0,2% 19,4%
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23% мирового надоя молока, 26% зерна, и 32% мяса. Производство этих продуктов 
в расчете на душу населения в Регионе выше среднемировых показателей. Это 
отчетливо видно в сравнении с Азией и особенно Африкой, где находятся 
территории «хронического голода» (в частности, печально знаменитый Сахельский 
пояс голода).  

 
Таблица 3. Уборочные площади под основными сельскохозяйственными 

культурами, млн га, 2019 г. 
 

 
 

Источник: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 308. 
 

Примечание: сахароносные культуры – технические культуры, используемые для промышленного 
получения сахара. Наиболее распространенная сахароносная культура в тропическом климате — 
сахарный тростник, в умеренных широтах — сахарная свекла. 

 
Особо следует отметить ситуацию с производством рыбы. Ее производство 

(вылов рыбы плюс производство аквакультуры) в Регионе с начала столетия 
снизилось на 20%, составив в 2019 г. около 22 млн т. Причиной столь серьезного 
падения производства стало уменьшение вылова рыбы в открытых водоемах почти 
на треть. При этом объем производства аквакультуры по состоянию на 2019 г. был 
относительно небольшим: если в среднем в мире производство аквакультуры 
примерно равнялось вылову рыбы, а в Азии процентное соотношение составляло 
даже 60:40, то для Региона оно было примерно 20:80.  

Анализ данных таблицы свидетельствует о сильной концентрации 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции Региона в пяти 
странах, на которые приходится почти 95% производства зерновых, 90% 
маслосемян, 85–90% производства сахароносных культур и мяса и около 80% 
молока и овощей. Безусловным лидером являются США, на долю которых 
приходится 55% производства зерна, 45–50% мяса и молока и около 40% 
производства овощей и картофеля в Регионе. 
 

С/х культуры Африка Америка Азия Европа Океания ИТОГО

ВСЕГО 287,8 294,0 638,3 186,5 23,5 1 430,1

в том числе:

Зерновые 125,4 126,3 334,8 121,1 16,7 724,3

Масличные 49,6 115,3 115,9 40,4 3,2 324,5

Фрукты 12,8 9,1 35,6 7,2 0,6 65,3

Корнеклубнеплоды 38,6 4,1 16,6 4,7 0,3 64,3

Овощи 10,4 3,5 42,4 3,2 0,2 59,7

Сахароносные 1,8 14,2 11,8 3,2 0,5 31,5

Прочие 49,1 21,5 81,2 6,7 2,0 160,6

Доля в целом, %

ВСЕГО 20,1% 20,6% 44,6% 13,0% 1,6% 100%

в том числе:

Зерновые 17,3% 17,4% 46,2% 16,7% 2,3% 100%

Масличные 15,3% 35,5% 35,7% 12,5% 1,0% 100%

Фрукты 19,6% 13,9% 54,6% 11,0% 0,9% 100%

Корнеклубнеплоды 60,0% 6,4% 25,7% 7,3% 0,5% 100%

Овощи 17,4% 5,8% 71,1% 5,4% 0,3% 100%

Сахароносные 5,9% 45,0% 37,5% 10,1% 1,5% 100%

Прочие 30,6% 13,4% 50,6% 4,2% 1,2% 100%
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Таблица 4. Производство основных видов сельхозпродукции, по частям света, всего 
(млн т) и в расчете на душу населения (кг/чел.), 2019 г. 

 

 
 

Рассчитано по: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 152, 
162, 176, 191.  
 

* Вылов рыбы плюс выращивание водных организмов (аквакультура). 
 

Таблица 5. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, по 
отдельным странам Региона, млн т, 2019 г. 

 

 
 
Источник: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 157–161, 
172–175, 176–180.  

всего на душу всего на душу всего на душу всего на душу

Мир, всего 2979,0 383 336,6 43 883,3 114 177,8 22,9

   в том числе: по частям света

Африка 204,2 156 20,71 16 48,1 37 12,4 9,4

Америка 766,8 750 109,24 107 205,4 201 21,9 21,4

Азия 1434,6 316 135,54 30 369,1 81 124,7 27,5

Европа 543,1 733 64,29 87 232,0 313 17,0 22,9

Океания 30,3 720 6,86 163 28,8 683 1,8 43,7

Доля в целом

Мир, всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

   в том числе: по частям света

Африка 7% -59% 6% -64% 5% -68% 7% -59%

Америка 26% 96% 32% 147% 23% 77% 12% -6%

Азия 48% -17% 40% -31% 42% -28% 70% 20%

Европа 18% 92% 19% 101% 26% 176% 10% 0%

Океания 1% 88% 2% 276% 3% 502% 1% 91%

Регион
Зерно Мясо Молоко Рыба *)

Продукция БразилияАргентина США Канада Мексика Прочие ИТОГО

Продукция растениеводства

Зерновые 121,2 84,9 421,5 61,1 36,2 41,8 766,8

Сахароносные 752,9 17,7 54,9 0,9 59,3 149,7 1 035,4

Овощи 8,9 3,3 30,0 2,3 15,2 16,2 76,0

Маслосемена 127,0 61,7 115,1 25,4 3,9 36,8 370,0

Фрукты 40,1 8,0 25,3 1,0 23,6 66,3 164,3

Картофель 3,7 2,2 19,2 5,4 1,8 12,8 45,1

Продукция животноводства

Мясо 28,6 6,2 48,1 5,1 7,3 13,9 109,2

Молоко 36,2 10,4 99,1 9,2 12,5 38,1 205,4

Доля в ИТОГО

Продукция растениеводства

Зерновые 15,8% 11,1% 55,0% 8,0% 4,7% 5,5% 100%

Сахароносные 72,7% 1,7% 5,3% 0,1% 5,7% 14,5% 100%

Овощи 11,7% 4,4% 39,5% 3,0% 20,0% 21,4% 100%

Маслосемена 34,3% 16,7% 31,1% 6,9% 1,0% 10,0% 100%

Фрукты 24,4% 4,8% 15,4% 0,6% 14,4% 40,4% 100%

Картофель 8,2% 4,9% 42,5% 12,0% 4,0% 28,4% 100%

Продукция животноводства

Мясо 26,2% 5,6% 44,0% 4,7% 6,7% 12,7% 100%

Молоко 17,6% 5,1% 48,2% 4,5% 6,1% 18,5% 100%



109 

Таблица 6. Основные показатели продовольственной безопасности, 
2000–2019 годы a 

 

 
 

Рассчитано по: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 247, 
253, 258, 268.  
 

Сокращения: ЛА, стр. КБ – Латинская Америка и страны Карибского бассейна; СА – Северная 
Америка (США, Канада); ПнБ – продовольственная небезопасность (Food Insecurity). 
 

 
 

                                            
a   (1)  Численность недоедающего населения (people undernourished) – оценка числа людей, страдающих 
от недоедания. Недоедание – состояние, при котором потребление пищи постоянно ниже уровня 
минимальной потребности в энергии, необходимой для поддержания здорового образа жизни и 
выполнения легкой физической активности. 
    (2)  Уровень продовольственной необеспеченности (УПН) – «распространенность нехватки 
продовольствия» (prevalence of food insecurity). В зависимости от доступного ежедневного пищевого 
рациона различают сильный и умеренный УПН. Пороговой для «сильного УПН» (severe food insecurity) 
является ситуация, при которой, по крайней мере, один взрослый член домохозяйства время от времени в 
течение года вынужден целый день обходиться без пищи из-за нехватки средств на ее приобретение. 
«Распространенность умеренной и сильной нехватки продовольствия» (prevalence of moderate and severe 
food insecurity) – ситуация, когда, по крайней мере, один взрослый в домохозяйстве время от времени в 
течение года вынужден питаться некачественно и, возможно, также сократить количество обычно 
потребляемой пищи из-за нехватки средств на ее приобретение. УПН – показатель отсутствия доступа к 
продовольствию, который рассчитывается путем модельных расчетов на основе опросов.   
  (3)  Уровень (коэффициент) зависимости от импорта зерна показывает то, какая часть имеющихся 
внутренних продовольственных запасов зерна была импортирована, а какая получена за счет 
внутреннего производства. Данный показатель рассчитывается по формуле: (импорт зерновых – экспорт 
зерновых) / (производство зерновых + импорт зерновых – экспорт зерновых) * 100. Этот индикатор 
принимает только значения меньшие или равные 100; отрицательные значения указывают на то, что 
страна является нетто-экспортером зерна. Показатель рассчитывается в среднем за три года, чтобы 
уменьшить влияние возможных ошибок в оценках производства и торговли из-за затруднений с 
надлежащим учетом колебаний запасов. Чем выше значение показателя, тем выше зависимость 
страны/региона от импорта зерна. 

Показатель Африка Азия ЛА,стр.КБ СА, Европа Океания Мир, всего

Численность недоедающего населения, млн 1\

2000-02 199,8 548,1 56,9 - 2,1 819,2

2018-20 248,0 378,0 49,8 - 2,6 683,9

+/-, % 24% -31% -12% - 24% -17%

Недоедающего населения, %

2000-02 24,0 14,5 10,8 менее 2 6,6 13,2

2018-20 19,0 8,2 7,7 менее 2 7,2 8,9

+/-, %% -5,00 -6,30 -3,10 - 0,60 -4,30

Уровень продовольственной необеспеченности, % 2\

Сильной

2014-16 18,6 7,3 8,1 1,3 2,8 8,2

2018-20 22,8 9,3 11,3 1,1 3,4 10,5

Умеренной и сильной

2014-16 48,8 19,0 27,9 9,1 11,1 23,0

2018-20 55,5 23,6 34,8 8,0 12,9 27,6

Зависимость от импорта зерновых, % 3\

2000-02 28,2 7,9 12,1 -18,5 -166,4 -0,5

2016-18 31,1 7,9 -6,1 -28,4 -138,8 -2,0

+/-, %% 2,9 0,0 -18,2 -9,9 27,6 -1,5
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Оценка продовольственной безопасности 
 
Уровни производства основных видов сельскохозяйственной продукции, в том 

числе в расчете на душу населения, безусловно являются важными показателями 
ПБ конкретного региона или государства. В то же время, при оценке уровня ПБ в 
международной практике принято учитывать ряд других показателей, в том числе 
уровни доступности продовольствия населению и зависимости конкретной 
территории или страны от импортных поставок продовольствия. Ряд этих 
показателей, включая численность недоедающего населения, уровень 
продовольственной необеспеченности и зависимость от импорта зерна, приведены 
в Таблице 6. 

Следует отметить, что при оценке уровня продовольственной безопасности 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН применяет 
несколько иное, чем обычно, географическое «деление»: так, при расчете 
соответствующих показателей часть региона Северной Америки (США и Канада) 
объединяется со странами Европы, а территория стран Карибского бассейна – со 
странами Латинской Америки. Это делается потому, что уровни обеспеченности 
продовольствием в странах данных групп очень сильно различаются между собой.  

Анализ приведенных в Таблице 6 данных показывает, что уровень 
обеспеченности продовольствием (ПБ) США и Канады значительно выше, чем 
уровни ПБ остальных стран Региона. Помимо развитого аграрного сектора, 
обеспечивающего базовые потребности населения, социальные программы, 
реализуемые правительствами этих стран, полностью предотвращают ситуации 
массового голодания населения по экономическим причинам.  

В то же время, для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
характерны довольно высокие показатели продовольственной необеспеченности. 
Так, доля населения Латинской Америки, находящегося на уровне «умеренная и 
сильная» продовольственная необеспеченность (34,8%), заметно превышает 
среднемировой показатель (27,6%), хотя и уступает аналогичной доле жителей 
Африки (55,5%). 

На этом фоне неожиданным выглядит значительное уменьшение показателя 
«зависимости от импорта зерна», который из состояния «небольшой зависимости» 
(12,1%) «перешел» в состояние «излишка» (–6,1%). Оно обусловлено 
значительным ростом производства зерна кукурузы, особенно в Бразилии и 
Аргентине. Эта положительная тенденция, впрочем, не сильно сказалась на 
улучшении продовольственной обеспеченности жителей прочих частей Региона. 

 
Экологический аспект ГПП 
 
Приведенные выше данные по производству основных видов 

сельскохозяйственной продукции впечатляют и, на первый взгляд, дают основания 
предположить, что проблема обеспечения продовольствием населения решаема 
даже при имеющихся темпах демографического роста. Однако оборотной стороной 
медали является та цена, которую приходится платить за наращивание 
производства сельхозпродуктов. Такая цена заключается во влиянии 
сельскохозяйственного производства на экологию планеты и здоровье 
потребителей. 

Экологический аспект глобальной продовольственной проблемы многогранен. 
В нем можно условно выделить две составляющие: негативное влияние аграрного 
производства на природные ресурсы и последствия интенсификации аграрного 
производства для качества продуктов питания и, в конечном счете, для здоровья 
человека. Рассмотрим кратко эти составляющие. 
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(а) Негативное влияние аграрного производства на природные ресурсы 
 
В течение последних десятилетий общая площадь пашни в мире непрерывно 

росла. Только в нынешнем столетии она увеличилась более, чем на 4%. При этом 
в различных регионах мира изменение площади пахотных земель имело 
разнонаправленную динамику: так, если в Европе площадь пашни сократилась на 
5%, то в Африке она выросла почти на 20%. Данные по Америке (где площадь 
пашни в целом сократилась на 0,3%) также скрывают значительное различие 
между отдельными территориями Региона: в то время как в странах Северной 
Америки за 2000–2019 годы сокращение  составило от 5,6% (Канада) до 10% 
(США) и даже почти 13% (Мексика), то в Бразилии площадь пашни выросла почти 
на 16%, а в Аргентине – на 18%. Если в Аргентине расширение площади в 
основном шло путем распашки пастбищ, то в Бразилии – за счет освоения 
(вырубки) тропических лесов в Амазонской низменности. Такие леса, как известно, 
имеют важное экологическое значение для всей планеты, и их уничтожение 
вызывает глубокую озабоченность мировой общественности.  

Масштаб данной проблемы значительно шире, чем кажется на первый взгляд. 
Показатель роста площади пашни представляет собой разницу между 
уменьшением площади пахотных земель вследствие деградации почв и приростом 
пашни за счет освоения новых земель. Уровень потерь пахотных земель из-за 
деградации почв в настоящее время растет. По подсчетам специалистов ФАО, в 
1980–1990-х годах он составлял 5–7 млн га в год, а в 2000-х годах – уже 10 млн га, 
или 0,7% пахотных земель в мире. Основные причины деградации – засоление 
почв в результате орошения, ветровая и водная эрозия, вызванная чрезмерным 
выпасом скота и вырубкой лесов, опустынивание земель. Наиболее интенсивно 
процесс деградации земель идет в регионах вырубки тропических лесов, где 
гумусовый слой почвы сравнительно невелик, а уровень осадков значителен.  

Даже несмотря на продолжающийся прирост площади пашни в мире, 
ситуация с обеспеченностью населения планеты земельными ресурсами 
ухудшается. Об этом наглядно свидетельствует динамика площади пашни в 
расчете на одного человека. Если в 1961 г. на каждого жителя планеты 
приходилось 0,4 га пахотных земель, то в 2018 г. этот показатель составил всего 
0,2 га, т.  е. уменьшился в два раза.7 Согласно прогнозам, к 2030 г. данный 
показатель составит около 0,17 га. Нетрудно сделать вывод, что при сохранении 
нынешней ситуации с обеспечением земельными ресурсами, их освоением и 
землепользованием уже не в самой отдаленной перспективе развитие 
существующих тенденций может привести к непредсказуемым последствиям. В 
данном контексте ситуация в Регионе в значительной мере будет зависеть от 
реакции правительств стран Южной Америки (прежде всего, Бразилии, а также 
Перу, Суринама, Венесуэлы, Гайаны, Эквадора, Боливии и Колумбии) на усилия 
сторонников сохранения экосистем планеты и недопущения дальнейшей вырубки 
сельвы. 

Что касается водных ресурсов, то ситуация в странах Северной и Южной 
Америки в целом благополучна, за исключением ситуации на отдельных 
сравнительно небольших территориях.  
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(б) Последствия интенсификации аграрного производства 
для качества продуктов питания 
 
Интенсификация сельскохозяйственного производства происходит за счет 

ряда факторов, которые в совокупности обеспечивают рост урожайности и 
продуктивности.  

В растениеводстве рост показателей производства происходил за счет 
действия трех основных факторов: совершенствования агротехники, химизации 
(использования минеральных удобрений и пестицидов) и семеноводства.  

В таблицах  7  и  8 приведены данные, которые позволяют составить 
представление об экологическом аспекте ГПП. В Таблице 7 показатели 
представлены в региональном разрезе, в Таблице 8 – в разрезе отдельных стран 
Региона. 
 

Таблица 7. Некоторые характеристики экологического аспекта ГПП  
(в мире и в отдельных частях мира, 2000–2019 годы) 

 

 
 

Рассчитано по: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021. P. 132, 
137, 142, 147, 313. 

 
С начала нынешнего столетия прирост потребления пестицидов в Северной и 

Южной Америке превышал среднемировой показатель и уступал лишь динамике 
аналогичного прироста в Африке. По данным за 2019 г., показатель использования 
в Регионе пестицидов на единицу пашни был наивысшим в мире (3,7 кг/га), 
немного превысив соответствующий показатель Азии. Такой результат по Региону 

Показатель Африка Америка Азия Европа Океания ИТОГО

Использование пестицидов, тыс.т

2000 64 894 1 642 445 38 3 082

2019 108 1 364 2 171 479 70 4 191

+/-, % 69% 53% 32% 8% 85% 36%

В расчете на единицу площади пашни (cropland), кг/га  

2000 0,28 2,42 2,92 1,46 1,41 2,06

2019 0,39 3,70 3,68 1,66 2,10 2,69

+/-, % 39% 53% 26% 14% 49% 31%

Использование минеральных удобрений, тыс.т

2000 3,8 33,8 71,9 22,1 3,1 134,8

2019 6,8 49,6 105,0 23,5 3,5 188,5

+/-, % 79% 47% 46% 6% 14% 40%

В расчете на единицу площади пашни (cropland), кг/га  

2000 17,4 91,8 131,7 71,6 89,4 91,3

2019 26,0 135,2 180,0 80,0 82,1 122,0

+/-, % 49% 47% 37% 12% -8% 34%

Площадь под "органическим" сельским хозяйством, тыс.га

2004 624 3 214 212 5 764 12 077 21 892

2019 2 019 12 057 6 463 15 794 35 881 72 213

+/-, % 223% 275% 2951% 174% 197% 230%

Доля в площади с/х земель, %

2004 0,1 0,3 н/д 1,2 3 0,5

2019 0,2 1,1 0,4 3,4 9,6 1,5

+/-, %% 100% 267% - 183% 220% 200%
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был достигнут вследствие значительного увеличения использования пестицидов в 
Бразилии и Аргентине – аграрных лидерах Южной Америки.  

Столь же динамичным оказался прирост использования минеральных 
удобрений. Хотя уровень их использования в Регионе и не достиг рекордного 
уровня потребления в Азии (который, в основном, был обеспечен за счет роста 
потребления в Китае), но все же был достаточно высоким: в среднем 135 кг на 1 га 
пашни. Безусловный лидер в Регионе по этому показателю – Бразилия, которая, 
увеличив использование минеральных удобрений с начала столетия в 2,2 раза до 
260 кг/га, приблизилась к крупнейшему потребителю удобрений в мире – Китаю 
(33% от мирового потребления, 350 кг/га), более, чем в два раза превысив 
аналогичный показатель США. 

Следует отметить некоторое замедление темпов прироста использования 
пестицидов, что было обусловлено массовым внедрением в практику 
генномодифицированных (ГМО) семян основных сельскохозяйственных культур – 
кукурузы, сои и хлопчатника, – практически 100% которых в настоящее время 
производятся из ГМО семян. 
 

Таблица 8. Некоторые характеристики экологического аспекта ГПП  
(отдельные страны Северной и Южной Америки, 2000–2019 годы) 

 

 
 

Рассчитано по: World Food and Agriculture: Statistical Yearbook 2021. – Rome: FAO, 2021.  
P. 132–135, 137–145, 147–151, 313–316.  

 
Бурный рост использования средств сельскохозяйственной химии и ГМО 

растений вызвал озабоченность части населения вопросом качества 
потребляемого продовольствия. Следствием этого стало развитие органического 
земледелия. В настоящее время площади под ним, несмотря на динамичный рост 

Показатель Бразилия Аргентина США Канада Мексика ИТОГО

Использование пестицидов, тонн

2000 140,4 84,2 430,0 39,7 26,6 893,7

2019 377,2 204,6 204,6 87,6 49,0 1364,0

+/-, % 169% 143% -52% 121% 84% 53%

В расчете на единицу площади пашни (cropland), кг/га  

2000 2,56 2,94 2,41 0,96 1,05 2,42

2019 5,94 6,07 2,54 2,26 2,21 3,70

+/-, % 132% 106% 5% 135% 110% 53%

Использование минеральных удобрений, тыс.т

2000 6,57 0,86 19,07 2,45 1,83 33,783

2019 16,55 2,08 19,95 4,08 2,16 49,582

+/-, % 152% 141% 5% 67% 18% 47%

В расчете на единицу площади пашни (cropland), кг/га  

2000 119,7 30,1 107,1 59,5 72,2 91,8

2019 260,5 61,6 124,4 105,0 97,6 135,2

+/-, % 118% 105% 16% 76% 35% 47%

Площадь под "органическим" сельским хозяйством, тыс.га

2004 842 2 646 1 641 542 308 3 214

2019 1 283 3 631 2 327 1 321 302 12 057

+/-, % 52% 37% 42% 144% -2% 275%

Доля в площади с/х земель, %

2004 0,40 2,00 0,40 0,90 0,30 0,30

2019 0,50 3,40 0,60 2,30 0,30 1,10

+/-, %% 25% 70% 50% 156% 0% 267%
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(почти в четыре раза), занимают немногим более 1%  площади всех 
сельскохозяйственных земель в Регионе. Дальнейшему значительному 
распространению органического земледелия препятствуют требования 
соответствия характеристик участков земли необходимым для производства 
«органики» условиям, которые трудновыполнимы в условиях повсеместного 
распространения интенсивных технологий. Помимо запрета на соседство участков 
органического земледелия с посевами ГМО культур, эти требования, в частности, 
предусматривают создание буферных зон для отделения таких участков от тех, где 
используются пестициды. Еще одним условием является соблюдение периода 
выдержки почв перед их использованием в органическом земледелии после 
задействовании таких почв в производстве с применением «интенсивных» 
технологий. 

В животноводстве основными факторами интенсификации производства 
являются селекция, оптимизация кормовых рационов и массовое использование 
средств химии (различных ветеринарных препаратов, включая антибиотики, 
разнообразных гормональных препаратов и т. п.). 

Использование антибиотиков в сельском хозяйстве началось после 
разработки промышленной технологии получения пенициллина в 1943 г. Со 
временем антибиотики стали неотъемлемой частью сельскохозяйственных 
технологий. В США особенно распространено их применение в качестве 
профилактического средства в птицеводстве (используется при выращивании 
более чем половины поголовья), а также в молочном скотоводстве (более 90% 
поголовья коров).8 Например, в 2017 г. для использования в животноводстве и 
птицеводстве в стране было продано около 11  тысяч  т противомикробных 
препаратов.9 Широкое применение антибиотиков в профилактических целях 
является причиной появления и широкого распространения такого явления, как 
резистентность к антимикробным препаратам – устойчивость микроорганизмов к  
тем противомикробным препаратам, которыми раньше можно было лечить 
инфекцию. Широкомасштабное использование в пище продукции из мяса 
животных, принимавших антибиотики, может привести к негативным последствиям 
при лечении инфекционных заболеваний у людей. Показательно, что за последние 
несколько десятилетий смертность населения от различных бактериальных 
инфекций непрерывно растет, переместившись к настоящему времени на второе 
место среди показателей причин смертности после кардиологических 
заболеваний.10 

Проблема использования различных химических препаратов в производстве 
мяса и молока актуальна для всех стран, сельское хозяйство которых встало на 
путь интенсификации, в т. ч. для всех стран-лидеров сельскохозяйственного 
производства в Регионе. Косвенным подтверждением этому может считаться 
проведенное Всероссийским государственным Центром качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») исследование, 
выявившее серьезные риски для качества мясной продукции (говядины, свинины и 
мяса птицы) из США, Мексики, Бразилии и Канады в связи с попаданием 
ксенобиотиков11 в продукцию и корма.12 

Констатируя изменения, приведшие к значительному росту производства 
сельхозпродукции в странах-лидерах сельскохозяйственного производства в 
Регионе, можно отметить следующие ключевые факторы: 

–  почти полный переход на ГМО-сорта большей части основных 
сельхозкультур; 

–  активное применение пестицидов и минеральных удобрений; 
–  массовое использование антибиотиков, гормональных и прочих 

ветеринарных препаратов в животноводстве и птицеводстве. 
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Упомянутые особенности высокоинтенсивного аграрного производства, в 
свою очередь, неизбежно поднимают два серьезных вопроса. Во-первых, каково 
влияние интенсивных технологий на экологию? Во-вторых, насколько 
произведенная на их основе продовольственная продукция может считаться 
«здоровой»?13 

 
Потери продовольствия 
 
Согласно данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), только на 

этапе конечного потребления ежегодно в мире теряется около миллиарда тонн 
продовольствия (931 млн т  в  2019 г.). В пересчете на душу населения это 
составляет 121 кг, в том числе: в розничной торговле 15 кг на человека, в 
общественном питании – 32 кг/чел., в личном потреблении в домохозяйствах – 
74 кг/чел.14 Потери продовольствия в расчете на человека в Бразилии оцениваются 
в 60 кг/год, в Мексике – 94 кг/год, а в США – 139 кг/год.15 В целом, объем потерь в 
расчете на душу населения в странах Северной Америки почти в два раза 
превышает аналогичный показатель в странах Африки к югу от Сахары, а на 
уровне индивидуального потребления (домохозяйств) – более чем в 20 (!) раз.  

В настоящее время незначительные потери на уровне домохозяйств и 
существенные потери в бедных странах (превышающие аналогичные потери в 
развитых странах, на этапах производства, переработки и логистики) являются 
закономерностью. Эта разница особенно существенна для скоропортящейся 
(например, мясомолочной) продукции. Наряду со скудностью пищевого рациона 
жителей бедных стран, эта закономерность свидетельствует о недостатке 
инвестиций в мощности и инфраструктуру по производству, транспортировке и 
хранению пищевой продукции. В то же время общее количество тех пищевых 
отходов, которое образовалось в промышленно развитых государствах (222 млн т), 
оценивается как примерно равное объему всего производства продуктов питания в 
странах Африки к югу от Сахары (230 млн т).16 

По мере роста благосостояния населения промышленных стран, данная 
проблема становится все более актуальной. По некоторым оценкам, в США 
выбрасывалось до 40% пригодной для потребления пищи,17 хотя с середины 
2010-х годов Соединенные Штаты начали проводить планомерные меры по 
сокращению потерь продовольствия.18 

 
IV. Новые реалии и перспективы 
 
С 2020 г. сначала шок, вызванный пандемией COVID-19, а затем резкое 

обострение международной напряженности в связи с ситуацией на Украине 
поставили мир перед новыми реалиями. Эти события наложились на ряд уже 
сформировавшихся тенденций (часть которых рассмотрена выше), формируя 
новые, которые определят будущее человечества уже в недалекой перспективе. 
Это в полной мере касается и аграрного сектора экономики и 
агропродовольственного рынка в масштабах как всего мира, так и отдельных 
стран. Закономерности этих изменений еще не сложились, и говорить об 
устойчивых тенденциях в этой сфере пока рано. Отметим лишь некоторые 
ключевые, на наш взгляд, перемены и попытаемся дать прогноз развития ситуации 
в ближайшем будущем. 
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Территориальный аспект ГПП 
 
В условиях роста международной напряженности и турбулентности на 

мировом аграрном рынке особую роль приобретает способность отдельных стран 
обеспечить свое население основными видами продовольствия за счет внутренних 
ресурсов. Для оценки такой способности автором данной статьи выработана 
модель, детальное описание которой выходит за рамки настоящей работы.19 Вот 
лишь основные параметры данной модели. 

В качестве критериев оценки перспектив обеспечения тех или иных стран 
продовольствием выбраны два показателя, характеризующие способность 
отдельных стран удовлетворить потребность собственного населения в 
продовольствии: 

1.  За счет собственных природных ресурсов. Критерием оценки является 
показатель площади пашни в расчете на человека. По данному критерию страны 
распределены по шести группам в зависимости от своего положения по отношению 
отношения к среднемировому показателю по состоянию на 2020 г. В первую группу 
были отнесены страны с показателем «более 3,1»: в таких государствах площадь 
пашни в расчете на человека по состоянию на 2020 г. составляла более 0,56 га 
(0,18 га * 3,1). 

2.  За счет закупок на мировом рынке продовольствия. Критерием оценки в 
данном случае является показатель ВВП на душу населения. В данной модели 
рассчитывается средняя по каждой из указанных групп величина этого показателя.  

Цель расчетов состоит в оценке степени способности стран мира, разных по 
уровню своего экономического развития и обеспеченности земельными ресурсами, 
удовлетворить в 2030 г. потребности собственного населения достаточным 
объемом продовольствия с учетом прогнозируемого роста численности населения. 
При этом предполагается, что высокий уровень ВВП на душу населения позволяет 
обеспечить собственное население продовольствием даже при относительно 
небольшом объеме доступных земельных ресурсов. Чтобы ранжировать страны по 
перспективам продовольственного обеспечения, расчеты проведены в три этапа: 
(1)  для всех стран; (2)  для стран с уровнем ВВП на душу населения менее 30 
тысяч долларов в год и (3) для стран с уровнем душевого ВВП менее 
10  тысяч  долларов в год. Полученные результаты позволяют сделать выводы, 
представленные в Таблице 9. 
 

Таблица 9. Группировка стран в зависимости от обеспеченности пашней (в расчете 
на душу населения) и оценка перспектив их продовольственного обеспечения 

 

Группа/ 
критерийb 

Страны 
Региона  
в группе 

Комментарий 

№ 1 (более 
3,1) 

Канада,  
Аргентина,  
Парагвай,  
Уругвай,  
Гайана 

Страны этой группы располагают около 20% пахотных 
земель мира. В этой группе нет отсталых экономик, 
население которых испытывает острый дефицит 
продовольствия. Прогнозные темпы роста их населения либо 
невысоки, либо отрицательны. В контексте рассматриваемой 
проблемы эти государства находятся в самом выгодном 
положении, даже несмотря на то, что их среднедушевой ВВП 

                                            
b  Данный коэффициент означает соотношение показателя обеспеченности пашней конкретной страны со 
среднемировым уровнем обеспеченности пашней в расчете на душу населения. 
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в среднем сравнительно невысок. Имея достаточный 
потенциал самообеспечения продовольствием, они в то же 
время могут извлечь преимущества из его экспорта, при этом 
не став центром притяжения для населения, мигрирующего 
из бедных стран. 

№ 2 (2,1–3,0) США, 
Боливия 

Доля населения стран этой группы составляет около 7% от 
населения всего мира. Как и страны первой группы, эти 
государства также хорошо обеспечены земельными 
ресурсами. Присутствие США обеспечивает этой группе 
достаточно высокий среднедушевой уровень ВВП. В то же 
время, в данной группе по всему миру присутствует много 
стран с низким уровнем экономического развития. В 
условиях роста глобального спроса на продовольствие 
перспективы этих стран в целом выглядят вполне 
оптимистично. Исключение могут составлять лишь 
некоторые страны Африки, рост населения в которых в 
текущее десятилетие прогнозируется на уровне 30–50%. 

№ 3 (1,6–2,0) Бразилия 
Куба 

Страны этой группы, за исключением нескольких государств 
Африки со значительными темпами прироста населения и 
весьма низким (менее 1000 долларов) среднедушевым 
показателем ВВП, в целом также обладают достаточно 
высоким потенциалом обеспечения населения 
продовольствием за счет своих природных и финансовых 
ресурсов. 

№ 4 (1,1–1,5) Никарагуа 
Колумбия 

Большинство стран, составляющих эту группу, достаточно 
однородны по уровню экономического развития, о чем 
свидетельствует сравнительно небольшая разница в 
показателях среднедушевого ВВП на всех трех этапах 
расчетов. В данной группе оказались развивающиеся 
страны, нередко имеющие значительные проблемы в 
экономике и отличающиеся политической нестабильностью. 
Это нашло отражение в наихудших среди всех групп 
показателях среднедушевого ВВП при высоких темпах роста 
населения. Как следствие, данная группа отличается самыми 
высокими темпами снижения обеспеченности населения 
пахотными землями. Значительная часть этих стран, по всей 
вероятности, столкнется в обозримой перспективе с 
серьезными проблемами национальной продовольственной 
безопасности, несмотря на относительно приемлемый 
уровень своей обеспеченности пахотными землями. 

№ 5 (0,6–1,0) Панама,  
Мексика  
Гондурас  
Сальвадор  
Эквадор  
Гаити  
Коста-Рика 
Доминиканская 
Республика 
Гватемала 

В эту группу стран вошли Китай и Индия, благодаря 
наивысшим среди всех групп долям площади пашни от 
общемировой (в совокупности 40%), а также долям 
численности населения (61% в 2020 г.). Кроме Индии и 
Китая, в данную группу вошли различные по уровню своего 
развития государства. Наряду с такими развитыми 
экономиками, как ФРГ (среднедушевой уровень ВВП – 
46200 долларов на человека), Австрия (49700 долл./чел.) и 
Норвегия (75000 долл./чел.), в этой группе присутствуют 
экономически отсталые страны, включая Бурунди 
(260 долл./чел.), Южный Судан (450 долл./чел.), Афганистан 
(470 долл./чел.) и др. Именно в странах с низким уровнем 
экономического развития отмечается самый большой 
прирост населения – 30–40% за десятилетие. Очевидно, что 
без кардинальных перемен, способных улучшить 
экономическую ситуацию в таких странах, столь 
значительный прирост населения обострит уже имеющиеся 
тяжелые социально-экономические проблемы, а также 
существенно снизит уровень национальной 
продовольственной безопасности. 
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№ 6 (менее 
0,5) 

Венесуэла  
Чили  
Пуэрто-Рико 
(США) 

Несмотря на весьма низкую обеспеченность земельными 
ресурсами для производства продовольствия, лишь часть 
входящих в эту группу стран испытает значительные 
проблемы с обеспечением продовольствием собственного 
населения. Часть стран группы (Израиль, Нидерланды, 
Великобритания) отличается высоким уровнем развития 
аграрного сектора. Большинство стран группы являются 
крупными экспортерами аграрной продукции на мировой 
рынок: так, крайне малообеспеченные пахотными землями 
(около 0,06 га на человека) Нидерланды являются одним из 
мировых лидеров по объему сельскохозяйственного 
экспорта (105 млрд долл. в 2020 г.).  Другие страны из этой 
группы (например, Япония и Республика Корея) – развитые 
экономики, которые в состоянии обеспечить себя 
продовольствием за счет импортных поставок. В то же 
время, значительная часть остальных стран группы (с 
населением около 600 млн. чел.) отличается низким уровнем 
экономического развития и, очевидно, будет испытывать 
серьезные трудности с обеспечением своей национальной 
продовольственной безопасности, борясь с проблемами 
массового голода и недоедания. 

 
На основе результатов проделанных расчетов можно сделать следующие 

выводы. 
Во-первых, при сохранении нынешней экономической ситуации к 2030 г. в 

ряде стран усугубится ситуация со снабжением населения продовольствием. По 
некоторым оценкам, численность населения таких проблемных стран составит до 
50% прогнозного количества мирового населения. В число таких государств 
(группы № 5 и № 6 в Таблице 9) может войти ряд стран Региона с низким уровнем 
жизни и недостаточной обеспеченностью пахотными землями в расчете на 
человека. Хотя по этим странам прогнозируемый прирост населения в текущем 
десятилетии соответствует общемировому (рост в пределах 10%), их 
экономическая слабость при росте турбулентности на мировом аграрном рынке 
уже в ближайшей перспективе может привести к вышеуказанным последствиям. 
Неоднозначной может оказаться и ситуация в Бразилии – одном из аграрных 
лидеров Региона. Значительная часть ее сельскохозяйственных угодий, в 
т. ч.  вновь вводимых, расположена на землях Амазонской низменности – 
природном достоянии глобального значения. Вырубка тропических лесов, – одной 
из важнейших частей экосистемы планеты, ее «легких», – осуждается мировым 
сообществом. Будущее аграрного сектора Бразилии во многом зависит от 
достижения компромисса между национальными и глобальными интересами. 

Во-вторых, объемом природных ресурсов, достаточным для 
сельскохозяйственного производства, будут обладать страны с общей 
численностью населения около 10% от всего населения Земли. При ухудшении 
глобальной ситуации страны этой группы (как и другие государства с развитым 
сельским хозяйством) станут основными бенефициарами роста спроса на мировом 
продовольственном рынке. В Регионе к таким странам относятся, прежде всего, 
США, Канада и Аргентина, а также ряд менее крупных государств, включая 
Парагвай, Уругвай и отчасти Боливию. Будущее аграрного сектора прочих стран 
Региона, значительная часть территории которых расположена в зоне сельвы 
Амазонки (Перу, Венесуэла, Эквадор, Колумбия и др.), так же, как и в случае с 
Бразилией, во многом будет зависеть от достижения ими консенсуса с мировым 
сообществом по поводу дальнейшей массовой вырубки тропических лесов. 

В-третьих, экономически развитые страны, не имеющие достаточных 
природных ресурсов для самообеспечения продовольствием (таких стран в 
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рассматриваемом Регионе нет), при отсутствии глобальных потрясений в мировой 
экономике сохранят возможность получения достаточных импортных поставок 
аграрной продукции для обеспечения своего населения продуктами питания. 
Учитывая рост спроса и ограниченность предложения в глобальном масштабе, это 
усугубит ситуацию с поставками продовольствия в нуждающиеся слаборазвитые 
страны.  

В целом, при развитии ситуации в соответствии с рассматриваемым 
сценарием заметно вырастет число людей, живущих в тех странах, которые будут 
испытывать серьезные проблемы с нормальным продовольственным 
обеспечением. В такой ситуации, возможно, окажется и часть населения Региона: в 
основном население стран Карибского бассейна и Латинской Америки. Будет 
происходить углубление неравенства в доступе к продовольствию между 
различными регионами и отдельными странами мира. Такое неравенство 
спровоцирует интенсификацию миграционных процессов, следствием чего могут 
стать рост международной напряженности и конфликты за сокращающиеся 
природные ресурсы, используемые в аграрном производстве. Типичным примером 
является миграция населения Латинской Америки в США: если в 2000 г. доля 
латиноамериканских мигрантов в населении Соединенных Штатов составляла 
12,5%, то в 2010 г. она достигла уже 15,2% (50,5 млн человек). К 2050 г., по 
некоторым оценкам, численность латиноамериканского населения в США может 
достичь 100 млн чел, что составит четверть населения страны. 

Представляется, что такое развитие событий станет следствием не только 
проблемы распределения продовольствия, но и еще более серьезных проблем 
экономического развития отдельных государств, нерегулируемого роста 
народонаселения, недостаточного внедрения передовых технологий устойчивого 
земледелия и т. п. 

 
Логистика в периоды рыночных шоков 
 
Введенные в значительной части стран мира в связи с пандемией 

коронавируса локдауны (2020 г.) стали серьезным испытанием для ряда отраслей 
аграрного сектора. Эта проблема коснулась преимущественно развитых стран (в 
т. ч. США) и была связана с особенностями функционирования логистических 
агропродовольственных цепочек. До пандемии такие цепочки были 
оптимизированы, что позволяло снизить конечную себестоимость продукции. В 
период пандемии нарушение логистических цепочек привело к ощутимым потерям 
в целом ряде отраслей аграрного сектора.20 

К факторам, создающим логистические проблемы для 
агропродовольственного рынка, можно также отнести локальные военные 
конфликты. В последние годы такого рода конфликты заметно участились, 
охватывая в т. ч. те страны, которые являются крупными поставщиками отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции.   

Полученный агропродовольственным сектором опыт будет, несомненно, 
учтен в дальнейшем, что, среди прочего, приведет к росту запасов продуктов на 
различных этапах логистических цепочек. Следствием этого может стать некоторое 
удорожание продовольствия. 

Влияние фактора пандемии уже привело к заметным негативным 
последствиям. Только в 2020 г. число голодающих в мире резко выросло после 
устойчивого снижения в последние два–три десятилетия, увеличившись сразу на 
118  млн  человек и достигнув 770 млн.21 Начиная с 2020 г., цены мирового 
аграрного рынка также имеют тенденцию к значительному росту. К середине 
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2022 г. они достигли в реальном исчислении уровня, соответствующего периоду 
шока на мировом аграрном рынке середины 1970-х годов. 

Поскольку Регион является нетто-экспортером аграрной продукции на 
мировой рынок, в рассматриваемом контексте позиции ведущих региональных 
производителей выглядят весьма перспективно. К числу лидеров можно отнести 
США, Канаду, Аргентину, а также отчасти Бразилию и Мексику. Дополнительная 
прибыль, полученная при благоприятной конъюнктуре цен, также станет стимулом 
для дальнейшего развития аграрного сектора этих стран.  

 
Экологические аспекты проблемы и устойчивое развитие 
 
Еще одним фактором, который окажет воздействие на будущее аграрного 

сектора (а значит, и на продовольственное обеспечение) всех стран, является 
частично упомянутый выше экологический аспект ГПП. Он достаточно многогранен, 
включая в себя «зеленую повестку» – принятие мер, направленных на 
оптимальное использование ограниченных ресурсов, а также экологичных 
природо-, энерго- и материалосберегающих технологий. Как один из наиболее 
активных потребителей природных ресурсов, аграрный сектор является объектом 
пристального внимания сторонников реализации экологической повестки.  

Принятые в 2015 г. система целей устойчивого развития (ЦУР) и «Повестка–
2030» несомненно окажут свое влияние на будущее агропродовольственной 
системы. Несмотря на то, что исполнение ЦУР и достижение конкретных 
показателей не являются обязательными для отдельных государств, решимость 
мирового сообщества прочно встать на путь устойчивого развития неуклонно 
возрастает. О такой решимости, в частности, свидетельствует тот широкий отклик, 
который нашли подготовка и проведение всемирного Продовольственного 
саммита, состоявшегося в сентябре 2021 г.22 

Если для таких стран, как США и Канада, реализация ЦУР «аграрной 
направленности» является вполне осуществимой (фактически, она уже 
происходит), то для других она может стать более проблематичной. В то время как 
в рамках аграрной политики США уже длительное время осуществляется целый 
ряд природоохранных программ, в большинстве стран Латинской Америки этого не 
происходит. Более того, в некоторых латиноамериканских государствах 
упомянутые выше способы освоения природных ресурсов вызывают критику со 
стороны мирового сообщества. Будущее аграрного сектора таких стран во многом 
зависит от нахождения компромисса между их зачастую сиюминутными 
экономическими интересами и целями устойчивого развития, принятыми в 
качестве ориентиров развития всей цивилизации. 

 
V. Заключение 
 
Проведенное в работе исследование позволило сделать следующие выводы. 
Задача самообеспечения человечества достаточным количеством 

продовольствия надлежащего качества должна быть решена с учетом 
совокупности целей устойчивого развития современной цивилизации, 
сформулированных Генеральной ассамблеей ООН в 2015 г. Обеспечение 
продовольствием населения планеты должно осуществляться не любой ценой, а с 
соблюдением ряда условий, одним из важнейших среди которых является 
предотвращение необратимого ущерба природным ресурсам и экосистемам. 
Данное условие составляет суть «глобальной (мировой) продовольственной 
проблемы». 
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Актуальность ГПП для разных регионов планеты варьируется. Она зависит от 
ряда факторов, включая наличие природных ресурсов, уровень развития 
экономики конкретной территории, специфику государственной экономической 
политики и т. д.  

За исключением относительно небольших анклавов, рассматриваемый в 
данной статье Регион в целом хорошо обеспечен основным фактором 
сельскохозяйственного производства – земельными (пашней) и водными 
ресурсами. В то время, как в населении планеты доля Региона составляет около 
13%, по пашне и пастбищам аналогичная доля почти достигает 25%.  

Достаточная обеспеченность природными ресурсами определяет довольно 
сильные позиции Региона в аграрной сфере. Следует, однако, учитывать, что 
Регион специализируется в производстве масличных и сахароносных культур, а 
также кукурузы, тогда как его вклад в производство остальных 
сельскохозяйственных культур существенно ниже доли его пахотных земель в 
общемировой площади. Среди прочих видов производимой продукции можно 
отметить мясо: доля его производства в Регионе составляет почти треть 
глобального объема. 

В настоящее время можно выделить пять стран-лидеров Региона в аграрной 
сфере – США, Бразилию, Мексику, Аргентину и Канаду. На их долю приходится 
бóльшая часть производства основных видов сельскохозяйственной продукции. 
Первое место в ряду этих стран безусловно занимают США.  

При явных достижениях ряда стран Региона в производстве основных видов 
сельхозпродукции ключевые показатели продовольственной безопасности 
отдельных государств серьезно различаются. Хотя уровень обеспеченности 
продовольствием США и Канады высок, в большинстве остальных государств 
Региона ситуация в целом неудовлетворительна.  

Экологический аспект ГПП на территории Западного полушария, прежде 
всего, заключается в проблеме хозяйственного освоения территории лесов. В то 
время, как общая площадь территории Региона составляет около 30% суши 
планеты, доля площади под лесами почти достигает 40% от общемировой. 
Основную часть площади лесов Региона составляют тропические леса Амазонской 
низменности, которые являются «легкими планеты», но при этом очень уязвимы 
при хозяйственном освоении их территории. Будущее аграрного сектора стран 
Региона, прежде всего Бразилии, во многом будет зависеть от консенсуса между 
мировым сообществом и правительствами этих стран относительно 
хозяйственного освоения этой территории. 

Еще одним аспектом роли экологического фактора ГПП является массовое 
использование в аграрном производстве Региона (также, как и других частей мира) 
средств сельскохозяйственной химии, минеральных удобрений и ГМО. Это ведет к 
росту содержания ксенобиотиков в произведенном продовольствии, что негативно 
отражается на качестве продуктов питания. Данная проблема дала толчок к росту 
производства органической продукции, однако в большинстве стран Региона, 
лидирующих по сельскохозяйственному производству, такой рост сдерживается 
широким использованием интенсивных технологий, применение которых 
ограничивает возможности для органического производства.   

Начиная с 2020 г., мир вошел в период турбулентности, которая, по всей 
видимости, продолжится в обозримом будущем. Это сказывается на всех сферах 
жизни человечества, включая обеспечение продовольствием. Предварительные 
расчеты автора показывают, что страны Региона находятся в различных группах по 
критерию степени их уязвимости перед возможными негативными изменениями в 
сельскохозяйственной сфере. Часть этих стран, обладающая достаточными 
ресурсами (прежде всего, природными) и отличающаяся качественным 
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государственным управлением, может извлечь выгоды из ситуации 
нестабильности мировых аграрных рынков. Проблемы продовольственного 
обеспечения в других странах региона могут резко обостриться, что создаст ряд 
трудностей не только для этих стран, но и для Региона в целом. 

Несмотря на всю неопределенность нынешней ситуации, очевидно то, что 
мир стоит на пороге кардинальных перемен, без которых дальнейшее 
существование современной цивилизации не представляется возможным. На 
взгляд автора, в нынешних реалиях глобальная продовольственная проблема 
принципиально нерешаема традиционными, исторически сложившимися 
подходами. В частности, при сохранении текущих тенденций дальнейшее 
расширение сельскохозяйственных угодий с целью увеличения производства 
продовольствия для динамично растущего населения уже в обозримой 
перспективе неизбежно приведет к экологической катастрофе. Рост 
международной напряженности имеет в своей основе объективные, в т. ч. 
экономические, причины, которые в русле традиционных концепций 
труднопреодолимы. Чтобы нивелировать действие этих и прочих факторов, 
необходимы фундаментальные технологические новшества и кардинальные 
управленческие решения. В продовольственной сфере одним из таких решений 
должно стать производство искусственного продовольствия. Обсуждение этой 
темы, впрочем, выходит за рамки настоящей работы. 
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Аннотация  В конце августа 1941 г. нацистское руководство решило взять Ленинград 

измором, и с ноября в городе начался голод. В декабре 1941 г., по неполным 
данным, от голода и дистрофии в городе погибло более 50 тысяч человек, в 
январе и феврале 1942 г. – почти по 100  тысяч. На основании 
разнообразных архивных материалов, а также опубликованных источников и 
литературы в статье анализируется воздействие жестокого голода на 
гражданское население города в период самой продолжительной осады 
Второй мировой войны. Также предпринимается попытка показать влияние 
голода на здоровье блокадников и их потомков в долгосрочной перспективе. 
Если медицинские аспекты связанных с голодом болезней активно 
изучались в период войны, то с 1950-х годов этой тематике стало уделяться 
значительно меньше внимания, хотя последствия длительного голодания 
сказывались на здоровье блокадников в течение всей их жизни и оказывали 
воздействие на здоровье их потомков. Предлагается продолжить изучение 
данной проблематики, используя методы современной 
биологии-эпигенетики.  

 
Ключевые вторая мировая война, стратегия Германии, блокада Ленинграда, голод, 
слова             дистрофия, смертность, физические последствия голода  
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Title Hunger as a weapon: short-term and long-term effects (the case of the siege 

of Leningrad) 
 
Abstract  In the end of August 1941, the Nazi leadership decided to besiege Leningrad to 

deliberately starve the city’s inhabitants. Since November, Leningrad was entering 
its period of mass starvation and death. In December 1941, according to 
incomplete records, starvation and dystrophy killed more than 50 000 people, in 
January and February of 1942 – almost 100 000 monthly. Relying on various 
archival materials, as well as on published sources and literature, the article 
analyzes impacts of lasting hunger on civilians during the longest siege of the 
World War Two. Also, it explores the long-term effects of starvation on health of 
siege survivors and their descendants. While various dimensions of hunger-
related illnesses were studied during the siege of Leningrad, the scholarly 
attention to this topic has significantly decreased since early 1950s, although the 
consequences of prolonged starvation affected the health of blockade survivors 
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throughout their lives and had an impact on the health of their descendants. 
Further study of this topic is suggested, to be conducted with the use of methods 
of biology/epigenetics.  

 
Keywords  World War Two, German strategy, siege of Leningrad, hunger, starvation, 

dystrophy, mortality, physical effects of starvation 
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I. Введение 
 
Блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками не только означала 

провал стратегии блицкрига летом 1941 г., но и отражала изменение 
планов руководства нацистской Германии и военных в отношении одного из 
крупнейших городов Европы. Важнейшим элементом этой стратегии было 
использование голода для того, чтобы сломить сопротивление защитников и 
населения Ленинграда и обеспечить германское господство на Балтике, наладить 
поставки всего необходимого для группы армий «Север», а также установить 
контроль над завозом сырья из Норвегии и Швеции. Наконец, ставилась задача 
отрезать СССР от поставок с северных коммуникаций.1 

28 августа 1941 г. начальник Генерального штаба Сухопутных войск Германии 
Ф.Гальдер направил в войска приказ, в котором была изложена суть новой 
стратегии Германии в отношении Ленинграда. На основании указаний высшего 
руководства были определены основные задачи вермахта на этом направлении:  

«1)  Окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы 
сэкономить наши силы. Требование о капитуляции не выдвигать.  

2)  Для того, чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении 
задачи по максимально быстрому уничтожению города как последнего центра 
красного сопротивления на Балтике, запрещается наступать на город силами 
пехоты. После подавления сил ПВО и истребительной авиации противника 
подлежат разрушению водопровод, склады и электростанции, которые 
обеспечивают жизнедеятельность города и его способность к обороне. Военные 
объекты и вооруженные силы противника подлежат уничтожению артиллерийским 
огнем. Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при 
необходимости — с применением оружия…».2 

13 сентября 1941 г. командир вошедшей в Петергоф 1-й дивизии вермахта 
генерал-майор Ф.Клеффель в своем приказе подчеркнул, что именно голод будет 
важнейшим средством достижения поставленной цели: 

«Перед дивизией – новый участок фронта: окружение Петербурга с 
миллионами жителей. Мы будем обходиться с ним как с крепостью и голодом 
заставим его сдаться. Эта борьба требует, чтобы у нас не появилось ни малейшей 
жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям. Эти женщины и 
дети являются русскими, которые, где это только было возможно, совершали 
жестокие преступления в отношении наших товарищей. Поэтому я приказываю, 
чтобы ни один русский солдат и ни одно гражданское лицо, будь то мужчина, 
женщина или ребенок, не были пропущены через наш фронт. Их следует держать 
на расстоянии огнем наших частей, находящихся на передовой, а если они все же 
прорвутся – расстреливать. Каждый солдат дивизии должен быть подробно 
проинформирован об этом».3 

24 октября 1941 г. в ходе своей инспекционной поездки в 58-ю пехотную 
дивизию в районе Красногвардейска офицеры Главного штаба группы армий 
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«Север» докладывали, что «везде поднимался вопрос» о том, что делать в случае, 
если Ленинград захочет капитулировать и как поступать с изголодавшимся 
населением, которое устремится из города. При этом командир 58-й пехотной 
дивизии подчеркнул, что он «отдал приказ по своей дивизии в соответствии с 
полученными от высших инстанций указаниями, что попытки прорыва из города 
следует пресекать огнем с тем, чтобы подавить их в самом зародыше». Он верил, 
что войска способны выполнить этот приказ. Однако он выразил сомнение, что «у 
войск хватит выдержки стрелять в женщин, детей и безоружных стариков в случае 
повторяющихся попыток вырваться из города...».4 

В сделанной 3 октября 1941 г. записи в журнале боевых действий штаба 18-й 
армии отмечалось, что генерал-квартирмейстер категорически отклонил 
возможность принятия каких-либо мер по снабжению населения осажденного 
города: «Каждый состав с продовольствием из Германии уменьшает там запас 
продуктов. Лучше пусть наши солдаты что-то имеют, а русские голодают».5 

4  ноября 1941  г. в дневнике боевых действий 18-й армии были 
зафиксированы предложения оперативного отдела по поводу трех вариантов 
обращения с гражданским населением Ленинграда: «1)  город остается в 
окружении и все население вымирает от голода; 2)  гражданское население 
выводится через линию фронта и уходит в наш тыл; 3)  гражданское население 
через коридор выходит в тыл русских». Важнейшими условиями третьего варианта 
были названы капитуляция советских войск, находившихся в Ленинграде и 
Кронштадте, а также 8-й армии. Первый вариант представлялся наиболее 
предпочтительным, потому что он предполагал, что, во-первых, «значительная 
часть коммунистически настроенного населения России, к которой как раз и 
относится население Петербурга, будет таким образом уничтожена», и, во-вторых, 
«мы не можем прокормить 4 миллиона человек». Второй вариант отвергался по 
ряду причин. Первой и самой важной из них было то, что «население Петербурга 
станет бременем для тех, кто находится в тылу наших войск, и это нанесет ущерб 
и нашему продовольственному обеспечению». Далее были упомянуты 
возможность распространения эпидемий и негативное воздействие на настроения 
войск большой массы истощенного от голода населения. Наконец, третий и 
наименее вероятный исход отвергался из-за того, что «на войска, которые будут 
участвовать в конвоировании ―марша голодных‖, ляжет тяжелая психологическая 
нагрузка».6 Таким образом, использование голода было определено в качестве 
важнейшего инструмента стратегии вермахта в отношении Ленинграда.  

Блокада Ленинграда привела к продолжавшемуся до лета 1942 г. 
полномасштабному острому голоду в городе, где на момент начала блокады, по 
официальным данным, находилось 2,5 миллиона человек. Между ноябрем 1941 г.7 
и июнем 1942 г. население города было охвачено голодом в беспрецедентных для 
развитого общества масштабах.  

Блокада Ленинграда была одной из самых тяжелых и продолжительных 
экстремальных ситуаций, которые когда-либо переживали люди. Уникальность 
блокады состояла в том, что в течение продолжительного времени на здоровье 
горожан воздействовали три патогенных фактора: голод, холод и ежедневное 
психоэмоциональное переживание опасности для жизни вследствие бомбежек, 
артиллерийских обстрелов8 и гибели близких.  

Эти факторы взаимно усиливали друг друга. Голод и холод негативно влияли 
и на тело, и на психику людей. Психоэмоциональное перенапряжение, в свою 
очередь, оказывало воздействие не только на психику, но и на тело, вызывая 
нарушения психосоматического взаимодействия.9  
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Решающим фактором тяжелой патологии у оказавшихся в блокадном кольце 
горожан было жестокое голодание и вызванная им алиментарная дистрофия.10

  
Эта болезнь развивалась на фоне эмоционального стресса, который 
предшествовал голоду. Он начался у большинства населения на втором месяце 
блокады в период постоянной опасности для жизни.  

Несмотря на то, что непосредственные последствия голода, т. е. острого и 
длительного недостатка пищи, были очевидны и сводились к истощению, развитию 
болезней и, в случае Ленинграда, к смерти почти четверти населения, проблемы 
выживания людей в условиях длительного голода и его долгосрочных последствий 
для здоровья переживших его людей, а также их потомков изучены недостаточно.  

Жизнеспособность ленинградцев оказалась поразительно высокой: самый 
тяжелый период блокады – с ноября 1941 г. до апреля 1942 г. – смогло выдержать 
большинство блокадников, численность которых превосходила 1,8 млн человек. 
Однако, несмотря на высокую выносливость к чрезвычайной ситуации, 
большинство людей, выдержавших самый тяжелый период блокады, находилось в 
критическом состоянии. Их шансы на долговременное выживание были 
минимальными.11 

Историко-медицинская литература по блокаде Ленинграда скудна и 
адресована, главным образом, «широкой медицинской общественности».12 
Имеющиеся публикации показывают, что спустя 70 лет после победы «узко и мало 
мы знаем эту тему».13 Вскоре после войны переживший блокаду профессор 
М.В.Черноруцкий, подытоживая свои наблюдения, сделал вывод о том, что  
блокада высветила целый ряд медицинских проблем, которые остаются скрытыми 
в нормальных условиях жизни, но проявляются на грани жизни и смерти. Он 
утверждал, что «алиментарная дистрофия, будучи … очень большой клинической 
и общепаталогической проблемой, в свою очередь ставит перед нами еще более 
крупные проблемы перспективного характера».14 В частности, он полагал, что 
«…детальный анализ алиментарной дистрофии поможет осветить или поставит 
определенно целый ряд важнейших вопросов, как, например, вопросы о 
преморбидном состоянии, о переходе функциональных нарушений в органические, 
в том числе простого истощения в дистрофию, о патогенетическом значении 
расстройств … регуляторных механизмов, об избирательной локализации 
поражений, о периоде выздоровления и  многие другие».15  

В настоящее время, за исключением работы И.М.Козлова и А.В.Самсоновой16 
о влиянии блокады на физическое развитие детей и подростков, исследования 
Л.П.Хорошининой17 об отдаленных последствиях длительного голодания детей и 
подростков и небольшого обследования под руководством С.Станнера,18 нет 
фундаментальных работ, которые бы проливали свет на медицинские последствия 
длительного голода на потомков блокадников.19 При этом в зарубежной литературе 
описаны, например, результаты длительного наблюдения за людьми, 
родившимися в период экономической депрессии в Великобритании, а также 
опубликованы данные, свидетельствующие о состоянии здоровья людей, 
родившихся в период пятимесячного голода в Голландии (1944–1945 годы). 

В исследованиях о влиянии голода на жизнь человека и развитие общества 
объектами анализа были, прежде всего, такие социальные явления, как голодные 
бунты, рост преступности и в самых экстремальных ситуациях – каннибализм.20 
Однако основная часть исследований не касается медицинских аспектов голода и 
последствий голодания для здоровья людей и отдельных сообществ, а также 
демографических процессов в обществе в связи с голодом.  
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Многомесячный голод в Ленинграде и сделанные медиками наблюдения о его 
течении и воздействии на здоровье горожан поставили множество вопросов. К ним 
относятся: выявление пределов приспособления человеческого организма к 
ситуации голодания; анализ работы компенсационных механизмов, которые 
позволяли людям выживать при пониженном потреблении калорий; изучение 
механизма развития дистрофии и ее воздействия на течение других заболеваний, 
включая инфекционные, и т. д. В числе рассматриваемых проблем Дж.Барбер 
также упоминал соотношение между недоеданием и распространением 
инфекционных болезней. Часть ученых полагает, что существует прямая связь 
между смертностью и острой нехваткой пищи, вследствие чего снижается 
иммунитет или происходит отравление организма из-за использования 
некачественных или суррогатных продуктов. Другая часть обращает внимание на 
то, что голод, как правило, сопровождается деградацией системы социальной и 
медицинской помощи наряду с массовым состоянием подавленности и апатии, 
которые ведут к распространению различных болезней.21 При этом, несмотря на 
отмеченные факты инфекционных заболеваний, за весь период блокады в 
Ленинграде не было зафиксировано ни одной крупной эпидемии,22 хотя качество 
работы медицинских учреждений и общая ситуация с гигиеной в условиях 
отсутствия канализации, водопровода и отопления вызывали нарекания не только 
горожан, но и руководителей города.  

Блокада Ленинграда дает уникальную возможность для анализа 
непосредственного воздействия голода, а также его долговременных медицинских 
последствий. За последние 20 лет в научный оборот были введены официальные 
документы архива регионального Управления Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) о голоде, смертности и настроениях населения, записки районных отделов 
здравоохранения о больных дистрофией и отчеты медицинских учреждений, 
включая научно-исследовательские медицинские институты.23  

Особенностью Ленинграда было то, что сотрудники этих учреждений,24 часть 
которых осталась в осажденном городе, вели непосредственные наблюдения за 
возникновением и развитием вызванной голодом алиментарной дистрофии и ее 
влиянием на другие заболевания. Таким образом, ученые-медики оказались внутри 
огромного по масштабу «эксперимента на выживание», который устроили 
осаждавшие Ленинград войска нацистской Германии и ее союзников. Пожалуй, это 
был единственный в истории случай, когда наблюдение и исследование 
воздействия голода проводилось практически сразу и изнутри изучаемого объекта. 
При этом надо учитывать, что возможности проведения данных исследований 
были весьма ограниченными. Во-первых, в условиях войны у медиков были иные 
приоритеты, связанные с оказанием помощи фронту, включая изготовление 
заменителей крови, а также лечение раненых25 и обмороженных и снятие болевого 
шока. Диагностика и лечение обусловленных голодом заболеваний также 
присутствовали в их повестке, но появились в ней позднее. Во-вторых, часть 
ученых была эвакуирована, а многие из научных работников медицинских 
учреждений сами погибли от голода. 26  

Работа ленинградских медиков в период войны и в первые послевоенные 
годы, нашедшая отражение в научных сообщениях, отчетах институтов, докладных 
записках и диссертациях о воздействии голода на здоровье ленинградцев в 
осажденном городе, в совокупности с официальными материалами органов власти 
и управления города о смертности и заболеваемости, позволяет дать ответ на 
вопросы о краткосрочном и среднесрочном влиянии голодания на блокадников.  
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II. Голод: краткосрочные последствия 
 

С сентября 1941 г., когда Ленинград оказался блокированным и прекратилось 
железнодорожное сообщение города со страной, его товарные ресурсы 
находились в критическом состоянии. По состоянию на 6 сентября они 
обеспечивали снабжение населения: по муке – на 14,1 дней, по крупе – на 23 дня, 
по мясу и мясопродуктам – на 18,7 дней, по жирам – на 20,8 дней, по сахару и 
кондитерским изделиям – на 47,9 дней.27 

В сентябре были приняты жесткие меры экономии продовольственных 
товаров: ликвидирована торговля в коммерческих магазинах; введены в продажу 
заменители основных нормируемых продовольственных товаров с переводом в 
нормы по соответствующим эквивалентам; снижены нормы снабжения по хлебу, 
крупе и макаронам, мясу, сахару и кондитерским изделиям, рыбе. 

Истощение внутренних продовольственных ресурсов и слабый подвоз 
продовольствия в город через Ладожское озеро в осенний период привели к 
чрезвычайно тяжелому состоянию в сфере продовольственного снабжения 
населения. Оно усугублялось и тем, что качество хлеба заметно ухудшилось из-за 
использования в его приготовлении пищевой целлюлозы, доля которой доходила 
до 20%. В декабре 1941 г. население недополучило сахар и кондитерские изделия; 
в январе и феврале 1942 г. – мясо, жиры и сахар.28  

Только после прорыва блокады Ленинграда ситуация с продовольственным 
снабжением нормализовалась, и угроза голода отступила. С 22 февраля 1943 г. 
были введены нормы снабжения хлебом населения Ленинграда на уровне 
московских норм, т. е. была произведена прибавка всем группам населения на 
100 грамм в сутки, а для рабочих и инженерно-технических работников (ИТР) 
предприятий оборонной промышленности – на 200 г в сутки. Таким образом, в 
соответствии с новыми нормами снабжения хлебом населения, с 
22 февраля 1943 г. рабочие и ИТР оборонных предприятий стали получать по 700 г 
в сутки, рабочие и ИТР прочих предприятий – 600 г в сутки, служащие – 500 г в 
сутки, иждивенцы и дети до 12 лет – 400 г в сутки.29 

В связи с начинавшимся в Ленинграде голодом, Региональное управление 
Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) зафиксировало рост негативных 
настроений среди населения уже 7 ноября 1941 г., т. е. в период, когда нормы 
выдачи хлеба составляли для рабочих и инженерно-технических работников 400 г 
в день, а для остальных категорий населения – 200 г. Эти настроения сводились к 
пониманию того, что при таких нормах выдачи продуктов население обречено на 
гибель. Военная цензура отмечала, что отправители писем описывали тяжелое 
положение с продовольствием в Ленинграде и приводили примеры употребления в 
пищу листьев, кореньев и других суррогатов. 

В сентябре и октябре 1941 г. резко выросла теневая торговля и спекуляция.30 
Директор городского управления рынками отмечал, что на большинстве колхозных 
рынков, в особенности на Клинском, Кузнечном, Октябрьском, Мальцевском и 
Сытном, стихийно развивались «толкучки», на которых осуществлялся 
товарообмен  продуктами и подержанными вещами, несмотря на все меры, 
которые принимались для предотвращения такой торговли органами 
исполнительной власти и милицией. На каждой из этих площадок в бартерных 
операциях принимало участие более тысячи человек. Борьба репрессивными 
мерами, по мнению директора управления рынками, была «не в состоянии 
прекратить это явление; равно не достигает цели и удаление толкучек с площади 
рынков, так как в таком случае они образуются в прилегающих переулках». В связи 
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с этим он предлагал «на известный период» легализовать толкучки с целью 
повышения эффективности контроля над качеством обмениваемых продуктов и 
борьбы со спекуляцией, введя для участников операций обмена денежный сбор.31  
Это предложение, однако, не было принято Ленгорисполкомом.32  

13 ноября 1941 г. произошло еще одно сокращение норм (у рабочих и ИТР 
они снизились  на 100 г, у остальных – на 50 г), а 20 ноября нормы выдачи хлеба 
достигли своего минимума – 250 г у рабочих и ИТР и по 125 грамм у служащих, 
иждивенцев и детей до 12  лет. Это вызвало дальнейший рост негативных 
настроений, а также жалоб на голод и заболевания на почве недоедания. В 
донесении от 3 декабря 1941 г. Управление НКВД приводило многочисленные 
примеры заболеваний от истощения в Кировском, Куйбышевском, Дзержинском, 
Приморском и других районах города. В задержанных военной цензурой письмах 
указывалось, что население употребляло в пищу не только суррогаты, но и мясо 
кошек, собак и дохлых лошадей.33 В относящихся к январю 1942 г. материалах 
правоохранительных органов приводились трагические примеры криминального 
характера, в т. ч. конфликты внутри семей, повлекшие за собой тяжкие 
последствия, когда на почве голода происходило братоубийство.34 

В конце декабря 1941 г. органы внутренних дел зафиксировали резкий рост 
смертности среди населения Ленинграда. Если в довоенное время в городе в 
среднем ежемесячно умирало до 3500 человек, то после наступления блокады, 
несмотря на сокращение численности жителей города на 700  тысяч  человек 
вследствие эвакуации, по неполным данным органов внутренних дел смертность 
составила в октябре 6199 человек, в ноябре – 9183 человека, а за 25 дней декабря 
– 11085 человек. Самый значительный рост смертности наблюдался среди 
грудных детей и лиц старше 40 лет. Умерших в возрасте до года было 
1326 человек, т. е. 13,9% от общего числа; от года до четырех лет – 576 человек 
(6%), от пяти до девяти лет – 68 человек (0,7%), от 10 до 14 лет – 54 человека 
(0,6%), от 15 до 19 лет – 202 (2,1%), от 40 до 49 лет – 1347 (14,1%), от 50 до 59 лет 
– 1917 (20%) и старше 60 лет – 2500 человек (27,3%).35  

С января по март 1942 г. смертность оставалась стабильно высокой, 
несмотря на то, что с конца декабря произошло три повышения норм выдачи 
продовольствия. По данным управления НКВД, возрастной состав жертв голода не 
претерпел существенных изменений (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Возрастной состав умерших в Ленинграде в январе–августе 1942 г.36 

 
Умерло в возрасте Январь Март Май Август 
До 1 года  7267 – 7,5% 3696 – 4,5% 834 – 3,6% 347 – 5,9% 
От 1 года до 4 лет 2958 – 8,0% 4840 – 5,9% 3269 – 6,5% 672 – 7,5% 
5–9 лет 1838 – 2% 3132 – 4,0% 1917 – 3,8% 249 – 2,8% 
10–14 лет 2487 – 2,5% 4477 – 5,5% 2390 – 4,8% 228 – 2,5% 
15–19 лет  5146 – 5,4% 5359 – 6,6% 3268 – 6,5% 496 – 5,5% 
20–29 лет 5506 – 5,7% 5572 – 6,8% 4118 – 3,3% 680 – 7,6% 
30–39 лет 12642 – 13,1% 10150 – 12,4% 6539 – 13,2% 1054 – 11,7% 
40–49 лет 16683 – 17,3% 11725 – 14,4% 7408 – 14,9% 1510 – 16,9% 
50–59 лет  18853 – 19,4% 11815 – 14,4% 7538 – 15,4% 1674 – 18,6% 
Старше 60 лет  20362 – 21,0% 15924 – 19,5% 9358 – 18,8% 1909 – 21,4% 
Неизвестный возраст  3019 – 3,1% 4817 – 6,0% 2055 – 4,2% 140 – 1,6% 
 96751 – 100% 81507 – 100% 49794 – 100% 8959 – 100% 
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С марта по май 1942 г. смертность детей от года до четырех лет и от пяти до 
девяти лет в абсолютных цифрах выросла, а у подростков осталась примерно на 
прежнем уровне. Летом она последовательно снижалась, причем в августе была 
вдвое меньше, чем в июле. Это было связано с эвакуацией нетрудоспособного 
населения, а также с улучшением продовольственного снабжения, которое 
понемногу стало меняться с начала 1942  г., когда произошло небольшое 
увеличение норм выдачи хлеба всем группам (см. Таблицу 2). С февраля были 
восстановлены прежние нормы выдачи крупы и макаронных изделий: рабочим – 
2000 г, служащим – 1500 г, иждивенцам – 1000 г. С января были восстановлены 
прежние нормы снабжения по жирам: рабочим – 800 г, служащим – 400 г, 
иждивенцам – 200 г и детям до 12 лет – 400 г. В зимние месяцы это существенным 
образом положение не изменило. Люди по-прежнему получали всего лишь около 
пятой части того, что было необходимо для нормального функционирования 
организма. Однако повышение норм меняло психологический фон, давало 
горожанам надежду на изменения к лучшему. 

 
Таблица 2. Нормы выдачи хлеба в результате  

трех последовательных увеличений норм зимой 1941–1942 г.37 
 
  20 ноября 1941 г.  25 декабря 1941 г. 24 января 1942 г.  11 февраля 1942 г. 
Рабочим и ИТР  250  350 400 500 
Служащим  125  200 300 400 
Иждивенцам  125   200 250 300 
Детям до 12 лет  125  200 250 300 
 

В апреле 1942 г. была установлена норма выдачи населению мяса: рабочим и 
ИТР – 1800 г, служащим – 1000 г, иждивенцам – 500 г, детям до 12 лет – 500 г. К 
середине апреля были созданы двухмесячные запасы основных товаров.  

К сентябрю в Ленинграде осталось 680870 человек, из них детей в возрасте 
до 14 лет – 118682. За сентябрь от голода умерло 650 детей из этой категории, а 
от 14 до 30 лет – 559 человек.38  

Чрезвычайно тяжелым в условиях блокады было положение рожениц. В 
справке секретарям Городского комитета ВКП(б)39  А.А.Кузнецову и Я.Ф.Капустину 
о состоянии родовспоможения в Ленинграде по состоянию на март 1942 г. 
отмечалось, что питание пациенток родильных домов производилось по 
общебольничным нормам (1300 калорий в сутки) при том, что калорийность 
питания беременных женщин должна была составлять 2780 калорий и включать, 
помимо хлеба, крупы, сахар, мясо, масло, молоко и сухие овощи.40 Вследствие 
плохого питания, а также всей совокупности негативных факторов 
функционирования роддомов (холод, плохая работа медперсонала, недостаток 
грудного молока и др.) отмечалась «недопустимо высокая смертность 
новорожденных» (см.  Таблицу  3). Если в январе 1942 г. число умерших 
недоношенных детей было втрое больше, чем смертей среди доношенных детей, 
то в феврале – уже почти в пять раз больше. В экстремальных условиях резко 
возросла и смертность самих рожениц. В то время как в феврале довоенного 
1941 г. доля умерших рожениц составляла 0,21%, в январе 1942 г. умерло 3,7% 
рожениц; а в феврале 1942 г.  – уже 9,1%.41 

Первый документ блокадного периода, зафиксировавший случаи дистрофии 
как заболевания в Ленинграде, датирован 4 декабря 1941 г. В докладной записке 
заведующего Свердловским районным отделом здравоохранения в Ленинградский 
городской здравотдел сообщалось о том, что в последнее время в амбулаторных и 
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стационарных учреждениях района появились больные с явлениями общей 
слабости, отеками лица и конечностей и истощения в разной степени, 
«по-видимому, на почве недостаточного питания и усиленной работы».42 

 
Таблица 3. Рождаемость и смертность в январе-феврале 1942 г. 

 
1942 г. Количество 

родов 
Родилось детей Родилось 

мертвыми 
Умерло детей 

  Всего доно- 
шенных 

недоно- 
шенных 

 всего доно-
шен-
ных 

недоно-
шенных 

Январь 2208 2110 1204 906 86 539 143 396 
Февраль 1730 1594 636 958 136 473 80 397 
 

На состоявшемся 17 ноября 1941 г. закрытом совещании главных врачей при 
райздравотделе было принято решение регистрировать эти заболевания, и с 
20 ноября такая регистрация началась.43 Кроме того, 20 ноября было проведено 
еще одно закрытое совещание с участием главных врачей больниц и поликлиник 
совместно с профессурой и научными работниками района для выработки 
методики регистрации, диагностики, терминологии и терапии новых заболеваний. 
Районный отдел здравоохранения разработал проект терминологии и диагностики, 
а также симптоматологии, что давало возможность лечащим врачам лучше 
ориентироваться в новом для них вопросе.44  

С целью повышения эффективности лечения больных райздравотдел 
обратился в районный исполнительный комитет с просьбой о выделении 
некоторых продуктов, которые имели лечебное значение (шоколад, какао, вино и 
др.). В качестве терапии было предложено использовать препараты глюкозы и 
витаминов, запасы которых в городе были небольшими. Кроме того, больным 
рекомендовалось давать больничный лист или госпитализировать, либо, при 
легких формах заболевания, облегчать трудовую нагрузку, чтобы дать 
возможность организму справиться с болезнью в начале ее возникновения и 
восстановить силы. Наконец, заведующий Свердловским райздравотделом счел 
необходимым выработать единые для всего города стандарты лечения новой 
болезни.45 Впоследствии в городе были открыты специальные стационары для 
лечения больных алиментарной дистрофией, однако масштаб голода многократно 
превосходил возможности города помочь страдавшим. 

В справке Горздравотдела Ленинграда заместителю Председателя Совета 
народных комиссаров А.Н.Косыгину и председателю Ленгорисполкома П.С.Попкову 
об основных причинах смертности в Ленинграде в сентябре 1941 г. – марте 1942 г. 
отмечалось, что в этот период проявилось кумулятивное действие недоедания, 
начавшееся с наступлением блокады. С декабря 1941 г. резко возросла 
смертность от истощения (алиментарной дистрофии), достигнув 70% от общего 
числа умерших. В первом квартале 1942 г. эта тенденция еще более усилилась, и 
доля умерших от дистрофии как основной причины смерти превысила 75%. 
Клинические, патолого-анатомические и статистические наблюдения, сделанные 
врачами города, привели к заключению, что «самые различные заболевания 
желудочно-кишечного тракта, легких, а также инфекций наслаиваются на 
алиментарно-дистрофированный и авитаминозный организм, в особенности так 
называемые поносные заболевания, являющиеся частым спутником дистрофии».46  

Вероятно, стремление руководства Ленинграда подробно объяснить причины 
высокой смертности в городе руководству страны было связана с двумя 
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факторами. Во-первых, начиная с 20-х  чисел   января  1942  г., в городе 
нарастающими темпами производилась эвакуация населения: к концу марта было 
вывезено более 350 тысяч человек. Во-вторых, улучшилось снабжение горожан. 
Все нормированные продукты по карточкам отоваривались полностью и в 
установленные сроки. Требовалось определить роль прочих факторов, которые 
могли влиять на чрезвычайно высокую смертность в Ленинграде. Однако данные о 
количестве инфекционных заболеваний в январе–марте 1942  г. показали, что 
число инфицированных было существенно меньше, чем в тот же период в 1941 г., 
особенно по детским инфекциям (корь, скарлатина, коклюш, дифтерия), а 
нарастание случаев дизентерии и брюшного тифа вследствие нарушения 
городского коммунального хозяйства сколько-нибудь существенно не сказывалось 
на общем увеличении смертности. Рассмотрение результатов патолого-
анатомических вскрытий умерших с диагнозом «дистрофия» показало, что при 
таких вскрытиях не было выявлено ни одной самостоятельной причины смерти вне 
связи с дистрофией (истощением). Анализ клинического материала (историй 
болезней) по ряду госпиталей города подтвердил сделанные выше выводы. Среди 
больных с кровавым поносом, которые ранее диагностировались как больные 
дизентерией,47 с марта 1942 г. «значительное количество случаев может быть 
отнесено к кровавому поносу цинготного происхождения…».48 Таким образом, в 
марте 1942 г. к истощению (дистрофии) как основной причине смерти в ряде 
случаев добавилась цинга.  

Заведующий городским отделом здравоохранения доктор медицинских наук 
В.С.Никитский подытожил содержание справки следующим образом: «Основной, 
если не единственной, причиной высокой смертности в первом квартале 1942 г. 
является дистрофия (истощение). В клинике дистрофий следует учитывать 
факторы собственно алиментарной дистрофии, факторы авитаминозного порядка 
и, наконец, прочие болезни (в том числе инфекции), наслаивающиеся на 
алиментарно- и авитаминозный организм».49 Итак, само по себе улучшение 
питания автоматически не вело к сокращению смертности: требовались время и 
комплексный подход к лечению алиментарной дистрофии.  

Медики обращали внимание на то, что, несмотря на существенное улучшение 
со снабжением, смертность в Ленинграде оставалась значительно выше 
довоенного уровня. Это ставило перед медиками задачи как создания методики 
лечения дистрофии, так и разработки доступных в военное время способов ее 
диагностики на разных стадиях ее протекания.  

С точки зрения физиологии и медицины того времени, состояние больных 
тяжелой формой алиментарной дистрофии по всем функциональным, 
гематологическим и метаболическим параметрам выходило за представления о 
пределах жизнеспособности организма. Это состояние соответствовало 
неизвестному ранее статусу, определенному профессором М.В.Черноруцким в 
1947 г. как жизнь на минимальном пределе (―vita minima‖).50 В своих работах 
М.В.Чернорукций доказал, что для периода тяжелой дистрофии характерно резкое 
снижение общей реактивности организма, что проявлялось в гипотонии, снижении 
частоты и стертости клинической картины ряда инфекционных заболеваний51 (в 
т. ч. простудных), значительное ослабление воспалительного процесса, нагноений, 
а также исчезновение заболеваний, имеющих в своей основе повышенную 
реактивность.  

В период выхода из острой алиментарной дистрофии реактивность 
повышалась вплоть до состояния значительной гиперактивности. Гипотония при 
этом сменялась гипертонической болезнью, язвенной болезнью желудка, спазмом 
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сосудов конечностей. Далее вместо вялотекущих инфекций со стертой клинической 
картиной возобновлялись инфекционные заболевания с типичной клинической 
картиной, резко увеличивались частота и тяжесть туберкулеза.52 

Ученые Научно-практического института скорой помощи столкнулись с тем, 
что с ноября 1941 г. в клинику стали доставлять больных, почти половина которых 
имела ранения от бомб или снарядов и при этом значительная часть страдала от 
дистрофии. Особые сложности вызывало лечение гнойных заболеваний мягких 
тканей, поскольку резко снижались местная устойчивость таких тканей и общая 
сопротивляемость организма, а также существенно замедлялись процессы 
регенерации. В отчетах института указывалось, что некрозы кожи на фоне голода 
стремительно развивались и достигали таких размеров, что подчас приходилось 
ампутировать больную конечность.53  

Ленинградский научно-исследовательский институт (НИИ) костного 
туберкулеза совместно с клиникой института в период блокады в основном 
занимался проблемами лечения военной травмы, уделяя лишь второстепенное 
внимание своей профильной специализации. Тем не менее, в сентябре 1943 г. 
ученые института представили доклад «Особенности течения костно-суставного 
туберкулеза у взрослых в период блокады», в котором был сделан вывод о росте 
на 35% смертности больных клиники в период блокады, по сравнению с 
предвоенным периодом.54  

В период блокады, особенно в 1942–1943  годах, медики отмечали 
существенное ухудшение показателей крови у больных алиментарной дистрофией. 
За годы войны у ленинградцев наблюдалось значительное снижение в крови 
гемоглобина и эритроцитов. Лишь у 22% больных оно оставалось в пределах 
нормы. Выросла доля лиц с выраженной анемией. Лишь к 1948 г. состав крови 
блокадников почти достиг довоенного уровня.55  

В конце 1942 – начале 1943 г. в Педиатрическом институте В.Н.Офицеров 
провел исследование об изменении обмена веществ при алиментарной дистрофии 
у детей. Эту работу уже в виде кандидатской диссертации он защитил в 1946 г.56 
Автор отмечал, что условия жизни и питания детей в то время, когда проводилась 
его работа, были лучше, нежели зимой 1941–1942 годов. Поэтому сделанные в 
диссертации выводы он предложил рассматривать как изучение состояния 
алиментарной дистрофии и ее последствий у детей, находящихся в 
восстановительном периоде. По предложению профессоров Ю.М.Гефтер и 
А.Ф.Тура, исследование проблемы обмена веществ у ребенка в состоянии 
дистрофии и в период выздоровления проводилось на основании изменения 
состава и количества суточной мочи. В наблюдении участвовало 44 ребенка – 
22 мальчика и 22 девочки – с различными степенями дистрофии и, в большинстве 
случаев, без осложнений: лишь четверо детей страдали самой сложной третьей 
степенью дистрофии (Д3) (см. Таблицу 4). Для больных было организовано 
специальное питание, и по мере поправки детей переводили на другую диету, 
которая была выше по содержанию белка, жиров и углеводов (2142 калории). При 
ней дети получали на один килограмм своего веса на 4–5 г больше белка, на 4,5–
5,0 г – жира и на 12–15 г – углеводов. 

Аналогичная диета с поправкой на возраст была предложена детям старшей 
группы. Дети младшей возрастной группы пользовались столом малюток с общим 
содержанием 1614 калорий. Важно отметить, что диета содержала значительно 
больше азота, чем его содержится при нормальных условиях в пище здоровых 
детей соответствующей возрастной группы. Автор пришел к ряду важных выводов, 
которые касаются состояния алиментарной дистрофии и ее последствий у детей в 
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репаративный период. В частности, он обнаружил, что задержка азота в организме 
у детей в состоянии дистрофии была тем более ярко выражена, чем тяжелее была 
форма дистрофии и меньше возраст ребенка. При улучшении состояния больного 
продолжительность этой задержки уменьшалась, но она все же имела место и 
после нескольких, иногда многих недель пребывания больного в клинике. Таким 
образом, степень задержки азота с учетом характера питания являлась своего 
рода «числовым выражением», биохимическим показателем тяжести 
дистрофического состояния.57  
 

Таблица 4. Возрастной состав детей, больных алиментарной дистрофией, 
1942–1943 годы58 

 
Возраст Всего больных Д1 Д2 Д3 
2–3 года 8 1 5 2 
4–7 лет 16 9 7 – 
8–16 лет 20 110 8 2 
Всего 44 20 20 2 
 

Обнаруженная тенденция задержки азота организмом больного 
алиментарной дистрофией полностью совпадала с аналогичными данными 
исследований состояния взрослых. Вместе с тем, данные по детям позволили 
четко определить значение возрастного фактора. Чем меньше возраст больного 
дистрофией ребенка, тем отчетливее и длительнее выражен процесс задержки 
пищевого азота. Последний тезис совпадал с клиническими наблюдениями, 
которые показали меньшую способность к восстановлению организма истощенного 
ребенка раннего возраста по сравнению с более старшими детьми.  

В условиях войны и отсутствия в осажденном городе современной 
лабораторной базы, значимость проведенного исследования состояла также в том, 
что его автор предложил несложный вариант диагностики лечения алиментарной 
дистрофии. Задержка пищевого азота с учетом характера питания может быть 
использована в качестве диагностического симптома «биохимического показателя» 
тяжести состояния дистрофии. По-видимому, этот признак является более точным, 
нежели определение веса, состояние жировых резервов и мышечной системы, 
которые могут колебаться у разных испытуемых в широких пределах.59 

Наконец, проведенное исследование и выявленные изменения обмена 
веществ показали, что «на состояние алиментарной дистрофии следует смотреть 
как на сложный болезненный процесс с характерной, присущей ему клинической 
картиной и рядом глубоких обменных нарушений, длительно остающихся после 
перенесения алиментарной дистрофии. Вероятно, в болезненный процесс 
оказываются вовлеченными печень и нейроэндокринные аппараты, оказывающие 
регулирующее влияние на обмен веществ».60 

Целый ряд научных работ был посвящен изучению гипертонической болезни. 
Значительная часть из них опиралась на собранный еще в период войны 
материал. Например, часть первой главы докторской диссертации Н.Л.Воробейчик 
была посвящена анализу клинических изменений при гипертонической болезни в 
период 1942–1944  годов в Ленинграде, а заключительная глава работы 
основывалась на наблюдениях за больными гипертонией, сделанных в период 
блокады.61 Эмпирической основой работы стали материалы наблюдений над 
взятыми в 1943–1944 годах на учет 266 больными с повышенным артериальным 
давлением, включая 227 женщин и 39 мужчин. Все больные жили в Ленинграде 
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безвыездно, подвергаясь нервному и психическому перенапряжению, а также 
значительному физическому утомлению в связи с условиями жизни в осажденном 
городе. У многих больных имелись тяжелые нервно-психические травмы личного 
характера. Все 266 больных в период 1941–1942 годов перенесли алиментарное 
истощение той или иной степени. У большинства из них в момент обследования 
еще имелись остаточные явления перенесенного недоедания. У части больных 
наблюдалась значительная потеря в весе, доходившая в одном случае до 35 кг. 
138 больных также перенесли выраженную цингу. Явления гиповитаминоза 
отмечались почти у всех больных гипертонической болезнью. Диссертантка 
пришла к выводу о том, что в патогенезе гипертонической болезни военного 
времени в Ленинграде среди суммы неблагоприятных внешних воздействий (в 
частности, эмоциональных) фактор питания имел существенное значение. С одной 
стороны, длительное неполноценное и недостаточное питание могло 
способствовать понижению регулирующей функции коры головного мозга и 
расстройству высших вегетативных центров. С другой стороны, вызванные 
алиментарным дефицитом и общим переутомлением дистрофические изменения 
во всех тканях организма, в особенности дистрофические изменения мышцы 
сердца и стенок сосудов, могли способствовать острому проявлению и тяжелому 
течению болезни».62  

Внимание к проблеме голода и его связи с развитием гипертонии в известной 
степени противоречило выводам ряда работ ленинградских медиков периода 
блокады, отводившим ключевую роль в патогенезе гипертонии психогенному 
фактору. Блокадный опыт в данном случае служил основным аргументом в пользу 
неврогенной теории гипертонической болезни.63 

В целом, так называемая блокадная гипертония отличалась быстрым 
развитием, распространенностью среди людей молодого возраста, ранним 
развитием недостаточности миокарда и рядом других проявлений. Это обусловило 
довольно высокую долю летальных исходов. В 1943 г. 30,2% всех умерших в 
больницах Ленинграда скончалось от гипертонической болезни. В 1945 г. больные 
гипертонией составляли около трети всех терапевтических больных и 23,3% от 
общего числа всех умерших в больницах.64 
 

III. Долгосрочные последствия голода 
 

После снятия блокады и в первые послевоенные месяцы значительное 
внимание уделялось детям и особенно подросткам, что было связано с 
потребностями восстановления экономики страны. К концу 1944 г. на предприятиях 
Ленинграда уже работало более 10 тысяч подростков. Изучение их состояния и 
физического развития являлось для государства важной задачей.  

Обследования здоровья подростков, проведенные в 1946 г., показали, что 
структура их заболеваемости существенно отличалась от структуры 
заболеваемости взрослых. Подростки чаще болели ангиной, гриппом, 
туберкулезом и гнойными заболеваниями кожи. У тех подростков, кто перенес 
голод, анализ крови показывал гипохромную анемию. Наконец, юноши отставали в 
половом развитии от девушек на два года. Исследования Р.И.Верховской, 
проведенные на основе данных о 22 тысячах ленинградских подростков в период с 
1945 по 1949 г., свидетельствовали о том, что большинство из них отставало от 
своих сверстников 1940 г. по всем показателям.65  

Подводя итоги наблюдениям за здоровьем ленинградских детей, которые 
проводились Санитарно-гигиеническим институтом, Республиканским 
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педиатрическим институтом, а также Институтом имени Турнера, руководители 
Санитарно-гигиенического института в докладной записке заместителю 
председателя Ленинградского городского совета Е.Т.Федоровой отмечали, что 
состояние здоровья ленинградских детей, изученное в 1945 г., внушало серьезное 
беспокойство. В частности, в нескольких районах города (Куйбышевском, 
Смольнинском, Красногвардейском, Октябрьском и Петроградском) более трети 
детей (36,6% от 3132 обследованных) в возрасте до пяти лет оказались больны 
рахитом. При этом рахитом болели не только дети ясельного возраста, но и 
дошкольники. Например, в Куйбышевском районе больных рахитом детей в 
возрасте 6–12 месяцев было выявлено 50%, двухлетнего возраста – 51,4%, 
трехлетнего – 33,4%, четырехлетнего – 32,3% и т. д. Чем младше были дети, тем 
выше среди них была доля подверженных рахиту. 66 

Второй причиной беспокойства педиатров было то, что 85,4% школьников 
страдало искривлениями позвоночника (до войны таковых было 60%), в т. ч. в 
длительной лечебной коррекции нуждались 9–14% (до войны – 1–2%). Основная 
часть больных приходилась на детей периода становления осанки в возрасте от 
семи до девяти лет. Всего было обследовано 1200 детей Петроградского и 
Приморского районов города. 67 

 По сравнению с довоенным периодом, повысилось число детей с большим 
количеством кариозных зубов. Так, число детей со здоровыми зубами в 
Куйбышевском районе составило лишь около 5%. В записке отмечалось, что 
«состояние зубов является показателем обеспеченности организма необходимыми 
«строительными материалами» (известью, фосфором) и состояния костной ткани в 
целом, что важно для роста организма. Наконец, был выявлен рост числа 
заболеваний туберкулезом. Исследование 496  детей в яслях Петроградского 
района на туберкулез дало от 9 до 18% инфицированных, а исследование 314 
детей из детских садов – 21–25% инфицированных.68 

Основными причинами возникновения и развития названных заболеваний 
были, прежде всего, неполноценность питания, а также неудовлетворительность и 
недифференцированность гигиенического и учебно-воспитательного режимов у 
детей разного возраста.69 

Что касается изучения долгосрочных последствий длительного жестокого 
голодания на жизнь и здоровье блокадников, а также их детей и внуков, то 
несмотря на понимание учеными значимости этой проблематики для науки, она 
практически исчезла из повестки дня еще до так называемого ленинградского 
дела.70 Очевидно, это было связано с пересмотром тематики работы медицинских 
научно-исследовательских учреждений вследствие начала «холодной войны» и 
угрозы применения ядерного оружия. В течение нескольких послевоенных лет был 
обобщен материал, накопленный в период войны, однако после 1950 г. работы по 
медицинским аспектам блокады перестали публиковаться, несмотря на их 
огромный потенциал. Срочное и глубокое изучение проблем радиации, 
по-видимому, вытеснило менее актуальные на тот момент темы.71 

Лишь сорок лет спустя после снятия блокады появились работы по изучению 
отдаленных последствий голода на здоровье блокадников и их потомков. В одном 
из сборников содержалась глава Б.М.Рачкова, П.В.Юрьева и В.П.Макарова, 
посвященная воздействию длительного голодания на переживших блокаду лиц, а 
также членов их семей.72 Начиная с 1984 г., авторы этой главы проводили 
регулярные консультативные приемы блокадников с целью оценки состояния 
позвоночника, основных показателей нервной системы и сердечно-сосудистой 
деятельности. За двадцать лет они обследовали 2000 блокадников и их детей, 
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60% которых составляли женщины и 40% мужчины. Почти все лица, пережившие 
блокаду в детском возрасте, страдали заболеваниями зубов и 
опорно-двигательной системы. Родившиеся в Ленинграде в июле–августе 1941 г. и 
пережившие всю блокаду, а также их дети отличались наличием очень ранних 
заболеваний почти всех элементов костной системы.73 Характерно, что у лиц, 
переживших блокаду в детском возрасте, особенно часто наблюдались сочетания 
заболеваний позвоночника и зубов на фоне гормональной спондилопатии74 
различных отделов. При этом у 50% имелись еще и деструктивные процессы в 
таких крупных суставах, как тазобедренный и коленный. У женщин сочетание 
гормональной спондилопатии с заболеваниями зубов и крупных суставов 
встречалось вдвое чаще, чем у мужчин.75 Вследствие этих нарушений и 
деформации позвоночника, а также выраженных неврологических нарушений с 
болевыми ощущениями развивалась мышечная гипотрофия с наибольшей 
выраженностью в мышцах спины, плечевого пояса, шеи и верхних конечностей, 
«что затрудняло выполнение самой простой работы и даже самообслуживание».76 

Для объективной оценки последствий длительного голодания Б.М.Рачков и 
его соавторы повторно изучили 230 семей в состав которых входили 1000 человек, 
принадлежавших к разным поколениям (сами блокадники и блокадницы, их дочери 
и сыновья, а также внуки и внучки). В числе прошедших наблюдение преобладали 
блокадницы (230 человек, или 23%) и их дочери (212, или 21,2%). В группе внуков 
было 196 человек (19,6%), внучек – 127 (12,7%), сыновей – 119 (11,9%), 
блокадников мужского пола – 95 (9,5%). Кроме того, в изучаемой группе было 
девять правнучек и шесть правнуков, а также пять представительниц и один 
представитель поколения, предшествовавшего поколению блокадников. 77  

В результате комплексного исследования у 1000 обследованных лиц было 
выявлено 1946 заболеваний. Среди них преобладали заболевания опорно-
двигательного аппарата и зубов, выявленные у 576 человек (57,6%).78 На втором 
месте находились заболевания сердечно-сосудистой системы, которые были 
обнаружены у 529 больных (52,9%). У 441 (44,1%) были выявлены заболевания 
желудочно-кишечного тракта, у 120 (12%) диагностированы заболевания органов 
дыхательной системы, у 118 (11,8%) – заболевания органов зрения и слуха. 
Онкологические заболевания были обнаружены у 95 (9,5%) обследуемых. Наконец, 
заболевания эндокринной системы выявили у 67 больных (6,7%).79 

Б.М.Рачков обосновал наличие у переживших блокаду и их потомков 
комплекса болезненных симптомов и признаков, которые составляют «блокадный 
синдром». Признаками этого синдрома являются нарушения остеогенеза структур 
опорно-двигательного аппарата в сочетании с выраженностью заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы различной тяжести.  
Эти признаки проявлялись «как минимум у 96% лиц, переживших блокаду, и их 
потомства. Блокадный синдром мигрирует в семьях лиц, переживших блокаду, как 
хроническое заболевание, передающееся от матери к дочери и внукам или от отца 
к детям и внукам».80 

Наиболее глубокое негативное воздействие в условиях блокады голод оказал 
на тех, кто встретил блокаду в возрасте не старше четырех лет (т. е. на рожденных 
в период с сентября 1941 г. по январь 1943 г.). В Ленинграде таковых было около 
300 тысяч человек. Представители этой категории блокадников на всю жизнь 
получили слабый организм с малыми потенциальными возможностями и 
фактически стали инвалидами войны по общим заболеваниям. Среди них нет 
выдающихся спортсменов, а многие ушли на пенсию по инвалидности, не 
доработав до пенсионного возраста.  
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Г.И.Багров, который сам относился к категории тех, кто в период блокады 
Ленинграда был малолетним ребенком, уже в зрелом возрасте, будучи кандидатом 
физико-математических наук, провел сравнительное статистическое исследование 
скорости вымирания жителей блокадного Ленинграда, в сравнении с упомянутой 
категорией малолетних детей. Он пришел к выводу о том, что по состоянию на 
1999–2000  годы скорость вымирания блокадников и жителей блокадного 
Ленинграда составляла 0,24% в месяц, а скорость вымирания бывших малолетних 
детей блокадного Ленинграда – 0,53%.81 По данным Г.И.Багрова, 
продолжительность жизни у бывших малолетних детей блокадного Ленинграда 
оказалась на 10–12 лет короче, чем у остальных блокадников.82 

Еще одним важным исследованием отдаленных последствий голода для 
здоровья блокадников стала опубликованная в 2001 г. работа Л.П.Хорошининой.83 
Эта исследовательница провела комплексное изучение состояния здоровья и 
причин смерти людей старших возрастных групп, переживших блокаду в детском 
или подростковом возрасте. Для этого она использовала результаты 
патологоанатомических вскрытий пациентов, родившихся в период с 1927 г. по 
1941 г. и умерших в отделениях Санкт-Петербургского госпиталя ветеранов войн 
(СПб ГВВ). Из имевшихся в наличии 10782 историй болезней пациентов, умерших 
в СПб ГВВ в период с 1989 по 2000 г., в исследовании было использовано 594 
истории болезни (385 – мужчин и 209 – женщин). В основной группе было 303 
результата патологоанатомических вскрытий тех, кто в детском или подростковом 
возрасте пережил блокаду (170 мужчин и 133 женщины), а в группе сравнения был 
291 результат аутопсии тех пациентов, которые в период войны в осажденном 
городе не находились (215 мужчин и 76 женщин). Задачей исследования было 
изучение основных причин смерти и частоты развития некоторых заболеваний у 
пациентов двух групп наблюдения.84 

Полученные в результате проведенного исследования данные 
свидетельствуют о существенных изменениях частоты развития некоторых 
заболеваний у людей среднего и пожилого возраста, переживших длительные 
периоды голодания в детском или подростковом возрасте. Ставшие взрослыми 
дети и подростки, пережившие блокаду, умирали раньше на 1,3–1,8 года, чем те их 
сверстники, на долю которых не выпали испытания блокадой.  

Основной причиной смерти пациентов обеих групп наблюдения были 
сердечно-сосудистые заболевания. Далее шли раковая интоксикация и пневмония.  
Была выявлена повышенная численность мужчин основной группы, которые 
умерли вследствие прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности (20% 
против 12,6% у мужчин группы сравнения). У мужчин основной группы также 
наблюдалась повышенная частота случаев инфаркта миокарда (48,8% против 
39,1% у мужчин группы сравнения). Наконец, мужчины основной группы чаще 
имели осложненные формы атеросклероза коронарных и мозговых артерий. 
Очевидно, что пережившие в детском и подростковом возрасте длительные 
периоды голодания нуждались в дополнительной медицинской и социальной 
помощи.85 Кроме того, результаты исследования говорили о необходимости 
устранения или смягчения социальных факторов, которые неблагоприятно 
действовали на организм детей, подростков и беременных женщин.  

В.Б.Симоненко и С.А.Магаева86 также пришли к выводу о том, что 
«восстановление нарушенного здоровья блокадников было неполным и 
непрочным. Сохранился прочный след паталогических процессов, связанных с 
тяжелым психоэмоциональным напряжением, голодом, переохлаждением. В то же 
время имеются основания утверждать, что у некоторых людей, выдержавших 
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потрясение основ жизнедеятельности в зрелом возрасте, пребывание на грани 
жизни и смерти способствовало активации естественных механизмов 
жизнестойкости и выживания в экстремальной ситуации». Ученые полагают, что 
«основным открытием блокады в области биологии человека является высокая 
жизнестойкость части человеческой популяции, определившая возможность 
кратковременного или устойчивого выживания в тяжелейших долговременных 
экстремальных условиях».87 

 
IV. Вместо заключения 

 
Изучение краткосрочных и долгосрочных факторов воздействия голода на 

здоровье блокадников и их потомков показало, что последствия алиментарной 
дистрофии выходили далеко за пределы, собственно, периода голодания, а их 
преодоление отнюдь не сводилось лишь к улучшению снабжения продуктами 
питания. Ленинградские медики в период войны пришли к выводу о том, что, 
наряду с подобранной диетой, блокадникам, особенно детям, было необходимо 
специальное лечение на разных стадиях выздоровления.  

Очевидно, что использовавшиеся ранее историко-медицинские методы 
исследования почти исчерпали себя и не всегда подходят для изучения 
долгосрочных последствий голода. Инструментарий современной биологии 
(генетика и эпигенетика)88 в сочетании с дифференцированным подходом к 
разделенным на подгруппы основным категориям блокадников (исходя из степени 
и продолжительности их голодания) позволило бы существенно точнее выявить 
воздействие голода как на самих блокадников, так и на их потомков.  

Голландские ученые из Академического медицинского центра департамента 
эпидемиологии и биостатистики, изучавшие Амстердамский голод 1944–1945 
годов, пришли к выводу о том, что человеческие эмбрионы, застигнутые голодом в 
утробе матери, перестраивают свои эпигенетические метки так, чтобы изменить 
уровень активности определенных генов и тем самым приспособиться к лишениям. 
Им удалось выявить процесс направленной наследственной адаптации, 
противоречащий концепции естественного отбора.89 Схожий проект был выполнен 
шведским Королевским институтом в Стокгольме.90 В зарубежной литературе 
также описаны результаты длительного наблюдения за людьми, родившимися в 
период экономической депрессии в Англии.  

Трагедия блокадного Ленинграда многократно превышает Амстердамский 
голод по своим масштабам и последствиям. По большинству оставшихся в живых 
блокадников имеется информация об их детях, внуках и правнуках. Эта когорта 
представляет собой исключительный интерес для повторения и расширения 
исследования голландских ученых. Она может дать бесценную информацию о 
долговременном влиянии экстремальных блокадных условий на здоровье 
последующих поколений.  
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Аннотация Политика КНР в отношении Тайваня демонстрирует высокую степень 

преемственности. По мере возникновения новых проблем в ней появляются 
новые приоритеты. В период пребывания у власти Си  Цзиньпина цель 
воссоединения страны была объявлена необходимым компонентом 
национального возрождения, развернулись поиски тайваньского варианта 
модели «одно государство – две системы», заметно ужесточился подход к 
сторонникам независимости Тайваня. Прежние надежды материкового Китая 
на достижение воссоединения с опорой на материальную мощь и 
перспективы экономической интеграции сталкиваются с непредвиденными 
препятствиями, все большее значение обретают проблемы политики и 
культуры. Предлагаемые Тайваню сценарии объединения становятся все 
более жесткими и сводятся к выбору между сохранением ограниченных 
полномочий в случае мирного сценария или утратой и их в случае решения 
вопроса путем применения силы. Китайские эксперты продолжают искать 
возможности сближения с тайваньским обществом для привлечения на свою 
сторону приверженцев объединения и широкого круга противников 
независимости. При этом большую тревогу у Пекина вызывает 
продолжающаяся «декитаизация» идентичности жителей Тайваня. 
Материковый Китай еще не научился транслировать вовне китайскую 
культурную традицию, и основной акцент в его усилиях по социальной 
интеграции Тайваня по-прежнему делается на материальные стимулы. Все 
больше экспертов КНР согласно с тем, что используемые Пекином старые 
инструменты неконфликтного сближения с островом быстро утрачивают 
эффективность, тогда как создание новых механизмов запаздывает. 
Политики и эксперты КНР заявляют о недопустимости бесконечного 
затягивания решения вопроса о воссоединении, опасаясь наступления 
необратимых изменений в идентичности жителей острова.  
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Abstract Mainland China’s policy towards Taiwan demonstrates a high degree of continuity. 

As new problems arise, new priorities are put forward. During Xi Jinping's tenure 
as China’s leader, the goal of reunifying the country has been proclaimed a 
necessary component of the national revival, while the search for a Taiwanese 
version of the “one country, two systems” model has been launched and the 
approach to independence supporters has become markedly tougher. Mainland 
China’s past hopes to achieve reunification primarily through Beijing’s material 
strength and prospects for economic integration are facing unforeseen obstacles, 
while political and cultural issues are becoming increasingly important. The 
reunification scenarios offered to Taiwan are increasingly rigid and are reduced to 
a choice between retaining limited powers in the case of a peaceful scenario or 
losing even those powers if military force is applied. Chinese experts continue to 
look for ways to facilitate rapprochement between the mainland’s and Taiwan’s 
societies to win over supporters of unification and to attract a wide range of 
opponents of independence. Meanwhile, Beijing is seriously concerned about the 
ongoing “de-Sinicization” of the Taiwanese identity. Mainland China has not yet 
learned how to project the Chinese cultural tradition outward, and its efforts to 
achieve social integration of Taiwan continue to focus on material incentives. 
Experts from the mainland China increasingly agree that Beijing’s old instruments 
of non-conflict rapprochement with the island are rapidly losing their effectiveness, 
while new mechanisms are slow to emerge. Mainland China’s politicians and 
experts are concerned about the prospect of irreversible changes in the identity of 
the island’s inhabitants and believe that it is unacceptable to postpone the 
reunification endlessly.  
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标题 从统一到民族复兴：当前中国看待台湾问题的视角 
 
摘要 中国政府对台政策具有高度连续性。随着形势的变化，中国政府对台政策有了新的

首要目标。习近平执政后，国家统一上升为民族复兴的必要组成部分，同时开始积

极探索“一国两制”的台湾方案，对台独支持者的态度明显变得更加强硬。中国大

陆曾希望依靠物质实力和经济一体化促进两岸统一，现在这一可能面临难以预知的

困难，而政治和文化问题变得越来越重要。大陆提供给台湾的统一方案越来越严格，

其实质在于，在和平统一情况下，台湾当局可保留有限权力，而通过武力统一后，

台湾将不会再拥有这些权力，台湾当局需在两者之间做出选择。中国专家学者继续

寻求大陆与台湾社会和解的方式，以赢得统一派之心并吸引广泛的台独反对者。与

此同时，北京对台湾岛内人群身份认同的持续“去中国化”深感震惊。中国大陆尚

未学会如何将中国文化传统向外传播，其融入台湾社会的努力仍然继续集中在物质

激励上。越来越多的中国专家认为，大陆使用的与该岛建立非冲突和解的旧工具正

在迅速失效，而新机制的建立滞后。中国大陆的政界人士和专家学者担心岛内居民

的身份认同可能发生不可逆转的变化，所以认为无休止地推迟两岸统一是不可接受

的。 



152 

 
关键词  中国共产党 习近平，民进党，“一国两制”，香港，身份认同，融合，“去中国

化” 主权 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 
 
Во второй половине 2022 г. напряженность вокруг Тайваня заметно возросла. 

Широко распространившиеся в международных средствах массовой информации 
ожидания перехода конфликта в горячую фазу во многом ориентировались на 
политический календарь Китайской Народной Республики (КНР). От ХХ съезда 
Коммунистической партии Китая (КПК) ждали громких заявлений по тайваньской 
проблеме, жестких ультиматумов и угроз. На деле же партийный форум 
продемонстрировал приверженность давней линии китайских властей на мирное 
воссоединение с островом.  

Однако это не означает, что ситуация осталась прежней. Длительная 
деградация в отношениях между Китаем и Западом более не позволяет Пекину 
рассчитывать на поддержку со стороны США и их союзников в деле воссоединения 
с Тайванем. Напротив, влиятельные западные державы все более склонны 
использовать Тайвань как противовес китайскому влиянию и даже как инструмент 
сдерживания КНР. Эту задачу облегчает правление на Тайване администрации 
Демократической прогрессивной партии (ДПП), отвергающей перспективу мирного 
объединения и взявшей курс на укрепление тайваньского суверенитета.  

Возникает замкнутый круг. Попытки Пекина повлиять на ситуацию путем 
жесткого давления и демонстрации силы побуждают западные страны выражать 
поддержку Тайбэю, защищая маленький демократический остров от 
«агрессивного» и «авторитарного» гиганта. В итоге тайваньская администрация все 
больше опирается на внешнюю поддержку в противостоянии с материковым 
Китаем. Это, в свою очередь, убеждает китайские власти в существовании сговора 
тайваньских сепаратистов с иностранцами ради бессрочной консервации раскола 
Китая. 

В данной статье, во-первых, проанализированы публикации китайских 
исследователей этой проблематики в научной периодике КНР. Подходы китайских 
экспертов находятся в русле официальной политики, но при этом намного 
подробнее раскрывают лежащие в ее основе аргументы и возможные сценарии 
будущих отношений между материковым Китаем и островом. Во-вторых, на основе 
изучения китайских материалов предпринята попытка выявить ключевые 
тенденции и проблемы в подходах к проблеме воссоединения, к выбору его 
модели, а также к соотношению мирных и силовых методов объединения и к 
оценкам основных рисков, проистекающих из внутренней динамики развития 
тайваньского общества. 

 
II. Китайские трактовки официальной политики объединения 
 
Китайские исследователи уделяют подчеркнутое внимание тезису 

Си Цзиньпина о том, что завершение великого дела воссоединения страны 
является обязательной предпосылкой великого возрождения китайской нации.1 В 
развитие этого суждения были сформулированы «пять органических единств» 
политики Пекина в отношении Тайваня, которая соединяет и увязывает 
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национальное возрождение с объединением страны, продвижение глобальной 
стратегической стабильности – с развитием связей двух сторон Тайваньского 
пролива, принцип «одного Китая» – с поиском тайваньского варианта «двух 
систем», сближение соотечественников по обе стороны пролива – с 
интегрированным развитием, а мирное развитие отношений двух сторон пролива – 
с борьбой против независимости Тайваня. 

Отождествление воссоединения с национальным возрождением отсылает к 
предложенному Си Цзиньпином после его прихода к власти в конце 2012 г. лозунгу 
«китайской мечты», в контексте которого начало поиска пути возрождения 
связывалось с трудным для Китая периодом XIX века. Признавалось, что 
прогрессивная часть китайской элиты устремилась к национальному возрождению 
еще в последние десятилетия существования династии Цин. Тем не менее, 
подлинным выразителем и авангардом борьбы за осуществление этих чаяний 
виделась лишь возникшая в 1921 г. КПК. 

В своей программной речи по Тайваню в январе  2019 г. Си  Цзиньпин 
подчеркнул, что «тайваньская проблема возникла из национальной слабости и 
хаоса» и что «она непременно завершится вместе с национальным 
возрождением».2  В контексте китайской истории нового времени это означает, что 
борьба за воссоединение двух берегов пролива неотделима от дела борьбы за 
возрождение и народное счастье под предводительством КПК. Данный лозунг 
касается обеих сторон. В этой связи возникает задача убедить население Тайваня 
в том, что лишь благодаря объединению оно обретет долгосрочное процветание и 
стабильность. 

Си Цзиньпину ставят в заслугу постановку вопроса об адаптации модели 
«одно государство – две системы» к решению тайваньской проблемы, а также 
призыв заняться разработкой соответствующего «тайваньского плана». В рамках 
двусоставной формулы «одно государство» обладает абсолютным верховенством 
и приоритетом по отношению к различиям систем. По мнению Си Цзиньпина, 
несходные системы не являются препятствием для объединения, и, тем более, не 
могут быть использованы в качестве предлога для раскола. 

В период правления Си  Цзиньпина заметно ужесточился подход 
материкового Китая к сторонникам независимости Тайваня. В их деятельности 
китайские эксперты усматривают самую серьезную угрозу миру и стабильности в 
Тайваньском проливе, крупнейшее препятствие на пути мирных отношений между 
материком и островом и источник серьезного ущерба интересам жителей Тайваня 
и китайской нации в целом. Этот акцент стал особенно заметным после прихода к 
власти на Тайване в 2016 г. администрации во главе с представляющей ДПП 
Цай  Инвэнь. По словам Си  Цзиньпина, объединение Китая выражает «великую 
тенденцию истории» и «правильный путь» (чжэн дао, 正道), тогда как стремление к 
независимости означает «поворот истории вспять» и «тупик». 

При обсуждении официальной позиции китайские публикации часто цитируют 
формулировку «шесть любых» (лю гэ жэньхэ, 六个任何), прозвучавшую в ноябре 
2016 г. на церемонии празднования 150-летия со дня рождения первого 
президента Китайской республики и основателя партии Гоминьдан Сунь Ятсена: 
«Мы решительно не позволим любому человеку, любой организации, любой 
политической партии, в любое время, в любой форме оторвать от Китая любой 
кусок территории». 3  Эти слова стали одним из первых сигналов ужесточения 
отношения руководства КПК к ДПП и тайваньской администрации. 

В августе 2022 г. в Пекине была обнародована правительственная Белая 
книга «Проблема Тайваня и дело воссоединения Китая в новую эпоху».4 Китайские 
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эксперты уделили большое внимание обсуждению этого документа.5 Публикацию 
хвалили за целостный системный подход, а также за усиление акцента на 
противодействие продвижению Тайваня к независимости и на сдерживание 
причастных к этому местных и внешних сил. 

Профессор Школы международных исследований Народного университета 
Китая Хуан Цзяшу перечислил те вопросы, которые беспокоят китайцев внутри 
страны и за рубежом, вызывая много разногласий и горячих споров: «Зачем нужно 
ускорить процесс воссоединения? Почему необходимо активнее наносить удары 
по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня? Какого 
единства мы хотим? Каким способом будет осуществлено объединение? Как 
оценивать народ Тайваня и его роль в процессе воссоединения?». 6  Ученый 
отметил, что Белая книга строго определяет статус Тайваня как «провинции Китая», 
указывая тем самым на возвращение к реальности и на решительное неприятие 
независимости Тайваня. 

Дата публикации Белой книги 10 августа 2022 г. – через неделю после визита 
на Тайвань Нэнси Пелоси и одновременно с завершением крупномасштабных 
маневров вокруг острова Народно-освободительной армии Китая (НОАК) – 
выглядит неслучайной. При этом такой концептуальный документ не мог быть 
выработан спонтанно. Хуан Цзяшу обратил внимание на то, что о возможности 
применения силы против тайваньских сепаратистов и выступающих на их стороне 
внешних игроков сказано лишь в одном разделе документа и что слово «армия» в 
нем не упоминается. По мнению эксперта, подход властей к силовому сценарию 
демонстрирует преемственность с прошлыми заявлениями на эту тему и не был 
ужесточен в связи с последними событиями. Основное внимание в Белой книге по-
прежнему уделено мирному объединению по результатам равноправных 
консультаций между двумя сторонами. 

По словам директора Института Тайваня Пекинского университета Ли Иху, 
Белая книга отразила запросы эпохи, а реакция на визит Н.Пелоси и всплеск 
напряженности в Тайваньском проливе были, скорее, второстепенными факторами. 
Намного важнее было приурочить выход Белой книги к проведению ХХ  съезда 
КПК, на котором предстояло определить «общую стратегию партии в решении 
тайваньской проблемы в новую эпоху». Публикация Белой книги нацелена на 
преодоление недопонимания и предубеждений в отношении стратегии КНР. 
Документ четко подтвердил, что мирное воссоединение остается для Пекина 
стратегией «первого выбора». Вместе с тем китайское руководство не 
отказывается от применения силы в качестве «последнего выбора» в вынужденной 
ситуации. Мирное воссоединение – это «основной лейтмотив», силовой сценарий – 
«стратегическое пространство для маневра» (чжаньлюэ хоушоу, 战略后手). Оба 
пути в высшей степени диалектичны, они не только не исключают, но и дополняют 
друг друга. Авторитетный ученый обратил внимание на инновационный характер 
документа, сделав акцент на активном поиске тайваньского варианта 
взаимодействия «двух систем» с учетом реальной ситуации и запросов жителей 
острова.  Он также упомянул о намерении властей сформулировать новаторский 
подход к интегрированному развитию Тайваня и материковой провинции Фуцзянь.7 

При обсуждении Белой книги заместитель директора Академии истории 
Китайской академии общественных наук (КАОН) Ли Гоцян подчеркнул, что история 
Тайваня и материковой части Китая свидетельствует о практической и правовой 
«абсурдности» любых рассуждений ДПП о «неопределенности статуса Тайваня». 
Переход после 1949  г. двух сторон Тайваньского пролива к долгосрочной 
конфронтации, по его мнению, никоим образом не отменяет тот факт, что остров 
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является частью территории Китая. Сторонники независимости умышленно 
разрывают историческую связь острова и материка, однако любое использование 
истории для обоснования сепаратизма наносит ущерб общим интересам китайской 
нации.8 

Обращение к истории занимает все более заметное место в обсуждении 
тайваньской проблемы китайскими экспертами. Речь идет не только о борьбе за 
интерпретацию фактов, но и о продвижении масштабных исторических концепций 
мировоззренческого характера. В качестве примера можно упомянуть научную 
публикацию об историческом порядке «великого объединения» Китая (да и тун, 大
一统 ), обосновывающем связь стабильности единой страны с территориальной 
целостностью и культурным сплочением разных этнических групп. Проекция этой 
традиции из прошлого на современность используется в качестве обоснования 
исторической неизбежности воссоединения материка и острова. В рамках такой 
интерпретации сторонники независимости пропагандируют свои взгляды на 
историю Тайваня, его национальную идентичность и субъектность ради того, чтобы 
увести население в сторону от китайской идентичности и осознания 
принадлежности к Большому Китаю. Данная тенденция вызывает в материковом 
Китае тревогу и побуждает в качестве противовеса продвигать китайские взгляды 
на историю, идентичность и субъектность. Концепция «великого объединения» 
становится в таком контексте частью китайского исторического подхода к 
воссоединению двух сторон пролива. При этом китайские эксперты уверены в том, 
что тайваньские попытки сконструировать собственную историю лишены 
исторических, политических и культурных оснований и потому обречены на 
неудачу.9 

 
III. Китайская мощь и политизация проблемы 
 
В конце 2010-х годов китайские исследователи пришли к выводу, согласно 

которому предстоящие 30 лет станут ключевым периодом для воссоединения с 
Тайванем.10 На основе утверждения о том, что сторонники независимости Тайваня 
все ближе подходят к очерченной материком «красной линии», были сделаны 
выводы о том, что шансы тайваньской стороны достичь выгодных договоренностей 
о воссоединении будут неуклонно уменьшаться, а вмешательство США в 
тайваньскую проблему будет постепенно снижаться. Предполагалось, что эти 
тенденции будут подпитываться ростом экономического могущества КНР, 
повышением ее привлекательности как партнера для Запада и неуклонным 
увеличением разрыва между потенциалами материкового Китая и острова. 

На основании такого оптимистичного прогноза было предложено в течение 
пяти лет (если отсчитывать от даты публикации статьи Чжоу Чжихуая – к 2023 г.) 
преодолеть тенденцию «длительного затягивания» решения тайваньского вопроса. 
Продвижение тезиса о безотлагательности данной темы было призвано повлиять 
на обе стороны, включая материковый Китай. Отмечалось, что позиция КНР 
характеризуется опасным разрывом между рассуждениями о росте своей 
комплексной национальной мощи и увеличении превосходства над Тайванем, с 
одной стороны, и неспособностью превратить собственную мощь в силу влияния (в 
т. ч. из-за недостаточной уверенности в себе), с другой стороны.11 

Постановка вопроса о недостаточной уверенности в себе стала выражением 
поддержки политики Си Цзиньпина, настойчиво пропагандирующей требование 
усиления «четырех уверенностей в своем» (сы гэ цзысинь, 四个自信) – пути, теории, 
строе и культуре социализма с китайской спецификой. В рамках этого курса 
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материковый Китай не должен испытывать лишних сомнений в своей способности 
взять судьбу острова в свои руки. Не менее важно сохранить и унаследовать 
провозглашенный в начальный период реформ принцип первостепенной важности 
развития, поскольку лишь непрерывное развитие Китая способно приблизить 
момент воссоединения. 

Китайские эксперты уповают на то, что наращивание мощи и влияния КНР 
будет способствовать объединению с Тайванем. Вместе с тем Чжан Гочжэн 
(Пекинский педагогический университет) напомнил, что, несмотря на абсолютное 
преимущество над островом в экономике, военной мощи, науке и технике, Китай 
остается развивающейся страной. Политические преобразования в стране идут 
слишком медленно, что ограничивает привлекательность материка в глазах 
тайваньцев. 12  Исследователь рекомендовал углублять китайско-американское 
сотрудничество и не бросать вызов США в надежде на то, что усиление 
взаимозависимости убедит Вашингтон не создавать Пекину препятствий в решении 
тайваньской проблемы. В рамках подобной стратегии сближение двух сторон 
Тайваньского пролива в сферах политики, экономики и культуры должно 
сформировать объективную реальность тесных отношений «одного Китая 
де-факто», после чего можно будет естественным образом перейти к мирному 
объединению и созданию «одного Китая де-юре». 

Исходя из тезиса о зависимости экономики Тайваня от КНР, китайский 
эксперт поставил на первое место задачи углубления экономической интеграции 
между двумя сторонами пролива, включая поощрение участия тайваньских 
бизнесменов в проектах «Пояса  и  пути»,13 а также скоординированное развитие 
предприятий двух сторон и создание общего рынка. Особого внимания 
заслуживает рекомендация активизировать контакты с США по тайваньской 
проблеме. Чжан Гочжэн исходит из того, что Вашингтон искренне настроен на 
сохранение статус-кво в Тайваньском проливе, тогда как деятельность 
администрации во главе с Цай Инвэнь разрушила прежний баланс и тем самым 
нанесла ущерб экономическим и политическим интересам США, увеличив риск 
возникновения конфликта вокруг Тайваня с американским участием. Эксперт 
делает вывод о том, что у Китая есть шанс убедить США оказать давление на 
сторонников независимости: «Тайваньские политические круги и тайваньская 
общественность придают большое значение подходам, политике и даже цвету 
лица Соединенных Штатов, они этим крайне обеспокоены. Поэтому через 
привлечение и продвижение мощи США против “независимости Тайваня” нужно 
лишить внешней поддержки и развеять саму идею тайваньской независимости».14 

С позиций сегодняшнего дня кажется удивительным, что еще пару лет назад 
в Китае всерьез рассчитывали использовать влияние США для оказания давления 
на тайваньские власти. На фоне усугубляющегося китайско-американского 
соперничества и сокращения взаимного доверия подобные договоренности 
становятся невозможными: напротив, американская сторона все более активно 
использует Тайвань как инструмент давления на Китай. Неудивительно, что в 
новой ситуации китайское руководство стремится одновременно 
противодействовать как тайваньским сепаратистам, так и действующим на их 
стороне внешним силам, более не рассчитывая на провозглашаемую Вашингтоном 
приверженность принципу «одного Китая». 

Как полагает Инь Маосян (Институт Тайваня КАОН), после 2016 г. из-за 
действий администрации Цай  Инвэнь отношения двух сторон по берегам 
Тайваньского пролива стали «холодны на уровне чиновников и горячи на уровне 
народа» (гуань лэн минь жэ, 官冷民热), причем градус конфронтации повышается, 
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а противостояние интенсифицируется. Тайваньские власти взяли курс на 
совмещение курса «сущностной независимости» (шичжи Тай ду, 实质台独 ) и 
«радикальной независимости» (цзицзинь Тай ду, 激进台独 ). Они подавляют 
выступающих против независимости внутренних оппонентов и стремятся 
«опереться на США для противостояния Китаю» (и Мэй кан Чжун, 依美抗中 ). 
Вместе с тем эксперт уверен в том, что мощь материка будет возрастать и что 
разрыв между «сильным материком и слабым Тайванем» (лу цян Тай жо,  陆强台弱) 
станет еще очевиднее. Это позволит Пекину усилить свои позиции. В результате 
борьба между сторонниками и противниками независимости Тайваня выйдет на 
новый уровень, после чего главным вопросом станет выбор между 
«объединением» и «пассивным объединением» (бэй тунъи, 被统一 ). Иными 
словами, воссоединение произойдет неминуемо; вопрос в том, состоится ли оно 
добровольно через переговоры или в принудительном порядке.15 

Приверженность стратегии единого фронта в стремлении к воссоединению 
страны является константой китайской политики. Предполагается, что Пекин имеет 
возможность объединить вокруг себя выступающие против «независимости 
Тайваня» политические силы внутри острова и за рубежом.  

Однако на фоне растущего отчуждения между Китаем и Запада эта стратегия 
сталкивается с серьезными вызовами. Формальная приверженность принципу 
«одного Китая» не мешает западным странам повышать уровень своего 
взаимодействия с Тайванем. Происходит становление антикитайского «единого 
фронта» поддержки Тайваня, подчеркивающего ценностное и институциональное 
родство между Тайванем и Западом. 

Чжоу Чжихуай (Центр исследований Тайваня, Гонконга, Макао и Восточной 
Азии Центрально-китайского педагогического университета, Ухань), поставил 
вопрос о глубокой трансформации отношений между двумя сторонами пролива. По 
его мнению, на смену прежнему курсу на «деполитизацию» приходит «высокая 
политика». 16  В прежние десятилетия институционализация связей материка и 
острова была направлена на устранение препятствий для сотрудничества и 
создание благоприятных условий для посещающих материковый Китай тайваньцев. 
Однако стремление сторон к деполитизации связей сделало эти механизмы 
одномерными, не позволяя выйти на более высокий уровень. Сформировалась 
привычка говорить лишь о «мире» и «развитии», что не дает ввести в повестку дня 
другие важные вопросы. Обсуждение острых политических проблем чревато 
спорами и конфликтами, но их невозможно оставить в стороне навсегда, поскольку 
это будет означать отказ от содержательного обсуждения условий воссоединения 
острова с КНР. «Практика развития отношений двух сторон пролива показала, что 
переход от “деполитизации” к высокой политике является неизбежной тенденцией 
в институциональном устройстве отношений между двумя сторонами пролива».17 
Китайский эксперт подчеркивает, что хотя институциональная деполитизация и 
способствовала развитию мирных отношений материка и острова, она не может 
быть адаптирована к изменившейся ситуации.  

Данный тезис представляется важным признанием невозможности 
законсервировать тематику взаимодействия материка и острова на уровне периода 
конца 1980-х и 1990-х годов. Отметим, что призыв ввести в общение двух сторон 
пролива «высокую политику» соответствует как изменению подхода КНР к 
тайваньской проблеме в сторону большей решительности и требовательности, так 
и общей тенденции возрастания идеологизации и политизации внутренней жизни 
Китая в период правления Си Цзиньпина. 
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В контексте проблемы политизации Чжоу Чжихуай напомнил две цитаты из 
выступлений Си Цзиньпина. В октябре 2013 г. китайский лидер заявил, что давние 
политические разногласия между двумя сторонами Тайваньского пролива следует 
решать постепенно, однако их «невозможно передавать из поколения в поколение». 
В январе 2019 г., в своем программном изложении политики в отношении Тайваня 
Си Цзиньпин пояснил, что «давно существующий вопрос политических разногласий 
между двумя сторонами пролива является главным корнем (цзун гэньцзы, 总根子), 
устойчиво и долгосрочно влияющим на отношения между сторонами пролива».18   

На этом основании исследователь делает вывод о том, что уже настало 
время обратиться к политическим проблемам как к «главному корню», более не 
отвлекаясь на второстепенные вопросы. По его мнению, движение в этом 
направлении позволит создать институциональные рамки для проведения обеими 
сторонами политических консультаций и переговоров. Однако стремление 
эксперта подчеркнуть взаимосвязь установления взаимного доверия с 
достижением институциональных договоренностей наводит на мысль о том, что 
разорвать замкнутый круг препятствий на пути к этим взаимосвязанным целям на 
практике будет трудно. Следует четко сознавать, что переговоры между Пекином и 
Тайбэем не могут опираться на поддержку тайваньским общественным мнением 
движения к мирному воссоединению. 

 
IV. Обсуждение модели «одно государство – две системы» 
 
Предлагаемая материком базовая модель воссоединения основывается на 

тезисе «одно государство – две системы». Китайские авторы активно обсуждают 
эту тему, пытаясь найти нюансы и новые трактовки19 и демонстрируя при этом 
большую гибкость.  

В рамках этой модели одни исследователи призывают к укреплению единства 
и централизации, а другие допускают введение в нее элементов федерализма. 
Идут споры о том, как совместить единство Китая с частичным сохранением 
суверенитета Тайваня при том, что, по официальной точке зрения КНР, настоящим 
суверенитетом остров никогда не обладал. Предполагается, что по итогам 
переговоров о мирном воссоединении Тайбэй передаст Пекину набор функций, 
относящихся к полномочиям единого государства (прежде всего внешнюю 
политику и дипломатию), оставив за собой все остальное. Поскольку раздробление 
суверенитета Китая (чжуцюань, 主权) не является темой для дискуссии, китайские 
эксперты стремятся решить проблему через распределение между сторонами 
«прав управления» (чжицюань, 治权). 

Труднее всего договориться о том, что будут представлять собой будущие 
отношения двух политических систем. Если это отношения подчинения между 
центральной и местной властями, то Тайбэй добровольно не согласится на такое 
существенное понижение собственного статуса. Если же речь идет о 
параллельных отношениях двух центров власти, то такая модель категорически 
неприемлема для Пекина. Компромиссная трактовка сводится к рассуждениям о 
взаимодействии «настоящего центра» в Пекине и «квазицентра» в Тайбэе.  

Следует отметить, что былые надежды части китайской интеллектуальной 
элиты на сближение с Тайванем через укрепление конституционного правления на 
материке оказались несбыточными. В наши дни в центре политической системы 
КНР находится правящая КПК, которая обладает полномочиями более высокого 
уровня, чем органы государственной власти. Ссылки на неприемлемость и 
невозможность соединения тайваньской демократии с однопартийной властью на 
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материке становятся серьезным аргументом в руках сторонников независимости 
острова. 

Выявленные китайскими экспертами недостатки в научных исследованиях 
модели «одно государство – две системы» заслуживают внимания, поскольку 
косвенным образом позволяют судить о слабых сторонах в концептуальной 
разработке данной модели и о недостаточном уровне готовности к ее 
использованию на переговорах между властями материкового Китая и острова.  

Наиболее заметный недостаток заключается в том, что китайские ученые 
уделяют чрезмерное внимание обсуждению новой институциональной структуры 
Тайваня после объединения страны, но недостаточно исследуют намного более 
актуальные на нынешнем этапе институциональные и политические проблемы на 
пути продвижения к воссоединению.  

Другая проблема заключается в том, что эксперты анализируют модель «одно 
государство – две системы» на макроуровне политической и правовой теории, 
уделяя первоочередное внимание общим вопросам суверенитета, власти, 
государственного устройства и основного закона. Они не стремятся «спускаться 
вниз» к проблемам объединения на микроуровне – на уровне вопросов управления 
экономической, общественной и культурной жизнью Тайваня.  

Еще одним упущением стало невнимание к изучению восприятия модели 
«одно государство – две системы» внутри тайваньского общества. Понятно, что в 
последние годы оно становится все более негативным. Однако эту тенденцию и 
лежащие в ее основе воззрения тем более необходимо изучать для того, чтобы 
найти возможность добиться согласия властей и простых людей на Тайване на 
приемлемую для них модель объединения, не нарушающую принцип «одного 
Китая».20 

Сравнение гипотетического применения модели «одно государство – две 
системы» в отношении Тайваня с реальным опытом ее функционирования в 
Гонконге и Макао становится все более актуальным. Политические протесты и 
беспорядки в Гонконге в 2019–2020  годах и последующее принятие материком 
эффективных шагов по обеспечению безопасности в специальном 
административном районе стали важным уроком, последствия которого 
затрагивают перспективы воссоединения двух сторон Тайваньского пролива. Для 
сторонников тайваньской независимости это аргумент против принятия модели 
«одно государство – две системы», доказывающий неспособность КНР 
гарантировать невмешательство центральной власти в политические процессы на 
местном уровне. Для китайских аналитиков это свидетельство необходимости 
предусмотреть подобные механизмы вмешательства в будущей модели 
взаимоотношений в рамках «одного государства» на случай возникновения на 
острове крупномасштабных волнений и угрозы политической дестабилизации. 

Понимание различий в применении модели «одно государство – две 
системы» к Тайваню, с одной стороны, и к бывшим западным колониям Гонконгу и 
Макао, с другой стороны, существовало у китайских властей изначально. Решать 
проблемы Гонконга и Макао было проще, поскольку власти Великобритании и 
Португалии признавали правительство КНР как единственного легитимного 
представителя Китая. В общении Пекина с Тайбэем эта важная предпосылка 
отсутствует. Если при обсуждении судьбы иностранных колоний было легко 
поставить вопрос о демонтаже системы власти метрополии, то Тайвань претендует 
на полноту государственного суверенитета, унаследованного от созданной в 1911 г. 
Китайской республики. Остров обладает собственным государственным аппаратом, 
дипломатической службой и вооруженными силами, благодаря чему считает себя 



160 

равноправным партнером в общении с материковым Китаем.  
Китайский исследователь Ли  Иху обозначил следующие четыре ключевых 

различия в применении модели «одно государство – две системы». Во-первых, 
проблемы Гонконга и Макао возникли в результате силовой экспансии 
иностранных колониальных держав, тогда как проблема Тайваня стала 
последствием гражданской войны в Китае. Во-вторых, судьба Гонконга и Макао 
решилась на переговорах между правительством КНР с правительствами 
Великобритании и Португалии, тогда как тайваньскую проблему предстоит решить 
«внутри китайского народа». В-третьих, проблемы Гонконга и Макао 
рассматривались в формате взаимодействия центральной и местной властей, 
тогда как решение тайваньской проблемы требует равноправных переговоров. 
В-четвертых, в отношении Гонконга и Макао не велся спор об их суверенитете, 
однако применительно к Тайваню эта проблема неизбежно возникнет. Все это 
очевидным образом демонстрирует, что применение модели «одно государство – 
две системы» в тайваньском случае будет существенно отличаться от кейсов 
Гонконга и Макао.21 

С учетом этих предпосылок Пекин с 1980-х годов предлагал Тайбэю более 
гибкие условия реализации модели «одно государство – две системы» по 
сравнению с Гонконгом и Макао. Однако в настоящий момент, с учетом полной 
остановки политического диалога с островом, китайские эксперты обозначили два 
базовых варианта осуществления этой модели для Тайваня: вариант, 
предполагающий сохранение островом высокой степени автономии при мирном 
воссоединении, и вариант ограниченной автономии в случае реализации силового 
сценария.22 

Это может означать, что у материкового Китая нет и не должно быть жесткой 
трактовки модели «одно государство – две системы» для Тайваня. Базовый 
принцип модели неизменен, однако его толкование может трансформироваться в 
зависимости от изменений политической ситуации на острове, соотношения сил 
между сторонами и международной обстановки. Если в середине 1980-х годов 
формула «одно государство – две системы» помогла решить проблему очевидного 
разрыва уровней экономического развития большого и небогатого материкового 
Китая с маленькими и зажиточными Гонконгом и Макао, то в наши дни масштаб 
экономики КНР значительно превосходит тайваньский.  

Многовариантность трактовки модели «одно государство – две системы» 
означает, что в случае мирного воссоединения Тайвань получит более широкие 
полномочия, чем Гонконг и Макао. Однако при силовом сценарии такие 
полномочия могут быть существенно меньшими, что приблизит Тайвань к статусу 
управляемых центральной властью этнических автономных районов (таких, как 
Синьцзян и Тибет). При мирном воссоединении остров получит большую 
финансовую поддержку от Пекина, а вместе с ней и фискальную автономию, 
т. е. ему не придется передавать собранные налоги центральному правительству. 
Однако в случае силового воссоединения делиться доходами придется для 
компенсации расходов материкового Китая на военную операцию. Основные 
административные расходы Тайбэй также будет оплачивать самостоятельно. 
Поскольку со времени обещания сохранить после объединения тайваньскую 
систему неизменной в течение 50 лет прошло более трех десятилетий, в случае 
силового сценария этот срок может быть сокращен до 20  лет. Помимо этого, 
военный путь предполагает передачу тайваньских государственных предприятий в 
собственность центральной власти. Также возникнет перспектива замены 
тайваньского доллара на китайский юань и понижения статуса тайваньской 
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администрации до уровня руководства автономного региона КНР, назначаемого из 
центра. При этом китайский парламент будет иметь право вето и внесения 
поправок в тайваньские законопроекты. Более того, после силового воссоединения 
материковому Китаю придется направить на остров свои управленческие кадры 
для преодоления последствий кризисной ситуации. Все внешние связи Тайваня 
будут находиться под контролем центрального правительства, а тайваньские 
вооруженные силы будут реорганизованы и подчинены центральному 
командованию. На острове могут быть размещены силы НОАК, содержание 
которых будет оплачиваться из местного бюджета. 

Этот набор альтернатив между широкой автономией и подчинением острова 
центральной власти разработал профессор Чжу  Лэй из Миньнаньского 
педагогического университета, расположенного в провинции Фуцзянь. Появление 
подобных сценариев указывает на желание китайской стороны убедить 
тайваньские элиты в том, что при отказе от мирного воссоединения они окажутся в 
крайне невыгодной ситуации. После силового объединения материковый Китай не 
будет вести переговоры о высокой степени автономии острова в рамках модели 
«одно государство – две системы» и начнет диктовать собственные условия. Это 
дает сигнал о том, что стремление бесконечно затягивать переговоры в надежде 
выиграть время будет работать против Тайбэя. В итоге ему придется выбирать не 
между сохранением привычного статус-кво и воссоединением, а между 
добровольным возвращением в «одно государство» по итогам переговоров и 
принудительным сценарием объединения, при котором у острова не будет права 
голоса. 

 
V. Политическая идентичность и стратегия взаимодействия 
с тайваньским обществом 
 
Ужесточение риторики материкового Китая обусловлено его растущим 

беспокойством по поводу глубоких изменений тайваньской идентичности. По мере 
ослабления чувства сопричастности китайской культуре среди жителей острова, 
шансы на мирное воссоединения убывают, а позиции сторонников независимости 
усиливаются. 

Китайские эксперты обеспокоены тем, что тайваньский сепаратизм все ближе 
подходит к очерченной Пекином «красной линии». Политическая повестка 
дополняется «декитаизацией» (цюй Чжунгохуа, 去中国化 ) сферы образования. 
Избавление от элементов китайской культуры позволяет взращивать на Тайване 
так называемую естественную независимость, создавать собственный взгляд на 
историю и собственную идентичность; ради этого из тайваньских учебников 
«удаляют Куна, удаляют Суня, удаляют Цзяна».23 Отказ от Конфуция, от наследия 
основателя Китайской республики Сунь Ятсена и от эвакуировавшего созданное 
им государство на Тайвань Чан Кайши означает отказ от китайской политической 
культуры и фактический разрыв духовной связи острова и материка.24 

На этом фоне теряет свою былую остроту вопрос о том, стремится ли 
тайваньская администрация к формальному провозглашению независимости в 
обозримом будущем или она настроена продвигаться к этой цели осторожно и 
постепенно. «Декитаизация» не относится к сфере политики и не фигурировала 
прежде среди «красных линий», обозначенных материком. Более того, стирание 
памяти о правлении Чан Кайши на Тайване под флагом борьбы с «диктаторским 
наследием» и восстановления правды о «терроре» Гоминьдана гипотетически не 
должно вызывать отторжения у КПК, сражавшейся против Гоминьдана в годы 
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гражданской войны. Однако политика создания некитайской тайваньской 
идентичности оказывает столь глубокое негативное влияние на перспективы 
воссоединения, что побуждает материковый Китай искать ответ на этот вызов. В 
рамках такого ответа, прежде всего, следует убедить тайваньские элиты в том, что 
Пекин не блефует и что его грозные предупреждения реальны и весомы. 

Китайские исследователи подчеркивают, что сепаратизм неизменно 
присутствует в политике ДПП, что привело эту партию к поддержке тезисов о 
«суверенитете и независимости» Тайваня, отказу от «консенсуса 1992 года» и 
стремлению опереться на зарубежные антикитайские силы для укрепления своих 
позиций в противостоянии с материковым Китаем. Эксперты полагают, что 
заявления администрации Цай Инвэнь о стремлении «поддерживать статус-кво» в 
отношениях с материком не свидетельствуют о существенном изменении 
сепаратистского курса ДПП, неприемлемость которого для КНР привела к решению 
Пекина об отказе от диалога с этой партией. Предполагается, что призывы 
представителей умеренного крыла внутри ДПП к отказу от радикальной риторики о 
независимости острова никоим образом не свидетельствуют о пересмотре 
основной линии этой партии и о появлении возможности решить проблему 
воссоединения Китая путем переговоров с ней. Китайские аналитики утверждают, 
что при росте возможностей Пекина решить тайваньскую проблему своими силами 
сохранение приверженности ДПП нынешней «сепаратистской» политике приведет 
эту партию к провалу.25 

У Пекина остается все меньше позитивных ожиданий, связанных с возможной 
сменой власти на Тайване по итогам демократических выборов. Позиции ДПП и 
Гоминьдана все ближе друг к другу, что обусловлено симпатиями избирателей. На 
острове нет запроса на появление у власти политической силы, нацеленной на 
переговоры с материковым Китаем о мирном объединении. 

Как отмечает Янь Цзюнь (Всекитайское общество исследований Тайваня), то 
обстоятельство, что планы объединения на данный момент пока не реализованы, 
отнюдь не означает разделенности суверенитета и территории Китая. 
Существующую ситуацию также нельзя приравнивать к «независимости Тайваня». 
«Однако если тайваньская администрация в течение длительного времени будет 
сопротивляться воссоединению страны, то тем самым на деле она в 
замаскированной форме будет добиваться “независимости Тайваня”».26 

Эксперт обратил внимание на принципиальное различие в понимании двумя 
сторонами статус-кво. Для материка статус-кво означает единство Китая без 
формального соглашения о воссоединении, тогда как ДПП и ее политические 
единомышленники на острове считают, что Тайвань уже де-факто обладает 
независимостью, ради поддержания которой ему следует стремиться к сохранению 
статус-кво. Из этого следует, что Пекину нужно с большой настороженностью 
воспринимать заявления тайваньской администрации о приверженности 
сохранению статус-кво, поскольку трактовки текущей ситуации с позиций ДПП и 
властей КНР несовместимы друг с другом. 

Янь Цзюнь советует обратить более пристальное внимание на вопрос о 
сущности «идентичности Китайской республики» (Чжунхуа миньго жэньтун, 中华民
国认同 ), ставшей основой для консолидации тайваньского общества и для 
сближения позиций ДПП и Гоминьдана. В целях взаимодействия с тайваньским 
обществом нужно четко понимать то, какая часть сторонников «идентичности 
Китайской республики» является приверженцами идеологии «независимости 
Тайваня». «Идентичность Китайской республики» может означать как поддержку 
параллельного существования двух государств по обе стороны Тайваньского 
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пролива, так и симпатию по отношению к принципу «одного Китая». В связи с этим 
эксперт посоветовал тщательно разобраться в том, как внутри тайваньского 
общества соотносятся позиции противников воссоединения с материком и 
оппонентов независимости острова. Противники воссоединения не обязательно 
являются сторонниками независимости, у этих двух групп могут быть разные 
мотивы. Одним не нравится предложенная материком модель объединения, 
другие надеются сохранить на определенный период времени состояние «ни 
воссоединения, ни независимости» (бу тун бу ду, 不统不独), а третьи привержены 
идее независимого Тайваня. С точки зрения практического взаимодействия с 
тайваньским обществом это означает, что первые две группы не должны быть 
мишенью для критики со стороны Пекина. Напротив, с ними следует расширять 
контакты и стремиться к преодолению недопонимания в интересах продвижения к 
цели воссоединения двух сторон пролива. 

Отчасти повторяя в новых условиях схему Мао Цзэдуна, проводившего 
различие между конфронтационными «отношениями с врагом» и 
неантагонистическими «противоречиями внутри народа», китайские исследователи 
предлагают разделить отношения с различными слоями тайваньского общества на 
три категории: «враждебные», «дружеские» и «семейные».27 

К сепаратистским силам «независимости Тайваня» рекомендовано 
относиться как к врагу. По отношению к таким силам следует твердо 
придерживаться принципа «не контактировать, не идти на компромисс и бить 
решительно». Стратегия взаимодействия с такими силами должна быть нацелена 
на их изоляцию с помощью устрашения и сдерживания. Дружественно можно 
относиться лишь к тем представителям тайваньской политической элиты, которые 
склоняются к объединению или предпочитают сохранение статус-кво с признанием 
принадлежности территорий по обе стороны пролива единому Китаю. Эксперты 
советуют подчеркивать позитивную роль представителей этих категорий, 
следовать в общении с ними принципам взаимной выгоды и общего выигрыша и 
развивать взаимодействие с ними, ориентированное на сотрудничество и 
способствующее сплочению. К простым людям следует относиться по-семейному, 
следовать политике сближения и стремиться к «соединению сердец». 

Если идея о том, что к соотечественникам на Тайване следует относиться как 
к родственникам, в политике материка присутствует давно, то ужесточение 
подхода к сторонникам независимости острова стало новшеством. Речь идет о том, 
чтобы дополнить позитивные стимулы усилиями по изоляции сепаратистского 
движения ради снижения его влияния на тайваньское общество. Исследователи 
отмечают, что развитие дружбы с политической элитой нередко входит в 
диссонанс с «семейной» заботой о простом народе. Это происходит в тех случаях, 
когда «дружественные» политики начинают стремиться лишь к собственной выгоде 
и не оказывают содействия развитию отношений между двумя сторонами пролива, 
а в некоторых случаях даже создают для них препятствия. Акцент на принципе 
взаимности предполагает, что в обмен на преференции представители 
тайваньской политической элиты должны следовать принципу «одного Китая» и 
продвигать политические взгляды, благоприятные для целей воссоединения. 
Отмечается, что после проведения XIX съезда КПК в 2017 г. Пекин демонстрирует 
все более жесткое отношение к двуличным или нацеленным на извлечение выгоды 
тайваньским «политиканам», стремясь тем самым максимально сократить 
негативное воздействие небольшого числа представителей политической элиты на 
«семейные» отношения материка с простыми народными массами.28 
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VI. Вызовы «декитаизации» и «самоопределения» 
населения Тайваня 
 
Китайские исследователи критически оценивают рассуждения сторонников 

независимости острова о том, что «будущее Тайваня должны решать 23 миллиона 
тайваньцев» и сопутствующую аргументацию в пользу «самоопределения 
населения». Они указывают на недопустимость отождествления 
«самоопределения населения» с «национальным самоопределением» и на 
отсутствие у жителей Тайваня характеристик «государственной нации», имеющей 
право на самоопределение.29 

Китайские исследователи подчеркивают связь между попытками обоснования 
легитимности решения о самоопределении острова и формированием 
обособленной идентичности Тайваня. По их мнению, «теория самоопределения 
населения» опирается на концепцию «сообщества тайваньской судьбы» (Тайвань 
минъюнь гунтунти, 台湾命运共同体), которую тайваньский диссидент Пэн Минмин 
обнародовал в 1971 г. в американской печати. После того, как в середине 2010-х 
годов китайское руководство развернуло активную пропаганду «сообщества 
судьбы человечества» и многочисленных производных этого лозунга, включая 
«сообщество судьбы двух сторон пролива» (лян ань минъюнь гунтунти, 两岸命运
共同体 ), тема «тайваньской судьбы» обрела на острове второе дыхание. В 
подтверждение своим тезисам китайские авторы процитировали два высказывания 
главы тайваньской администрации. В 2019 г. Цай Инвэнь заявила о сложившемся 
«сообществе жизни» (шэнмин гунтунти, 生命共同体) Тайваня и подконтрольных 
Тайбэю островов Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу, о «сплоченности граждан» и 
«единстве государства», призвав сохранять «с трудом обретенный свободный 
демократический образ жизни» и совместно защищать «суверенитет Китайской 
республики на Тайване». Весной 2020  г., в разгар борьбы с пандемией 
коронавируса, она рассуждала о «чувстве славы государства» и «сообществе в 
жизни и смерти» (шэн сы юй гун дэ гунтунти, 生死与共的共同体), подчеркивая 
общий настрой тайваньцев на оказание взаимной поддержки. 30  По мнению 
китайских исследователей, эти рассуждения выходят далеко за рамки похвалы в 
адрес общественной солидарности и нацелены на подспудное формирование 
тайваньской нации, способной претендовать на осуществление права на 
самоопределение ради обособления от китайской нации. 

C 1990-х годов Пекин неизменно выступает за воссоединение с островом и 
критикует сторонников тайваньской независимости. Проблема заключается в том, 
чтобы адаптировать стратегию интеграции к изменяющейся ситуации. На 
протяжении нескольких десятилетий главными инструментами этой стратегии 
служили создание экономических преференций для тайваньского бизнеса и 
расширение возможностей трудоустройства, обучения и открытия собственного 
дела для приезжающих на материк тайваньцев. Воплощением этого курса стал 
принятый на государственном уровне в феврале 2018 г. документ «31  мера в 
интересах Тайваня», направленный на поддержку жителей острова, проживающих 
на материке. Предполагалось, что такая поддержка поможет завоевать симпатии 
тайваньцев и тем самым способствовать воссоединению двух сторон пролива.  

Зарубежные исследователи обеспокоены тем, что экономическое 
сотрудничество между островом и материком наносит ущерб политическим 
позициям Тайваня. В подтверждение этому они ссылаются на тайваньское 
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общественное мнение, встревоженное растущей экономической зависимостью от 
материкового Китая и ее последствиями для демократических институтов острова. 
По словам Б.Коппитерса, «в данном конкретном случае признание оспариваемого 
государства материнским государством в определенных сферах или в отношении 
отдельных компетенций привело не к усилению внутреннего суверенитета 
оспариваемого государства, а, наоборот, к его ослаблению».31 

Эти рассуждения укладываются в общемировой тренд повышения уровня 
экономической самостоятельности и сокращения связей с политически 
неудобными партнерами. Однако в реальности влияние предложенных Пекином 
экономических преференций на увеличение поддержки тайваньским населением 
планов воссоединения оказалось близким к нулю. Поставленная Си Цзиньпином 
задача «объединения в единении сердец и душ» (синьлин цихэ ши дэ тунъи, 心灵
契合式的统一) обитателей обеих сторон пролива пробуксовывает из-за отсутствия 
эффективных инструментов информационно-пропагандистского влияния материка 
на жителей острова. Создаваемые для прибывших с острова комфортные условия 
жизни (включая привилегию бесцензурного доступа к сайтам и сервисам в 
Интернете) никак не удается конвертировать в симпатии к материковому Китаю и 
рост поддержки планов объединения. 

Китайские эксперты понимают, что осуществление сценария мирного 
воссоединения требует широкой поддержки этого плана со стороны жителей 
Тайваня. Предполагается, что Пекин сможет добиться этого в том случае, если 
сумеет объяснить тайваньцам позитивные последствия воссоединения, развеять 
сопутствующие страхи и опасения, укрепить стремление к единству. Янь Цзюнь 
отметил, что в прошлом Пекин пытался довести до Тайваня преимущества 
воссоединения сквозь призму менталитета «сохранения» (цунь лян, 存量), обещая 
оставить за островом право окончательного вердикта по судебным решениям и 
даже собственную армию. В новой ситуации ученый рекомендовал больше 
опираться на идею «приращения» (цзэн лян, 增量), творчески развивая теорию 
воссоединения страны и разъясняя жителям Тайваня, что в результате 
объединения они обретут больше достоинства как граждане Китая и получат 
конкретные экономические выгоды.32 

Примечательно, что использование понятий «сохранение» и «приращение» 
отсылает к политическому лексикону начального периода китайских реформ, когда 
речь шла о возможности создания новых рыночных механизмов («приращение») 
без опрометчивого слома существующих институтов («сохранение»). 
Применительно к тайваньской проблеме «сохранение» и «приращение» также не 
исключают друг друга. 

Однако подобные усилия могут принести результат лишь в отдаленной 
перспективе. В современной ситуации они не способны указать путь выхода из 
тупика в политическом диалоге двух сторон пролива и побудить тайваньскую 
администрацию вернуться к «консенсусу 1992 года». Не оправдался 
прямолинейный расчет Пекина на логику экономической рациональности, согласно 
которой тайваньские избиратели, встревоженные перспективной утраты 
материальных выгод из-за ухудшения политических отношений с материком, 
перестанут поддерживать ДПП и предпочтут более умеренную партию.  

На фоне призывов китайского руководства к укреплению «дискурсивной 
власти» (хуаюй цюань, 话语权 ) и наращиванию потенциала международной 
пропаганды эксперты ставят вопрос о формировании «дискурсивной власти» 
материка в отношении проблемы воссоединения с Тайванем.33 
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Помимо позитивной повестки о привлекательности идеи единства, речь идет 
о необходимости «деконструкции искажений», внесенных в дискурс объединения 
ДПП Соединенными Штатами и Западом. Исследователи отдают себе отчет в том, 
что наращивание интенсивности пропаганды со стороны КНР не поможет решить 
проблему и с большой вероятностью лишь усилит отчужденность острова. 
Заставить тайваньскую политическую элиту дать немедленное согласие на 
воссоединение по формуле «одно государство – две системы» невозможно, однако 
Пекин может попытаться оказать давление на остров и  принудить его принять 
«консенсус 1992 года», после чего возникнет исходная политическая предпосылка 
для обсуждения проблем воссоединения. Наращивание «дискурсивной власти» по 
отношению к Тайваню эксперты трактуют как осуществление широкого комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, включая институциональные меры, способные 
позитивно повлиять на социально-экономическое положение жителей острова, 
интегрированное развитие Тайваня и близлежащих провинций материковой части 
страны, а также на координацию усилий работающих на тайваньском направлении 
чиновников, экспертов, политических структур, СМИ и неправительственных 
организаций. Такая консолидация призвана помочь материковому Китаю занять 
господствующую «моральную высоту» в вопросе объединения с целью убедить 
островитян в исторической неизбежности, практической необходимости и 
неотложности этой задачи. «Взятую на себя материком историческую 
ответственность за единство государства следует обязательно осуществить, 
любое практическое сопротивление необходимо старательно преодолевать».34 

Китайские исследователи подчеркивают, что политическая и культурная 
идентичности являются важными факторами обеспечения единства страны. Они 
отмечают, что противостояние на уровне политического сознания и утрата общих 
культурных ориентиров привели к «кризису государственной идентичности» части 
жителей Гонконга и Тайваня.35 Одной из причин этого стали целенаправленные 
действия сторонников независимости данных территорий по созданию атмосферы 
идейно-политического противостояния, «декитаизации» культуры и разрушению 
общности национальной исторической памяти. В ответ на этот вызов эксперты 
рекомендуют создать механизм позитивного взаимодействия «субъектной 
культуры государства» (гоцзя чжути вэньхуа, 国 家 主 体 文 化 ) с местными 
культурами с целью цементирования ценностного консенсуса и укрепления 
культурной идентичности. Предполагается, что основная культура должна быть 
инклюзивной и открытой, чтобы преодолеть импульсы культурной самоизоляции на 
местах, порождаемые сепаратистскими силами.  

Поклонение идеям свободы и демократии вкупе с восприятием западных 
ценностей при отсутствии опоры на китайскую культурную традицию и китайскую 
национально-государственную идентичность формируют у тайваньской молодежи 
«локальное сознание»: они считают себя «тайваньцами» и «некитайцами». В 
Гонконге вестернизация ценностей и «безисторическое» (у  лиши,  无 历 史 ) 
образование стали основными причинами деформации идентичности молодежи. У 
Пекина есть инструменты для того, чтобы реформировать школьное образование в 
Гонконге и удалить из учебных пособий идеи сепаратизма, «отвержения Китая» и 
антикоммунизма. Донести свое послание до тайваньской молодежи Пекин может 
лишь с помощью интернета и современных средств коммуникации в обход 
образовательной системы острова.36 

При обсуждении проблем социальной интеграции двух сторон Тайваньского 
пролива исследователи объясняют возникающие трудности не только 
затруднениями при реализации данной политики, но и накопившимися за многие 
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десятилетия расхождениями в области ценностей и культурной идентичности.37 
Несмотря на очевидные успехи реформ, материковый Китай еще не научился 

транслировать китайскую культурную традицию на современном языке. В политике 
социальной интеграции основной упор по-прежнему делается на повышение 
привлекательности КНР посредством предоставления целевой аудитории 
материальных выгод. Однако опыт учебы и работы на материке не приводит к 
ощутимому изменению культурной идентичности и ценностей жителей острова. 
Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса уровень общественных 
контактов между материковым Китаем и островом упал до масштабов конца 1980-х 
годов, что грозит повернуть процесс социальной интеграции вспять.  

Проведенные исследования показали, что тайваньская молодежь, достигшая 
на материке высокого уровня социальной интеграции, руководствуется 
экономическими мотивами. Проведенный в 2019 г. в Шанхае опрос показал, что 
50,8% выходцев с Тайваня считают себя «глубоко интегрированными», а 33% – в 
основном интегрированными, что в сумме превышает 80%. Однако лишь менее 
30% заявили о желании оформить шанхайскую прописку и менее четверти (24,6%) 
хотели бы жить в Шанхае после выхода на пенсию.38 

Эти тенденции убеждают китайских исследователей в том, что социальная 
интеграция невозможна без объединяющей культурной идентичности. 
Предполагается, что ради продвижения к этой цели материковому Китаю следует 
преодолеть чувство культурного превосходства над островом и перестать 
относиться к соотечественникам на острове как к объекту, подлежащему глубокому 
преобразованию. Они напоминают о том, что после бегства на Тайвань 
гоминьдановская власть считала себя хранителем и защитником традиционной 
китайской культуры, и ей удалось унаследовать часть ее правил и норм. 
Образцовым примером сохранения материального наследия стал Национальный 
музей Гугун в Тайбэе.  

Однако призыв признать эти достижения и не принижать их значение 
обращен скорее в прошлое, а не в настоящее. Расширение рамок культурной 
толерантности Пекина имеет свои пределы. «Красные линии» пролегают там, где 
современная тайваньская культура подчеркивает свою обособленность от 
китайской традиции и поддерживает политическое отделение от материка. 
Соперничество культурных идентичностей способно стать существенным 
препятствием на пути сближения двух сторон пролива. 

В этой ситуации, на фоне быстро растущего взаимного отчуждения, китайские 
исследователи призывают изменить подход и не уповать на постепенную 
социальную интеграцию и воссоздание общей идентичности. Они предлагают 
сперва избавиться от политического противостояния и лишь потом на этой основе 
преодолевать конфликт идентичностей в интересах продвижения к объединению 
страны.39 

Эти рассуждения отталкиваются от констатации глубокого изменения 
сущности политического спора между материковым Китаем и островом. С 
середины ХХ  века до 1990-х годов обе стороны стремились к воссоединению 
страны. Предметом разногласий было обретение права представлять Китай, а 
сторонники местного сепаратизма в этой схватке не участвовали. Ныне же 
политическое противостояние разворачивается между стремлением Пекина к 
объединению и тяготением острова к независимости. В прошлом столетии 
конфликт между КПК и перебравшимся на Тайвань Гоминьданом сопровождался 
соперничеством в сфере политической идеологии с выбором между китайским 
марксизмом и «тремя народными принципами», а также между лояльностью 
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«народному Китаю» на материке или «свободному Китаю» на острове. Реформы 
не изменили базовые устои идеологии и власти в материковом Китае: общие 
контуры политической идентичности в условиях неизменности власти КПК 
сохранили свою преемственность. Тем временем на Тайване после 
демократизации развернулся процесс «декитаизации» национальной идентичности, 
способный в перспективе полностью заблокировать путь к договоренности о 
мирном воссоединении. 

Китайские исследователи предложили условную схему из трех этапов: 
«объединение еще не достигнуто», «неустойчивое объединение» и «идеальное 
объединение». Сегодняшний Китай находится на первой стадии, и начинать 
движение, по их мнению, следует с изменения объективной ситуации, а не 
сознания, т. е. первым шагом должно стать политическое объединение. Оно 
неизбежно будет носить неустойчивый характер, но лишь направляющая роль 
единой политической власти будет способна преодолеть конфликт между 
идентичностями. Вопрос политического противостояния сторон Тайваньского 
пролива рекомендовано решать по формуле «сначала объективное, потом 
субъективное»: политическая трансформация позволит очистить культурно-
образовательную систему Тайваня от нарративов «независимости» и «отдельной 
нации», вернуть в нее общую историческую память.40 

Иными словами, процесс воссоединения наберет темпы лишь после того, как 
на его пути исчезнет препятствие в лице тайваньского сепаратизма. В рамках этой 
логики политическое единство создаст предпосылки для обратной трансформации 
тайваньской идентичности в направлении «рекитаизации» и восстановления 
духовного единства между населением обеих сторон пролива. Будущая 
политическая власть единого Китая не может быть результатом «совместного 
творчества», подразумевающего отказ обеих сторон от существующих форм 
государственного устройства. Следовательно, она может возникнуть лишь в 
результате «поглощения» при отказе тайваньской администрации от стремления к 
независимости и ее согласии на проведение переговоров. Сопротивление этому 
сценарию приведет к принудительному замещению институциональной структуры 
острова. 

 
VII. Заключение 
 
Зарубежные исследователи отметили ряд ключевых изменений в политике 

Пекина по отношению к Тайваню в период пребывания у власти Си Цзиньпина. 
Речь, в частности, идет о расширении трактовки статус-кво. Опасения Пекина 
связаны не только с возможностью формального провозглашения Тайбэем 
независимости острова, но и с небольшими, малозаметными шагами в сторону 
расширения суверенитета, которые Тайбэй совершает при поддержке США. Новой 
«красной линией» для материка стало стремление тайваньских лидеров 
бесконечно сохранять существующее положение дел, избегая разговора о 
воссоединении. Увязывание Пекином лозунгов воссоединения и национального 
возрождения повысило статус тайваньской проблемы, поскольку в рамках 
нынешней формулировки без объединения не будет и национального возрождения. 
Поиск тайваньского варианта модели «одно государство – две системы» 
сопровождается попытками Пекина подчеркнуть, что сопротивление 
воссоединению закончится для Тайбэя утратой полномочий, которые можно 
сохранить в ходе переговоров. Материковый Китай смелее демонстрирует силу, но 
при этом продолжает надеяться на мирное решение проблемы, формулирует 
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планы расширения экономического сотрудничества и региональной интеграции с 
участием острова и пытается завоевать симпатии тайваньского населения.41 

Проведенное исследование китайских научных публикаций позволяет 
выявить влияние этих тенденций на академическое сообщество. Среди экспертов 
ширится понимание того, что старые инструменты неконфликтного сближения с 
островом быстро утрачивают эффективность. Возможность получать выгоды от 
экономического сотрудничества не превращает представителей тайваньской элиты 
в политических сторонников воссоединения. Они довольны тем, что имеют, и не 
стремятся к изменению статус-кво.  

Большую тревогу в материковом Китае вызывает продолжающаяся 
«декитаизация» идентичности жителей Тайваня. Именно это обстоятельство 
заставляет политиков и экспертов говорить о недопустимости бесконечного 
затягивания решения вопроса о воссоединении. Рост материальной мощи и 
международного влияния Пекина никак не удается конвертировать в инструменты 
влияния на общественное мнение и трансформацию идентичности жителей 
острова. По мере осознания тупиковости складывающейся ситуации Пекин будет 
демонстрировать все бóльшую жесткость и готовность к самым решительным 
действиям. 
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Abstract  In recent years, the U.S. has vigorously pursued the policy of “using Taiwan to 

contain mainland China” to thwart China's rise and maintain its hegemonic 
position. This policy has further exacerbated the China–U.S. rivalry in the Taiwan 
Strait. The audacious visit to Taiwan by Nancy Pelosi, Speaker of the U.S. House 
of Representatives, in August 2022 triggered a systematic countermeasure from 
China and dramatically exacerbated tensions in the Taiwan Strait. This article first 
analyzes the purpose of Pelosi's visit to Taiwan, then reviews China‟s 
countermeasures against the visit. The author argues that the tensions in the 
Taiwan Strait have not escalated into the so-called “Fourth Taiwan Strait Crisis” 
because the policies of the mainland China, the United States, and Taiwan are 
still self-restrained. However, these tensions have negatively affected China–U.S. 
relations and Cross-Strait relations.  

 
Keywords  China–U.S. relations, China–U.S. rivalry in the Taiwan Strait, Nancy Pelosi, 

the Taiwan issue 
_____________________________________________________________________________ 
 
Название  На грани кризиса: визит Пелоси на Тайвань и его последствия для 
статьи        китайско-американского соперничества        
 
Аннотация  В последние годы США энергично проводят политику «использования 

Тайваня для сдерживания материкового Китая», чтобы помешать подъему 
КНР и сохранить свое положение гегемона. Эта политика еще более 
обострила китайско-американское соперничество в Тайваньском проливе. 
Смелый визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси 
Пелоси в августе 2022 г. спровоцировал комплекс контрмер со стороны 
Китая и резко обострил напряженность в Тайваньском проливе. В данной 
статье анализируется цель визита Пелоси на Тайвань, а затем 
рассматриваются предпринятые Китаем контрмеры. Автор утверждает, что 
напряженность в Тайваньском проливе не переросла в так называемый 
«четвертый кризис в Тайваньском проливе», так как политика материкового 
Китая, США и Тайваня по-прежнему носит сдержанный характер. Однако 
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упомянутая напряженность негативно повлияла на китайско-американские 
отношения и на отношения между двумя сторонами по берегам пролива. 

 
Ключевые    китайско-американские отношения, китайско-американское соперничество в   
слова        Тайваньском проливе, Нэнси Пелоси, тайваньский вопрос 
____________________________________________________________________________ 
 
标题           在危机的边缘：佩洛西访台及其对中美博弈的冲击 

 

摘要  近年来，为了阻滞中国的持续崛起以维护其霸权地位，美国积极推行“以台制

华”的政策，进而提升了中美台海博弈的烈度。2022年8月，美国国会众议院

议长佩洛西访问台湾之行引发了中方的系统性反制，显著加剧了台海的紧张形

势。本文首先对佩洛西访台事件及其动因进行了分析，其次梳理了中方针对佩

洛西访台的全面反制举措，在此基础上指出由于中国大陆、美国与台湾地区均

采取了较为克制的应对举措，使得此次台海紧张形势未升级为“第四次台海危

机”，但仍对中美关系和两岸关系造成了恶劣的影响。 

 

关键词         中美关系；台海博弈；佩洛西；台湾问题  

__________________________________________________________________________________ 

 
As the gap in economic and military power between China and the United States 

has consistently narrowed in recent years, Washington has significantly increased its 
alarmism and hostility towards Beijing, increasingly viewing China as a “geopolitical 
challenge” and “strategic competitor” and eventually promoting a “paradigmatic shift” in 
the U.S. strategy toward China.1 

Against this background, the United States has enhanced its efforts to contain 
China, utilizing the Taiwan question as the key to suppressing China‟s rise. Despite 
Beijing‟s strong opposition, Speaker of the U.S. House of Representatives Nancy Pelosi 
visited Taipei on August 2–3, 2022, becoming the first Speaker of the House to visit 
Taiwan in nearly 25 years. This provocative act, which seriously violates the one-China 
principle, has led to decisive countermeasures from China, pushing the situation in the 
Taiwan Strait to the edge of crisis and remarkably escalating the U.S.-China rivalry.  

 
I. Pelosi’s provocative visit to Taiwan 
 
Since taking office in January 2021, the Biden administration has implemented a 

series of pro-Taiwan political moves to strengthen the “substantive relationship” between 
the United States and Taiwan and eventually to emasculate the U.S. “one-China” policy. 
Meanwhile, the U.S. Congress, which has always been known for its “pro-Taiwan and 
anti-China” stance, has more actively engaged in Taiwan-related policymaking by 
introducing a large number of pro-Taiwan bills and by intensively engaging in 
congressional diplomacy with Taiwan. Notably, the U.S. Congress has constantly 
collaborated with and prompted the Biden administration to play the “Taiwan card” to 
contain the mainland China. Nancy Pelosi‟s visit to Taiwan has been the latest and 
undoubtedly the most provocative case. 
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As a pro-Taiwan figure, Pelosi looked for opportunities to visit Taiwan and made this 
visit her priority diplomatic trip. In January 2022, during her meeting with a vice leader of 
Taiwan Lai Ching-te, Pelosi stated that the 2022 mid-term election might be her last 
election, so she must find a way to come to Taiwan.2 On April 7, Japanese media first 
disclosed that Pelosi would visit Taiwan on April 10 for the 43rd anniversary of the Taiwan 
Relations Act legislation, following her visit to Japan.3 However, Pelosi was forced to 
postpone her trip due to her positive COVID-19 test result. Then the “Financial Times” 
reported on July 19 that Pelosi planned to visit Taiwan in August, stating that the 
sensitive visit “should be handled carefully”.4 In addition, as Taiwan media reported, 
Pelosi personally called Taiwan‟s Representative to the United States Hsiao Bi-khim on 
July 20, emphasizing that she had planned to visit Taiwan twice, but failed to do so. 
Although the 2022 U.S. midterm elections was around the corner and there was a lot of 
legislative work to be promoted in the House, she still planned to visit Taiwan in early 
August to demonstrate the support for Taiwan. She also claimed that if she could not visit 
Taiwan that time, there would be “no other more appropriate time”. Hsiao Bi-khim 
responded that Taiwan would certainly welcome Pelosi‟s visit if she believed that the 
early August was the best time for it.5  

Being aware of the political sensitivity of her planned visit, Pelosi and Taiwan‟s 
Democratic Progressive Party‟s (DPP‟s) authority repeatedly refused to acknowledge the 
visit publicly and intentionally kept the itinerary secret. Even on July 31, the Office of the 
Speaker of the House of Representatives still did not include Taiwan in the public 
itinerary of Pelosi‟s visit to Asia.6 The executive plane of Pelosi‟s delegation took off from 
Kuala Lumpur, Malaysia at 15:00 on August 2. However, it detoured to the eastern side 
of the Philippines off the coast instead of choosing the standard route, taking more than 
seven hours before arriving in Taipei at 10:00 that evening. Pelosi chose a more 
circuitous route mainly because the organizers were afraid of that the plane would be 
intercepted by the People Liberation Army‟s (PLA‟s) aircraft over the South China Sea, 
which could lead to a conflict between China and the United States.7  

Immediately after arriving in Taiwan, Pelosi issued a statement, alleging that the 
visit “honors America‟s unwavering commitment to supporting Taiwan‟s vibrant 
democracy” and would focus on “reaffirming our support for our partner 
and on promoting our shared interests, including advancing a free and open Indo-Pacific 
region”. She also asserted that the U.S.‟s solidarity with Taiwan “is more important today 
than ever, as the world faces a choice between autocracy and democracy”.8 On the 
morning of August 3, Pelosi and her delegation first went to the Taiwan‟s Legislative Yuan 
for a closed-door discussion with leading representatives of the ruling DPP and others 
from the opposition party. At noon, Pelosi met with Taiwan‟s leader Tsai Ing-wen, head of 
the Taiwan‟s Executive Yuan Su Tseng-chang, and other high-level politicians, claiming 
that the United States would not abandon its commitment to Taiwan and that “we are 
proud of our enduring friendship”.9 After leaving Taiwan in the evening, Pelosi issued a 
statement, framing Taiwan as “a key ally for peace and security”, “a global leader in 
economic dynamism”, and “a model of democratic governance”. She also belligerently 
stated that the visit “reaffirmed Congress‟ ongoing commitment to helping Taiwan defend 
its freedom in the face of aggression” and should be seen as “a strong statement that 
America stands with Taiwan”.10 

The U.S. executive branch attempted to dissuade and discourage Pelosi‟s plan to 
visit Taiwan, fearing that it would spark a fierce counterattack from China. After the news 
of Pelosi‟s visit broke, U.S. President Joe Biden told reporters that “the military think it‟s 
not a good idea right now”.11 However, Pelosi was not moved and insisted on visiting 
Taiwan. Her insistence was mainly based on three considerations.  
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The first factor was her personal political legacy. Pelosi has been an “anti-China 
activist” and “pro-Taiwan pioneer” in Congress for a long time. The visit to Taiwan, which 
was paid as she prepared to retire or to step down as the Speaker after the 2022 U.S. 
midterm elections, not only helped her to demonstrate her identity as a “democracy 
fighter” and to consolidate her anti-China and pro-Taiwan policy legacy in her political 
career, but also increased her political capital to benefit both from the Taiwan authority 
and from the pro-Taiwan forces in the United States.  

The second factor was the congressional influence on the Taiwan-related 
policymaking. Concurrently with deterioration of the China-U.S. relations and the Cross-
Strait relations, the pro-Taiwan forces in the U.S Congress have experienced remarkable 
resurgence in the past few years,12 prompting the Congress to be a “pro-Taiwan 
vanguard”. For example, the 117th U.S. Congress, which can be considered the most 
pro-Taiwan Congress session in history, introduced at least 70 Taiwan-related bills that 
aimed at accelerating U.S. arms sales to Taiwan, strengthening the U.S.-Taiwan 
economic cooperation and assisting Taiwan to expand its “international space”. Against 
the backdrop of Congress‟s reckless interference in the Taiwan issue and its efforts to 
influence the U.S. Taiwan policy, Speaker Pelosi‟s visit to Taiwan would undoubtedly 
increase the exposure of pro-Taiwan forces in the Congress and thus enhance its 
discourse power in the U.S. Taiwan-related policymaking. 

The third factor was the Democratic Party‟s political interests. Through reframing 
the “China threat” by the anti-China forces in these years, suppressing the mainland 
China, and supporting Taiwan have become the overwhelming mode of “political 
correctness” of the U.S. strategic community and of the congressional-executive 
consensus. Considering the U.S. strategy toward China during the Biden era, Pelosi‟s 
visit to Taiwan could demonstrate the Democrats‟ willingness to confront China while also 
alleviating the Republicans‟ criticism of Biden‟s “weakness” and “submission to China”, 
thereby bolstering the Democratic Party‟s sluggish midterm election campaign. 
Meanwhile, to boost his own support, President Biden urgently needed to win the support 
and cooperation of the top Democrats led by Pelosi and thus did not use all of his 
leverage to prevent this visit.  

 
II. Beijing’s countermeasures to Pelosi’s visit 
 
The mainland China consistently opposed Pelosi‟s visit to Taiwan in an 

unambiguous and resolute manner. After the news of Pelosi‟s plan to visit Taiwan 
became known on July 19, 2020, China repeatedly released diplomatic and military 
deterrence signals to the United States through various channels and at various levels, 
emphasizing its tough negative stance concerning this visit. The Chinese Foreign 
Ministry initially stated that the visit “would seriously violate the one-China principle and 
the stipulations in the three China–US joint communiqués, seriously undermine China‟s 
sovereignty and territorial integrity, have a severe negative impact on the political 
foundation of China–US relations, and send an egregiously wrong signal to the „Taiwan 
independence‟ separatist forces”.13 During his July  28 telephone conversation with 
President Biden, President Xi Jinping urged him to stop Pelosi from visiting Taiwan and 
warned the United States not to “play with fire” on the Taiwan issue.14  

China also issued some military deterrence signals. For example, China‟s Ministry 
of National Defense stated on July 26, 2022 that “Should the U.S. side intend to go its 
own way, the Chinese military will never sit idly by, and will certainly take vigorous 
measures to thwart any interference by external forces and secessionist attempts for 
„Taiwan independence‟, and firmly defend China‟s sovereignty and territorial integrity”.15 
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Correspondingly, from July 29 to August 2, the People Liberation Army conducted five 
military exercises in the western waters of the Qiongzhou Strait in the South China Sea 
and in the waters close to Pingtan-Qiyu area in Fujian, the nearest province to Taiwan, 
demonstrating the PLA‟s ability and will to respond to interference by external forces. 

However, China‟s policy efforts mentioned above did not stop Pelosi from visiting 
Taiwan. Following her arrival in Taiwan on August  2, 2022, mainland China formally 
characterized the visit as “major political provocation to upgrade U.S. official exchanges 
with Taiwan” and “major escalation of the negative moves on the Taiwan question”. Also, 
the official Beijing emphasized that “all consequences arising therefrom shall be borne by 
the U.S. side”.16  

Subsequently, China launched all-round and multi-dimensional systematic 
countermeasures against Pelosi‟s visit to Taiwan to deter pro-Taiwan forces in the United 
States and “Taiwan independence” separatist forces in Taiwan, as well as to showcase 
the mainland‟s capability and resolution to oppose the U.S.-Taiwan collusion and to 
safeguard national sovereignty and territorial integrity. 

First, these countermeasures involved military deterrence. The PLA‟s Eastern 
Theater Command mobilized troops from the Navy, Air Force, Rocket Force, and other 
forces from the night of August 2 to August 10 to continuously organize high-intensity and 
systematic joint exercises around the Taiwan Island in the northern, southwestern, and 
southeastern seas around the island. The PLA‟s exercises focused on combat-oriented 
training sessions, including joint blockade, sea target assault, strike on ground targets, 
and airspace control operations with the goal of improving the force‟s integrated combat 
capabilities. During the PLA‟s exercise on August 4, the Rocket Force of the Eastern 
Theater conducted a multi-region, multi-type fire assault on the predetermined waters off 
the eastern coast of Taiwan island, while the Air Force and the Naval Force dispatched 
more than 100 fighter sorties to carry out day-and-night joint reconnaissance, air control 
operations, and other combat training in the predetermined sea and airspace, aiming to 
enhance the combat capabilities, such as long-term sustained air control and high-
intensity strikes with precision. On the same day, 22 fighter sorties of the PLA crossed 
the so-called Median Line in the Taiwan Strait, and the trajectory of four Dongfeng 
ballistic missiles was assessed to have flown over Taiwan‟s main island.17 The intensity 
of the PLA‟s military exercises has far surpassed that of the “Third Taiwan Strait Crisis” in 
1995–1996, as evidenced by the range of live fire, the number of Dongfeng missile 
launches, and the number of crossings of “the Median Line in the Taiwan Strait”. 
Furthermore, this PLA‟s military exercises were far more intense than ever before, 
achieving several “firsts”, such as the first time live-firing missile tests crossed Taiwan 
island, closest-ever exercises to the island, the first air and naval encirclement and 
blockade of the island, and the first time a shooting range to the east of the island was 
set. 

The second dimension of countermeasures involved diplomatic retaliation. On the 
night of Pelosi‟s arrival in Taiwan on August 2, Chinese Vice Foreign Minister Xie Feng 
urgently summoned U.S. Ambassador to China Nicholas Burns, warning that the United 
States “must pay the price for its wrongdoings” and urging Washington to “stop its 
dangerous moves before it‟s too late”.18 Chinese ambassador to the United States Qin 
Gang lodged a firm protest to the White House National Security Council and the 
Department of State, urging Washington to “immediately correct its mistake” and to 
“eliminate the pernicious influence of Pelosi‟s visit”.19 Chinese State Councilor and 
Foreign Minister Wang Yi made remarks on U.S. violation of China‟s sovereignty on 
August 3, warning that the U.S. “should not dream of obstructing China‟s reunification” 
and should “stop playing the „Taiwan card‟ to disrupt the Asia-Pacific region”.20 The 
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Ministry of Foreign Affairs of People‟s Republic of China (PRC) subsequently announced 
eight countermeasures on August  5, including cancellation of the China–U.S. Theater 
Commanders Talks, Defense Policy Coordination Talks (DPCT), Military Maritime 
Consultative Agreement (MMCA) meetings, as well as suspension of the China–U.S. 
talks on climate change. Through these diplomatic countermeasures, China has sent a 
clear policy signal to the Biden administration that the erroneous U.S. policy on Taiwan 
would directly and significantly subvert any constructive cooperation between the United 
States and China. 

The third dimension of countermeasures was focused on applying political 
pressure. In response to the DPP authority‟s provocative move to invite Pelosi to visit 
Taiwan, on August 3 a mainland China‟s official for the first time publicly criticized Tsai 
Ing-wen for soliciting foreign support to challenge the mainland, which “gravely 
undermined the peaceful development of Cross-Strait ties, seriously jeopardized cross-
Strait peace and stability, and substantially harmed the common interests of compatriots 
on both sides of the Strait and the fundamental interests of the Chinese nation”.21 On the 
same day, the mainland China decided to take disciplinary measures against the Taiwan 
Foundation for Democracy and against the International Cooperation and Development 
Fund, both of which are affiliated with the diehard “Taiwan independence” separatists. 
The two funds were prohibiting from cooperating with mainland organizations, 
enterprises, and individuals, while those who provide funding or services to the 
foundations from now on would be punished. On August 5, the Ministry of Foreign Affairs 
of the PRC announced that China had imposed sanctions on Pelosi and her immediate 
family members with the aim of pinpointing the Pelosi family‟s business activities in 
China. The mainland also issued a new list of diehard “Taiwan independence” separatists 
on August 16, banning eight Taiwan politicians, including Hsiao Bi-khim, and their family 
members from entering the mainland, Hong Kong, and Macao, as well as restricting their 
affiliated organizations from cooperating with relevant organizations and individuals on 
the mainland. The mainland‟s above-mentioned measures have been aimed at deterring 
“Taiwan independence” separatist forces and at undermining the DPP authority‟s efforts 
to seek U.S. support for the former‟s independence agenda. 

Finally, the fourth set of countermeasures involved economic punishment. To 
impose pressure upon the “Taiwan independence” separatist forces, on August 3 the 
mainland China‟s General Administration of Customs announced that the imports of 
citrus fruits, chilled white striped hairtail, and frozen horse mackerel from Taiwan would 
be suspended. The mainland has also decided to suspend the export of natural sand, a 
critical raw material for chips, to Taiwan. Although the total cost of these punishments 
was only about USD 63.5 million, it has become a clear political warning, given that most 
of the targeted industries have been located in southern Taiwan, where the 
pro-independence DDP dominates. Furthermore, the mainland announced sanctions 
against Taiwan enterprises, such as “SpeedTech Energy” and “Hyweb Technology”, that 
had donated to the Taiwan Foundation for Democracy or the International Cooperation 
and Development Fund. Also, the mainland prohibited its organizations, enterprises, and 
individuals from conducting any transactions or cooperation with the mentioned 
Taiwanese enterprises, so as to deter other enterprises that support “Taiwan 
independence” separatists and related organizations.  

 
III. On the edge of crisis: trilateral actions and reactions 
 
The political rivalry between China and the United States in the Taiwan Strait has 

become increasingly intense in recent years, raising the possibility of escalation. Pelosi‟s 
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visit to Taiwan has exacerbated tensions in the Taiwan Strait and has aggravated the 
danger of the China–U.S. confrontation in the Taiwan Strait. Due to self-restrained 
stances of the mainland China, the United States, and Taiwan, the confrontation 
provoked by Pelosi‟s visit did not escalate into the supposed “Fourth Taiwan Strait crisis” 
that might trigger a large-scale military conflict.22 

First, the mainland China‟s countermeasures were precise and restrained. In 
response to Pelosi‟s visit, China has taken a series of countermeasures while also 
exemplifying strategic resolve and patience to keep the China–U.S. rivalry in the Taiwan 
Strait under control. For example, China informed the public about the military exercises 
ahead of time on the night of Pelosi‟s visit to Taiwan, leaving enough time for those 
civilian vessels and aircraft who planned to pass through the Taiwan Strait to adjust their 
routes. To avoid potential direct engagement with the United States, the PLA officially 
began holding military exercises on August 4 after Pelosi left Taiwan. While Taiwan has a 
safe stock of natural gas just for about 10–11 days and that of coal for about 39 days, 
relying on imports of 70 percent of its food, the mainland China conducted the 
“lockdown-Taiwan” military exercises only for about three days without taking “maximum-
pressure” measures that might result in the Taiwan people getting deprived of gas, 
electricity, or food. In addition, China did not recall the Chinese Ambassador, as it did 
after Li  Teng-hui‟s visit to the United States in 1995, but instead maintained 
communication channels between the Chinese Embassy in Washington and the U.S. 
government. In spite of the cancellation and suspension of several China–U.S. dialogue 
platforms, China has kept its communication channels with the U.S. Embassy in China to 
avoid misunderstandings between the two sides.23 

From the above, it is clear that Beijing‟s countermeasures against Pelosi‟s visit to 
Taiwan were fairly restrained, being informed both by the mainland‟s long-term policy 
toward Taiwan and by its grand strategy toward the United States. On the one hand, 
facing the changing situation in the Taiwan Strait, the mainland China has always 
adhered to the principle of peaceful reunification and tried to maintain peace and stability 
in the Taiwan Strait, although it is necessary for the PRC to have the force option to deter 
the “Taiwan independence” venture. Although the mainland was irritated by Pelosi‟s trip 
to Taiwan, it issued a white paper on “The Taiwan question and China‟s Reunification in 
the New Era” on August 10, stating that it “will continue to strive for peaceful reunification 
with the utmost sincerity and efforts”.24 Against the backdrop of the “cold confrontation” in 
Cross-Strait relations since 2016, the mainland‟s restrained stance on its 
countermeasures towards Taiwan can help control the “spiral of hostility” between the 
two sides and prevent the “Fourth Taiwan Strait crisis” from outbreaking. It is not in 
China‟s strategic interest to escalate the conflict with the United States, provoked by 
Pelosi‟s visit to Taiwan, as it could lead to China being dragged into a “strategic trap” of 
war in the Taiwan Strait. In the light of multiple domestic pressures, such as COVID-19 
prevention and slowing economic development, China‟s priority remains to wage a 
restrained struggle against the United States and to maintain “fighting without breaking” 
in China–U.S. relations.  

Second, the U.S. response to the mainland‟s countermeasures was relatively 
restrained. Predictably, the Biden administration criticized these countermeasures. U.S. 
Secretary of State Antony Blinken rebuked China for “overreacting” and “increasing 
provocative military activity” in and around the Taiwan Strait,25 while U.S. Coordinator for 
Indo-Pacific Affairs at the National Security Council Kurt Campbell also framed China‟s 
countermeasures as “provocative, destabilizing, and unprecedented”, “changing the 
status quo, jeopardizing peace and stability across the Taiwan Strait and in the broader 
region”.26 At the same time, U.S. officials have repeatedly stated that Washington 
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“doesn‟t seek and will not provoke a crisis” and will seek to maintain communication with 
China to maintain peace and stability in the Taiwan Strait. The United States has also 
reaffirmed its “one-China” policy, repeatedly emphasizing that it does not support “Taiwan 
independence”.27 Following President Biden‟s intervention, on August 3 the U.S. Senate 
Foreign Relations Committee postponed the long-planned review of the “Taiwan Policy 
Act”. To avoid further escalation of China–U.S. tensions, on August 4 the White House 
announced the suspension of the test launch of the intercontinental ballistic missile 
LGM-30G Minuteman-III.28 During the PLA‟s “lockdown-Taiwan” exercise, the United 
States did not deploy its carrier battle groups to the Taiwan Strait, as it did during the 
“Third Taiwan Strait Crisis” in 1996, but instead ordered the U.S. Ship Reagan aircraft 
carrier groups to stay away from the Taiwan Strait to avoid strategic miscalculation 
between the two sides.29 During the PLA‟s military exercises, the U.S. Armed Forces also 
did not conduct sensitive military operations (such as ordering its warships to cross the 
Taiwan Strait or launching military aircraft reconnaissance missions) to prevent 
unintended military incidents. 

As early as the news of Pelosi‟s visit broke out, the U.S. executive branch 
expressed its concern of that this visit would infuriate China. Officials attempted to 
persuade Pelosi to reconsider her plans to visit Taiwan by providing her with relevant 
“background, factual and geopolitical information” to make her understand the inherent 
risk of her visit.30 The U.S. executive branch was well aware of the high stakes involved 
in the Taiwan question and understood that China would inevitably give a tough response 
to Pelosi‟s visit, which could potentially trigger the China–U.S. military conflict.  

Meanwhile, the Biden administration has faced a triple dilemma in terms of 
resource allocation, strategic coordination, and balance of interests.  

The first dilemma is allocating resources for the “two-front rivalry” against Russia 
and China. Following the outbreak of the Russia–Ukraine conflict in Eastern Europe in 
February 2022, the United States provided significant military assistance to Ukraine to 
confront Russia, which would inevitably have a “crowding-out effect” on its investment of 
military resources in the Indo-Pacific region. The United States is not powerful enough to 
wage a “two-front war”, being simultaneously involved in two major conflicts in the 
eastern and western parts of Eurasia.  

The second dilemma relates to coordinating the strategies for showcasing political 
toughness and for trying to avoid any disruptive China–U.S. military conflict. Although the 
United States regards the Taiwan question as a bargaining chip to exert pressure on 
China and seeks to dominate the China–U.S. political interaction, it is also fully aware 
that a military conflict with China would cost it dearly. Furthermore, the U.S. Armed 
Forces realize that the PLA already has an asymmetrical advantage in the Taiwan Strait 
and even in the Western Pacific, so it needs to reassure China to prevent tensions in the 
Taiwan Strait from escalating into a military conflict.  

Finally, the third dilemma is the balance of interests between the pro-Taiwan forces 
at home and the overall state of the China–U.S. relations. The U.S. executive branch has 
repeatedly made provocations to appease the domestic anti-China sentiments while also 
winning over the pro-Taiwan forces. However, this would inevitably undermine the 
already fragile strategic mutual trust between China and the United States and would not 
help Washington to gain Beijing‟s support to address various challenges that the United 
States faces.31 Overall, Pelosi‟s visit to Taiwan highlighted the White House‟s insufficient 
ability to check and balance the anti-China decisions of Congress and to protect the 
China–U.S. relations from further deterioration.  
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This triple dilemma has fundamentally limited the ability and the willingness of the 
U.S. executive branch to confront China in the Taiwan Strait, forcing Washington to 
exercise self-restraint in reaction to China‟s countermeasures. 

Finally, Taiwan‟s DPP authority has also been reluctant to escalate the conflict. For 
the DPP authority, Pelosi‟s visit to Taiwan could contribute significantly to the DPP‟s 
domestic propaganda, providing it with a pretext to argue that “the U.S. commitment to 
Taiwan is rock solid” and that “Taiwan–U.S. relationship is at a high-water mark”, 
prompting Taiwan‟s opposition politicians and the public to be more pro-U.S. and 
anti-China, which would serve the DPP‟s political interests. While being “sincerely 
thankful” to Pelosi for her visit to Taiwan, the DPP authority also “strongly condemned” 
the mainland‟s “irrational and non-peaceful actions seeking to undermine our 
sovereignty, jeopardize the maritime and aviation safety of our region, and threaten the 
security of people in Taiwan”.32 However, facing a series of deterrent actions taken by the 
mainland, the DPP authority took a self-restrained stance instead of responding 
vigorously. For example, Taiwan‟s leader Tsai Ing-wen stated on August 6, 2022 that 
Taiwan “will neither escalate conflict nor instigate disputes” in response to the mainland‟s 
countermeasures.33 Taiwan‟s Ministry of National Defense (MND) has also remained 
unusually silent regarding the PLA‟s conventional missiles flying over Taiwan‟s main 
island, not only failing to clarify the situation at the first opportunity, but also not 
employing the Patriot missile defense system to track and intercept the missile. Until the 
incident was first reported by the Japanese media, Taiwan‟s MND had to find some 
excuses, insisting that they were trying to “protect the military‟s intelligence, surveillance, 
and reconnaissance capabilities”.34 Furthermore, Taiwan‟s armed force just maintained 
air and sea reconnaissance and completed missile interception preparations, rather than 
vigorously responding to the PLA‟s military exercises that were held near the Taiwan‟s 
self-claimed “territorial waters” and “territorial air space” and at some points even 
crossed them.  

The reason why Taiwan‟s DPP authority responded to Beijing‟s countermeasures in 
a self-restrained way was primarily the former‟s limited capability to counter the 
mainland. Mainland China has an overwhelming advantage over Taiwan in terms of 
military and economic powers. The DPP authority was well-aware that the Pelosi‟s visit to 
Taiwan was an evident violation of the one-China principle, and that “re-countering” the 
mainland‟s countermeasures would definitely provoke China‟s harsher containment 
measures in the domains of security, political, and foreign affairs.35 Once a crisis breaks 
out in the Taiwan Strait, it would wreak havoc on Taiwan‟s economy and society, putting 
the DPP authority under unbearable pressure. Furthermore, given the White House‟s 
unsupportive stance on Pelosi‟s visit to Taiwan, it is believed that the U.S. secretly 
exerted pressure on the Taiwan authorities who were clearly aware that the United 
States did not want to destroy the China–U.S. relations, let alone to trigger military 
confrontation between Taiwan and the mainland China. Therefore, Taiwan had to be 
relatively self-restrained to avoid irritating the Biden administration and even provoking 
the White House to impose control on Taiwan‟s “risky moves” that would put Taiwan in a 
more unfavorable position.  

 
IV. Conclusion 
 
As a typical “political performance”, Pelosi‟s visit to Taiwan was a planned 

provocation and blatant disrespect for the sovereignty of China. This move has further 
enhanced the risk of direct conflict between China and the United States. As Russian 
President Vladimir Putin pointed out, Pelosi‟s visit was “part of deliberate, conscious U.S. 
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strategy to destabilize and deteriorate the situation in the region and the world”.36 
Although the mainland China, the United States, and Taiwan have all displayed self-
restraint during the Pelosi‟s visit, avoiding the escalation of the crisis, this visit has further 
weakened the ramshackle strategic trust while aggravating the security dilemma 
between China and the United States in the Taiwan Strait and even in the Asia-Pacific 
region. Also, this visit has encouraged the DPP authority to strengthen its “pro-U.S. and 
anti-China” policy, which led to greater polarization between public opinions on different 
sides of the Taiwan Strait and led to further deterioration of impaired Cross-Strait 
relations. 

In the future, the United States will continue to strengthen special relations with 
Taiwan while challenging the one-China principle. China has no option but to employ all 
necessary leverage to fight back. As President Xi Jinping emphasized in his report during 
the 20th National Congress of the Communist Party of China, the mainland, while 
delivering an explicit warning to pro-Taiwan independence forces and their foreign 
supporters, “will not renounce the use of force and will take all necessary measures to 
stop all separatist movements”.37 The only feasible way for the United States to avoid the 
U.S.–China military conflict in the Taiwan Strait (that will definitely spill over into the Asia-
Pacific region and further into the world) is to adhere to its “one-China” policy sincerely 
and to refrain from provocations against China. 
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Аннотация Очередное обострение тайваньского вопроса – это комплексный процесс, 

обусловленный долгосрочными тенденциями развития внутриполитической 
ситуации на острове, а также изменением общего фона американо-китайских 
отношений, начиная с 2017 г. Внутренние процессы на Тайване ставят под 
сомнение саму возможность реализации «мирного воссоединения» с КНР в 
обозримом будущем: с каждым электоральным циклом тайваньская 
политика смещалась в направлении поддержки сепаратистских тенденций. 
Параллельное формирование в США двухпартийного антикитайского 
консенсуса привело к изменению парадигмы американо-тайваньского 
военного и политического сотрудничества и к его резкой активизации. Как 
Пекин, так и Тайвань с США затягиваются в спираль эскалации, наращивая 
военную активность и ужесточая риторику. Предпринимаемые обеими 
сторонами действия для подкрепления своих «красных линий» 
воспринимаются противоположной стороной как свидетельство реализации 
оппонентом наступательных планов. Подготовка к возможному конфликту в 
Тайваньском проливе перешла в практическую фазу, и разрушительная 
локальная война вполне возможна в течение ближайших нескольких лет. 
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toughening rhetoric. Each side attempts to reinforce its red lines, which, in turn, is 
seen as evidence of aggressive plans by its opponents. All sides are engaged in 
practical preparation for a potential military conflict in the Taiwan Strait. A 
devastating local war is quite probable within the next several years. 
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标题  台湾 2022 年军事政治局势的恶化：原因和前景 

   

摘要  台湾问题的新升级是一个复杂的过程。 这个过程受到 2017 年后台湾内政治和中美

关系长期趋势的影响。 在可预见的未来，台湾与大陆和平统一的可能性非常值得怀

疑。 台湾每一个新的选举周期逐渐走向分裂。 与此同时，美国政坛的两党反华共

识导致美台合作范式发生变化，美台军事政治合作急剧加强。  中国 ， 台湾和美国

发现自己处于升级螺旋中，他们加强了军事活动并加强了修辞。 每一方都试图加强

其红线，而这反过来又被对手视为侵略性计划的证据。 各方都在为台海可能发生的

军事冲突做实际准备。 未来几年很可能发生一场毁灭性的局部战争. 
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Произошедший 2  августа  2022  г. визит спикера палаты представителей 

конгресса США Нэнси  Пелоси на Тайвань дал старт резкому обострению 
напряженности вокруг острова. Возникшая после этого визита ситуация вокруг 
Тайваня характеризуется резким нарастанием военной активности КНР, США и 
Тайваня вокруг острова и ужесточением политической риторики вовлеченных в 
тайваньскую проблему сторон.  

В своей военной активности вокруг острова Китай отошел от ранее 
соблюдавшихся неформальных правил: систематический характер приняли 
нарушения китайскими летательными аппаратами медианной линии в Тайваньском 
проливе (ранее такие случаи носили исключительный характер); произошли 
первые инциденты с беспилотными летательными аппаратами, нарушавшими 
границы воздушного пространства Тайваня. 

Визит Пелоси и последовавший за этим кризис целесообразно рассматривать 
как часть процесса обострения тайваньской проблемы, начавшегося еще с 
приходом к власти на острове Демократической прогрессивной партии в 2016 г. и с 
отказом Тайваня от признания «консенсуса 1992 года». Следующими вехами 
обострения ситуации стали разыгрывание «тайваньской карты» администрацией 
президента Дональда Трампа начиная с 2017 г., расширение в 2018 г. практики 
визитов американских чиновников и военных на остров и в целом резкая 
активизация американо-тайваньского военного и военно-технического 
сотрудничества. 

Уже сейчас просматриваются перспективы нового обострения ситуации 
вокруг Тайваня. Они связаны с готовящимся принятием в США «Закона о политике 
в отношениях с Тайванем» (Taiwan Policy Act of 2022).1 Этот законопроект, в случае 
его принятия, может фактически наделить непризнанные власти острова статусом 
основного союзника США вне НАТО, а также привести к предоставлению Тайваню 
крупной военно-технической помощи. 
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Обострение ситуации вокруг Тайваня обусловлено комплексом причин. 
Некоторые из них имеют исторический характер и обусловлены спецификой 
исторического развития острова до и после 1949 г. и особыми связями властей 
Китайской республики с США, сформировавшимися за годы Второй мировой войны 
и в период «холодной войны». 

Однако определяющую роль в ухудшении ситуации вокруг острова сыграл 
переход США и КНР к открытому экономическому и политическому противостоянию 
в 2018 г. До этого, в период американо-китайского сотрудничества 1980-х – 
1990-х годов, стороны прилагали последовательные усилия к тому, чтобы 
локализовать тайваньский вопрос, не позволить ему испортить двусторонние 
отношения и не допустить его обострения.  

Сейчас тайваньская проблема стала важнейшей сферой противостояния 
сторон, каждая из которых пытается нанести противнику  болезненное поражение. 
Возможности для маневра и достижения компромисса в тайваньском вопросе 
невелики. Это связано с высокой значимостью Тайваня для мировой экономики, 
его стратегическим положением и уже взятыми на себя обеими сторонами 
политическими обязательствами в отношении острова. Таким образом, в 
ближайшие годы будет сохраняться реальная вероятность крупного военного 
столкновения с участием КНР, Тайваня и США, которое будет происходить на 
Тайване и в прилегающей к нему акватории. Данное столкновение будет нести 
серьезную угрозу неуправляемой эскалации с переводом конфликта между КНР и 
США в ядерную фазу и в любом случае приведет к тяжелым потрясениям в 
мировой экономике.  

В статье рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на 
развитие тайваньской проблемы с 2016 г. по настоящее время, включая изменения 
во внутренней политике острова, а также изменения стратегий КНР и США в 
тайваньском вопросе.   

 
I. Трансформация внутренней политики Тайваня в 2010-е годы 
 
Тайваньский внутриполитический фактор имеет первостепенное значение для 

развития ситуации вокруг острова, учитывая проводимую КНР стратегию «мирного 
воссоединения» острова и материкового Китая. Эта стратегия основывается на 
концепции «одна страна – две системы» с предоставлением Тайваню широкой 
автономии.  

Воссоединение должно стать итогом поэтапного процесса экономического и 
политического сближения между берегами Тайваньского пролива. Элементами 
этого сближения, с китайской точки зрения, являются следующие шаги КНР: 

–  установление регулярных контактов между представителями властей 
материкового Китая и Тайваня, включая проведение в 2015 г. первой (и пока 
единственной) неформальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и 
президента Тайваня Ма Инцзю; 

–  развитие контактов с представителями общественно-политических 
движений, партий и лидерами общественного мнения на Тайване, при условии их 
согласия с «консенсусом  1992  года», 2  для обсуждения перспектив мирного 
объединения; 

–  развитие экономических связей между берегами Тайваньского пролива. 
Содействие развитию гуманитарных связей и контактов в сфере образования; 

–  расширение контактов между людьми через Тайваньский пролив, включая 
взаимные поездки; 
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–  обеспечение территориальной целостности КНР и сдерживание 
сепаратистских сил.  

Иными словами, на базе экономической интеграции и развития гуманитарных 
связей и контактов между людьми предполагалось постепенно развивать 
политический диалог и подойти к вопросу объединения на основе концепции «одна 
страна – две системы». 3 

КНР смогла реализовать экономическую часть этой стратегии, став ключевым 
экономическим партнером Тайваня. Например, в 2021 г. на материковый Китай и 
Гонконг приходилось 33% тайваньской внешней торговли и 42,3% тайваньского 
экспорта4, а в экономику материкового Китая  с 1991 г. по октябрь  2022 г., согласно 
тайваньской статистике, было вложено более 200 млрд долларов США.5 Тайвань и 
материковый Китай оказались соединены многочисленными совместными 
производственными цепочками, особенно в сфере электронной промышленности. 

Однако политический компонент китайской стратегии воссоединения 
сталкивался с нараставшими проблемами еще до избрания президентом КНР 
лидера Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь.  

Два президентских срока лидера партии Гоминьдан Ма Инцзю (2008–
2016 годы) были периодом максимального развития отношений между сторонами 
Тайваньского пролива. Ма и Гоминьдан признавали «консенсус 1992 года» при 
ориентации на сохранение статус-кво в отношениях между сторонами пролива. 
Для характеристики отношений сторон пролива Ма использовал «Концепцию 
особых негосударственных отношений» (特殊非两国论), которая предлагала иной 
подход по сравнению с продвигавшимся предшественниками Ма, Чэнь Шуйбянем и 
Ли Дэнхуэем, концепциям «один берег – одно государство» (一边一国) и «особых 
межгосударственных отношений» (特殊两国关系).6 Выступая против объединения с 
материковым Китаем в обозримом будущем, Ма вместе с тем подчеркивал статус 
государственного образования на Тайване как Китайской республики, 
претендующей на весь Китай.7 

Правление Ма характеризовалось высокой динамикой экономической 
дипломатии между сторонами пролива. Были подписаны соглашения о 
гармонизации стандартов безопасности продуктов питания, туризме, морском, 
воздушном и почтовом сообщении, инспекциях поставщиков сельхозпродукции, 
сотрудничестве в сфере метрологии и стандартов. Совместными документами 
регулировались вопросы сотрудничества в сфере ядерной безопасности. Ряд 
договоренностей касался упрощения правил двусторонней торговли, охраны прав 
инвесторов и прав интеллектуальной собственности. В марте 2013 г. было 
подписано амбициозное соглашение о торговле услугами.8 

На фоне быстрого сближения Тайбэя и Пекина в экономической сфере на 
острове обозначилась растущая политическая оппозиция сближению с Пекином. 
Катализатором этого движения стал процесс ратификации Соглашения о торговле 
услугами между сторонами Тайваньского пролива, подписанного в июне 2013 г. 
Соглашение открывало 80 отраслей китайской сферы услуг для тайваньского 
бизнеса и более 60 отраслей тайваньской сферы услуг для бизнеса материкового 
Китая. За соглашением о торговле услугами должно было последовать соглашение 
о либерализации торговли товарами. 9 

В ответ на попытку фракции Гоминьдана в Законодательном Юане10 провести 
ускоренную процедуру ратификации соглашения, в марте 2014  г. коалицией 
тайваньских неправительственных организаций было сформировано так 
называемое Движение подсолнечника ( 太 阳 运 动 ), которое сумело сорвать 
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ратификацию соглашения благодаря массовым протестам, включая захват здания 
Законодательного Юаня на несколько дней (18–24 марта 2014 г.). Противники 
соглашения в дальнейшем продемонстрировали свою силу, организовав в конце 
марта 2014  г. массовую акцию протеста против соглашения (в которой приняли 
участие, по оценкам полиции, 116 тысяч человек, а по оценкам организаторов – до 
полумиллиона человек).11 

Таким образом, несмотря на уже имевшуюся к этому времени у КНР и 
Тайваня солидную экономическую основу для интеграции и на конструктивные 
отношения с правившей на Тайване партией Гоминьдан, уже к 2014  г. Пекин 
столкнулся в реализации своей стратегии мирного воссоединения с объективными 
ограничениями, связанными с отсутствием достаточной опоры в тайваньском 
гражданском обществе, в особенности среди молодежи.  

Попытки продолжать движение к интеграции острова и материкового Китая 
продолжались в течение оставшегося периода второго срока президентства 
Ма Инцзю, однако избрание в 2016 г. президентом лидера Демократической 
прогрессивной партии Цай Инвэнь и победа ДПП на проходивших одновременно 
парламентских выборах поставили крест на любых надеждах на прогресс в 
отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива.  

Позиция ДПП в отношении статуса острова продолжает определяться 
принятой в мае 1999  г. съездом партии «Резолюцией о будущем Тайваня». В 
рамках этой резолюции Тайвань является суверенным государством, 
существующим под названием Китайская республика, которое может быть 
изменено. Тайвань не является частью КНР; также неприемлемым является и 
принцип «одного Китая». Все решения о статусе Тайваня могут приниматься 
только на основе референдума населения острова. 12  Соответственно, ДПП 
отрицает существование «консенсуса 1992 года», признание которого является 
необходимым условием для диалога материкового Китая с любыми тайваньскими 
политическими фигурами.  

На практике представляющие Демократическую прогрессивную партию 
политики зачастую склонны смягчать связанные с суверенитетом Тайваня 
идеологические установки, фактически соглашаясь с сохранением статус-кво в 
течение неопределенного времени. Однако, в отличие от Гоминьдана, они в 
принципе отрицают любые перспективы объединения и выступают против любых 
инициатив по интеграции с материковым Китаем.  

КНР отреагировала на новый поворот в тайваньской политике комплексом 
мер экономического давления на остров и попытками активизировать контакты в 
политических кругах Тайваня. Были приняты меры давления на представителей 
тайваньского бизнеса, имевших инвестиции на материке, но при этом 
поддерживавших ДПП. Они включали в себя дополнительные проверки 
расположенных на материке предприятий с угрозой их закрытия, провоцирование 
китайских потребителей на организацию бойкотов и давление на местных 
партнеров тайваньских компаний с целью разрыва партнерских отношений. В ряде 
случаев китайским властям удалось добиваться изменения политических 
предпочтений тайваньских бизнесменов.13 Были введены ограничения (квоты) на 
отправку организованных туристических групп на Тайвань. 14  Кроме того, 
активизировалась пропагандистская работа среди населения острова. 

Предпринятые КНР меры возымели определенный эффект. На местных 
выборах 2018 г. Гоминьдан одержал убедительную победу над ДПП. Темпы 
экономического роста на Тайване оставались невысокими (2,8% в том же году),15 
что повышало эффективность китайского давления. На конец 2018 г. Цай Инвэнь 
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рассматривалась в качестве «хромой утки» и, казалось, не имела шансов на 
переизбрание.   

Новым поворотом в тайваньской политике стали направленные против власти 
Пекина массовые волнения в Гонконге, продолжавшиеся в течение большей части 
2019 г. и приведшие к дискредитации концепции «одна страна – две системы», 
которая предлагалась Тайваню в качестве основы для воссоединения. 
Высказывавшиеся еще патриархом китайских реформ Дэн Сяопином надежды на 
то, что Гонконг послужит моделью для воссоединения острова с материковым 
Китаем, оказались похороненными.16 

Гонконгские события серьезно изменили ситуацию в тайваньской внутренней 
политике, подорвав позиции сторонников расширения партнерства с материковым 
Китаем. Парламентские и президентские выборы января 2020 г. были вновь 
выиграны Демократической прогрессивной партией и Цай Инвэнь. Гонконгские 
протесты привели к росту активности тайваньского электората и к усилению 
антипекинских настроений среди молодежи.17 

На этом фоне изменения произошли в настроениях основных политических 
партий. Они коснулись и Гоминьдана, который рассматривался Пекином в качестве 
своего основного политического партнера на острове. Цзян Цичэнь, ставший 
председателем партии в марте 2020 г., уклонялся от упоминаний «консенсуса 1992 
года», хотя и не отрицал его. Партия стала воспринимать свою относительную 
близость к Пекину как проблему, влияющую на ее результаты на выборах.18 

Отход Гоминьдана от прежней ориентации на конструктивные отношения с 
Пекином привел к сближению позиций основных тайваньских политических сил по 
вопросу об отношениях с КНР. В рамках нового консенсуса все основные 
политические партии острова выступили за сохранение статус-кво и за отказ от тех 
шагов, которые могут привести к усилению влияния Пекина на острове.  

Открыто за продвижение по направлению к воссоединению с КНР на Тайване 
выступает лишь небольшая Трудовая партия Тайваня (台湾劳动党 )， которая, 
несмотря на определенную популярность в СМИ материкового Китая, не 
показывает сколько-нибудь значимых результатов на выборах. В 2010 г. 
председатель партии У Жунъюань заявлял, что в ее составе имеется около 3000 
членов, около 500 активистов и 52  освобожденных партийных работника. 19  В 
2019 г. упоминалось о 400 активистах, а также о 3000 лицах, которые «участвуют в 
мероприятиях и поддерживают партию»20 что позволяет предположить отсутствие 
заметного роста их численности. 

Очередные местные выборы на Тайване в ноябре 2022 г. закончились еще 
более значительной, чем в 2018 г., победой Гоминьдана. Но, как и в 2018 г., эта 
победа не означает, что Гоминьдан сможет выиграть общенациональные выборы 
2024 г. При этом наиболее вероятным кандидатом на пост президента от ДПП на 
следующих выборах является действующий вице-президент Китайской республики 
Уильям Лай (Лай Чэндэ), занимающий гораздо более радикальную по сравнению с 
Цай позицию по вопросу о статусе острова.21 

Восходящей звездой Гоминьдана на местных выборах 2022  г. оказался 
ставший мэром Тайбэя Уэйн  Цзян (Цзян Ваньань) – предполагаемый правнук 
президента китайской республики Чан Кайши и внук президента Цзян Цзинго.22 До 
произошедшего несколько лет назад своего прихода в тайваньскую политику он 
более десяти лет занимался юридической практикой в США. Уэйн Цзян относится к 
выраженно «антипекинскому» крылу Гоминьдана. В период своей работы в 
Законодательном Юане он высказывался против формулы «одна страна – две 
системы». В 2019 г., вызвав недовольство своих соратников по партии, Уэйн Цзян 
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поддержал позицию президента Цай Инвэнь о том, что Пекин должен признать 
существование Китайской республики, вести дела с ее законно избранными 
властями и уважать выбор населения острова, разрешая проблемы отношений в 
проливе на принципах мира и равноправия. 23 

Таким образом, дальнейший дрейф тайваньской политики в сторону 
сепаратизма в предстоящие годы представляется наиболее вероятным, вопрос 
лишь в его скорости. Эта тенденция поддерживается продолжающимся процессом 
развития тайваньской идентичности, постепенно отделяющейся от общекитайской. 
В основе данного процесса лежит разность исторических судеб материкового 
Китая и острова с конца XIX века по настоящее время. Начиная с года захвата 
острова (1895 г.), Тайвань и материковый Китай провели под властью одного 
правительства лишь короткий период с 1945 г. по 1949 г., да и то во время 
гражданской войны. Важную роль в поддержании тенденции движения Тайваня в 
направлении сепаратизма играют и целенаправленные усилия тайваньских 
властей в сфере образования, культуры и политики исторической памяти. 
Согласно опросам, регулярно проводимым Центром электоральных исследований 
тайваньского Университета Чжэнчжи с 1992 г., в июне 2022 г. 63,7% жителей 
острова считали себя «тайваньцами», 30,4% – «и тайваньцами, и китайцами», и 
только 2,4% – «только китайцами». В 1992 г. носителей двойной идентичности 
было 46,4%, китайской – 25,5%, а только тайваньской – 17,6%.24 

Вытекающие из этого туманные перспективы решения тайваньского вопроса 
мирными средствами ставят перед китайским руководством сложные проблемы. В 
соответствии с «Законом КНР о противодействию сепаратизму» (2005 г.), «полная 
утрата возможностей для мирного воссоединения» (和平统一的可能性完全丧失) 
может привести к решению тайваньской проблемы «немирными методами» (非和平
方式), причем прибегнуть к таким методам государство не «может», а «должно».25 

 
II. Динамика военно-политической ситуации 
 
На фоне негативных процессов в тайваньской внутренней политике 

кардинальные изменения принципов организации американо-тайваньских военных 
контактов в сфере обороны и безопасности выводят напряженность в регионе на 
совершенно новый уровень. Эти изменения произошли в результате общей смены 
парадигмы американо-китайских отношений в связи с приходом к власти в США в 
2017 г. администрации Дональда Трампа, а также с начавшемся в 2018 г. 
экономическим и политическим противостоянием Пекина и Вашингтона. Уже в 
2018 г. отмечалось формирование в США двухпартийного консенсуса по вопросу о 
необходимости политики сдерживания Китая. Этот консенсус предопределяет 
жесткую позицию всех ветвей власти США по основным проблемам отношений с 
Китаем, включая тайваньскую. 

В 2018–2020 годах в США произошло изменение системы регулирования 
американо-тайваньского военно-технического сотрудничества (ВТС), которое в 
2019 г. помощник министра обороны США по Индо-Тихоокеанскому региону 
Рэндалл Шривер окрестил «нормализацией сотрудничества».26 До этого, начиная с 
подписания Третьего американо-китайского коммюнике 1982  г., американо-
тайваньское ВТС проводилось с учетом возможной реакции Пекина. Давно 
отказавшись от закрепленного в коммюнике требования не наращивать поставки 
оружия на остров и двигаться в направлении их прекращения, США, вместе с тем, 
старались избегать шагов, способных вызвать слишком острое недовольство 
Пекина. Возможные сделки по поставкам оружия на остров проходили 
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специальную процедуру одобрения (отдельные заявки со стороны Тайваня могли 
отклоняться), решения по одобрению оружейных контрактов с островом 
принимались пакетами, и для их оглашения выбирался удобный момент с учетом 
более широкого контекста американо-китайских отношений. В рамках же политики 
«нормализации» США перешли к одобрению новых контрактов на поставку оружия 
Тайваню в обычном режиме – так, как если бы Тайвань был дружественным США 
признанным независимым государством. Соответственно, сокращаются сроки 
одобрения новых соглашений и облегчается их оформление.  

Сотрудничество упрощается и благодаря принятию в США в 2018 г. «Закона о 
взаимных визитах тайваньских и американских чиновников всех уровней» (Taiwan 
Travel Act), фактически «нормализующего» политические обмены с непризнанным 
островом, включая контакты между внешнеполитическими и оборонными 
ведомствами. Хотя в законе нет упоминаний дипломатического протокола, в нем 
подчеркивается, что контакты должны быть организованы таким образом, чтобы 
обеспечивать «достоинство и уважение» прибывающим в США тайваньским 
официальным лицам.27 

Формально не признавая Тайвань, США фактически устанавливают с ним 
полноценные дипломатические связи, элементами которых являются взаимные 
визиты и прямые контакты высших должностных лиц. Избегая любых упоминаний о 
признании Тайваня, некоторые американские источники используют 
применительно к политическим отношениям между Вашингтоном и Тайбэем 
термин «нормализация».28  В мае 2019 г. состоялся вызвавший резкую реакцию 
КНР визит в США генерального секретаря Совета национальной безопасности 
Тайваня Дэвида  Ли, который встретился со своим американским коллегой Джоном 
Болтоном.29 В 2020 г. практика таких контактов была продолжена американскими 
властями: Тайвань посетил министр здравоохранения и социальных служб США 
Алекс Азар, который провел переговоры с президентом Цай Инвэнь и рядом 
членов тайваньского правительства.30  В 2021 г. Тайвань принял ряд делегаций 
членов конгресса США; при этом в ряде случаев поездки поддерживались 
американским правительством, предоставлявшим военные самолеты.31 

В 2022  г. такие визиты участились. 2 августа кульминацией американской 
активности стала поездка на остров спикера палаты представителей Конгресса 
США Нэнси Пелоси. Первоначально запланированный на весну визит Пелоси 
должен был стать решительным шагом по направлению к «нормализации» 
отношений США и Тайваня. Планы Пелоси вызывали сильнейшее недовольство 
Пекина, заявлявшего, что поездка будет иметь негативные долгосрочные 
последствия для американо-китайских отношений.32  

В апреле 2022 г. было объявлено, что Пелоси заболела коронавирусом, и 
визит был отложен. Возможно, реальной причиной его переноса стала начавшаяся 
в конце февраля российская военная операция на Украине, после чего США 
попытались заручиться хотя бы ограниченным содействием КНР в контексте 
украинской проблемы. Идея привлечения Китая к посреднической роли в надежде 
на то, что это заставит Россию прекратить операцию на Украине, в марте–апреле 
2022 г. пользовалась в США определенной популярностью, хотя впоследствии 
была признана нереалистичной.  

Летом 2022 г., несмотря на многократные предупреждения Китая, Пелоси 
вернулась к идее визита, который администрация Байдена была склонна 
представлять в качестве ее личной инициативы. Через западные СМИ 
транслировалась версия о том, что спикер совершила визит даже вопреки мнению 



196 

Белого дома.33 Однако после визита заявленная позиция Белого дома состояла в 
том, что Пелоси «имела право посетить Тайвань».34 

Судя по последовавшим за поездкой официальным заявлениям, в Пекине не 
поверили в самостоятельность визита Пелоси. Министр иностранных дел Ван И 
обвинил США в безответственном разжигании тайваньского конфликта и 
предупредил о грядущих контрмерах.35 КНР ввела санкции против Пелоси и членов 
ее семьи. По данным американских СМИ, санкции могли затронуть сына Пелоси 
Пола, который владел пакетом акций китайской технологической компании “Borqs 
Technologies”.36  

Однако наиболее важная составляющая китайской реакции на визит Пелоси 
заключалась в изменении характера военной активности Народно- 
Освободительной армии Китая. Учения были заранее запланированы в 
преддверии подготовки визита и были запущены сразу после него. По 
американским оценкам, Китай провел одни из наиболее крупных учений в 
Тайваньском проливе за всю историю. 37  Важной особенностью учений стали 
систематические и масштабные нарушения китайской авиацией и флотом 
медианной линии в Тайваньском проливе, служившей неформальной границей 
между КНР и Тайванем.38 Пересечения медианной линии начались сразу после 
визита, и с тех пор приобрели систематический и регулярный характер (на момент 
окончания работы над статьей в декабре 2022 г.). Увеличилось количество 
групповых полетов китайской авиации вокруг Тайваня и учений боевых кораблей 
флота. Районы учений с боевыми стрельбами иногда выбирались китайцами 
вокруг острова таким образом, чтобы это создавало сложности торговому 
судоходству. В прилегающих к Тайваню районах проводились масштабные учения 
по высадке десантов с боевыми стрельбами, а также стрельбы баллистическими 
ракетами. Китайская пилотируемая авиация не нарушала границ 12-мильной зоны 
территориальных вод вокруг контролируемых тайваньскими властями островов, 
однако отмечались нарушения воздушных границ Тайваня беспилотными 
летательными аппаратами неустановленного происхождения. В начале сентября 
2022 г. Тайвань заявил о том, что его вооруженные силы сбили один такой 
аппарат.39 

За месяцы, прошедшие после визита Пелоси на Тайвань, КНР несколько 
ужесточила свои позиции в отношении проблем острова в своих официальных 
документах. 10 августа 2022 г. впервые в этом веке была опубликована «Белая 
книга» КНР по тайваньскому вопросу, в которой, на фоне повторения обычной 
китайской позиции о приоритете курса на «мирное воссоединение», делался 
акцент на решимости противостоять активности сепаратистов и деструктивному 
внешнему вмешательству, в качестве источника которого были прямо названы 
США.40     

В октябре 2022 г. XX съезд КПК внес изменения в партийный устав, отметив, 
что партия будет решительно противостоять «независимости Тайваня» и завершит 
дело объединения страны. 41   В сочетании с особым вниманием, уделенным 
съездом модернизации китайских вооруженных сил, изменения в уставе могут 
рассматриваться как важный сигнал о решимости КНР добиваться прогресса в 
отношении Тайваня. В ходе встречи председателя  КНР Си  Цзиньпина и 
президента США Джозефа Байдена на полях саммита группы “G20” на Бали 
китайская сторона предприняла значительные усилия для того, чтобы донести до 
США свои «красные линии» в тайваньской проблеме.42  

С одной стороны, после визита Пелоси, Пекин резко усилил военное и 
политическое давление на остров, демонстрируя решимость защищать свои 
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национальные интересы. С другой стороны, Китай стремился дипломатическим 
путем удержать США от дальнейших эскалационных шагов.  

Тем не менее, процесс дальнейшего ухудшения американо-китайских 
отношений продолжался быстрыми темпами, причем не только из-за тайваньской 
проблемы. Важным шагом на пути к эскалации в начале октября 2022 г. стало 
решение администрации Джозефа Байдена ввести жесткие экспортные 
ограничения на поставку в Китай современных микрочипов и оборудования для их 
производства, способное повлечь серьезные негативные последствия для 
китайской электронной промышленности.43 

Еще более серьезной потенциальной угрозой американо-китайским 
отношениям в целом и ситуации в Тайваньском проливе, в частности, является 
находящийся на рассмотрении в Конгрессе США «Закон о политике в отношении 
Тайваня» (Taiwan Policy Act of 2022), получивший в сентябре поддержку комитета 
по иностранным делам сената. Законопроект представляет собой надстройку над 
«Законом об отношениях с Тайванем» (Taiwan Relations Act) от 1979 г. и содержит 
ряд неприемлемых для КНР норм, включая: 

–  выделение Тайваню 4,5 млрд долларов военной помощи на четыре года; 
–  придание Тайваню статуса главного союзника вне НАТО (несмотря на то, 

что Тайвань по-прежнему не признается в качестве независимого государства), что 
расширит доступ Тайваня к закупкам оружия и американской военной помощи; 

–  разработку государственным департаментом США специальной стратегии 
противодействия мерам давления КНР на страны, имеющие дипломатические 
связи с Тайванем; 

–  разработку стратегии сдерживания возможного китайского нападения на 
Тайвань, включая санкционную стратегию; 

–  создание канала для ускоренного рассмотрения госдепартаментом и 
министерством обороны США заявок Тайваня на поставки вооружений; 

–  признание приоритета Тайваня в получении оружия из излишков на складах 
вооруженных сил США; 

–  поддержку членства Тайваня в международных организациях и 
противодействие усилиям КНР по предотвращению этого членства; 

–  поддержку соглашению о свободной торговле между США и Тайванем; 
–  запрет американскому бизнесу в США предпринимать действия, 

направленные против политики США по Тайваньскому вопросу; 
–  введение механизма санкций против китайских официальных лиц и 

различных отраслей китайской экономики за проведение Пекином политики 
давления на Тайвань; 

–  повышение статуса Американского института на Тайване, директор 
которого получает статус «представителя», а его кандидатура будет утверждаться 
в сенате США по аналогии с послами.44  

Цифры американской военной помощи Тайваню также имеют тенденцию к 
росту. В частности, «Закон о военном бюджете США на 2023 г.», как 
предполагается, будет включать предоставление Тайваню военной помощи на два 
млрд долларов в течение пяти лет и еще на миллиард долларов ежегодно в форме 
поставок оружия из запасов американских вооруженных сил.45   

 
III. Перспективы развития ситуации  
 
Ожидающееся в начале 2023 г. принятие в США «Закона о политике в 

отношении  Тайваня» в сочетании с другими инициативами по увеличению 
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американской военной помощи острову приведет к новой волне эскалации кризиса 
в проливе.  

Данные меры будут приниматься в качестве дополнения к уже имеющему 
место быстрому росту американо-тайваньского военно-технического 
сотрудничества: с 2017 г. США одобрили поставки оружия на остров на сумму 
более 20 млрд долларов.46 

Вероятно, что американские меры, призванные сдерживать Китай от 
нападения на Тайвань, будут в реальности подталкивать Китай в сторону силового 
решения, призванного упредить полное перевооружение острова.  

В настоящее время наблюдается эскалация военной активности всех 
вовлеченных в тайваньский вопрос сторон. Они предпринимают усилия, с одной 
стороны, по ускорению военной модернизации, а с другой – по повышению 
мобилизационной готовности своих экономик к возможному конфликту.  

Тайвань ускорил рост собственного военного бюджета: в 2023 г. он 
увеличится на 14%.47  Для ускорения перевооружения тайваньских вооруженных 
сил обсуждается возможность создания совместных американо-тайваньских 
военных производств.48  В качестве приоритетных направлений рассматривается 
производство высокоточных боеприпасов и компонентов для боевых самолетов. В 
соответствии с принятым в марте 2022 г. новым планом наращивается подготовка 
резервистов.49  

Ранее, в мае 2021  г., на Тайване была создана специальная 
мобилизационная структура – управление общенародной оборонной мобилизации  
министерства обороны (國防部全民防衛動員署).50 Нарастают масштабы ежегодных 
стратегических учений вооруженных сил Тайваня «Ханьгуан», призванных 
отработать действия по обороне острова от китайского вторжения.51 Проводятся 
учения по гражданской обороне и работы по приведению в порядок имеющейся на 
острове обширной системы бомбоубежищ. 52 

Следует отметить, что угроза войны уже в обозримом будущем 
воспринимается как вполне реальная, по крайней мере, частью тайваньской элиты: 
со стороны богатых тайваньцев отмечается резкий рост спроса на размещение 
капитала и покупку недвижимости на Сингапуре.53 

США, помимо упомянутых выше мер по перевооружению Тайваня, 
наращивают собственную военную активность в регионе, включая совместные 
учения с ключевым региональным союзником – Японией. Число совместных 
американо-японских учений выросло на 50%.54 Ведется подготовительная работа 
по усилению санкционного давления на КНР в случае начала конфликта в 
Тайваньском проливе. Тайваньская тема обсуждается с европейскими партнерами 
с прицелом на возможные совместные действия.55 

Со своей стороны, КНР еще с мая 2022  г. приступила к проведению 
масштабных стресс-тестов экономики, призванных уяснить ее устойчивость перед 
лицом санкций аналогичных тем, что были введены в отношении России после 
24 февраля 2022 г. 56  Интенсивность военных учений удерживается на высоком 
уровне с момента визита Пелоси. Китайские корабли активно действуют вокруг 
острова, не заходя в 12-мильную зону, но игнорируя любые тайваньские претензии 
относительно режима пребывания в прилежащей зоне вокруг острова. В начале 
декабря 2022  г. тайваньский патрульный корабль безуспешно попытался 
вытеснить оттуда эсминец военно-морских сил (ВМС) НОАК «Сямэнь».57 Растет 
число проводимых КНР учений, включающих в себя мобилизацию гражданских 
судов для их привлечения к обеспечению морской десантной операции.58 
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Поведение сторон может говорить о восприятии ими как реальной угрозы 
полномасштабного вооруженного конфликта вокруг Тайваня в ближайшие 
несколько лет. Причиной конфликта, который чреват катастрофическими 
последствиями для мировой экономики и безопасности в Азии может стать 
классическая реализация дилеммы безопасности применительно к ситуации в 
Тайваньском проливе, когда направленные на предотвращение попыток КНР силой 
присоединить остров действия Вашингтона и Тайбэя будут рассматриваться в 
Пекине как подготовка к объявлению независимости Тайваня. Соответственно, 
направленные на сдерживание тайваньского сепаратизма военные шаги Пекина 
могут восприниматься другой стороной как подготовка к вторжению.  

Важнейшим фактором, осложняющим дипломатический выход из этой 
ситуации, является динамика внутриполитических процессов на острове: эти 
процессы могут поставить крест на китайской стратегии мирного воссоединения 
независимо от любых гипотетических дипломатических договоренностей. 
Политическая неприемлемость для Китая «потери Тайваня», рост сепаратистской 
риторики на острове и расширение вовлеченности в тайваньскую проблему 
политических сил США делают дипломатическое разрешение проблемы крайне 
затруднительным.  
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Аннотация В статье оценивается возможность эскалации кризиса в Тайваньском 

проливе, с учетом действий Тайбэя, а также позиции Вашингтона. 
Исследуется позиция КНР по данной проблеме, а также подход Пекина к 
решению вопроса в соответствии с его представлениями о своих «коренных 
интересах». Автор полагает, что силовой вариант разрешения ситуации в 
Тайваньском проливе неэффективен как для Вашингтона, так и для Пекина 
ввиду непредсказуемости последствий такого развития событий. Выдвинуто 
предположение о том, что США, вероятно, устроило бы применение Китаем 
военной силы, поскольку это дало бы обоснование американской 
гегемонистской политике в Восточной Азии. Также сделано предположение о 
том, что затягивание конфликта может оказаться на руку Вашингтону, 
поскольку позволит ему выиграть время для сплочения союзников и 
партнеров и развертывания дополнительных сил в зоне Тихого океана. 
Учитывая возможные последствия эскалации конфликта, предлагается 
сосредоточить особое внимание на усилиях по ее недопущению и по 
возврату к эффективному диалогу между Пекином и Тайбэем. 
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Title The Taiwan Strait Crisis: uncertainties of a military scenario 
 
Abstract The article assesses the possibility of escalation of the current Taiwan Strait crisis, 

taking into account Taipei’s activities and Washington’s stance. The People’s 
Republic of China’s stance on this issue and its approach to resolving the issue 
are examined through the lens of its proclaimed “core interests”. The author 
argues that the military option for the Taiwan Strait crisis is not optimal for either 
Beijing or Washington due to unpredictability of its consequences. It is suggested 
that the United States might even be comfortable with the use of military force by 
China, as it would provide justification for American hegemonic policy in East 
Asia. It is also suggested that the prolonged, protracted conflict may play into the 
Washington's hands, as it allows the United States to buy time for rallying allies 
and partners and to deploy more forces in the Pacific region. Taking into account 
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potential consequences of escalation, the author suggests focusing on de-
escalation efforts and on returning to dialogue between Beijing and Taipei. 

 
Keywords China, Taiwan, USA, East Asia, security, nuclear weapon, military conflict  
_____________________________________________________________________________ 
 
标题  台湾海峡危机：“强硬选择”的不确定性 

 
摘要  本文根据中国台湾的行动以及美国的立场，研究了台湾海峡危机升级的可能性。调

查了中国在这个问题上的立场，以及中国按照“根本利益”的概念解决这个问题的

方法。文章试图证明，由于后果极难预测，以军事手段解决台湾海峡局势对双方来

说都是极其低效的。同时，本文假设美国可能会对中国使用军事力量感到满意，因

为这将证明美国在东亚的霸权是合理的。有人指出，冲突的延长显然对美国有利，

因为它可能为盟国和伙伴在太平洋地区巩固和部署更多力量争取时间。此外，中国

经济面临的压力可能会加强以美国为中心的交往形式。然而，俄罗斯在乌克兰的特

别军事行动的经验表明，完全孤立世界大国是不可能的，因为它会使世界经济体系

和全球战略稳定出现不稳定的状况。因此，研究建议把重点放在避免冲突升级的努

力上，恢复海峡两岸之间的有效对话。 

  
关键词  中国、台湾、美国、东亚、安全、核武器、军事冲突 

_____________________________________________________________________________ 

 
I. Введение 
  
Восточная Азия является регионом, в котором сталкиваются интересы 

безопасности США и Китая. Ситуация постепенно ухудшается, так как Вашингтон 
явно намерен продолжать политику сдерживания роста китайской мощи.  

Остров Тайвань имеет крайне важное геополитическое значение как для 
США, так и для Китая, являясь частью «первой цепи», проходящей от Алеутских 
островов на севере через Японию и Филиппины до Больших Зондских островов на 
юге. Именно этот «тихоокеанский рубеж» определяется и Вашингтоном, и Пекином 
в качестве опорной линии своей обороны, и именно здесь наиболее велика 
вероятность намеренного или случайного столкновения, способного привести к 
полномасштабной войне. 

Данное исследование ставит целью анализ намерений сторон конфликта, а 
также потенциала тайваньских властей по обеспечению безопасности, в т. ч. с 
помощью углубления их взаимодействия с США. Реальный потенциал 
Народно-освободительной армии Китая и способность Пекина решить 
«тайваньский вопрос» силовым путем – тема обсуждений для множества 
экспертов, беспрестанно подсчитывающих и сравнивающих силы и средства 
задействованных сторон. Однако главным фактором в данном случае являются 
пределы стратегического терпения КНР, поскольку официальная позиция Пекина 
допускает применение военной силы только в случае провозглашения островом 
независимости и/или неприемлемого вмешательства в конфликт какой-либо 
третьей стороны.  
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II. Развитие принципа «трех нет» 
 
Проблема «одного Китая» при двух системах и правительствах существует 

уже более 70 лет. Несмотря на политику «трех нет» (нет контактам, переговорам и 
компромиссам), обнародованную руководителем тайбэйской администрации Цзян 
Цзинго в 1979 г., связи через пролив все же налаживались, а остров постепенно 
становился членом различных международных организаций под названием 
«китайский Тайбэй», не претендуя при этом на государственный статус. 
Оказавшись в 1996 г. на грани военного конфликта, китайцы по обе стороны 
Тайваньского пролива стали больше ценить взаимовыгодное сотрудничество, 
пусть даже и через посредников, и мирную атмосферу. В 2008 г. новый 
руководитель правившей в то время на острове партии Гоминьдан Ма Инцзю 
представил обновленный вариант «трех нет», включавший отказ от независимости, 
объединения и применения силы.1 Вместе с тем, укрепившиеся в последние годы у 
власти на Тайване представители Демократической прогрессивной партии (ДПП) 
последовательно проводят политику укрепления связей с США, что полностью 
согласуется и с антикитайской риторикой Вашингтона.  

В мае 2021 г. в журнале “The Economist” Тайвань был назван «самым 
опасным местом на Земле».2 По мнению этого издания, постоянные маневры 
китайских боевых кораблей вокруг острова и вторжения самолетов в его 
«идентификационную зону противовоздушной обороны» являются однозначным 
свидетельством подготовки неизбежного вторжения, которого можно ожидать уже в 
2027 г., а по данным обозревателей “The Times” – не позднее 2025 г.3 После 
ХХ Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), где явно 
укрепились позиции генерального секретаря Си Цзиньпина, даты возможного 
вторжения с материка в очередной раз сдвинулись на более близкий период. В 
частности, бывший заместитель советника по национальной безопасности в 
администрации Б.Обамы Б.Роудз со ссылкой на «офис президента Тайваня»4 
предположил, что власти КНР могут решиться на силовую операцию гораздо 
быстрее, чем ожидалось, о чем свидетельствуют увеличение расходов Пекина на 
военные нужды, а также ход модернизации Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК).5 Такого рода прогнозы могут объясняться либо паническими настроениями 
среди демократических сил на Тайване, либо намеренной провокацией со стороны 
США.  

В сентябре 2021 г., месяц спустя поспешного вывода остатков американских 
войск из Афганистана, исследователь из Стэнфордского университета О.Мастро 
задалась вопросом: «Будет ли Тайвань следующим после Афганистана?».6 
Лейтмотивом ее колонки в «Нью-Йорк Таймс» стало предположение о том, что 
поскольку американские военные ушли из стратегически важного Афганистана 
после почти двадцатилетнего присутствия, тайбэйским властям не приходится 
рассчитывать на поддержку Вашингтона в случае принятия Пекином решения о 
силовом варианте «воссоединения нации». С момента прихода к власти 
администрации Дж.Байдена в США набирала ход настоящая «антикитайская 
истерия», периодически разбавляемая антироссийской. По данным обзора 
общественного мнения американского Исследовательского центра Пью (Pew 
Research Center), опубликованным в марте 2021 г., до 89% взрослого населения 
США считают Китай соперником или врагом, но не другом, при этом каждый второй 
респондент настроен по отношению к КНР крайне негативно.7 В американских 
правящих кругах, несмотря на явную абсурдность, звучат даже мнения об 
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ошибочности дипломатического признания Соединенными Штатами 
коммунистического Китая в 1979 г.8 

В январе  2021  г. уходящая администрация Д.Трампа обнародовала 
документы, подтверждавшие наличие у Вашингтона намерения защищать своих 
тайваньских партнеров в случае агрессии с материка, несмотря на недостаточную 
конкретность «Закона об отношениях с Тайванем» 1979 г. (Taiwan Relations Act) по 
вопросу о гарантиях военного характера. «Контуры стратегии США для Индо-
Тихоокеанского региона» (“Strategic Framework for the Indo-Pacific”), первоначально 
подлежавшие рассекречиванию лишь в 2042 г., но частично опубликованные в 
2021 г., предписывали не допустить завоевания Китаем превосходства на море и в 
воздухе в пределах «первой цепи островов», а также защищать все государства в 
этом районе, включая Тайвань.9 Учитывая, что Вашингтон де-юре не относит 
остров к «государствам», такая оговорка в доктринальном документе выглядит 
довольно странно. 

Подобные намеки не остались без внимания в Пекине, где не признают 
существование «Индо-Тихоокеанского региона» и при этом крайне озабочены 
военным аспектом сотрудничества Вашингтона и Тайбэя в контексте явных 
намерений американцев укрепить собственные позиции в целях сдерживания КНР. 
В августе 2021 г. журналисты рупора КПК “Global Times” смело предположили, что 
Тайвань в случае необходимости будет взят через несколько часов, его власти 
сбегут, а американские военные не придут на помощь, как в случае с уже 
оставленным талибам Афганистаном.10  

Следует отметить, что сегодня возможности Китая в Тайваньском проливе 
сводятся только к демонстрации силы, поскольку потенциал развития диалога КПК 
с демократическими властями острова практически отсутствует.11 Ранее даже в 
условиях кризисов КПК сохраняла рабочие отношения с Гоминьданом: так, в 
2016 г. Си  Цзиньпин принимал в Доме народных собраний гоминьдановскую 
делегацию во главе с председателем Хун Сючжу,12 а в 2015 г. председатель КНР 
встречался с Ма  Инцзю в Сингапуре.13 Однако в начале 2020-х  годов 
возобновление полноценных связей, долгое время служивших залогом 
продуктивных отношений между Пекином и Тайбэем, оказалось чрезвычайно 
затруднено. Причинами являются как сохранение ограничений, связанных с 
необходимостью контроля последствий эпидемии COVID-19, так и геополитический 
разлом, инициированный коллективным Западом.  

 
III. Парадокс стабильности–нестабильности 
 
Масла в огонь добавляют спекуляции по поводу перспектив усиления 

Тайванем своих возможностей по противостоянию потенциальной агрессии вплоть 
до разработки им собственного ядерного оружия. В частности, в декабре 2021 г. 
Х.Брэндс и М.Бекли, эксперты Института американского предпринимательства и 
профессора университета Дж.Хопкинса и университета Тафтс, соответственно, 
выступили в авторитетном журнале “Foreign Affairs” с предупреждением 
Вашингтону и Пекину о губительности возможного конфликта за Тайвань как для 
них самих, так и для большинства государств Восточной Азии. При очевидности 
данного тезиса особое внимание обращает на себя его «ядерный контекст».14 

 В США набирает обороты кампания по изменению официальной позиции 
Вашингтона в отношении Тайваня, традиционно заключавшейся в «стратегической 
неопределенности» (“strategic ambiguity”), в сторону «большей ясности» (“strategic 
clarity”).15 Подобные предложения звучат не только в экспертной среде, но и среди 
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политиков: на фоне нескольких заявлений президента Дж.Байдена о готовности 
оказать военную помощь острову в случае нападения с материка ряд сенаторов 
выражал намерение внести соответствующую законодательную инициативу.16 
Вместе с тем в Вашингтоне предпочитают не уточнять формат военной помощи: 
полноценные боевые действия против НОАК или поставки оружия и война «до 
последнего тайваньца». 

Представляется, что нынешняя позиция американского руководства созвучна 
тактике А.Хэйга (бывшего государственного секретаря США при администрации 
Р.Рейгана) применительно к отношениям с КНР и СССР. Тогда, на пике «холодной 
войны», известный своей воинственностью дипломат предлагал установить с 
Пекином отношения «стратегической ассоциации» (“strategic association”), 
подразумевающие поставки партнеру вооружений и поощрение 
совершенствования его стратегического потенциала для существенного 
отвлечения сил и средств Советского Союза.17 Сегодня аналогичная схема 
фактически реализуется Белым домом и Пентагоном уже против самого Китая с 
использованием Тайваня. 

Реализация силового варианта для Вашингтона, очевидно, не станет 
«маленькой победоносной войной». Даже если КНР потерпит неудачу в быстром 
захвате Тайваня, Китай не прекратит боевые действия против сил США в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Вместе с тем потеря острова не заставит 
Пентагон свернуть свои операции, поскольку без нейтрализации потенциала НОАК 
все его предыдущие усилия будут лишены смысла. Более того, уверенность 
Пекина и Вашингтона в собственной неуязвимости в силу обладания ядерным 
потенциалом может побудить каждую из сторон более смело использовать 
обычные вооружения. В научной среде такое явление известно как «парадокс 
стабильности-нестабильности» (“stability–instability paradox”). Недавно ушедший из 
жизни видный теоретик международных отношений Р.Джервис еще в 1979 г. 
предупреждал, что превосходство в количестве и качестве ядерных вооружений не 
играет решающей роли в реальных боевых действиях, тогда как вера в 
собственную безнаказанность из-за возможности нанесения массированного 
ядерного удара по противнику может сама по себе послужить катализатором 
конфликта.18 

Китайские военные нередко предлагают превентивно атаковать базы и 
авианосные группы США в АТР ракетами с обычными боевыми частями в надежде, 
на то, что сработает логика ядерного сдерживания и что американцы не ответят. 
Схожие идеи периодически высказывают и американские стратеги. Таким образом, 
несмотря на свой изначально сдерживающий характер, ядерное оружие все же 
может спровоцировать большую войну.19 

Как полагают Х.Брэндс и М.Бекли, применения ядерного оружия сторонами 
конфликта нельзя исключать и в случае возникновения для одной из сторон угрозы 
проигрыша: терпящая поражение сторона может попытаться это сделать для 
изменения ситуации на театре военных действий в свою пользу. Например, в 
случае разгрома американских сил на Тихом океане, Вашингтон может решиться 
ударить по китайским портам, аэродромам и корабельным соединениям. В свою 
очередь, Китай гипотетически готов к аналогичному шагу при угрозе потери боевых 
средств Стратегических ядерных сил (подводных лодок с баллистическими 
ракетами, стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных 
баллистических ракет наземного базирования). Нельзя сбрасывать со счетов и 
возможность возникновения ситуаций, когда в условиях боевых действий 
командиры субмарин с ядерным оружием на борту отдадут приказ на запуск в 
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случае обнаружения и невозможности уйти от преследователей. Еще более 
пугающим выглядит утверждение американских аналитиков о том, что «чем 
дольше будет продолжаться конфликт, тем более губительным он окажется для 
Китая».20  

По мнению американского исследователя Р.Клиффа, с 2020 г. Пекин явно 
рассматривает вооруженные силы США в качестве приоритетного и наиболее 
вероятного противника для НОАК.21 Профессора Военно-морского колледжа США 
Т.Йошихара и Дж.Холмс высказывали предположение, что в качестве «лекарства 
от столетия унижений» для Китая может выступить решительная демонстрация 
силы. При этом наиболее вероятен, на взгляд исследователей, вариант с полным 
отказом (“total denial”) действий военно-морских сил недружественных стран в 
зонах, представляющих особое значение для интересов безопасности и развития 
страны. В частности, не исключается нанесение демонстративного удара по 
боевым кораблям США и их союзников при проходе через Тайваньский пролив.22 
На вопрос о том, какими будут ответные действия американцев и насколько далеко 
зайдет эскалация, ответа пока нет. 

Если в 2020 г. на «часах Судного дня» до всемирной ядерной катастрофы 
оставалось всего 100 секунд,23 то в условиях нарастания напряженности между 
государствами, де-юре и де-факто обладающими ядерным оружием, стрелка 
может снова сдвинуться по направлению к «полуночи». С учетом и обостряющейся 
эскалации в отношениях Москвы и Запада, при которой силы сдерживания 
российской армии несут боевое дежурство в особом режиме, еще один очаг 
«ядерной напряженности» миру совершенно не нужен. 

 
IV. Баланс страха 

 
Тайваньские авторы вторят воинственной риторике своих покровителей и в 

некоторых случаях отмечают, что Тайвань в состоянии обзавестись собственным 
ядерным оружием в течение десяти лет. Время от времени они намекают на 
приписываемое премьер-министру Израиля Г.Меир высказывание о том, «что у нас 
ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим».24 Местные аналитики 
предлагают властям острова озаботиться выработкой эффективной оборонной 
стратегии, которая бы дала четкие ответы на вопросы о том, какой уровень 
обороноспособности необходим для сдерживания КНР и придут ли на помощь 
Тайваню США. Так, по мнению профессора Национального университета Тайваня 
Чен Ши-мина, высказанному в январе 2022 г., Тайбэю нужно самому решать свою 
судьбу и развивать потенциал эффективного и независимого сдерживания, для 
чего могут понадобиться ядерное оружие и средства его доставки.25 В этом случае 
Тайвань может пойти на принятие нового основного закона вместо Конституции 
Китайской Республики 1946 г., а также на изменение официального названия, 
которое будет подразумевать независимую государственность. Данные действия, 
по замыслу политолога, нанесут чувствительный удар по руководству КНР и 
вызовут раскол в китайском обществе, поскольку обычные граждане не поддержат 
решение Пекина атаковать остров и поставить под угрозу миллионы жизней 
соотечественников по обе стороны пролива. 

Еще в 2004 г. премьер-министр Тайваня Ю Сикунь заявлял, что «сдерживание 
– это чрезвычайно простой механизм, и для достижения мира нужен баланс сил, 
который обеспечивается только равными военными возможностями и равным 
страхом друг перед другом (“balance of terror”). В случае, если коммунисты ударят 
по Тайбэю и Гаосюну, нам нужно уничтожить Шанхай».26  
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Логика тайваньских аналитиков прозрачна: если невозможно обеспечить 
«оборону в условиях конфликта», то следует добиваться «сдерживания для 
недопущения конфликта» и придерживаться стратегии «сдерживания наказанием», 
имея возможность нанесения неприемлемого ущерба противнику.  

Такие идеи не могут не вызывать беспокойства. Высказывания о «наказании» 
ядерным ударом выглядят особенно неуместными и вызывающими в свете 
сделанного в январе 2022 г. совместного заявления лидеров постоянных членов 
Совета Безопасности ООН и единственных легитимных обладателей ядерного 
оружия о его неприменении в наступательных целях и о дальнейших совместных 
действиях по разоружению.27 Так, либеральное по своей ориентации издание 
“South China Morning Post” ужаснулось тому, какие людоедские идеи витают среди 
научной элиты острова.28  

Тайвань, вероятно, имеет технические возможности по развитию собственной 
программы создания ядерного оружия и ракетных средств его доставки. 
Формально остров с 1979  г. является неправительственным партнером 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и гарантии агентства 
применяются к атомным электростанциям (АЭС) и другим объектам. Тайбэй, 
однако, сложно считать полноценным участником Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), поскольку он ратифицировал этот договор еще до 
перехода своего места в Совете Безопасности ООН к коммунистическому Китаю, и 
с декабря 1971 г. отношения между Тайванем и МАГАТЭ являются 
неправительственными. 

Секретная программа по созданию ядерного оружия осуществлялась 
гоминьдановской администрацией в 1960–1980-х годах при технической поддержке 
США, Франции и Израиля.29 В конце 1980-х годов все изыскания в данной области 
были остановлены и каких-либо достоверных сведений о них нет. Вместе с тем, 
также нет достаточных оснований полагать, что все наработки были необратимо 
уничтожены. Что касается средств доставки, то вооруженные силы (ВС) Тайваня 
уже обладают крылатыми ракетами «Сюнфэн» с дальностью до 600 км, а 
перспективная сверхзвуковая «Юньфэн» уже сможет преодолевать расстояние в 
2000 км. У Тайваня также имеются на вооружении баллистические ракеты малой 
дальности «Тяньчи» (до 150 км), возможности которых также технологически 
несложно улучшить.30 

Россия обычно не рассматривает остров Тайвань публично в качестве 
возможной угрозы в сфере безопасности. Однако, безусловно, подобные 
изыскания тайваньских военных будут учтены в оборонительных планах Москвы. 
Стоит отметить, что отечественный специалист в сфере оборонной политики и 
развития стратегических ядерных сил В.Карякин еще в начале 2010-х годов назвал 
Тайвань одним из обладателей технологий создания ядерного оружия и средств 
доставки, которые могли быть реализованы в среднесрочной перспективе, в 
случае принятия соответствующего политического решения. Российский аналитик 
также отметил сложность и непредсказуемость ситуации в ядерной области в 
Восточной Азии в контексте анализа потенциальных угроз для национальной 
безопасности России.31 

В том случае, если Тайвань поставит мир перед фактом наличия у него 
ядерного оружия, главным вопросом станет реакция Вашингтона. С одной стороны, 
можно предположить, что поскольку США удерживают Японию и Южную Корею от 
такого шага, даже несмотря на северокорейский фактор, тайванцам также будет 
предложено отказаться от ядерных амбиций. С другой стороны, в Республике 
Корея и Японии размещены американские военные объекты, а сами они являются 
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официальными союзниками США, что к Тайваню не относится. Потакание 
администрацией Байдена или какого-либо будущего президента желаниям 
«ястребов» предоставить острову четкие письменные гарантии безопасности будет 
приравниваться признанию Тайваня как независимого государства, что послужит 
для Пекина casus belli. 

 
V. Четвертый тайваньский кризис 
 
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на 

остров Тайвань в начале августа 2022 г. бесспорно стал для Пекина неприятным 
событием. В то же время, этот шаг полностью соответствует духу современной 
внешней политики США.32 По мнению авторитетного американского 
журналиста Т.Фридмана, прибытие «политика номер три» в Тайбэй якобы вопреки 
желанию президента Байдена и предостережениям военных и спецслужб33 следует 
расценивать как безрассудный, опасный и безответственный шаг. Как полагает 
автор, один визит не сделает Тайвань безопаснее и богаче, но в условиях текущего 
конфликта с Россией это приведет к столкновению США еще и с Китаем, что 
чревато «широкомасштабными и непредсказуемыми последствиями».34 

В телефонном разговоре с президентом США Дж.Байденом, состоявшемся 
28 июля 2022 г., председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что «тот, кто играет 
с огнем, – обожжется» (玩火自焚).35 В переводе с дипломатического китайского 
Вашингтону было сделано прямое предупреждение не вмешиваться в 
«тайваньский вопрос», относящийся к исключительно внутренней компетенции 
КНР, и в особенности не потакать устремлениям местных властей к так 
называемой независимости, которые на самом деле есть не что иное, как 
сепаратизм. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь несколько раз 
заявлял, что «Китай предпримет решительные и твердые меры по защите 
государственного суверенитета и территориальной целостности».36 Также на 
«Диалоге Шангри-ла» в Сингапуре в июне  2022  г. министр обороны 
Вэй Фэнхэ отметил, что Пекин непременно использует силу в том случае, если кто-
то попробует оторвать Тайвань от Китая, и будет сражаться до победного конца.37 

Следует отметить, что никто из китайских официальных лиц не угрожал 
прямым использованием военной силы против острова Тайвань и США в случае 
визита спикера Палаты представителей или любого другого официального лица. 
Однако обсуждения в китайских же СМИ и блогосфере пошли дальше 
официальных деклараций: в них упоминались различные варианты, из 
которых самый мирный – организация для самолета Пелоси эскорта из боевых 
самолетов ВВС НОАК в воздушном пространстве Тайваня с вскрытием и 
подавлением ПВО.38 В Китайской академии общественных наук отметили, что 
американцы явно пробуют на прочность терпение Пекина и пытаются отодвинуть 
конфликтный порог, позволяя себе дерзкие и демонстративные акции.39  

Министр иностранных дел РФ С.Лавров обоснованно объяснил поведение 
Вашингтона стремлением в очередной раз доказать всему миру собственную 
вседозволенность и безнаказанность.40 При этом на полях встречи глав 
внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и партнеров по диалогу в Пномпене 5 августа 2022 г. китайский коллега 
С.Лаврова Ван  И предложил российской стороне усилить стратегическое 
взаимодействие с целью эффективного отстаивания международного порядка на 
базе ООН и международного права.41 С учетом того, что на нынешнем этапе к 
вопросам российско-китайского стратегического партнерства относится, например, 
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и совместное создание системы предупреждения о ракетном нападении, данный 
намек выглядит довольно прозрачным. 

Сразу после приземления Н.Пелоси на острове китайские военные заявили о 
полном закрытии Тайваньского пролива, некоторых участков Южно-Китайского 
моря, а также зон за островом для проведения учений, фактически отрабатывая 
задачи морской и воздушной блокады.42  В ходе широкомасштабных маневров 
производились стрельбы дальнобойными системами залпового огня и ракетами 
средней и малой дальности, отрабатывались совместные действия сил флота и 
авиации. Характер действий недвусмысленно продемонстрировал возможности 
НОАК по подавлению ударных средств и ПВО вероятного противника, выводу из 
строя систем управления и связи, а также предотвращению вмешательства в 
конфликт любой третьей стороны. При этом Пекин демонстративно отказался от 
обсуждений собственных действий с Токио и Вашингтоном, приостановив контакты 
между оборонными ведомствами.43 

По мнению исследователя Института политических наук Китайской академии 
на Тайване (Academia Sinica) Н.Батто, власти КНР заинтересованы в поражении 
находящейся сейчас у власти на острове Демократической прогрессивной партии 
на выборах 2024 г. и потому намерены поддерживать напряженность с целью 
дестабилизации внутренней ситуации на Тайване, в т. ч. путем постоянных 
действий НОАК в непосредственной близости от острова.44 После местных 
выборов 2022  г. позиции сторонников Цай Инвэнь действительно пошатнулись, а 
сама она отказалась от поста главы партии. Хотя мэром Тайбэя стал правнук Чана 
Кайши Цзян Ваньань, ранее высказывавшийся за мирное сосуществование с 
Пекином, говорить о возвращении Гоминьдана и возможной реставрации связей 
через пролив преждевременно, тем более что этому пока активно препятствует 
Вашингтон. 

 
VI. Возможные планы США 
 
На этом фоне симптоматично выглядит утверждение американских ученых 

Б.Грина и К.Тэлмэдж о том, что Тайвань, в случае объединения с материком, 
неизменно станет военным форпостом Китая, который существенно расширит 
возможности своего контроля над регионом. В частности, здесь могут базироваться 
силы флота и авиации, в т. ч. стратегические ракетоносцы, могут быть размещены 
баллистические и крылатые ракеты, а также элементы противоракетной обороны. 
Остров станет звеном в китайской «цепи упреждающего удара» (“kill chain”) и США 
лишатся возможности действовать в Восточной Азии.45 По этой причине, 
американскому руководству рекомендовано сосредоточиться на предотвращении 
как мирного, так и силового варианта объединения. 

В целом Вашингтон, возможно, устроил бы вариант эскалации ситуации в 
Тайваньском проливе и на самом острове. Воздерживаясь от прямого 
вмешательства и всячески призывая стороны к диалогу, американские власти в 
духе «прокси-войны» продолжили бы накачивать Тайвань оружием, предоставлять 
разведывательную информацию, данные собственной спутниковой группировки, 
систем связи и управления. При этом американцы фактически втягивают в 
потенциальный конфликт Японию и некоторые страны НАТО. В частности, в Токио 
не исключают принятия военных мер по защите острова в случае агрессии с 
материка.46 В Лондоне также намерены развернуть авианосную ударную группу в 
бассейне Индийского и Тихого океанов для оперативного реагирования на 
кризисы.47 Вместе с тем, в Пекине чрезвычайно встревожены курсом на 
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«декитаизацию» Тайваня, неизменно называя 24 миллиона жителей своими 
земляками и братьями и все еще считая возможным продуктивный диалог с 
местными властями при невмешательстве третьих сил.  
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I. 

 
В период с 1 по 26 августа 2022 г. в Нью-Йорке проходила Х Конференция по 

рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Изначально юбилейная Обзорная конференция ДНЯО должна была состояться в  
2020 г., когда мировое сообщество отмечало пятидесятилетие со дня вступления 
договора в силу. Ее перенос был вызван пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-2019 и последовавшим за ним закрытием государственных границ, что 
сделало невозможным приезд многочисленных государственных делегаций в 
штаб-квартиру ООН. Примечательно, что в 2020 г. решение о переносе 
конференции приветствовалось некоторыми экспертами, поскольку из-за 
накопившихся противоречий она «могла бы завершиться эпическим фиаско».1 В 
пятидесятилетнюю годовщину ДНЯО активизировалась также дискуссия о том, 
насколько договор соответствует духу времени и не вступил ли он в «кризис 
среднего возраста».2  

История обзорного процесса ДНЯО свидетельствует о том, что он никогда не 
проходил в благоприятных геополитических условиях. Каждая обзорная 
конференция сталкивалась со своим комплексом проблем. Противоречия по 
вопросам ядерного разоружения и передачи ядерных технологий, по нормам 
экспортного контроля, страновые риски распространения ядерного оружия (ЯО), – 
все это сопровождало обзорный процесс ДНЯО с его первых дней, причем вне 
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зависимости от характера советско/российско-американских отношений. При этом 
до 1995 г. в обзорном процессе не участвовали две официально признанные 
ядерные державы, Франция и Китайская Народная Республика, которые 
присоединились к договору только в 1992 г.  

Изначально ДНЯО был подписан всего на 25 лет, что оставляло лакуну для 
секретного развития военных ядерных программ неядерных государств. Эта 
проблема особенно заметно проявила себя в начале 1990-х годов в преддверии 
Конференции по рассмотрению и продлению действия ДНЯО 1995 г., на которой 
планировалось обсудить будущее договора.3 Несмотря на все международные 
проблемы, ДНЯО стал бессрочным, что укрепило международный ядерный 
порядок. Однако, как выразился российский эксперт по вопросам 
нераспространения ядерного оружия В.А.Орлов, «после принятия решения о 
бессрочном продлении [ДНЯО] наступило всеобщее расслабление».4  

Развитие международной ситуации после 1995 г. и тенденции обзорного 
процесса поставили вопрос о кризисе режима ядерного нераспространения. 
Первые публикации о том, что ДНЯО столкнулся с кризисом, пришлись еще на 
начало 2000-х годов.5 Спустя много лет вся архитектура режима 
нераспространения ядерного оружия продолжает свое функционирование в 
нестабильных геополитических условиях.  

Итоги Х Обзорной конференции ДНЯО (Х ОК ДНЯО) актуализировали 
дискуссию о вызовах режиму ядерного нераспространения: участники 
конференции не смогли принять консенсусный итоговый документ. Главным 
камнем преткновения в период его финальной разработки стала ситуация вокруг 
Украины на фоне начатой Россией 24  февраля  2022 г. специальной военной 
операции. Как отметил в своем выступлении на конференции заместитель 
руководителя российской делегации, заместитель постоянного представителя 
России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве по 
вопросам разоружения А.И.Белоусов, «конференция стала политическим 
заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими 
политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями 
по Украине… Эти государства, а именно Украина и кураторы киевского режима, 
несут всю полноту ответственности за отсутствие финального позитивного 
результата по итогам обзора».6 

В свою очередь, западные страны возложили ответственность за непринятие 
итогового документа на Россию.7 По мнению автора, отсутствие итогового 
документа закономерно, а отсылка к российской специальной военной операции и 
ситуации вокруг Украины выглядит не более чем попыткой закрыть глаза на все те 
объективные кризисные тенденции, которые сформировались в отношении режима 
нераспространения ядерного оружия в условиях трансформации мирового 
порядка. В данной статье под этим процессом понимается изменение 
конфигурации баланса сил в мире с момента распада Советского Союза в 1991 г. 
по наши дни.  

 
II. 
 

В результате распада СССР на смену конфронтационной биполярной 
системе пришла не менее конфронтационная однополярная система, в которой 
США остались единственной ведущей мировой державой, претендующей на 
глобальную роль.8 Новая стратегическая обстановка оказала влияние на 
формирование концептуальных основ американской внешней политики. 

https://lenta.ru/tags/organizations/oon/
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Политическая элита в США расценила распад СССР как торжество «американского 
мира», в котором США стали «незаменимой нацией», ответственной за 
поддержание мира и безопасности во всех регионах.9 В целях защиты 
«американского мира» США, начиная с 1990-х годов, выдвигали следующие 
задачи: (1)  демонстрировать лидерство при решении любых международных 
вопросов; (2)  предотвращать появление нового соперника на региональном и 
глобальной уровнях; (3)  поддерживать механизм расширенного сдерживания, 
направленного против России, Китая и тех стран-изгоев, которые отказывались 
принимать логику американского глобального доминирования.10 К числу таких 
стран были отнесены, среди прочих, Иран, Ирак и КНДР, в 1990–2000-е годы 
ставшие изгоями для режима ядерного нераспространения. 

С незначительными изменениями эти три максимы составляли основу 
американского внешнеполитического планирования с начала 1990-х годов по 
настоящее время. Несмотря на многочисленные дискуссии о формировании 
полицентричности, или многополярности, а также о способствующих этому 
процессу факторах, мировой порядок в значительной мере продолжает оставаться 
гегемонистским и американоцентричным. Это подтверждают, по крайней мере, 
такие явления, как доминирование прозападных подходов в информационном 
пространстве, сохранение мирового финансового центра в США («власть 
доллара»), однобокая трактовка Соединенными Штатами положений 
международного права в свою пользу, ведущее положение США и их союзников в 
традиционных международных институтах, а также задействование ими развитой 
системы санкционного давления и принуждения. 

Действия США в логике «примите диктат» с самого начала вызвали 
неприятие со стороны России и Китая. Еще во второй половине 1990-х годов в 
российской политической и интеллектуальной среде стало утверждаться 
представление о необходимости создания нового справедливого мирового порядка 
на основе многополярности (этот термин был предложен в 1990-е годы министром 
иностранных дел РФ Е.М.Примаковым).11 Российские подходы к мировому 
устройству нашли отклик и в КНР. В 1997 г. президент России Борис Ельцин и 
председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Декларацию о многополярном мире и 
формировании нового мирового порядка, в которой подвергли критике 
американскую политику гегемонизма.12 Именно американский гегемонизм и 
нараставшее противодействие ему сформировали ключевой разлом современной 
мировой политики: его проявлением стали разделение мира на «своих и чужих», 
или «хороших и плохих», возрастание роли силового фактора (в данном случае 
сила рассматривается и как механизм глобального регулирования, и как 
инструмент защиты национальной безопасности), распространение практики 
двойных стандартов и желание обеспечить себе свободу рук за счет выхода из 
ключевых для международной безопасности договоров и соглашений.  

Стремление США к стратегическому превосходству и несогласие с ним других 
великих и региональных держав повлияли и на режим нераспространения ядерного 
оружия. Автор не перекладывает ответственность за все вызовы режиму ядерного 
нераспространения исключительно на США, однако исходит из того, что если США 
стали претендовать на абсолютное лидерство в мире, то они своими действиями 
не могли не задавать тон в мировой политике, что, в числе прочего, сказывалось и 
на ядерной сфере. Можно обозначить несколько общих тенденций в сфере 
ядерного нераспространения, которые так или иначе способствовали эрозии его 
режима (см. Таблицу 1).   
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Таблица 1. Тенденции в сфере ядерного нераспространения13 
 

№ 
п/п Тенденция Некоторые примеры проявления тенденции  

1. Нарастание 
репрессивности 
режима 
нераспространения 
ядерного оружия (ЯО), 
или формирование 
силовых подходов к 
борьбе с 
распространением 
ядерного оружия 

В 1993 г. в США была разработана оборонная инициатива по 
предотвращению распространения ЯО. Эта т. н. стратегия контр-
распространения допускала нанесение превентивного удара по 
государству, которое уже изготовило или может когда-то в будущем 
создать оружие массового уничтожения и средства его доставки; 
такой превентивный удар мог быть нанесен ядерным оружием. В 
2002 г. Дж.Буш-младший предложил концепцию принудительного 
разоружения. В контексте операций в Ираке в 1990–2000-е годы и 
обострения ситуации вокруг ядерных программ КНДР и Ирана в 
начале 2000-х годов США пытались апробировать стратегию 
предотвращения распространения ЯО и принудительного 
разоружения. 

2. Сращивание 
проблематики 
нераспространения 
ЯО с конъюнктурными 
вызовами и угрозами 

В конце 1990-х  –  начале  2000-х  годов серьезным вызовом 
международной безопасности стал транснациональный терроризм. 
В связи с терактами 11 сентября 2001 г. в США, ими была 
провозглашена «глобальная война против терроризма».  

29  января  2002 г. в США была разработана концепция 
«государств оси зла». К ним были отнесены те страны, которые, по 
мнению Вашингтона, пытались разработать собственное оружие 
массового уничтожения и могли быть пособниками террористов. В 
качестве таких государств были обозначены Иран, Ирак, 
Афганистан, КНДР.  

В результате произошло сращивание проблематики 
нераспространения с проблематикой международного терроризма, 
хотя следует отметить, что феномен ядерного терроризма 
обсуждался еще во второй половине ХХ века. Теперь же сфера 
ядерного нераспространения – ДНЯО, ядерные испытания и 
система гарантий Международного агентства по ядерной энергии 
(МАГАТЭ) – стала рассматриваться в контексте «глобальной войны 
против терроризма».  

3. Превращение 
проблематики 
нераспространения 
ЯО в сферу статусных 
конфликтов  

В 1990–2000-е годы Россия пыталась развивать военно-
техническое сотрудничество с Ираном и КНДР. Между 
государствами сложились, в числе прочего, коммерческие 
отношения в сфере мирного атома и ядерных технологий. Однако 
Иран и КНДР воспринимались США как государства-антагонисты, 
которые выступали против американского лидерства. 
Сотрудничество Ирана и КНДР с Россией выглядело как 
альтернатива и оппозиция американской концепции 
принудительного разоружения неблагонадежных государств.  

В некотором смысле конфликты вокруг северокорейской и 
иранской ядерных программ были статусными. Россия после 
распада СССР хотела усилить свою роль в международных делах, 
а также укрепить финансовые и экономические позиции за счет 
торговли в высокотехнологичной области, тогда как для США такое 
сотрудничество стало считаться ревизией американских подходов, 
а также угрозой американским интересам в ядерной сфере. Этим 
можно объяснить, например, то, что США на фоне заявлений КНДР 
о выходе из ДНЯО в 1993 г. согласились построить для Северной 
Кореи легководный реактор, если КНДР останется стороной 
договора и поставит тяжеловодный реактор в Йонбѐне под 
гарантии МАГАТЭ. Однако при этом США раскритиковали контракт 
между Россией и Ираном по сооружению легководной атомной 
электростанции (АЭС) в Бушере, хотя она была поставлена под 
гарантии МАГАТЭ.  

Если в годы советско-американской биполярной конфронтации 
проблематика ядерного нераспространения была одним из 
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немногих факторов сближения между США и СССР, то российско-
американские отношения в ядерной сфере привели к утрате 
консенсуса по вопросам нераспространения. ДНЯО перестал 
играть скрепляющую роль в отношениях между двумя странами. 

4. Двойные стандарты 
применения норм 
ядерного 
нераспространения 

Самым ярким проявлением этой тенденции ранее была практика 
совместных ядерных миссий в рамках НАТО: американское 
ядерное оружие было размещено на территории некоторых 
союзников по НАТО еще в 1950-е годы. В 1960-е, с момента 
заключения пакта Нассау, британский ядерный арсенал был 
включен в систему ядерного планирования. Во второй половине 
ХХ века получила развитие система «ядерных зонтиков» США.  

В начале 2000-х годов двойные стандарты в применении норм 
ядерного нераспространения все чаще стали применяться по 
отношению к конъюнктурным союзникам США. Так, «глобальная 
война против терроризма» высветила проблемы в области 
экспортного контроля и физической ядерной безопасности. В 
2003 г.  стало известно, что пакистанский ученый и физик-ядерщик, 
создатель пакистанской ядерной бомбы Абдул Кадыр Хан 
организовал нелегальную сеть, занимавшуюся ядерной 
контрабандой. Однако в условиях контртеррористической операции 
США в Афганистане и Ираке геополитическое значение Пакистана 
для США серьезно возросло. Поэтому в 2004 г. США предоставили 
Пакистану статус союзника вне НАТО, хотя Пакистан по всем 
формальным признакам также мог быть отнесен к странам «оси 
зла» и являлся нарушителем режима ДНЯО (провел испытание 
ядерного оружия в 1998 г.).  

В 2005–2007 годах, исходя из своих геополитических интересов, 
США подписали серию соглашений о сотрудничестве в области 
мирной атомной энергии с Индией, де-факто признав ядерный 
статус Индии вне ДНЯО. Американо-индийское партнерство в 
ядерной сфере подорвало доверие к Группе ядерных поставщиков, 
призванной ограничивать риски распространения ЯО путем 
установления контроля за экспортом ключевых материалов, 
оборудования и технологий, но в 2008 г. отменившей санкции в 
отношении Индии, введенные после ее ядерных испытаний 1998 г.  

5. Распад режима 
контроля над 
вооружениями как 
основы процесса 
ядерного разоружения 

В 1995 г. Белый дом принял доктрину «гибкой и избирательной 
вовлеченности», которая предполагала вмешательство 
американских вооруженных сил в региональный конфликт с 
использованием информационно-космических систем. Это ставило 
перед США задачу развития стратегической противоракетной 
обороны (ПРО, программа «3+3») и ПРО театра военных действий 
(системы заатмосферного перехвата «THAAD»).  

Активное лоббирование идеи развертывания систем 
национальной ПРО в Конгрессе США в 1990-е годы осложняло ход 
российско-американских переговоров в сферах противоракетной 
обороны и стратегических наступательных вооружений. Сторонам 
не удалось добиться вступления в силу второго Договора о 
сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-2), 
неудачными оказались и попытки добиться договоренности по 
базовым параметрам будущего ДСНВ-3.  

В декабре 2001 г. США объявили о выходе из Договора по ПРО. 
В итоге в 2002 г. прекратил свое существование «краеугольный 
камень всей системы контроля над вооружениями». За этим 
последовало принятие США планов по развертыванию новых 
позиционных районов ПРО. В то же время «Обзор ядерной 
политики» США 2002 г. подтверждал возможность применения 
ядерного оружия в региональных конфликтах, обосновывал 
целесообразность развертывания стратегической ПРО и создания 
сверхмалого ядерного оружия.  

В 1990–2000-е  годы произошло общее снижение порога 
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применения ядерного оружия. Россия и КНР, реагируя на общее 
внешнеполитическое поведение США и их действия в сфере 
ядерных вооружений, перешли к модернизации своего ядерного 
арсенала. Стратегия национальной безопасности США 2017 г. 
оценивала военный потенциал России как главную 
экзистенциальную угрозу для США, а 20 октября 2018 г. президент 
Д.Трамп объявил о намерении выйти из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).  

В 2000-е – 2010-е  годы фактически прекратили свое действие: 
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) из-за 
приостановления участия в нем России и Договор по открытому 
небу (ДОН) из-за выхода из него США. Таким образом, произошел 
обвал архитектуры контроля над ядерными и обычными 
вооружениями.  

В январе 2021 г. России и США удалось договориться о 
продлении Нового ДСНВ 2010 г. Однако администрация 
Дж.Байдена не демонстрирует принципиального изменения 
американских подходов к переговорному процессу по контролю над 
вооружениями. В условиях, когда и «официальные», и 
«нелегальные» ядерные государства осуществляют модернизацию 
своих парков ядерных вооружений, не приходится надеяться на то, 
что стратегический диалог между Россией и США будет 
восстановлен.  

6. Распространение идей 
безъядерного мира 
(обострение 
проблематики 
ядерного разоружения) 

Проблематика ядерного разоружения была достаточно острой с 
момента самого вступления ДНЯО в силу. Особый интерес к этой 
проблематике всегда наблюдался со стороны неядерных 
государств, которые согласились принять участие в ДНЯО из-за 
обязательств ядерных держав отказаться от ядерного оружия в 
будущем.  

Однако в 2000-е – 2010-е годы эта тема приобрела новое 
звучание. В конце 2000-х годов в США была разработана концепция 
«минимального сдерживания», предполагавшая переход к 
сдерживанию на основе более низкого количественного уровня 
ядерного арсенала США, сокращения стратегических сил (СЯС) и 
тактического ядерного оружия (ТЯО), а также развития ПРО и 
обычных вооружений. Стратегия минимального сдерживания была 
призвана нивелировать ядерные потенциалы России и Китая. В 
рамках ее реализации президент Б.Обама выдвинул проект 
«глобального нуля», целями которого провозглашались снижение 
роли ядерного оружия в военных доктринах и построение 
безъядерного мира.  

Однако разрыв между риторикой и практикой, выражавшийся в 
отсутствии переговоров по ядерному разоружению, спровоцировал 
недовольство неядерных государств, которые почувствовали себя 
обманутыми. В начале 2010-х годов возникла «гуманитарная 
инициатива» группы стран (Австрии, Мексики, Новой Зеландии, 
Норвегии, Швейцарии и ЮАР), выступивших за ядерное 
разоружение на основе идеи о предотвращении гуманитарных 
последствий применения ядерного оружия.  

Итогом деятельности «гуманитарной инициативы» стал Договор 
о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), открытый к подписанию в 
2017 г. и призванный положить конец разработке, испытаниям, 
производству, приобретению, передаче, приему в пользование и 
применению ядерного оружия. ДЗЯО ознаменовал раскол между 
ядерными и неядерными странами; «антиядерные радикалы» стали 
новым фактором эрозии режима ядерного нераспространения.  

7. Ослабление 
договорно-правовой 
базы режима ядерного 
нераспространения 

Договорно-правовую базу режима ядерного нераспространения 
составили сам ДНЯО, нормы экспортного контроля и физической 
ядерной безопасности, система гарантий МАГАТЭ, российско-
американские соглашения в области контроля над вооружениями, а 
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также гарантии безопасности и ограничения ядерных испытаний.  
В 1990-е – 2000-е годы возникло еще несколько элементов 

архитектуры ядерного нераспространения: (1)  инициатива по 
созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения 
(ОМУ), на Ближнем Востоке; (2)  договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ); (3)  комплекс 
договоренностей с потенциальными нарушителями режима, прежде 
всего с Ираном и КНДР. Ни один из этих элементов не был 
должным образом реализован, что во многом произошло из-за 
жесткой позиции США, отказавшихся учитывать интересы других 
сторон переговорного процесса. КНДР провела серию ядерных 
испытаний еще в 2000-е годы, тогда как с Ираном в 2015 г. был 
подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Однако в 
2017 г. США вышли из иранской ядерной сделки, что стало 
косвенным ударом по МАГАТЭ, которое контролировало и 
подтверждало соблюдение Ираном условий соглашения.  

Введение новых американских санкций против Ирана 
спровоцировало Тегеран возобновить процесс обогащения урана. 
Это, в свою очередь, вызвало негативную реакцию руководства 
Саудовской Аравии, заявившего, что если Иран создаст ядерное 
оружие, то и королевство последует его примеру. Ранее 
Саудовская Аравия была одним из активных сторонников 
формирования зоны, свободной от оружия массового уничтожения 
(ЗСОМУ) на Ближнем Востоке. Официально королевство ядерной 
программой не владеет, но развивает проекты в сфере ядерной 
энергетики. 

  
 

III. 
 

Х Обзорная конференция ДНЯО полностью вписалась в обозначенные выше 
тенденции. Еще до украинских событий, когда проведение Конференции 
ожидалось в 2020–2021 годах, было очевидно, что обзорный процесс будет 
проходить в крайне сложной атмосфере. Как отметил председатель Х ОК ДНЯО 
Густаво Злаувинен, он и его команда понимали, что достижение консенсуса по 
итоговому документу будет затруднительным.14  

Конференция, действительно, состоялась в сложных геополитических 
условиях, и достижение согласия затруднялось более фундаментальными 
проблемами, чем конфликт вокруг Украины. Среди таковых проблем можно 
выделить четыре: (1)  обострение великодержавных противоречий до такой 
степени, что США на официальном доктринальном уровне оценивают Россию и 
Китай в качестве соперников и главных угроз «американскому миру»; (2)  тотальное 
свертывание стратегического диалога между Россией и США по вопросам контроля 
над вооружениями и общее ухудшение дипломатических отношений между двумя 
странами; (3)  обострение военно-политических противоречий между США и 
Китаем и состояние торгово-технологической войны между ними; (4)  ранее 
оформленное в виде ДЗЯО недовольство неядерных стран отсутствием прогресса 
в сфере ядерного разоружения.   

Начавшись 1 августа 2022 г., Х ОК ДНЯО проходила в классическом формате: 
первая неделя – пленарные заседания (заслушивание позиций государств-
участников ДНЯО) и общие дебаты; вторая и третья недели – работа главных 
комитетов и вспомогательных органов в закрытом формате; четвертая неделя – 
выработка положений итогового документа на основе результатов работы на 
второй и третьей неделях.  
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Во время работы конференции проводились традиционные мероприятия на 
полях (side-events), активную роль в проведении которых играли 
неправительственные организации, представляющие гражданское общество. 
Необходимо отметить, что в таких мероприятиях отражались преимущественно 
прозападные подходы к проблемам ядерного нераспространения и разоружения. 
Во многих случаях дискуссии носили общий, обзорный характер; недостатком таких 
мероприятий являлось и то, что в них не принимали участие представители всей 
ядерной пятерки. Как правило, среди организаторов и (или) докладчиков были 
представители США, Великобритании и Франции, тогда как докладчики от России и 
Китая практически отсутствовали. Некоторые дискуссии, особенно обсуждения 
роли искусства в деле запрещения ядерного оружия или гендерных подходов к 
проблематике ядерного разоружения, были во многом оторваны от жизни. 

26 августа 2022 г. состоялось финальное заседание в рамках Х ОК ДНЯО, на 
котором ее председатель Г.Злаувинен сообщил, что принять итоговый 
консенсусный документ официальным делегациям не удалось.15 Наиболее острые 
вопросы, которые обсуждались в рамках Х  ОК  ДНЯО, были связаны с 
проблематикой ядерного разоружения. Группа стран, выразившая недовольство 
отсутствием прогресса в данной сфере, включала в себя Алжир, Австрию, 
Боливию, Бразилию, Ватикан, Египет, Индонезию, Иорданию, Иран, Ирак, 
Ирландию, Кирибати, Коста-Рику, Кубу, Ливан, Малайзию, Мексику, ОАЭ, Нигерию, 
Сальвадор, Сирию, Филиппины, Швейцарию, Шри-Ланку и ЮАР, 
т. е. преимущественно развивающиеся страны и участников ДЗЯО. Они же 
выступили с критикой программ модернизации ядерных вооружений, 
противоречащих духу статьи VI ДНЯО.16  

В целом Х  ОК  ДНЯО обнаружила усталость неядерных государств от 
ядерного оружия и их разочарование бездействием стран, которые таким оружием 
обладают (по наблюдениям автора, одно из чаще всего употреблявшихся на 
конференции слов – “frustration”). Ярким проявлением этой фрустрации стало, 
например, заявление представителя Кирибати, который еще за несколько дней до 
26 августа отмечал, что будет рекомендовать своему правительству выйти из 
ДНЯО, потому что договор стал бесполезным.17 Отчасти сходную позицию заняли 
на финальном заседании и представители других неядерных государств.18 В 
частности, Ливан напомнил об отсутствии результатов по формированию ЗСОМУ 
на Ближнем Востоке, по вступлению в силу ДВЗЯИ и по разработке Договора о 
запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ). Представители 
Филиппин подчеркнули, что «подход ядерных держав к ядерному оружию 
неприемлем», потому что «они ничего не сделали». Еще более резко прозвучала 
позиция ЮАР, которая заявила, что состоялась «еще одна неудачная Обзорная 
конференция». Представители неядерных государств отмечали, что «бессрочное 
продление ДНЯО не означало бессрочное обладание ядерным оружием» и что 
ядерным государствам следует признать реальность ДЗЯО.  

Наблюдая за ходом дискуссий в рамках Х  ОК  ДНЯО, автор отметила 
повышение эмоционального накала в ходе мероприятия. Очное общение с так 
называемыми антиядерными радикалами позволило сделать вывод о том, что их 
мало интересуют недостатки ДЗЯО, среди которых не совсем объективная оценка 
стратегической обстановки в мире и отсутствие четких временных и 
институциональных рамок процесса ядерного разоружения. Для них самое главное 
заключалось в том, что ДЗЯО стигматизирует ядерное оружие и символизирует 
несогласие с существующим ядерным порядком. Такой подход, безусловно, 
вызывает непонимание со стороны ядерных держав, которые считают, что 
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существующие геополитические условия неблагоприятны для процесса ядерного 
разоружения. Позиции «антиядерных радикалов» на Х ОК ДНЯО активно 
критиковала Франция, обвинившая представителей таких стран в чрезмерной 
эмоциональности и нерациональном поведении.19 

При этом подход самой Франции на Х  ОК  ДНЯО выглядел весьма 
предвзятым. Вместо того, чтобы налаживать мосты и вносить вклад в 
конструктивную и беспристрастную дискуссию по проблемным вопросам ядерного 
нераспространения, Франция предпочла выдвигать обвинения в адрес оппонентов. 
Париж выступил инициатором совместного заявления 79 государств-участников 
ДНЯО по поводу ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, а также совместного 
заявления 55 государств в отношении российской специальной военной операции 
на Украине как источника вызовов для режима ядерного нераспространения. 
Французское заявление по северокорейской ядерной программе критиковалось 
рядом участников. В частности, Кирибати обвинил Францию в двойных стандартах, 
Россия призвала отказаться от демонизации внешнеполитических противников, а 
Китай призвал к диалогу, без которого не получится обеспечить денуклиаризацию 
Корейского полуострова.20  

Второе заявление, направленное против России, было представлено 
Францией 26 августа 2022 г. Его подписантами стали преимущественно западные 
страны, а также Гватемала, Грузия, Маршалловы острова, Мьянма, Нигер, Палау, 
Турция, Чад, Южная Корея и Япония. В документе говорилось о нарушении 
Россией норм международного права, негативном влиянии специальной военной 
операции на Украине на режим ядерного нераспространения в связи с обстрелами 
Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также содержался призыв 
прекратить «жестокую и преднамеренную агрессивную войну».21 Российская точка 
зрения на происходящее на Украине вокруг ЗАЭС учтена не была.  

Действия Франции можно считать показательной иллюстрацией отсутствия 
успехов в деле координации усилий ядерной пятерки. 11 августа 2022 г. состоялось 
единственное заседание экспертов, представлявших пятерку. Однако оно 
завершилось без принятия каких-либо совместных документов. как отметил 
Г.Злаувинен, это была первая обзорная конференция, «когда ядерная пятерка не 
смогла согласовать позиции по связанным с ДНЯО вопросам по поводу того, как 
реагировать на требования подавляющего большинства государств, не 
обладающих ядерным оружием».22 Отсутствие согласия внутри пятерки на 
протяжение всей конференции дополнительно провоцировало эмоциональную 
риторику выступавших против ядерного оружия государств.  

Х ОК ДНЯО вскрыла еще один пласт проблем, а именно сохраняющееся 
недовольство развивающихся государств тем, что некоторые ядерные державы 
продолжают решать за других то, какие угрозы безопасности существуют и как с 
этими угрозами бороться. В данном контексте особенно часто обсуждался 
военно-политический пакт AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), 
заключенный Австралией, Великобританией и США в 2021 г. В их трехстороннем 
заявлении 2021 г. было сказано, что альянс создается с целью обеспечить 
безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.23 Де-факто альянс AUKUS направлен 
на сдерживание Китая. По мнению ряда участников Х ОК ДНЯО, подход, при 
котором три англоязычные страны в узком круге обсуждают проблемы 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), не является 
конструктивным.24  

В контексте режима нераспространения ядерного оружия AUKUS играет 
неоднозначную роль, предусматривая поддержку США и Великобританией 
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оснащения Королевского военно-морского флота Австралии атомными 
подводными лодками. Создание нового альянса ставит вопрос об универсальности 
гарантий МАГАТЭ и возможности их произвольного применения. В этой связи 
заявления Австралии о том, что ядерным государствам следует отказаться от 
наращивания ядерных вооружений и добиться прогресса в сфере ядерного 
разоружения, звучали как очередное проявление лицемерия. Вполне объяснимо, 
что ряд государств-участников обзорного процесса критически оценил новый 
военно-политический пакт. Так, Малайзия заявила о рисках гонки вооружений в 
АТР; Сирия выразила опасения в связи с отсутствием гарантий со стороны 
МАГАТЭ; а Иран обвинил Австралию, Великобританию и США в двойных 
стандартах по вопросам ядерного нераспространения.25  

Наиболее последовательным критиком AUKUS в рамках Конференции 
выступил Китай, по мнению которого пакт противоречит ДНЯО и ведет к 
распространению практики ядерных миссий в АТР. Как отметил постоянный 
участник обзорных конференций ДНЯО, бывший руководитель департамента по 
контролю и координации политики в области безопасности МАГАТЭ и бывший 
заместитель главы делегации МАГАТЭ на ОК ДНЯО Тарик Рауф, Х ОК ДНЯО 
ознаменовалась беспрецедентным ростом активности китайской делегации.26 
Примечательно, что на конференции 2022 г. автору очень часто приходилось быть 
свидетелем высказываний, констатировавших американо-китайские противоречия. 
Однако к концу конференции китайские дипломаты заняли более гибкие позиции. 
Подводя итоги X ОК ДНЯО в своем выступлении 26 августа, представитель 
китайской делегации всего лишь выразил сожаление из-за отсутствия консенсуса, 
обозначил готовность работать в новом обзорном цикле и поблагодарил 
Г.Злаувинена за его харизму, дипломатичность и усилия.27 По мнению одного из 
участников конференции, Китай «попробовал оказывать давление на своих 
внешнеполитических оппонентов и зафиксировал для себя пределы своих 
возможностей».28  

К началу четвертой недели X ОК ДНЯО на первый план во всех обсуждениях 
вышла ситуация вокруг Украины. Прежде всего это было связано с обстрелами 
ЗАЭС, но затрагивались и другие вопросы. По словам Г.Злаувинена, он понимал, 
что эскалация украинского конфликта бросит тень на Х  ОК  ДНЯО и потому 
призывал все официальные делегации высказать свою позицию в отношении 
специальной военной операции России на Украине в течение первой недели, когда 
проходили пленарные заседания и общие дебаты.29 Смысл такого подхода был в 
том, чтобы государства-участники могли сразу выговориться и перейти к 
обсуждению вопросов по существу в ходе заседаний в главных комитетах. По 
словам участников конференции, первые недели проходили конструктивно и 
цивилизованно: в кулуарах даже сообщалось, что представители американской и 
российской делегации достаточно плотно работают в рамках мероприятия.30 С 
резкими заявлениями в отношении действий России на Украине чаще выступали 
европейские страны (Австрия, Великобритания, Италия, Нидерланды и Польша).31  

Однако на последней неделе ОК ДНЯО украинская проблематика стала 
упоминаться значительно чаще, чем ДНЯО и связанные с ним проблемы. 
Заключительные дни конференции показали, что прозападные подходы все еще 
доминируют и в работе международных институтов, и в информационном 
пространстве, даже если это вызывает неприятие других стран (так, 19 августа 
представители ЮАР и Колумбии обвинили председателей Болгарии и Польши в 
отсутствии нейтральности и прозападной ангажированности). Как отметил 
заместитель руководителя российской делегации на Х ОК ДНЯО, заместитель 
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директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над 
вооружениями министерства иностранных дел РФ И.С.Вишневецкий, некоторые 
страны захотели превратить ОК ДНЯО в показательный процесс по Украине, 
причем никто не говорил, что это Украина обстреливает ЗАЭС.32 Российские 
позиции и оценки при рассмотрении украинского вопроса в расчет не принимались. 
Россия неоднократно заявляла об игнорировании Соединенными Штатами ее 
«красных линий» в сфере безопасности. При этом традиционные российские 
союзники открыто не выступили в поддержку РФ.  

Одиночество такого ядерного гиганта, как Россия, по крайней мере, по 
вопросам, связанным со специальной военной операцией на Украине, было 
особенно заметным на фоне выступления западных стран единым фронтом. Они 
приложили все усилия к тому, чтобы возложить ответственность за срыв принятия 
итогового документа ДНЯО именно на Россию. В ходе своего выступления 
26 августа, руководитель американской официальной делегации Адам Шейман 
подчеркнул, что «Россия – это причина, из-за которой нет консенсуса».33 Его 
комментарии вместе с заявлением представителя Европейского Союза (также 
выступавшего от лица государств-кандидатов на вступление в ЕС – Грузии, 
Молдавии и Украины), были сконцентрированы на «неприемлемости» «российской 
агрессии» в отношении «суверенной страны».34  

Выступая на заключительном заседании 26  августа  2022  г., 
И.С.Вишневецкий подчеркнул, что итоговый документ не устроил отнюдь не только 
Россию, и предложил участникам обзорного процесса продолжить работу. Данная 
инициатива российской дипломатии не получила, однако, поддержки со стороны 
других государств-членов ДНЯО. Такой результат неудивителен, поскольку вся 
Х  ОК  ДНЯО, как и весь обзорный цикл (2015–2022 годы), сопровождалась 
сомнениями и скептицизмом (а порой даже сарказмом) по поводу возможности 
достижения консенсуса. Консенсус не был достигнут и по проектам докладов всех 
трех главных комитетов, на основе которых разрабатывался итоговый документ. 
Проект такого документа был охарактеризован как «далекий от идеального» (“not 
perfect”): как отметило большинство делегаций, он действительно получился очень 
слабым и по своему языку, и по содержанию, особенно в том, что касалось 
проблемы ядерного разоружения. Как признал Г.Злаувинен, впервые итоговый 
документ конференции не удалось принять из-за целого комплекса проблем, а не 
из-за какой-то одной крупной проблемы.35  

Вместе с тем, отсутствие итогового документа не означает провал Х ОК 
ДНЯО. Обзорный процесс состоялся, поскольку государства, несмотря на все 
противоречия между ними, в течение почти целого месяца обсуждали вызовы 
режиму ядерного нераспространения. В 2023–2025 годах в Вене, Женеве и 
Нью-Йорке пройдут подготовительные комитеты XI Обзорной конференции ДНЯО, 
запланированной на 2026 г. И все же, в связи с продолжающейся трансформацией 
мирового порядка, перспективы нового обзорного цикла остаются туманными.  

 
IV. 

 
Перед тем, как делать выводы, представляется целесообразным вспомнить 

опыт конца XIX – начала ХХ веков. В те годы шел активный переговорный процесс 
по выработке норм международного гуманитарного права и по разоружению. Тогда 
дипломатия в сфере разоружения не остановила блоковое размежевание в Европе 
и не предотвратила Первую мировую войну (1914–1918 годов). Однако по ее 
итогам международные конференции по вопросам разоружения получили новый 
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импульс: такие конференции прошли в Версале, Вашингтоне, Генуе и Женеве. На 
них были разработаны новые договорно-правовые рамки, но на рубеже 1930-х – 
1940-х годов разразилась Вторая мировая война. Механически переносить опыт 
XIX–XX веков на текущее мироустройство было бы грубой ошибкой: современный 
мир гораздо лучше институционализирован и характеризуется развитой системой 
международного права. И все же опыт двух прошлых столетий подсказывает, что 
при наличии стран, радикально несогласных с текущим положением дел или 
пытающихся изменить его только под себя, переговорный процесс не будет иметь 
никакого смысла.  

Обзорный процесс – это, прежде всего, процесс политический. Обзорные 
конференции ДНЯО, как и сам договор, являются инструментами дипломатии, 
реализующейся в общем контексте развития мирового порядка. В условиях 
трансформации такого порядка роль дипломатии ослабевает, так как достижение 
консенсуса затрудняется жесткостью противоречащих политических установок и 
поверхностным пониманием ситуации частью политических кругов и лидеров. 
Отсутствие итоговых документов по итогам обзорных процессов ДНЯО 
приобретает закономерный, системный характер в условиях разлома в мировой 
политике, разделения мира на «своих и чужих» («хороших и плохих»), возрастания 
роли силы, распространения практики двойных стандартов и нежелания некоторых 
сторон быть связанными договорно-правовыми рамками.  

В современных условиях наблюдается следующая взаимосвязь 
существующего мирового порядка и режима нераспространения ядерного оружия: 
трансформация мирового порядка после распада СССР вызывает ослабление 
режима нераспространения ядерного оружия и, следовательно, одной из опор 
мироустройства. На фоне изменения конфигурации баланса сил и 
военно-политических дисбалансов, когда ведущие государства мира проявляют 
откровенную враждебность по отношению друг к другу, вряд ли получится 
добиваться успешных результатов в решении проблем нераспространения.  

Такая ситуация не должна стать поводом для того, чтобы 
государства-участники обзорного процесса ДНЯО прекратили предпринимать 
усилия, направленные на предотвращение ситуации, при которой обзорные 
конференции превратятся в «бессмысленную говорильню». Сигналы, которые 
посылают развивающиеся страны ядерной пятерке («ДНЯО не работает», 
«обзорные конференции не имеют смысла»), должны быть услышаны ведущими 
ядерными державами, если сохранение существующего ядерного порядка 
по-прежнему соответствует их интересам. Большим вкладом в повышение 
эффективности нового обзорного цикла могли бы стать восстановление 
стратегического диалога между Россией и США и возобновление переговорного 
процесса по контролю над ядерными вооружениями. Поскольку в ближайшей 
перспективе это объективно невозможно,36 ведущим ядерным державам следует, в 
первую очередь, изменить свои внешнеполитические установки.  
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Abstract  The probability of a new great war in Europe, which was perceived as minimal in 

the 1990s – 2010s, has seriously increased in 2022. Among numerous reasons 
for this were the nuclear risks associated with the highly ambiguous statements of 
the Ukrainian leadership, Poland’s desire to acquire American tactical nuclear 
weapons, and risks of the Russia–U.S. nuclear war that increased with the further 
collapse of the arms control regime. Against this background, the revival of the 
long-forgotten idea of a nuclear weapon-free zone in Central and Eastern Europe 
(CEE) could play a positive role in resolving this problem. The article raises 
terminological issues, discusses a potential territorial framework for such a zone, 
and provides a brief historical account of the issue. Four scenarios of regional 
developments in the field of nuclear non-proliferation are offered. Two scenarios 
provide for the creation of a nuclear free zone, one more involves the freezing the 
current situation, and the last one focuses on threats to non-proliferation regime in 
Central and Eastern Europe. In the end, conclusions are offered about the 
potential significance of such a zone for the settlement of the conflict in Ukraine, 
especially in connection with conventional arms control measures in Europe. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
Название Перспективы создания зоны, свободной от ядерного оружия, в 
статьи            Центральной и Восточной Европе 
 
Аннотация  Вероятность новой большой войны в Европе, казавшаяся минимальной в 

1990-х – 2010-х годах, значительно выросла в 2022 г. Cреди многочисленных 
причин роста этой угрозы свою роль играют ядерные риски, связанные с 
двусмысленными заявлениями украинского руководства, желание Польши 
заполучить американское тактическое ядерное оружие, а также опасения по 
поводу возможности российско-американской ядерной войны, усилившиеся с 
дальнейшим разрушением режима контроля над вооружениями. 
Представляется, что положительную роль в урегулировании данной 
проблемы могло бы сыграть воскрешение давней идеи о создании в 
Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от ядерного оружия. В 
статье рассматриваются проблемы терминологии, определяются возможные 
территориальные рамки для подобной зоны в регионе и дается краткая 
историческая справка по теме. Предлагаются четыре сценария развития 
событий в регионе в сфере ядерного нераспространения. Два из четырех 
сценариев предусматривают создание в том или ином виде безъядерной 
зоны, один – замораживание текущего положения вещей, а еще один 
акцентирует внимание на угрозах режиму нераспространения в Центральной 
и Восточной Европе. В заключении сделаны выводы о потенциальной 
значимости установления зоны, свободной от ядерного оружия, для 
урегулирования конфликта на Украине, особенно в увязке с мероприятиями 
по контролю над обычными вооружениями в Европе. 

 
Ключевые  зона,  свободная  от  ядерного  оружия,  безъядерная   зона,  Центральная  и 
слова Восточная Европа, план Рапацкого, Договор об обычных вооруженных силах 

в Европе, Междуморье, ядерное нераспространение, совместное 
использование ядерного оружия, военная ядерная программа 

_____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 
 
In recent months, speculations about the possibility of a nuclear war between 

Russia and the United States have started to circulate actively among the political elites 
and the public all over the world, just like almost 80 years ago. Despite numerous 
statements from both sides that a nuclear war is impossible,1 some analysts predict an 
increase in the number of nuclear powers after the military conflict in Ukraine is over.2 

The problem concerns Europe, a region that has remained relatively peaceful for 
several decades. The U.S. and NATO allies have been under the cover of the U.S. 
military presence and NATO’s “nuclear umbrella”. Russia’s special military operation in 
Ukraine made European leaders recall long-forgotten practices of the Cold War times. 
Among such practices that eventually could be brought back to life are launching one’s 
own nuclear program or placing some nuclear state’s nuclear weapons on one’s own 
territory. This is especially true for the countries of Central and Eastern Europe, located 
at the new frontier line between the West and the so-called non-West. According to one 
survey, more than a third of Latvians and Lithuanians, almost every second Estonian and 
Romanian, and as many as two thirds of Poles believe that their country needs its own 
nuclear program.3 
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Although even in the current circumstances such a development looks unlikely, the 
situation is changing rapidly. Even in late 2021 – early 2022, it was difficult to imagine 
that the long-frozen conflict in eastern Ukraine would flare up to such an extent that for 
many it would look like a kind of prologue to World War III. Thus, it is important to 
consider those scenarios that involve threats to the nuclear non-proliferation regime. It is 
not enough just to take such scenarios into account – efforts must be made to ensure 
that they never come true. To prevent such developments, it makes sense to revive the 
idea of establishing a nuclear-weapon-free zone in Central and Eastern Europe, which 
was first introduced in the 1950s. 

 
II. The issue of terminology 
 
To begin with, it is worth to define key concepts and terms, such as a “nuclear-

weapon-free zone” and “Central and Eastern Europe”. According to the Resolution 3472, 
adopted by the UN General Assembly in 1975, a nuclear-weapon-free zone (NWFZ) is 
“any zone, recognized as such by the General Assembly of the United Nations, which 
any group of States, in the free exercises of their sovereignty, has established by virtue 
of a treaty or convention whereby: a) The statute of total absence of nuclear weapons to 
which the zone shall be subject, including the procedure for the delimitation of the zone, 
is defined; b) An international system of verification and control is established to 
guarantee compliance with the obligations deriving from that statute”.4 

In 1999, the UN Disarmament Commission issued a set of principles and guidelines 
for the establishment of new NWFZs. Among these principles was the creation of a 
NWFZ “on the basis of agreements freely arrived at among the States of the region 
concerned”, as well as solely by the initiative of these states and to be implemented by 
all of them.5 

Let us now turn to the concept of “Central and Eastern Europe”. There are many 
viewpoints on geographical divisions within Europe. Some of these options are employed 
by the UN Statistics Division, the Central Intelligence Agency’s (CIA’s) “World Factbook”, 
and the Committees on Geographical Names of various countries. The authors would 
normally prefer to follow the UN approach, as the UN is the most authoritative 
organization concerning this matter. However, the problem is that the UN divides Europe 
into Northern, Western, Eastern, and Southern,6 which leaves no room either for 
“Central”, or for “Central and Eastern Europe”.  

The authors thus have to rely on their own way to divide Europe geographically, 
based mainly on classifications proposed by the UN Statistical Committee and by the 
Standing Committee on Geographical Names of Germany.7 Taking these classifications 
into account, the study focuses on four European sub-regions – Central (Germany and 
Austria), Eastern (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, 
Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, and Russia), South Eastern (Bosnia and 
Herzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, North Macedonia, Bulgaria, Romania, 
Moldova, Turkey), and Northern (Denmark, Norway, Sweden, Finland) Europe. The need 
to expand the concept of CEE to include the last two sub-regions is mainly substantiated 
by the historical factor: in the past, states of these sub-regions repeatedly promoted the 
idea of establishing a nuclear weapon-free zone. 
 

III. Background  
 

The first initiative to create a nuclear-weapon-free zone in Central Europe and the 
progenitor of all future NWFZs in the world was the so-called Rapacki Plan. A year after 
the 1956 Soviet disarmament proposal (that insisted on the prohibition of stationing and 
locating atomic devices in the territory of both parts of Germany and of states adjacent to 
them), on October 2, 1957, Polish Foreign Minister Adam Rapacki put forward his idea of a 
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nuclear-weapon-free zone in Central Europe at the 12th session of the UN General 
Assembly. According to the Polish proposal, if both German states renounce the 
production and storage of nuclear weapons on their territory, Poland, for its part, would 
do the same.8 Although Rapacki tried to promote his idea of an NWFZ on three separate 
occasions, these proposals were firmly rejected by the West. In the United States, the 
Rapacki Plan was named a “major propaganda weapon” aimed at creating additional 
tension within NATO and especially in Germany.9 

At the same time, ideas of establishing NWFZs in the Balkans and in the Northern 
Europe kept circulating. These ideas were born within the corresponding sub-regions 
and were supported by the Soviet Union. As in the case with the Rapacki Plan, these 
ideas met a decisive rebuff from the United States, who named them “meaningless”10 
and changing “the existing military balance at the expense of the United States and its 
Allies”.11 

After the end of the Cold War, the next attempt to establish a nuclear weapon-free 
zone in Central and Eastern Europe was initially put forward by Belarus in 199012 and 
was later supported by Russia. This plan ultimately failed for many reasons – its 
vagueness, the lack of perseverance in its promotion, and Russia’s excessive diplomatic 
pliability at the time. However, the main reason for its failure was once again the 
systemic factor. The United States, as a guarantor of Europe’s security, was not 
interested in self-restriction of its capabilities in the region. Washington regarded the 
Belarusian and Russian initiative as an attempt to counteract NATO’s eastward 
expansion, while the United States considered this expansion as a necessary and 
inevitable process. Countries of the “New Europe” also prioritized obtaining the status of 
a NATO member state, which promised them far more political and economic benefits 
compared to the NWFZ guarantees. 

In the context of nuclear non-proliferation, the current situation in Central and 
Eastern Europe still looks good. There is only one truly threshold state in the region – 
Germany – that, however, is not eager to become a new nuclear power. Although some 
countries with a developed nuclear sector are hypothetically capable of making a dirty 
bomb or some other radiological weapon, they are unlikely to take such a step soon, 
because it would certainly make them pariahs in the international community. To 
implement full-fledged military nuclear programs, they will need a lot of time, resources, 
and, above all, their own uranium enrichment facilities. 

Taking into account current developments in the region, at present, the greatest 
challenge to nuclear non-proliferation in Central and Eastern Europe is the threat of 
deployment of nuclear weapons in the region by permanent members of the UN Security 
Council (P5). Four relevant scenarios are discussed below, two of which provide for the 
creation of a NWFZ in CEE, one – for freezing the current situation, and one more – for 
further spread of NATO’s and/or Russia’s nuclear weapons across the territory of CEE. 

 
IV. Russia’s “nuclear weapon-free security belt” 
 
The first, limited version of a nuclear weapon-free zone in Central and Eastern 

Europe can be created if Russia successfully completes its special military operation 
(SMO) in Ukraine. This zone may include the territories of Belarus and Ukraine (within its 
2013 borders), which will make it a kind of “nuclear weapon-free security belt” for Russia. 

This scenario raises the question of the territorial scope of the potential NWFZ. 
While for Belarus it will be no problem to join the NWFZ treaty, the potential status of 
Ukrainian territories appears to be more problematic. Will Ukraine join the Russian 
NWFZ project at all? Should the borders of “pre-Maidan” Ukraine be considered as a 
reference point? What about the Crimea and republics and regions of the Southeastern 
Ukraine, especially after they have joined the Russian Federation?  
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First, Ukraine would only join the nuclear weapon-free zone if Russia’s SMO is 
successful. This can be achieved either in a diplomatic way, as a result of Kyiv’s defeat 
on the battlefield, or after the change of government in Ukraine. In any case, ensuring 
that Ukraine’s territory is free from nuclear weapons has been proclaimed by the Russian 
leadership as a goal of the SMO,13 which is why Ukraine’s accession to a NWFZ would 
look logical under this scenario. 

The issue of the “pre-Maidan” borders of Ukraine would become particularly 
relevant if a diplomatic solution is achieved, i. e. a compromise under which the current 
government in Kyiv would keep control of a part of the country, perhaps the larger one. In 
exchange for the consent of Ukraine’s president to a non-aligned and non-nuclear status 
of Ukraine, Russia could offer to include all those territories that belonged to Ukraine 
prior to the events of spring 2014 in the NWFZ. This could increase Kyiv’s compliance 
and demonstrate the goodwill of Moscow seeking not to create military threats to Europe, 
but only to ensure its own security.14 

This approach inevitably raises the third and most acute question: what about the 
Crimea and the other regions of the Southeastern Ukraine, especially after they have 
joined the Russian Federation?  While these regions count on military protection from the 
federal center, including the nuclear deterrence, it is not necessary to deploy nuclear 
weapons on their territories, as Russia can retaliate if these territories are invaded. 

Based on these considerations and on the experiences of past NWFZ treaties, the 
following solutions can be proposed in line with the discussed scenario: 

  Belarus, as a country located in the region, initiates the creation of a NWFZ; 
  The territories of Belarus and Ukraine are proclaimed the initial NWFZ zone, but 

this zone is declared open for all countries of Central and Eastern Europe to join; 
  As a pattern for those individual member states that would like to join the NWFZ 

treaty, Article 28 of the Treaty of Tlatelolco could be used. According to this article, the 
states that have ratified the treaty may “bring it into effect for themselves with the help of 
a special declaration”; 

  To reconcile obligations under the future NWFZ treaty with obligations under 
other agreements (for example, with the obligations of Belarus under the Collective 
Security Treaty Organization), one can adopt as a pattern the provision of the Article 12 
of the Semipalatinsk Treaty. According to this provision, the treaty does not affect the 
rights and obligations of the parties under other international treaties concluded before; 

  In the event that territories under Russia’s sovereignty fall into the discussed 
NWFZ, a separate protocol could be signed and ratified. According to this protocol, 
Russia would agree to comply with the treaty’s provisions in relation to these territories; 

  Similarly to the case of the Semipalatinsk Treaty, the protocol can be ratified by 
Russia with reservations that it does not consider itself bound by its provisions if it is 
attacked (or its allies are attacked) by a non-nuclear state with the support of a nuclear 
power. 

The main problem with the treaty is that it is highly unlikely that the protocol to it 
would be signed by the “Western nuclear trio” – the United States, the United Kingdom, 
and France. These countries had some claims concerning the latest NWFZ treaty, 
namely the Semipalatinsk Treaty. These claims had delayed the signing of the protocol 
by the members of P5 for eight years, until May 2014. In the case of Eastern Europe, 
one can expect even more stubborn resistance from the West, which may go as far as 
open non-recognition of the NWFZ treaty and attempts to put pressure on the 
International Atomic Energy Agency. 

Other countries of the region would also be hesitant about joining the treaty against 
the backdrop of a similar reaction from the Western trio and in view of their extreme 
mistrust for initiatives advanced by Russia and Belarus. This, in turn, will jeopardize the 
recognition of the NWFZ by the international community, since the previously cited UN 
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principles contain clauses that agreements on the establishment of NWFZs are 
concluded voluntarily between states of the corresponding region. 

It is hard to guess what fate may await this project in the medium term and even 
more so in the long term. Much depends on further developments not only in the region, 
but also at the world stage. Nevertheless, if the intensity of confrontation in the region 
decreases and if the center of geopolitical struggle shifts to Asia, this regional initiative 
will have a chance to advance, uniting all of Central and Eastern Europe on a 
non-nuclear basis. 

 
V. The two-fold approach 
 
The project to create a nuclear weapon-free zone in CEE is not just a “thing in 

itself”, but an integral part of a more ambitious plan to de-escalate the overall security 
situation and to restore stability in the region. 

A major obstacle to relevant proposals made by socialist countries during the Cold 
War was the colossal advantage of the Soviet bloc in conventional weapons. The United 
States, as the leader of NATO, could not afford to lose the key counterbalancing tool – 
the U.S. tactical nuclear weapons stationed in West Germany. In turn, Germany did not 
want to lose American tactical nuclear weapons that gave it a sense of security. A similar 
situation applied for those countries of Northern Europe that were a part of NATO – 
Norway and Denmark. Even though in 1957 they adopted unilateral declarations on the 
non-deployment of nuclear weapons on their territory in peacetime, they did not want to 
deprive themselves of this option completely. 

Regarding the Belarusian proposals of the 1990s, one should consider the 
positions of those countries that were directly invited to join the NWFZ. The new 
governments of Central and Eastern European countries (especially Poland and the 
Czech Republic) were much more interested in the integration with Western European 
and Euro-Atlantic institutions – the European Economic Community/European Union 
(EEC/EU) and NATO. The guarantees that they would gain via the NATO membership, 
coupled with the higher status in the international arena, looked much more solid in 
comparison with those vague guarantees that could be obtained by joining a NWFZ. In 
Western Europe, as in the United States, the Belarusian (later Belarusian–Russian) 
proposals were viewed as symbolic attempts by the side who lost the superpower 
confrontation to remind the world about itself. Therefore, little attention was paid to those 
proposals. 

One can see that both of the above-mentioned NWFZ proposals for Central and 
Eastern Europe were made under unfavorable external circumstances. In the first case, 
there was an evident imbalance in conventional weapons between the two Cold War 
parties, and the creation of an NWFZ would only enhance this imbalance. In the second 
case, another kind of political, economic, and military disparity provoked the victorious 
euphoria in the West, preventing it from considering the Belarus–Russia proposal 
seriously. 

The current situation in Europe, at first glance, is even more complicated. The 
intensity of anti-Russian rhetoric in the West and of anti-Western rhetoric in Russia has 
come close to that of the times of the Cold War, if has not already surpassed them. On 
the one hand, this certainly makes it difficult to achieve a compromise. On the other 
hand, one can observe formation of certain parity between rivals at three main points – 
conventional weapons, nuclear weapons, and political and economic influence. Of 
course, this parity is very conditional, but the current balance of forces is much closer to 
it than it was previously. 

How can the existing parity be utilized? The most balanced solution would be to 
conclude two treaties. The first one could be between the countries of Central and 
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Eastern Europe on the creation of a NWFZ, designed mainly to satisfy Russian 
aspirations. The second one could be the new Treaty on Conventional Armed Forces in 
Europe, intended to appease NATO. Both treaties should be concluded simultaneously 
as a part of a package deal, as negotiations on just one of these two track would not take 
into account concerns of the other side of the conflict. 

The weak link in this proposal would be radical and uncompromising stances of the 
countries of the New Europe that would not be easily persuaded to join negotiations with 
Russia. Poland, the Czech Republic, Romania, and the Baltic states are the least likely 
to join the NWFZ, due to the prevalence of anti-Russian views among the political elites 
and often among the wider public. Most likely, Ukraine’s political elites would also be 
reluctant to deprive itself completely of the opportunity to acquire nuclear weapons in the 
future. 

Without the participation of these countries, it would be almost impossible to 
implement the project of a NWFZ, even if such a project takes into account interests and 
concerns of all sides. Even Belarus may refuse to join a NWFZ because of the persistent 
threat from Poland and the Baltic states. For the same reason, Russia will not be 
interested in the denuclearization of the Kaliningrad region. Some progress can be made 
in Southeast or Northern Europe where anti-nuclear sentiments are strong, but without 
other states that have been mentioned the NWFZ treaty would be just a waste of time 
and paper. 

 
VI. Freezing the situation 
 
The third option is to maintain the current status quo in Central and Eastern 

Europe, while refraining from moving the U.S. nuclear weapons to the east and, 
accordingly, the Russian ones to the west. In fact, this option involves continuing 
compliance with one of the most important points of the Russia–NATO Founding Act – 
non-deployment of the Alliance’s nuclear weapons on the territory of new NATO member 
countries – despite numerous statements about its actual termination. 

The generally responsible behavior of both Moscow and Washington in the sphere 
of nuclear deterrence speaks in favor of this scenario. Although the Russia–U.S. tensions 
have sharply escalated following the start of the special military operation in Ukraine, 
none of the two parties has (so far) made any careless steps or statements that could 
imply potential violation of the nuclear nonproliferation regime. Instead, such statements 
have been made by several other countries of the region, especially by Poland, even as 
its consent to the deployment of American tactical nuclear weapons on its territory does 
not mean much in itself. The United States preferred not to comment on such Polish 
statements. 

The idea about possible deployment of Russian nuclear weapons in Belarus is also 
almost forgotten today. It was relevant mainly in December 2021 – February 2022 when 
it was used by Russia as a possible response to the rejection of its ultimatum on security 
guarantees.15 However, after the start of the SMO, Minsk has abandoned this rhetoric to 
avoid escalation and has also softened its “pro-nuclear” stance, declaring that Belarus is 
content with the capabilities of the Russian “nuclear umbrella.” 

Furthermore, there are some signs of gradual return to the Russia–U.S. dialogue 
on strategic stability. In his June 2022 interview, U.S. Ambassador to Russia John 
Sullivan called an early resumption of dialogue unlikely but emphasized the importance 
of this issue for both countries. In response, Russian presidential press secretary Dmitri 
Peskov indirectly agreed with the ambassador on both points, even as some later official 
statements sounded more pessimistic.16 

Thus, the situation with nuclear weapons in Central and Eastern Europe will 
continue to be in limbo. The United States and Russia have no desire to further 
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aggravate the situation and to deploy their nuclear weapons to the region. In turn, the 
countries of this region do not want to completely deprive themselves of the nuclear 
option, fearing for their security. 

 
VII. Threat to nuclear non-proliferation 
 
In the context of maintaining the “European nuclear balance” in the Russia–U.S. 

relations, the stance of the United Kingdom poses a greater danger for nonproliferation in 
CEE. NATO’s second nuclear power has recently started to pursue more active foreign 
policy and intends to expand its nuclear arsenal. 

Against the background of the Russian special military operation in Ukraine, 
London has tried to expand its sphere of influence in the proximity to Russia’s western 
borders. Some analysts attribute this activity to the UK’s efforts to revive the project of 
the so-called Intermarium – a military-political union of states spreading from the Baltics 
to the Black Sea (or even Trimorye/Trimarium with access to the Adriatic Sea), designed 
to restrain Russia’s regional aspirations.17 

Even though the word “Intermarium” cannot be found in official speeches, the idea 
promoted by former UK Prime Minister Boris Johnson looked very similar to this concept. 
In May 2022, the Italian newspaper “Corriere della Sera” reported on Johnson’s idea to 
create a military, political and economic union in Eastern Europe, designed to become an 
alternative to the European Union. According to the publication, the proposed association 
could include the UK itself, the Baltic countries, Poland, Ukraine, and, in the future, 
Turkey.18 

During his visit to Sweden in May 2022, Boris  Johnson announced London’s 
readiness to defend Stockholm and Helsinki from a potential “Russian threat”. When 
asked at a press conference whether Britain would go so far as to provide military 
assistance to these countries, including support with nuclear weapons, Johnson 
answered evasively, but he did not completely deny this possibility. According to him, “it’s 
up to either party to make a request, and we [the UK] take it very seriously”.19 

Thus, it can be assumed that London at least considers replacing Washington as a 
nuclear power which provides nuclear weapons to the countries of NATO’s eastern flank 
as part of a nuclear sharing program. For the fairness’ sake, it is worth noting that the 
British free-fall bombs “WE 177”, similar to the American “B61”, were dismantled by 
1998, and at the moment the only component of the British strategic nuclear forces is the 
“Trident” SSBN (ballistic missile submarine) group, consisting of four “Vanguard”-class 
submarines.20 However, resuming the production of nuclear bombs should not be 
difficult, while potential carriers for them – the American “F-16C” and “F-16D” fighters – 
are already available, for example, in the Polish Air Force. 

Now it is hard to say what will be the future of Johnson’s project. His brief 
successor, Liz Truss, did not pay much attention to this project, and one can assume that 
her successor Rishi Sunak will not do that either. One should remember though that not 
everything in the UK depends on a Prime Minister’s figure, so this is an issue to watch 
out for. 

 
VIII. Conclusions 
 
The problem of establishing a nuclear weapon-free zone in Europe has remained 

unresolved for more than 70 years. With the start of the Russia’s special military 
operation in Ukraine, it makes sense to revive this long-forgotten idea. It looks quite 
reasonable, given the fact that one of the official reasons for the SMO was provided by 
the Ukrainian leadership’s rather ambiguous statements about its nuclear ambitions, and 
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against the background of the revival of discussions about the deployment of Western 
nuclear weapons in Poland and of the Russian ones in Belarus, i. e. in CEE. 

The idea of a nuclear weapon-free zone should not come to the fore during the 
negotiation process on Ukraine, nor be presented as the only “silver bullet” solution that 
can pacify CEE once and forever. Such an approach looks counterproductive due to the 
extreme radicalization of the foreign policy rhetoric of Eastern European countries that 
currently do not even want to hear anything about any negotiations with “Putin’s Russia”. 
This mostly applies to Poland, the Czech Republic, Romania, and the Baltic countries, as 
without their participation the implementation of the NWFZ project in CEE does not make 
much sense. 

Despite all of the above, following the cessation of hostilities, the resolution of the 
Ukrainian issue, and the general decline in the level of “military alert” in Europe, a 
nuclear weapon-free zone in CEE can become one of the constituent elements, if not 
one of the pillars, of the new European security architecture in the medium term. The 
initiative to denuclearize the region has especially high chance of success if it is linked to 
the initiative to limit conventional arms in CEE based on some sort of the upgraded 
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE 2.0). This will require huge efforts 
on the part of both Russian and Western (especially European) diplomats, military 
figures and experts, but it can serve as a starting point for reducing mutual alarmism 
towards each other and building at least neutral bilateral and multilateral relations in a 
businesslike, pragmatic manner. 
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I. Введение 
 
Система гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

является важным фактором обеспечения ядерной безопасности. В 2019–
2021 годах московский Центр энергетики и безопасности (ЦЭБ) и Вашингтонская 
Инициатива по сокращению ядерной угрозы (NTI) провели серию очных и онлайн 
заседаний, посвященных обсуждению будущего системы гарантий МАГАТЭ. В 
результате была подготовлена серия совместных публикаций с участием и автора 
данной статьи.1 Хотя в большинстве случаев участникам проекта удавалось прийти 
к согласованной точке зрения, между ними сохранялись и определенные 
разногласия. В данной статье также отражены различные мнения экспертов. 

Само МАГАТЭ признает, что понятие «гарантии» менялось со временем.2 С 
одной стороны, это связано с концептуальной эволюцией данных гарантий, в 
частности, изменениями, вызванными событиями 1991 г. в Ираке. В результате 
некоторые устоявшиеся ранее термины и понятия более не соответствуют текущей 
ситуации. С другой стороны, гарантии МАГАТЭ систематизируют положения 
международного права и технических мер контроля. С точки зрения ряда 
правоведов, неоднозначность терминов и понятий не всегда является 
недостатком, поскольку оставляет свободу для интерпретации новых ситуаций, не 
имеющих прецедента. Однако практическая реализация гарантий требует четкого 
понятийного аппарата и согласованной терминологии.  

Основная исследовательская задача автора – анализ правовых и технических 
аспектов контрольной деятельности МАГАТЭ, в т. ч. анализ понятий 
«переключение ядерного материала» и «несоблюдение обязательств государства 
по соглашению о гарантиях». Эти вопросы рассматриваются в трех последующих 
разделах, которые посвящены становлению и развитию системы гарантий 
МАГАТЭ, его работе по контролю над выполнением обязательств 
государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а 
также деятельности МАГАТЭ по проверке выполнения резолюций Совета 
Безопасности ООН.  

Анализ опирается на примеры Индии, Израиля и Пакистана, которые 
иллюстрируют недостатки первоначального варианта системы гарантий, 
разработанного в середине 1960-х годов. Эти недостатки были учтены при 
разработке ДНЯО и соглашения о всеобъемлющих гарантиях (СВГ), что стало 
новым этапом эволюции системы гарантий. Контрольная деятельность в странах-
участницах СВГ иллюстрируется примером Саудовской Аравии, ядерные планы 
которой и объективные ограничения для контрольной деятельности МАГАТЭ в этой 
стране являются предметом озабоченности ряда стран. В контексте вопроса о 
связи контрольной деятельности МАГАТЭ с ДНЯО результаты реализации 
гарантий анализируются на примерах Ирака, Ирана, КНДР, Ливии, Румынии, 
Южной Кореи, и Египта. Наконец, контрольная деятельность МАГАТЭ в рамках 
резолюций Совета безопасности ООН рассматривается на примерах Ирака и 
Ирана.  

 
II. Обеспечение ядерной безопасности и система гарантий МАГАТЭ 
 
Первоначально понятие «гарантии» означало меры безопасности, которые 

должны быть приняты международным сообществом для устранения негативных 
факторов, возникающих при использовании ядерной энергии, включая фактор ее 
использования в военных целях.3 В дальнейшем это понятие эволюционировало.  
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МАГАТЭ было создано в 1957  г., получив мандат на то, чтобы: 
(а)  способствовать использованию ядерной энергии в мирных целях и 
(б)  устанавливать и осуществлять гарантии для предотвращения использования 
ядерной энергии в военных целях. МАГАТЭ состоит из секретариата, 
непосредственно обеспечивающего деятельность организации, и совета 
управляющих, который контролирует и направляет работу секретариата.  

В сфере ядерной безопасности задачи МАГАТЭ формулируются следующим 
образом: ядерная и радиационная безопасность для минимизации рисков аварии 
при эксплуатации ядерных установок и при транспортировке радиоактивных 
материалов; физическая безопасность для обеспечения физической защиты 
радиоактивных материалов и минимизации рисков террористических актов; 
установление и реализация гарантий неиспользования ядерной энергии в военных 
целях. 

Департамент ядерной безопасности секретариата МАГАТЭ отвечает за 
минимизацию рисков возникновения аварийных ситуаций и обеспечение 
физической безопасности. Эти задачи осуществляются путем совместной работы с 
государствами-членами МАГАТЭ над повышением культуры безопасности и путем 
оказания им консультативных услуг. Следует подчеркнуть, что эта деятельность 
секретариата носит сугубо консультативный характер. 

Департамент гарантий отвечает за установление и реализацию гарантий. 
Данная сфера деятельности также требует совместной работы МАГАТЭ с 
государствами, при этом деятельность МАГАТЭ носит контрольный характер. В 
процессе решения задачи произошла трансформация понятия «гарантии» и 
появился новый термин: «система гарантий МАГАТЭ». Автор предпочитает 
использовать именно этот термин, поскольку он должным образом конкретизирует 
понятие «гарантии». 

Первоначальная система гарантий МАГАТЭ была создана в середине 1960-х 
годов и описана в информационном циркуляре МАГАТЭ ИНФЦИРК/66.4 Эта 
система реализуется на основе соглашений о гарантиях, заключаемых МАГАТЭ с 
отдельными странами или группами стран. Соглашение является правовой 
основой для осуществления агентством контрольной деятельности на территории 
государства-партнера с целью проверки соблюдения таким государством своих 
обязательств. Данные обязательства зависят от типа соглашения и в той или иной 
мере связаны с неприменением ядерной энергии в военных целях. 

На начальном этапе эволюции системы гарантий такие соглашения 
заключались с целью контроля над тем, чтобы экспортируемые ядерные 
технологии, материалы и оборудование не использовались страной-получателем в 
военных целях. Это были соглашения о постановке под гарантии МАГАТЭ 
конкретных объектов. В качестве примера можно привести соглашение между 
МАГАТЭ и Индией о применении гарантий к ядерной энергетической установке, 
поставленной Советским Союзом.5 В рамках этого соглашения Индия взяла на 
себя обязательство использовать указанные в соглашении реакторную установку и 
ядерные материалы только в мирных целях. МАГАТЭ должно было осуществлять 
проверку того, что указанные в соглашении объекты (предметы) не используются 
для изготовления ядерного оружия, ядерного взрывного устройства или в любых 
других военных целях. В 1971–1994  годы МАГАТЭ заключило с Индией несколько 
подобных соглашений, в рамках которых под гарантиями находились шесть 
реакторных установок.  

Соглашения этого типа не обеспечивают необходимую действенность 
системы гарантий МАГАТЭ, поскольку его контрольная деятельность не 
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распространяется на те ядерные установки и материалы, которые не покрываются 
гарантиями в рамках заключенных соглашений. Таким образом, система гарантий 
обеспечивает контроль над использованием импортируемых ядерных материалов 
и технологий, но не распространяется на те национальные проекты, которые не 
зависят от ядерного импорта. Данная ситуация привела к разработке Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также нового типа соглашения – 
соглашения о всеобъемлющих гарантиях (СВГ). Однако хотя большинство стран 
присоединилось к ДНЯО и заключило СВГ, несколько не присоединившихся к 
ДНЯО стран – Израиль,6 Индия и Пакистан – стали обладателями ядерного 
оружия. МАГАТЭ продолжает осуществлять в этих странах деятельность по 
обеспечению гарантий в рамках соглашений относительно постановки под 
гарантии конкретных предметов, однако эта контрольная деятельность имеет 
ограниченное влияние на устойчивость режима нераспространения. 

Следует, впрочем, отметить положительную тенденцию в связи 
осуществлением гарантий в Индии. В 2009 г. между МАГАТЭ и Индией было 
заключено новое соглашение о гарантиях,7 которое можно охарактеризовать как 
«зонтичное». Оставаясь по своему типу соглашением о постановке под гарантии 
конкретных предметов, оно относится ко всей гражданской сфере ядерной 
деятельности Индии, при этом включая и те установки и материалы, которые были 
объектами гарантий по предыдущим соглашениям. 

При разработке ДНЯО было решено использовать систему гарантий МАГАТЭ 
для проверки выполнения странами-участницами их обязательств по 
нераспространению. Для этого был разработан новый тип соглашения о гарантиях, 
СВГ, описанный в циркуляре ИНФЦИРК/153.8 Таким образом, в начале 1970-х 
годов система гарантий МАГАТЭ получила новый импульс к развитию в связи с 
вводом в действие ДНЯО. В настоящее время данная система включает в себя три 
типа соглашений о гарантиях: соглашения о постановке под гарантии конкретных 
предметов в государствах, не являющихся участниками ДНЯО; соглашения на 
добровольной основе о постановке под гарантии части мирной ядерной 
деятельности в государствах-участниках ДНЯО, имеющих ядерное оружие; 
соглашения о всеобъемлющих гарантиях, охватывающие всю ядерную 
деятельность в государствах-участниках ДНЯО, не имеющих ядерного оружия. 

В 1991 г., после «первой войны в Персидском заливе», в Ираке была 
обнаружена незаявленная, а значит не поставленная под гарантии ядерная 
деятельность, направленная на создание ядерного оружия. В связи с этим, 
насущной задачей стало усовершенствование системы гарантий. В рамках этой 
задачи к 1997 г. был разработан Типовой дополнительный протокол к соглашению 
о гарантиях (ИНФЦИРК/540).9 Меры дополнительного протокола дают возможность 
МАГАТЭ убедиться в том, что государство не переключает ядерный материал из 
заявленной мирной деятельности на военную, а также не использует 
незаявленную ядерную деятельность для производства ядерного оружия. 
Дополнительный протокол заключается государством на добровольной основе.  

Практическое осуществление мер дополнительного протокола потребовало 
разработки новой концепции: сначала была разработана концепция 
интегрированных гарантий, а затем – более общая концепция осуществления 
гарантий на уровне государства. В рамках второй концепции контрольная 
деятельность МАГАТЭ концентрируется на мерах по обнаружению индикаторов 
несоблюдения государством своих обязательств по соглашению о гарантиях. 
Такими индикаторами являются аномалии в учете задекларированного 
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государством ядерного материала, а также наличие незаявленных ядерных 
материалов и ядерной деятельности. 

Соглашение о всеобъемлющих гарантиях в сочетании с дополнительным 
протоколом дает МАГАТЭ правовую основу для применения наиболее 
эффективных мер контроля. В этом случае контрольная деятельность включает в 
себя работу инспекторов в штаб-квартире агентства (анализ деклараций 
государства и всей доступной информации, имеющей отношение к гарантиям) и в 
поле (инспекции содержащих задекларированный ядерный материал объектов, 
проверка информации о ядерных установках и дополнительный доступ на места, 
оговоренные в дополнительном протоколе). На основе результатов контроля 
готовится ежегодное заключение о выполнении государством его обязательств по 
соглашению. Если индикаторов несоблюдения не обнаружено, то готовится 
«расширенное заключение» о том, что «весь ядерный материал в государстве 
оставался в рамках мирной деятельности».10 

Применительно к государствам, подписавшим протокол о малых количествах 
подлежащего гарантиям ядерного материала, но не подписавших дополнительный 
протокол, контрольная деятельность может состоять лишь из анализа 
информации, имеющей отношение к гарантиям. В качестве примера можно 
привести Саудовскую Аравию:11 согласно положениям СВГ, ее планируемая 
деятельность по производству концентрата урановой руды («желтый кек») не 
подлежит инспектированию агентством. В настоящее время в рамках СВГ с 
протоколом о малых количествах МАГАТЭ контролирует соблюдение гарантий в 
более чем ста государствах. До 2000 г. МАГАТЭ не осуществляло контрольную 
деятельность в этих странах, так как объекта инспекций, то есть поставленного под 
гарантии ядерного материала, в данных государствах не существовало. В рамках 
концепции интегрированных гарантий, на уровне государства объектом контроля 
является выполнение им его обязательств по соглашению с МАГАТЭ. В частности, 
такое государство обязано поставить агентство в известность, если количество 
ядерного материала в стране превысило пороговое значение. В таком случае 
действие протокола о малых количествах прекращается.  

Кроме контрольной деятельности в рамках соглашений, заключенных 
МАГАТЭ с государствами или группами государств, агентство также проводит 
мониторинг выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, относящихся к 
ядерной сфере. Эта сфера деятельности подробнее обсуждается в разделе IV. 

Секретариат МАГАТЭ отчитывается о своей контрольной деятельности в 
ежегодном Докладе об осуществлении гарантий (ДОГ).12 Такие доклады являются 
отчетом секретариата совету управляющих. Открытая часть доклада содержит 
результаты контрольной деятельности и их краткое обоснование. Вторая часть 
доклада предназначена для ограниченной аудитории и содержит более детальное 
описание деятельности секретариата. После рассмотрения доклада советом 
управляющих, результаты контрольной деятельности уже от имени МАГАТЭ 
публикуются в разделе «Ядерная проверка» Ежегодного отчета МАГАТЭ.13 

 
III. Система гарантий МАГАТЭ как механизм проверки ДНЯО 
 
Влияние контрольной деятельности МАГАТЭ в рамках соглашений о 

постановке под гарантии конкретных предметов и соглашений на добровольной 
основе на устойчивость режима нераспространения ядерного оружия ограниченно. 
Поэтому мировое сообщество придает особое значение соглашениям о 
всеобъемлющих гарантиях. Контрольная деятельность агентства в рамках этих 
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соглашений является механизмом проверки выполнения обязательств по договору 
государствами-участниками ДНЯО, не имеющими ядерного оружия (далее – 
неядерными государствами).14 Рассмотрим этот механизм подробнее. 

Согласно статье  II ДНЯО, неядерные государства принимают на себя 
обязательство не производить и не приобретать каким-либо иным образом 
ядерное оружие.15 В соответствии со статьей III ДНЯО, неядерные государства 
обязуются заключить с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих гарантиях с целью 
проверки агентством выполнения этими государствами их обязательств по 
ДНЯО.16 Такие проверки должны своевременно обнаруживать переключение 
ядерного материала с использования в мирных целях на разработку ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств.  

Принцип всеобъемлющих гарантий требует постановки под гарантии всех 
имеющихся у государства ядерных материалов. На практике это осуществляется 
посредством декларирования государством всех его ядерных установок и мест 
нахождения ядерного материала вне установок. В рамках концепции 
осуществления гарантий на уровне установки задача сводится к уже 
отработанной в рамках первоначальной системы гарантий практике – к 
обнаружению переключения ядерного материала из заявленной мирной 
деятельности на установке, поставленной под гарантии. Однако если в 
первоначальной системе гарантий содержится запрет на любое военное 
использование ядерного материала, то в Соглашении о всеобъемлющих гарантиях 
запрет касается производства ядерного взрывного устройства. Поэтому, если 
ранее понятие «переключение» относилось к использованию ядерного материала 
в любых военных целях, то в Соглашении о всеобъемлющих гарантиях речь идет 
конкретно о переключении на ядерное оружие или другие ядерные взрывные 
устройства.  

На первых порах соглашения о всеобъемлющих гарантиях осуществлялись в 
рамках концепции гарантий на уровне установки, т. е. на основе первоначальной 
концепции системы гарантий. Однако совершенствование мер по укреплению 
системы гарантий, включая меры дополнительного протокола, привело к 
дальнейшей эволюции системы и к разработке концепции гарантий на уровне 
государства.17 Этот довольно сложный и болезненный процесс еще не завершен. 

В ходе дальнейшего развития системы гарантий возникает необходимость 
уточнения таких понятий как «переключение» (“diversion”) ядерного материала на 
производство ядерного оружия и «несоблюдение» (“noncompliance”) государством 
обязательств по соглашению. Для иллюстрации практического измерения этой 
концептуальной проблемы рассмотрим результаты контрольной деятельности 
МАГАТЭ в тех странах, где были обнаружены признаки несоблюдения 
государствами их обязательств по соглашению. За всю историю осуществления 
гарантий в рамках СВГ было семь таких случаев, вынесенных генеральным 
директором МАГАТЭ на обсуждение совета управляющих: Ирак (1991 г.), Румыния 
(1992 г.), КНДР (1993 г.), Ливия (2004 г.), Иран (2005 г.), Южная Корея (2004 г.) и 
Египет (2005 г.). В отношении первых пяти государств совет управляющих МАГАТЭ 
квалифицировал ситуацию как «несоблюдение обязательств по соглашению». В 
отношении же Южной Кореи и Египта были использованы более мягкие 
формулировки, например, «непредоставление декларации» (“failure to report”). 

Использование таких различных формулировок ставит вопрос о том, какими 
должны быть критерии для применения подобных понятий в разных случаях. 
Бывший директор департамента гарантий МАГАТЭ Пьер Гольдшмидт18 подверг 
детальному анализу процесс принятия решения советом управляющих в случаях 
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Ирана, Ливии, Южной Кореи и Египта. Автор пришел к заключению, что решения 
совета МАГАТЭ не всегда были последовательными и могли быть приняты под 
влиянием политизации его работы. Он призвал к конкретизации понятия 
«несоблюдение» и предложил по умолчанию квалифицировать как случай 
несоблюдения любой направленный в совет управляющих отчет секретариата о 
проблеме осуществления гарантий в конкретном государстве, если только сам 
отчет не утверждает обратное. Альтернативную точку зрения высказал бывший 
генеральный директор Австралийского офиса по гарантиям и нераспространению и 
бывший председатель Постоянной консультативной группы по осуществлению 
гарантий (SAGSI) при гендиректоре МАГАТЭ Джон Карлсон.19  По его мнению,  
совет управляющих имеет право принимать квалифицированное решение, а 
разработка четких инструкций поможет избежать политизации. Автор 
систематизировал перечисленные выше примеры, указав те факторы, которые, по 
его мнению, повлияли на решение совета управляющих в каждом конкретном 
случае.  

У автора данной статьи есть свое понимание возможного пути решения 
проблемы. Этот путь состоит в системном подходе к уточнению связанных с 
системой гарантий терминов и понятий с учетом эволюции системы. 

Согласно статье  XII A.6. Устава МАГАТЭ, термин «соблюдение» относится к 
обязательству неиспользования ядерного материала в военных целях. Статья 
XII С. содержит положение о том, что инспекторы должны направлять доклад о 
несоблюдении генеральному директору, который передает доклад совету 
управляющих. Рассмотрев доклад, совет управляющих обращается к государству-
нарушителю с призывом исправить ситуацию и направляет доклад о 
несоблюдении в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН. 

Однако Устав МАГАТЭ разрабатывался еще в 1950-е годы. Трудно 
предположить, что разработчики ясно представляли себе пути развития МАГАТЭ и 
его контрольной деятельности на длительную перспективу. При осуществлении 
гарантий в рамках СВГ шансы инспектора установить факт использования 
подлежащего гарантиям материала для производства ядерного оружия, 
т. е.  обнаружить несоблюдение в первоначальном значении этого термина, 
практически ничтожны. Цель инспектора – выявить признаки возможного 
переключения материала, которыми могут быть аномалии в учете заявленного или 
обнаружение незаявленного ядерного материала. Дальнейшие действия 
инспектора направлены на исследование выявленных аномалий с целью либо 
подтвердить, либо опровергнуть предположение о том, что они связаны с 
переключением на военные цели. Успех контрольной деятельности во многом 
зависит от степени готовности принимающего государства сотрудничать с 
инспекцией. Если государство не имеет намерения разрабатывать ядерное оружие 
и достичь статуса ядерной державы, то оно заинтересовано в сотрудничестве, 
чтобы подтвердить соблюдение своих обязательств. В противном же случае 
государство не будет заинтересовано в сотрудничестве. 

Для дальнейшей конкретизации понятия «несоблюдение» необходимо 
уточнить, что мы понимаем под термином «переключение ядерного материала на 
производство ядерного оружия». Проблема заключается в том, что на начальном 
этапе эволюции гарантий понятие «переключение» означало несанкционированное 
(незаявленное) изъятие из-под гарантий значимого количества ядерного 
материала. Основным способом обнаружения такого переключения служил учет 
ядерного материала. Конкретизация понятия «переключение» путем уточнения его 
цели (производство ядерного оружия) приводит к выводу о том, что речь идет о 
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растянутом во времени процессе, в ходе которого государство осуществляет 
секретную программу по созданию ядерного оружия. Такая программа может 
опираться не только на секретные (незаявленные) установки и материалы, но и на 
заявленные установки и материалы, находящиеся под гарантиями. Процесс 
переключения ядерного материала на производство ядерного оружия имеет 
начало (решение государства об осуществлении военной ядерной программы) и 
конец (создание ядерного оружия). Следует иметь в виду, что государство может 
отказаться от своего намерения, не доведя до конца свою программу производства 
ядерного оружия. Учитывая данные соображения, стоящая перед МАГАТЭ задача 
обнаружения переключения весьма непроста.20 

Приведенные выше рассуждения помогают понять лексику Статьи III ДНЯО21 
и документа ИНФЦИРК/153.22 Статья III говорит об обязательстве государства 
принять гарантии МАГАТЭ с целью проверки соблюдения этим государством своих 
обязательств в рамках ДНЯО (не производить и не приобретать каким-либо 
образом ядерное оружие) и предотвращения переключения ядерной энергии с 
мирного использования на производство ядерного оружия. Таким образом, 
конечной целью применения гарантий по ДНЯО является предотвращение 
переключения, т.  е. обнаружение процесса переключения до того, как он 
завершится созданием ядерного оружия. Параграфы  1  и  2 документа 
ИНФЦИРК/153 определяют цель гарантий как проверку того, что ядерный материал 
не переключается на создание ядерного оружия. Эта же тема звучит и в 
параграфе 28 документа ИНФЦИРК/153, где говорится о своевременности 
обнаружения переключения, а также о его сдерживании.  

Вернемся к понятию «несоблюдение». Как уже отмечалось, его 
первоначальный смысл связан с обязательством государства не использовать 
ядерный материал в военных целях. Это обязательство прописано в Статье II 
ДНЯО (не производить и не приобретать каким-либо другим образом ядерное 
оружие). Статья III формулирует еще одно обязательство государства – принять 
гарантии МАГАТЭ с целью проверки соблюдения данным государством ДНЯО. Оно 
же содержится и в параграфах 1 и 2 документа ИНФЦИРК/153. Отметим, что в 
ИНФЦИРК/153 не используется термин «несоблюдение», но содержатся два 
параграфа, 18 и 19, имеющих к этому понятию косвенное отношение. Если на 
основании доклада гендиректора совет управляющих МАГАТЭ решает, что для 
обеспечения проверки отсутствия переключения ядерного материала необходимо 
безотлагательное действие со стороны государства, то совет может призвать 
данное государство принять требуемые меры (параграф  18). Согласно 
параграфу 19, если совет придет к выводу об отсутствии у МАГАТЭ возможностей 
произвести проверку на предмет переключения ядерного материала на 
производство ядерного оружия, он может уведомить об этом Совет Безопасности 
ООН в соответствии со статьей XII C. Устава МАГАТЭ. Можно заключить, что в 
данном случае речь идет о несоблюдении государством его обязательства 
«принять гарантии», то есть выполнить те положения соглашения о гарантиях, 
которые дали бы возможность МАГАТЭ сделать вывод о наличии или отсутствии 
фактов переключения ядерного материала. 

Эти рассуждения приводят нас к пониманию того, что термин 
«несоблюдение» имеет два значения: (а)  несоблюдение государством своего 
обязательства не приобретать ядерное оружие, наиболее ясно сформулированное 
в статье II ДНЯО, и (б)  несоблюдение государством своего обязательства 
придерживаться тех положений соглашения о гарантиях, которые обеспечивают 
проверки выполнения им обязательства (а). Во втором случае речь, в частности, 
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идет о непредоставлении предусмотренных соглашением деклараций о ядерном 
материале и установках, а также об отказе создать необходимые условия для 
инспекций, проверяющих декларации. Уведомление агентством Совета 
Безопасности ООН о невыполнении обязательства (а) предусмотрено в статье 
XII C. Устава МАГАТЭ. Невыполнение обязательства (б) относится к ситуации, 
описанной в параграфе 19 ИНФЦИРК/153, а применимое к данному случаю 
полномочие МАГАТЭ по уведомлению Совбеза ООН отражено в статье III B.4. 
Устава. Согласно этой статье, «если в связи с деятельностью Агентства возникают 
вопросы входящие в компетенцию Совета Безопасности, Агентство уведомляет об 
этом Совет Безопасности, на который возложена главная ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности». 

В своем анализе случаев несоблюдения в 1991–2006 годах совет 
управляющих не делал различия между двумя этими значениями термина 
«несоблюдение». Все решения о несоблюдении были квалифицированы как 
несоблюдение обязательств по соглашению о гарантиях (т. е. обязательств не 
переключать ядерный материал на производство ядерного оружия и 
предоставлять МАГАТЭ декларации и доступ для проверки). Это обстоятельство и 
привело к тому, что совет управляющих был вынужден применять в своих 
резолюциях различные формулировки. 

В свете проведенного анализа рассмотрим семь вышеупомянутых случаев 
несоблюдения в чисто теоретическом ключе (не подвергающем сомнению  
правомерность решений, вынесенных советом управляющих МАГАТЭ).  

(1)  Ирак. В 1991 г. были установлены факты, свидетельствующие о 
существовании в этой стране программы создания ядерного оружия, т. е. о 
начальной стадии процесса переключения. В данном случае речь идет о 
несоблюдении обязательств (а) и (б), что в соответствии со статьей XII C. Устава 
дает МАГАТЭ основание уведомить Совет Безопасности ООН.  

(2)  Румыния. В 1992 г. правительство этой страны информировало агентство 
о том, что при режиме Чаушеску в Румынии существовала военная ядерная 
программа, которая была прекращена в 1989 г. после его свержения. В этом 
случае мы также имеем дело с несоблюдением обязательств (а) и (б), что является 
поводом для МАГАТЭ уведомить Совет Безопасности ООН. 

(3)  КНДР. В 1993 г. инспекторы МАГАТЭ обнаружили несоответствие между 
декларированным количеством плутония и его оценкой на основе измерения 
отходов производства плутония. Для дальнейшего исследования аномалии 
гендиректор МАГАТЭ запросил доступ в рамках специальной инспекции, в чем 
агентству было отказано. В том же году КНДР объявила о своем выходе из ДНЯО. 
Впоследствии стало известно, что в то время в КНДР уже действовала военная 
программа, нарушавшая обязательства страны. Можно сделать вывод, что в 
данном случае мы имеем дело с несоблюдением обязательств (а) и (б), что дает 
основание для уведомления Совета Безопасности ООН. 

(4)  Ливия. В 2003 г. эта страна признала факт осуществления военной 
программы по созданию ядерного оружия, но заявила о ее прекращении, 
предоставив МАГАТЭ необходимый доступ для проведения инспекции. Ввиду 
наличия в Ливии до 2003 г. незаявленных ядерного материала и установок, речь 
идет о несоблюдении обязательств (а) и (б), дающем основание для уведомления 
Совета Безопасности ООН в соответствии со статьей XII C. Устава МАГАТЭ.   

(5)  Иран. В 2003 г. в Иране были обнаружены незаявленный ядерный 
материал и незаявленная ядерная деятельность, в т. ч. связанные с установками 
изотопного обогащения урана и с тяжеловодным реактором. До 2005 г. Иран 
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сотрудничал с МАГАТЭ для подтверждения прозрачности своей ядерной 
деятельности, что давало возможность реализовывать процедуру параграфа 18 
документа ИНФЦИРК/153. В 2005  г. ситуация изменилась,23 и тех пор она 
квалифицируется в соответствии с параграфом 19 документа ИНФЦИРК/153. 
Достоверных свидетельств существования военной ядерной программы 
обнаружено не было, однако ядерная деятельность Ирана и не стала прозрачной. 
Можно заключить, что речь идет о несоблюдении обязательства (б), о чем Совет 
Безопасности должен быть поставлен в известность в соответствии со статьей 
III B.4. Устава МАГАТЭ. 

(6)  Южная Корея. В 2004 г. МАГАТЭ обнаружило в этой стране незаявленные 
ядерный материал и ядерную деятельность, которая носила, в основном, 
экспериментальный характер. В этой связи была реализована процедура 
параграфа 18 документа ИНФЦИФР/153, в ходе которой требуемые меры были 
приняты, и ситуация исправлена. Речь, таким образом, идет о несоблюдении 
обязательства (б), причем необходимость в уведомлении Совета Безопасности 
ООН отсутствует. 

(7)  Египет. Этот случай аналогичен случаю Южной Кореи: после 
обнаружения незаявленных ядерного материала и деятельности была 
реализована процедура параграфа 18 документа ИНФЦИРК/153, в ходе которой 
требуемые меры были приняты, и ситуация исправлена. Речь, опять-таки, идет о 
несоблюдении обязательства (б), и необходимости в уведомлении Совета 
Безопасности ООН в таких случаях нет. 

В данных случаях автор не учитывал те политические нюансы, которые совет 
управляющих МАГАТЭ принимал во внимание в ходе осуществления процедур 
параграфов 18 и 19 ИНЦИРК/153. Предложенный в статье подход применим при 
выработке концепции принятия соответствующих решений, что может, по мнению 
автора, понизить риски их политизации. Такой подход позволяет принимать 
решения на основе последовательной логики и четких определений. 

Проблеме оценки рисков политизации системы гарантий посвящена работа 
Саввы Никулина, опубликованная ПИР-Центром. Как подчеркивает автор, 
«феномен политизации гарантий МАГАТЭ легко проследить, сравнив реакцию 
Агентства на случаи нарушения гарантий в Иране и Египте, Республике Корея и 
Японии, когда практически при очень схожих вводных в одном случае реакция 
Агентства была весьма резкой и жесткой, а в других МАГАТЭ заняло крайне 
лояльную позицию, практически беря на веру крайне спорные утверждения 
правительств государств».24 Автор данной статьи считает важным обсудить 
приведенный в работе С.Никулина случай Японии. По утверждению Никулина, «В 
случае с Японией в 1990-е – 2000-е  годы неоднократно» имели место 
«расхождения в фактическом наличии и заявленном количестве ядерных 
материалов. Так, в 1994 г. под давлением США японское правительство признало 
наличие около 70 кг незаявленного в МАГАТЭ плутония на предприятии по 
переработке ОЯТ [отработавшего ядерного топлива –  ред.] Токай-мура (англ. 
Tokai-mura), расположенного в 120 километрах от Токио. По сообщениям 
официальных источников, власти Японии знали о накоплении небольших 
количеств избыточного количества плутония с 1988 года, и не декларировали эти 
материалы в Агентстве, однако резкий скачок “перепроизводства” плутония был 
для японских властей “неожиданным”».25 Судя по приведенным в работе ссылкам, 
эти данные почерпнуты из средств массовой информации. 

Из приведенной выше цитаты и по названиям тех газетных статей, из которых 
по-видимому была взята информация, становится понятно, что речь идет не о 
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нарушении обязательства по декларации ядерного материала, а о проблемах 
учета плутония на заводе по радиохимической переработке отработавшего 
ядерного топлива. Фразу автора «… случаи расхождения в фактическом наличии и 
заявленном количестве ядерных материалов» следует читать как: «разница между 
фактически наличным и зарегистрированным ядерным материалом». Эта фраза 
отражает фундаментальный принцип учета материала, основанный на ежегодном 
подведении баланса материала и вычислении параметра «неучтенный материал», 
или MUF (“material unaccounted for”). MUF вычисляется как разница между тем 
количеством материала, которое зарегистрировано в книге учета оператора 
установки, и количеством фактически наличного материала, измеренного в ходе 
физической инвентаризации. Обычно ожидается, что величина MUF будет 
положительной из-за потерь части материала в процессе его переработки, но она 
может оказаться и отрицательной из-за ошибок в измерении. На величину MUF 
также влияет «остаточный материал», который накапливается в производственных 
емкостях и оборудовании и трудно поддается измерению.  

Накопление «остаточного материала» в течение нескольких лет в 
рассматриваемом случае, по-видимому, и послужило основной причиной 
проблемы учета на установке. Следует полагать, что МАГАТЭ было в курсе этой 
проблемы, так как независимая оценка величины MUF является первоочередной 
задачей инспекторов. Таким образом, приведенный случай не говорит о нарушении 
Японией своих обязательств по соглашению о гарантиях, а ошибочное суждение 
автора вызвано недостатком технической экспертизы в анализе использованной 
им информации. 

 
IV. Контрольная деятельность МАГАТЭ по мониторингу 
выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 
 
Среди экспертов по гарантиям нет единой точки зрения на то, является ли 

деятельность МАГАТЭ по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 
частью деятельности по гарантиям. Попытаемся дать ответ на этот вопрос в конце 
раздела после рассмотрения случаев Ирака и Ирана, которые пока являются 
единственными примерами такой деятельности МАГАТЭ.  

Резолюция 687 (1991) по Ираку26 была результатом обсуждения на Совете 
Безопасности «первой войны в Заливе» и охватывала широкий круг вопросов по 
восстановлению мира в регионе. В вопросе об иракской военной ядерной 
программе резолюция призвала Ирак безоговорочно подтвердить свои 
обязательства по ДНЯО и представить заявление с указанием местоположения 
всех тех средств и материалов, которые могут быть использованы для 
производства ядерного оружия. Резолюция призвала Ирак к полной ликвидации его 
потенциала по созданию ядерного оружия и к предоставлению инспекторам 
МАГАТЭ и UNSCOM (Специальной комиссии ООН по разоружению Ирака)27 
доступа к ядерным объектам для проверки выполнения Ираком обязательств по 
резолюции.  

Инспекторы МАГАТЭ столкнулись с новой для себя задачей: проверить 
полноту содержавшейся в заявлении Ирака информации и подтвердить, что вся 
инфраструктура, созданная в целях получения ядерного оружия, действительно 
ликвидирована. Для решения первой задачи были применены новые и 
нетрадиционные для системы гарантий того времени меры – анализ всей 
доступной информации, включая данные по импорту материалов двойного 
назначения и разведывательную информацию других государств, данные 
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наблюдения со спутников, отбор проб из окружающей среды и т. д. Вторая задача, 
при выполнении которой инспекторы МАГАТЭ играли роль наблюдателей, 
решалась по возможности путем перепрофилирования установок с военных на 
мирные цели, а в отдельных случаях и путем их уничтожения. Контрольная 
деятельность инспекторов должна была дать ответ на вопрос о том, вся ли 
военная ядерная деятельность была обнаружена и пресечена. Как показали 
события 2003 г.,28 фактически решался вопрос о войне или мире в регионе. 

Итоги контрольной деятельности МАГАТЭ по резолюции 687 рассмотрены в 
работе Ж.Бота. По словам автора, «инспекторам потребовались несколько лет, 
чтобы к концу 1990-х годов миру была представлена “целостная картина” ядерной 
программы Ирана. К 1997 г. ядерный потенциал в Ираке был ликвидирован, а 
промышленные установки двойного назначения были разрушены».29 На основе 
проведенных проверок гендиректор МАГАТЭ в ходе заседания Совета 
Безопасности ООН сделал заявление о том, что инспекторы не обнаружили 
признаков возобновления ядерной активности в Ираке. К сожалению, это 
свидетельство, подтвержденное дальнейшими событиями, не предотвратило 
«второй войны в Заливе». 

Полученный в Ираке опыт был использован при разработке Типового 
дополнительного протокола к соглашению о гарантиях.30 Задача повышения 
эффективности гарантий нашла отражение в упрощенной интерпретации второго 
параграфа СВГ о цели контрольной деятельности МАГАТЭ, сформулированной как 
«проверка полноты и правильности деклараций государства». Если ранее задачей 
инспекционной деятельности агентства было обнаружение изъятия заявленного 
ядерного материала из-под гарантий, то в рамках усиленных гарантий к этому 
добавилась задача обнаружения незаявленных ядерного материала и 
деятельности. 

В случае с Ираном совет управляющих МАГАТЭ в 2005 г. принял резолюцию 
о несоблюдении данной страной своих обязательств по соглашению о гарантиях и 
в 2006 г. уведомил об этом Совет Безопасности ООН. За этим последовали 
переговоры между Ираном и странами “Р5+1” (Китаем, Россией, Великобританией, 
Францией, США и Германией) по установлению мер доверия, которые 
продолжались несколько лет. В 2015  г. был выработан совместный 
всеобъемлющий план действий (СВПД)31 по иранской ядерной программе. Данный 
план предусматривает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его 
ядерной программы и гарантии мирного использования ядерной энергии. 
Резолюция Совбеза ООН 2231 (2015)32 одобрила СВПД и дала МАГАТЭ мандат на 
осуществление необходимых мер по проверке выполнения обязательств Ирана в 
течение всего срока их действия в соответствии с СВПД.  

В данном случае установление мер доверия предполагало принятие 
стандартного «расширенного заключения» МАГАТЭ по Ирану. Такое заключение 
делается для тех стран, которые подписали СВГ с дополнительным протоколом, 
подтверждающим, что «весь ядерный материал в государстве находится в мирной 
деятельности». Соответственно, одним из пунктов СВПД является заключение 
Ираном дополнительного протокола к соглашению о гарантиях. МАГАТЭ должно 
осуществлять мониторинг выполнения этого пункта наряду с другими пунктами 
СВПД (в частности, пункта о приостановлении работ по чувствительным 
компонентам ядерной программы), а Иран должен предоставить инспекторам 
доступ к своим объектам для осуществления мониторинга. Помимо регулярных 
отчетов по результатам мониторинга, МАГАТЭ должно будет выпустить отдельный 
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доклад о «расширенном заключении» по Ирану, как только такое заключение будет 
принято. 

Несмотря на то, что процесс осуществления СВПД «лихорадит» из-за 
непоследовательных действий США и ответной реакции Ирана, МАГАТЭ 
продолжает выполнять свои обязательства по резолюции Совета Безопасности. В 
2021 г. гендиректор МАГАТЭ предоставил совету управляющих и одновременно 
Совету Безопасности ООН четыре квартальных доклада и 30  докладов, 
содержащих обновленную информацию о событиях в период между выпуском 
квартальных докладов, под названием «Проверка и мониторинг в Исламской 
Республике Иран в свете резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности ООН».33 

Параллельно, МАГАТЭ продолжает осуществлять контрольную деятельность 
в рамках соглашения о всеобъемлющих гарантиях с Ираном. В 2021 г. гендиректор 
МАГАТЭ представил совету управляющих четыре доклада, озаглавленных 
«Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО с Исламской Республикой Иран».34 

Автор полагает, что контрольная деятельность в рамках резолюций Совета 
Безопасности ООН не является частью системы гарантий МАГАТЭ, а представляет 
собой отдельную контрольную функцию агентства. Это мнение основано на том, 
что в системе гарантий, помимо Устава МАГАТЭ, юридической основой 
проведения контрольной деятельности агентства на территории государства 
является соглашение о гарантиях, тогда как правовой основой мониторинга по 
выполнению положений резолюции Совета Безопасности является сама 
резолюция. В случае с Ираком инспекторы МАГАТЭ не смогли бы выполнить 
поставленную Резолюцией 687 задачу в рамках существовавшего соглашения о 
гарантиях. Понадобились совершенно другие полномочия и меры проверки, чтобы 
представить миру «целостную картину» ядерной программы Ирака. После 
выполнения поставленных резолюцией задач агентство вернулось к выполнению 
соглашения о гарантиях с Ираком. 

Для восстановления мер доверия в Иране МАГАТЭ также проводит 
мониторинг выполнения положений Резолюции 2231, тем самым осуществляя 
деятельность, которая является дополнением к контрольной деятельности в 
рамках существующего соглашения о гарантиях. В идеале, после восстановления 
мер доверия, то есть принятия «расширенного заключения» по Ирану, МАГАТЭ 
должно перейти к рутинной контрольной деятельности в рамках соглашения о 
гарантиях и дополнительного протокола. 

 
V. Заключение 
 
Уже более полувека МАГАТЭ осуществляет контрольную деятельность, 

направленную на то, чтобы ядерная энергия использовалась исключительно в 
мирных целях. Эта деятельность имеет три основных аспекта, которые 
претерпевали изменения в ходе ее развития: правовое обеспечение; цели; а также 
меры и процедуры проверки. МАГАТЭ получает право на осуществление 
контрольной деятельности на территории суверенного государства при заключении 
с этим государством соглашения о гарантиях. Соглашение прописывает цели, 
меры и процедуры контрольной деятельности агентства. В ходе эволюции системы 
гарантий МАГАТЭ, разработанной еще в 1960-е годы, появляются новые 
концепции, меры и процедуры. Современная система гарантий включает три типа 
соглашений, наиболее распространенное из которых – соглашение о 
всеобъемлющих гарантиях – является правовой основой проверки выполнения 
неядерными государствами-участниками ДНЯО их обязательств по договору.  
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В ходе эволюции системы гарантий некоторые устоявшиеся термины меняют 
значение и должны быть скорректированы. Эта проблема, в частности, 
наблюдается в контексте принятия советом управляющих МАГАТЭ резолюций по 
несоблюдению государствами своих обязательств по соглашению о 
всеобъемлющих гарантиях. Непоследовательность в формулировках резолюций 
ставит вопрос о возможной политизированности ряда решений. В данной статье 
автором предложен подход, призванный решить эту проблему и основанный на 
системном анализе положений СВГ и ДНЯО и уточнении понятий «переключение» 
и «несоблюдение». Важной составляющей этого подхода является понимание того, 
что осуществление гарантий в рамках СВГ включает в себя предотвращение 
переключения ядерного материала на производство ядерного оружия. Также важно 
понимать, что термин «несоблюдение» по своей сути неоднозначен, поскольку 
употребляется в двух разных контекстах: несоблюдения обязательства не 
переключать ядерный материал из мирной деятельности и несоблюдения 
обязательства предоставлять МАГАТЭ декларации и доступ в соответствии с 
положениями соглашения. Этот подход проиллюстрирован на примерах семи 
государств, ситуация в которых обсуждалась советом управляющих МАГАТЭ в 
период с 1991 по 2006 г. 

С 1991 г. МАГАТЭ также осуществляет новую функцию – выполнение 
контрольной деятельности на правовой основе резолюций Совета Безопасности 
ООН. ООН доверила МАГАТЭ эту функцию, принимая во внимание 
профессионализм и техническую экспертизу инспекторов агентства, накопленные 
за более чем полвека работы по осуществлению гарантий. Такая деятельность 
проводилась в Ираке в рамках Резолюции  687 (1991) СБ ООН и проводится в 
настоящее время в Иране в рамках Резолюции  2231 (2015). Можно заключить, что 
деятельность МАГАТЭ по выполнению мониторинга в рамках резолюций Совета 
Безопасности ООН лежит в основном русле задачи по предотвращению 
переключения ядерной энергии из мирной сферы на производство ядерного 
оружия, определенной в Статье III Договора о нераспространении ядерного 
оружия.  
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Аннотация  Разнообразие мнений об интервенции в Афганистане, сформировавшееся в 
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*  Статья выполнена в рамках проекта «Вооруженное вмешательство как основной способ применения 
государствами силы в современных международных отношениях» (грант Российского научного фонда 
№ 22-18-00664). 
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Историческим парадоксом может быть успех талибов в этом деле, которое 
провалил проамериканский режим. 
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failed  
 
Abstract  A plethora of opinions expressed in the U.S. political and expert circles on the 

intervention in Afghanistan did not produce an answer to the question about the 
future of the American operation. Amidst this uncertainty, the book by Barnett 
Rubin and his colleagues revisits some fundamental issues regarding the U.S. 
war in Afghanistan. The authors’ main idea is that the isolation of Afghanistan 
impedes its development because the country only partially participates in 
international division of labor, while lack of development fuels multiple internal 
contradictions. As a result, the Afghan government lacks the income to provide 
basic public goods or sustain order. It was argued that the solution is to 
reintegrate Afghanistan into world economy through development of export 
industries and to reinforce the central government. In practice, all attempts to 
strengthen the Afghan government only led to its growing reliance on the United 
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implement the program of reinforcing the central government in Afghanistan, albeit 
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Интервенция США в Афганистане сопровождалась множеством споров в 
американских экспертных и политических кругах. Деятели администрации 
Дж.Буша-мл., которые собственно ее и начали, всячески оправдывали вторжение в 
Афганистан и неявно возлагали ответственность за ее проблемный ход и 
затягивание на тех, кто продолжал интервенцию.1 Администрация Б.Обамы уже 
была вынуждена отвечать на все шире распространявшиеся представления о том, 
что США завязли в Афганистане. Сам Обама выражал недовольство этой войной, 
считая ее и слишком затратной, и мало результативной.2 Члены его кабинета тоже 
признавали явные проблемы с американской интервенцией, намекали на ошибки 
своих политических предшественников, превозносили собственные усилия по 
исправлению ситуации и ругали коррумпированных союзников-афганцев.3 В целом, 
на уровне ведущих политических фигур в Вашингтоне складывалось мнение, что 
США ставят перед собой слишком амбициозные и масштабные цели и не могут их 
достичь. Поэтому надо сформулировать более конкретные и достижимые задачи и 
таким образом прийти к завершению интервенции в Афганистане. Однако совсем 
иное мнение складывалось на уровне профессиональных дипломатов, военных и 
специалистов по экономическим проектам.4 Многие из них настаивали на том, что 
никакие полумеры результатов не дадут, а за Афганистан надо браться серьезно, 
наращивать ресурсы и решать там фундаментальные проблемы безопасности, 
социального устройства и экономического развития. Например, Р.Ньюман, еще 
будучи послом США в Кабуле в середине 2000-х годов, периодически отправлял в 
Вашингтон телеграммы с такими тезисами,5 которые впоследствии повторил в 
своей книге.6 В том же духе рассуждали многие другие американские дипломаты7 и 
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военные.8 При этом на экспертном уровне существовало множество взглядов на 
то, в чем вообще заключается природа афганского конфликта. 

Политическая и экспертная многоголосица не давала ответа на главный 
вопрос, который сформировался уже к концу 2000-х годов и в дальнейшем 
становился все более актуальным как для политиков, имеющих дело с 
международными отношениями, так и для интересующейся мировыми делами 
общественности: что же США собираются делать с самой продолжительной 
военной операцией в своей истории? В подобных условиях напрашивалась книга 
об Афганистане, которая бы обращалась к широкому кругу заинтересованных лиц. 
Такой формат предполагает не только доступную форму изложения, но и 
обращение к самым базовым вопросам, отвечая на те «почему», которые более 
узкие специалисты зачастую считают неуместными, поскольку в их среде 
подразумевается, что эти ответы все знают, или на те «почему», на которые нет 
ответов, а значит, и останавливаться подробно на таких вопросах нет 
необходимости. Книга Б.Рубина «Афганистан: что о нем нужно знать каждому» (как 
в оригинальном издании, так и в вышедшем в 2022 году в Санкт-Петербурге 
издании на русском языке, в соавторстве с его коллегами) как раз обращается к 
ряду таких базовых вопросов и дает отличный повод о них поговорить.  

В книге дается краткая информация об истории Афганистана и народах, его 
населяющих (главы 1 и 2), однако основное внимание уделено событиям начиная с 
1978 г., когда произошло то, что советские и российские специалисты традиционно 
называют «Апрельской революцией», а западные – «коммунистическим 
переворотом». В главах 3 и 4 рассказывается, соответственно, о периоде конца 
1970-х – 1980-х годов, о советском проекте в Афганистане, и о 1990-х годах, когда 
после вывода советских войск в стране разразилась гражданская война, 
победителем в которой вышло движение «Талибан». Глава 6 посвящена политике 
США в Афганистане после 11 сентября 2001 г. и основным вехам политического 
развития страны в этот период, а именно тому, как при поддержке международного 
сообщества была перезапущена афганская государственность, как менялись 
президенты и проходили выборы. Главы  7,  8  и  9 посвящены важнейшим 
функциональным направлениям: экономическому восстановлению, проблеме 
наркотиков, вооруженному сопротивлению проамериканскому режиму. В 
заключительной, десятой главе, так же как и в первой, предпринята попытка дать 
широкий обзор происходящего в стране и оценить перспективы американской 
политики в Афганистане.     

Такая хронологически-проблемная структура вполне оправданна и дает 
возможность рассмотреть основную проблематику, касающуюся Афганистана. 
Однако некоторые вопросы, хотя и не выделены в отдельные главы, являются 
сквозными для всей книги и в той или иной степени присутствуют в разных главах. 
Как и почему Афганистан к началу XXI  века оказался в состоянии страны-
неудачника, изгоя? Каковы реальные достижения США в Афганистане? При этом 
следует учитывать, что книга писалась и была опубликована на английском языке 
еще до коллапса проамериканского режима, прихода к власти в Кабуле талибов и 
спешной эвакуации остатков американского военного контингента. Поэтому 
последний из обозначенных «сквозных» вопросов сейчас было бы уместнее 
формулировать так: почему провалилась американская военная интервенция в 
Афганистане? 
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I. Афганистан в последней четверти XX века: что пошло не так?  
 
Афганистан не всегда имел на мировой арене репутацию страны-неудачника, 

опасной и непонятной. У тех, кто занимался Афганистаном в 1950-е – 1970-е годы 
или просто посещал страну в тот период, оставались вполне благожелательные 
впечатления о ней. Афганистан рекламировали туристические агентства в 
мировых столицах. Он, кстати, был частью так называемой тропы хиппи: «дети 
цветов» путешествовали по маршруту Турция–Иран–Афганистан–Пакистан–Индия, 
причем Афганистан на этом маршруте слыл как раз более «легкой» страной, с 
гораздо меньшим количеством запретов и неудобств, по сравнению с Турцией, 
Ираном или Пакистаном. Афганистан привлекал не только доступностью «травки», 
но и дружелюбным отношением к иностранцам, а также столь привлекательными 
для хиппи следами буддистской культуры. Не отличающиеся целомудрием хиппи 
вполне комфортно чувствовали себя в Афганистане, по стране даже возникали их 
коммуны для длительного проживания.  

Насколько же по-другому выглядел Афганистан в конце XX и в начале XXI 
века! Правительство, сформированное движением «Талибан», установило 
социальные порядки, которые для людей из стран как Запада, так и Востока 
казались неприемлемыми. Запрет на одежду западного покроя, прослушивание 
музыки (любой), обучение девочек, запрет женщинам работать, дотошное 
регулирование их внешнего вида и правил пребывания в общественных местах и 
т. д. и т. п. Множество телесных наказаний: порка, отрубание конечностей, 
публичные казни. Вот когда вдруг в полной мере оказалось справедливым 
приевшееся клише, широко использовавшееся в советской печати 1980-х годов: по 
официально действующему в Афганистане летоисчислению, там XV век, глубокое 
Средневековье.  

Хотя вопрос – почему же на рубеже XX и XXI веков Афганистан оказался в 
таком состоянии? – и не является для специалистов центральным, он подспудно, 
так сказать, в фоновом режиме, присутствует в любых исследованиях. На него 
почти всегда дается тот или иной ответ, и этот ответ во многом отражает базовые 
подходы автора, представляет его исходные положения, которые задают рамки 
рассмотрения и других, более актуальных вопросов.  

В среде западных специалистов-афганистов и международников в целом 
канонической стала версия, согласно которой первопричина афганского кризиса – 
это «советский проект». Мол, именно после переворота ориентировавшихся на 
СССР афганских «леваков» в 1978  г., а особенно после ввода в Афганистан 
советских войск в 1979 г., в этой стране были подорваны основы мира и 
процветания. Конечно, в среде профессионалов редко встретишь совсем уж 
примитивные рассуждения в том духе, что «советские» убили миллионы афганцев, 
разорили экономику, навязывали чуждые порядки и тем самым подорвали вековые 
местные устои, в общем, истощили страну материально и духовно. К таким 
тезисам нередко прибегают политики, гражданские активисты, встречаются они и в 
СМИ. Однако они противоречат хорошо известной специалистам фактуре. 
Сложные политические и социально-экономические процессы шли в Афганистане 
еще в 1960-е годы и обострились в 1970-е. Период присутствия в Афганистане 
СССР – это время масштабной экономической помощи этой стране, где были 
построены тысячи объектов социальной и экономической инфраструктуры и сотни 
предприятий.9 Это была не только материальная индустриализация: СССР также 
готовил десятки тысяч специалистов, развивал местное образование. В период 
советского присутствия каждый год в стране печаталось больше книг, чем за всю 
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предыдущую историю Афганистана вместе взятую (среди них, конечно, были 
тонны партийно-идеологической «макулатуры», но было и множество технической, 
специальной и художественной литературы). «Советский проект» был не 
разорением Афганистана, а масштабной попыткой его социально-экономической 
модернизации. Западные специалисты хорошо это знают и в целом признают (хотя 
и склонны преуменьшать достижения «советского проекта» и преувеличивать его 
издержки), поэтому они, как правило, выстраивают более сложную систему 
аргументации в пользу того, что советское военное присутствие в Афганистане – 
это первопричина афганских бед. 

Специалисты обычно указывают на то, что поддержав в Афганистане 
местные левые силы, СССР нарушил баланс сил, спровоцировал обострение 
противоречий, накапливавшихся уже долгое время, а ответом части афганского 
общества стала активизация антиправительственной вооруженной борьбы. При 
этом специалисты признают, что СССР не готовил и не поощрял местных 
социалистов к силовому захвату власти в апреле 1978 г.: Москву поставили перед 
фактом. СССР также предостерегал своих афганских союзников от слишком 
поспешных социалистических реформ, призывал не обострять местные 
противоречия и в целом не собирался слишком сильно втягиваться в афганские 
дела. Но постепенно втянулся и, в конечном счете, был вынужден полностью 
сделать ставку на тех, кто в афганском обществе оставался явным меньшинством, 
вызвав противодействие многих общественных сил. Разгорелась интенсивная 
гражданская война, из которой Афганистан так и не смог выбраться даже после 
ухода советских войск. Б.Рубин следует этой устоявшейся у западных 
специалистов канвы, излагая события за период с конца 1970-х по 1990-е годы.  

Однако для него даже более важен другой тезис, с которого он практически 
начинает первую, программную главу своей книги. Первопричина афганских бед – 
изоляция страны: «на протяжении большей части истории эти места были 
центрами цивилизации, а не периферией, перекрестками для торговли и 
распространения идей… Период изоляции Афганистана не был неизбежным 
следствием его географического положения; он стал результатом политики 
Британской и Российской колониальных империй. В конце девятнадцатого века и 
начале двадцатого эти империи согласились превратить Афганистан в буферное 
государство, разделяющее сферы их влияния».10  

Нельзя сказать, что этот тезис является абсолютно новым. Он встречается в 
научной литературе, хотя более распространен в политических кругах. Причем 
иногда его применяют не только к Афганистану, но и к Центральной Азии: мол, 
исторически существовали тесные связи между Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом (западная часть Китая), Центральной Азией, Афганистаном, Ираном и 
Индией, однако их связанность была нарушена в конце XIX  века, когда 
центральноазиатский регион стал частью Российской империи, а позднее – 
Советского Союза. На этой основе обычно строится аргументация в пользу 
возрождения связей и развития разнообразных транспортных проектов в обход 
России.11 Впрочем, надо учитывать, что в литературе встречается тезис и о том, 
что замыкание в себе центральноазиатских пространств (хотя и не полная их 
оторванность от внешнего мира) произошло намного раньше,12 и в некоторых 
частях книги сам Б.Рубин также признает, что процесс превращения Афганистана 
из перекрестка дорог в изолированную страну начался еще в XVII веке.13 

В любом случае, тезис об изоляции Афганистана чрезвычайно важен для 
логики Б.Рубина. Он прямо или косвенно апеллирует к нему в разных главах, 
особенно при рассмотрении проблематики американской интервенции в 
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Афганистане и экономических вопросов. Впрочем, в дальнейшем автор несколько 
уточняет его. Так, он признает, что на протяжении 1930-х и большей части 1970-х 
годов Афганистан был стабильным государством, но не потому, что оно было 
успешным, а «потому, что в отношении поддержки афганского правительства 
существовал консенсус, подобный тому, о котором британцы и русские 
договорились в начале XX века».14 В том или ином виде автор неоднократно 
повторяет тезис, что дестабилизация Афганистана – это следствие нарушения 
международного согласия вокруг этой страны.15  

Таким образом, авторская конструкция Б.Рубина состоит в том, что изоляция 
Афганистана сковывает его развитие, так как страна ограниченно участвует в 
международном разделении труда (истоки чего он видит в российско-британских 
соглашениях конца XIX века, хотя иногда и отступает от этого утверждения). В 
свою очередь, недостаток развития приводит к множеству внутренних 
противоречий, но масштабная дестабилизация является не столько их следствием, 
сколько нарушением баланса интересов внешних игроков. 

 Как представляется, Б.Рубин преувеличивает степень и значение «изоляции» 
Афганистана в результате российско-британского геополитического сговора в 
конце XIX века. Афганистан на протяжении большей части XX века был как бы в 
общемировом тренде развивающегося мира. За последние сто лет 
предпринималось несколько попыток обновления афганского общества, 
форсированных реформ – и каждый раз, как и во многих других частях мира, не в 
изоляционистском ключе, а с привлечением иностранной помощи. Как и во многих 
других случаях в разных уголках мира, форсированные реформы встречали 
мощное сопротивление со стороны традиционалистки настроенных частей 
общества.  

Гораздо больше оснований связывать проблемную траекторию развития 
Афганистана не с тем, что делала Россия или Советский Союз в XIX и XX веках, а 
с теми средствами, к которым прибегли западные страны в своем противодействии 
советскому присутствию в Афганистане в 1980-е годы. С высоты сегодняшнего дня 
создается впечатление, что ради выдавливания СССР из Афганистана западные и 
некоторые другие государства настолько «накачали» там антимодернизационные 
силы (религиозных консерваторов-фундаменталистов и даже экстремистов), что 
сильного именно внутреннего противовеса им не может возникнуть вот уже в 
течение более чем сорока лет. Но такой взгляд не вписывается в западные 
научные и политические построения. 

 
II. Проблемы американской интервенции 
 
Б.Рубин вполне убедительно развенчивает миф о том, что любое 

вооруженное вторжение в Афганистан обязательно обречено на провал, 
справедливо напоминая, что эту страну традиционно называли не «кладбищем 
империй», а «дорогой завоеваний».16  

Автор избегает и столь свойственного еще совсем недавно многим западным 
специалистам прожектерства, когда в отношении Афганистана рисовали схемы, с 
которыми вроде и не поспоришь, но которые носят крайне примитивный характер. 
Так, например, было принято говорить, что в Афганистане недостаток 
экономического развития усугубляет проблемы безопасности, и наоборот, поэтому 
надо запустить положительную динамику этих двух процессов, когда улучшение 
ситуации в области безопасности, за счет американского военного присутствия, 
создаст возможности для экономического развития, а оно, в свою очередь, будет 
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способствовать укреплению безопасности, и так шаг за шагом эти две динамики 
будут усиливать друг друга.17 Некоторые наблюдатели возлагали большие 
надежды на демократизацию Афганистана,18 которая должна была помочь сбить 
накал внутренних противоречий. На самом деле происходило ровно обратное: 
каждый выборный цикл, особенно президентские выборы, отправляли страну в 
глубочайший политический кризис и ставили ее на порог возобновления 
гражданской войны. Еще, например, было принято все проблемы связывать с 
коррупцией,19 (справедливости ради, действительно запредельной: вряд ли еще 
когда-то и где-то в стране, полностью зависящей от международной помощи и 
имеющей незначительный легальный экспорт, «вырастало» столько 
мультимиллионеров). 

Как уже было сказано, Б.Рубин избегает таких упрощенных схем и подходов. 
В духе своих прежних работ20 он склонен считать, что США непоследовательны в 
отношении Афганистана, не имеют достаточно четкой стратегии и распыляют свои 
усилия.  

Автор исходит из обозначенного ранее понимания, что у Афганистана нет 
достаточно доходов, чтобы обеспечивать базовые общественные блага и 
поддерживать порядок. Как уже говорилось, первопричиной этого Б.Рубин считает 
«изоляцию» страны и ее слабое вовлечение в мировую систему разделения 
труда.21 Поэтому для него вполне логично главную ставку делать на реинтеграцию 
Афганистана в мировую экономику и развитие экспортных отраслей, а также на 
усиление центрального правительства. Если схематизировать логику автора, то он 
предлагает исправлять истинные причины афганской проблемы, при этом не 
форсируя борьбу с ее последствиями, пока нет достаточного прогресса в 
исправлении первопричин.  

Наиболее наглядно это проявляется в разделе книги, посвященном проблеме 
наркотиков и написанной в соавторстве с ведущим специалистом по этой теме 
Д.Мэнсфилдом22 (глава 8). С редкой для западных исследователей прямотой, 
авторы признают разногласия среди американских чиновников и стойкое 
нежелание Пентагона прибегать к решительным мерам вроде массового 
уничтожения посевов опиумного мака.23 Главная причина этого, по их мнению, в 
том, что американские военные не хотели антагонизировать население, ухудшая и 
без того не благоприятную для них местную среду. Однако, в более широком 
плане, признается, что необходима «не борьба с наркотиками, а осуществление 
программ развития в наркосреде»:24 т. е. постепенное создание достаточного 
числа экономических альтернатив, особенно для крестьян, выращивающих мак, 
что позволило бы правительству не просто оставлять людей без средств к 
существованию, а предпринимать меры принуждения, конечным результатом 
которых было бы склонение населения к другой экономической деятельности.25  

Авторы достаточно убедительно излагают этот подход, но при этом не 
акцентируют внимание на том, что во время пребывания американцев Афганистан 
несколько раз обновил собственный рекорд по масштабам производства героина. 
Абсолютный пик наркопроизводства пришелся на 2017 г., в следующие годы был 
некоторый спад.26 Но даже с его учетом, за время пребывания американцев и их 
союзников в Афганистане производство наркотиков выросло примерно в четыре 
раза. И если в рамках изложенной в книге логики можно было бы сказать, что 
Афганистан устраивали такие темпы «исправления» наркосреды, то надо 
учитывать, что афганская наркопроблема не является чисто внутренней. По мере 
роста наркопроизводства в Афганистане расширилось и вовлечение в преступный 
бизнес на афганских наркотиках преступных кругов в странах-соседях и в 
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сопредельных регионах, что создавало государствам региона вокруг Афганистана 
множество проблем как криминального, так и социального порядка. В результате 
международные дискуссии по проблематике афганских наркотиков превращались в 
затяжные и бесплодные препирательства, когда соседи Афганистана и Россия 
требовали более решительной борьбы с наркотиками на территории Афганистана, 
а сам Афганистан указывал, что проблема не столько в предложении, сколько в 
спросе (поэтому, мол, бороться с наркотиками надо не по месту производства, а по 
месту потребления). В 2010-е годы Афганистан вместе со своими западными 
спонсорами стал делать упор на то, что главная проблема – в странах-
транзитерах, поскольку именно на этой стадии, по некоторым данным, наркомафия 
зарабатывает основные доходы. При этом Д.Мэнсфилд и Б.Рубин признают, что 
наркоиндустрия в самом Афганистане, с одной стороны, облагалась налогом со 
стороны антиправительственных сил, а, значит, усиливала их (хотя авторы и 
считают, что значение наркоденег для талибов преувеличено), а с другой, стала 
развращать и тем самым ослаблять само афганское правительство, чиновники 
которого вступили в плотный контакт с наркомафией.27  

Получается, что обосновывая невозможность и опасность решительных мер 
по борьбе с наркотиками и настаивая на постепенном разматывании «наркоузла», 
авторы, по сути, показывают, что этого сделать не получалось. Диверсификация 
экономики шла медленно, правительство так и не усиливалось, да еще и 
обострило противоречия по наркотической тематике с внешними игроками. 
Единственным источником силы в таких условиях оказывалась еще большая опора 
на «американские штыки». 

Примерно такой же замкнутый круг наблюдается и по другим вопросам. Сам 
Б.Рубин является сторонником сильного центрального правительства в 
Афганистане. Эта его позиция хорошо известна, он последовательно выступал за 
ограничение власти полевых командиров, региональных лидеров и других центров 
силы и власти, доказывая необходимость усиления центрального правительства.28 
(Показательно, что на фоне американских интервенций в Ираке и Афганистане у 
западных экспертов стало принято ругать полевых командиров,29 хотя во время 
советского присутствия в Афганистане тех же полевых командиров превозносили 
как «борцов за свободу»). Но в настоящей книге Б.Рубин, наверное, наиболее 
полно раскрыл свою позицию. Признавая исторически свойственную Афганистану 
децентрализацию, он не считает это традицией, которой нужно дальше следовать. 
Он полагает, что децентрализация была выгодна и поощрялась внешними 
игроками, которые хотели иметь и продвигать в Афганистане свое влияние.30 А 
потом децентрализация усилилась, так как у государства не было достаточно 
доходов для того, чтобы закрепить свою власть. Поэтому надо способствовать 
тому, чтобы у центрального правительства такие доходы появились, и тогда 
традиция децентрализации естественным образом сойдет на нет. 

Проблематика повстанческого движения у Б.Рубина и его соавтора в 
написании главы 9 А.Джустоцци, автора нескольких книг о талибах и других 
вооруженных группировках в Афганистане, также во многом упирается в вопрос 
силы и дееспособности центрального правительства. Сквозной для авторов 
является мысль, что талибы не ставили для себя цель захвата власти и 
единоличного правления, а хотели принудить правительство к коалиции (при этом, 
правда, настаивая на прямых переговорах с американцами, а не с их 
марионеточным правительством в Кабуле). Последующие события, скорее, 
свидетельствуют о том, что авторы в данном вопросе не правы: в августе 2021 г. 
талибы захватили Кабул, монополизировали власть и стали править без оглядки на 
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несогласных, т.  е. не продемонстрировали никакой тяги к коалиционному 
строительству (или, как теперь принято говорить, инклюзивности). Но если не 
учитывать того, что жизнь не оправдала авторитетного научного мнения Б.Рубина 
и А.Джустоцци, а рассматривать проблему только в рамках их собственной 
авторской концепции, то получается, что усиление правительства должно было 
склонить талибов к переговорам. Вот только процесс усиления официального 
афганского правительства шел настолько медленно, что реальным ресурсом его 
силы оставалась только опора на иностранцев, и прежде всего, на «американские 
штыки», а значит, в глазах талибов оно выглядело все более марионеточным. Это 
не было и не могло стать для них стимулом для примирения с кабульским 
режимом, а скорее, как раз наоборот: побуждало бороться с правительством, а 
также с его «хозяевами» – американцами. 

 
*** 

 
В то время, когда книга писалась и издавалась на английском языке, еще 

была надежда на то, что авторская концепция Б.Рубина может быть 
верифицирована, подтверждена жизнью. Однако президент А.Гани, на которого 
Б.Рубин смотрел с умеренным оптимизмом (видя в нем того, кто приводит к власти 
новое, образованное и компетентное поколение афганской элиты, которая должна 
была сделать решающие шаги к укреплению афганской государственности),31 
бесславно бежал из страны в августе 2021 г. Впрочем, если последовательно 
размышлять в рамках концепции Б.Рубина, то можно сказать, что в Афганистане не 
столько победили талибы, сколько провалился американский проект 
переформатирования афганской государственности (этот провал можно считать 
частью общего заката гегемонии США).32  

Но жизнь полна парадоксов, и мы можем наблюдать, как укреплением 
центральной власти в Афганистане теперь занимаются талибы.33 Они достаточно 
эффективно задавили попытки вооруженного сопротивления (хотя кое-где 
антиталибское подполье сохраняется), монополизировали власть, снизили 
влияние разнообразных негосударственных центров силы (региональных, 
криминальных и других) и достаточно эффективно администрируют внутреннюю 
хозяйственную жизнь в Афганистане. Складывается впечатление, что они вроде 
бы создают то самое дееспособное государство, в отсутствии которого Б.Рубин и 
его коллеги видели первопричину афганских бед. Однако, теперь никто почему-то 
больше не приветствует укрепление дееспособности афганского правительства. 
Наоборот, от него требуют не переусердствовать в собственном укреплении, не 
концентрировать власть, а поделиться ей с другими, сформировать так 
называемое инклюзивное правительство. Западные страны к тому же еще и ведут 
политику фактической изоляции талибского Афганистана, обрубая его 
международные связи. А изоляцию Афганистана от международной системы, как 
говорилось выше, Б.Рубин считает главным препятствие для развития страны. 
Может ли так получиться, что «плохим парням» удастся реализовать в 
Афганистане то, чего ждали и так не дождались от «хороших парней» – афганских 
реформаторов проамериканского толка?  
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I. Introduction 
 
The book “Borders and Conflicts in North and West Africa” analyses the evolving 

situation at border regions in North and West Africa from the 1990s until 2021. This niche 
of study covers the type of transnational violence in North and West Africa that seems to 
lack major coverage. The research report prepared under the auspices of the 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) was not intended to 
highlight concrete actions and recommendations for future political implementation, but 
instead tried to evaluate the situation on the ground for enforcing forthcoming decision-
making with relevant empirical data. 

The researchers applied a mixed-method analysis. While quantitative methods 
have been applied to localise violence in space, through a qualitative analysis, various 
types of actor participating in violence and their characteristics have been described. In 
sum, mixed methodology was required and successfully implemented to show the 
evolution of violence in space and time. The study addresses three main questions: 
(a) Are borderlands more violent than other spaces? (b) Has the intensity of violence in 
border regions increased over time? (c) Are some borderlands more violent than others? 

The researchers have taken into account more than 170000 violent events between 
1997 and 2021 by using the Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) 
and have applied different tools, including the OECD’s original Spatial Conflict Dynamics 
indicator (SCDi), to analyse the data.  

The following review offers logical and methodological analysis of this study and 
includes a brief book overview, presenting a gist of the book’s main arguments, a critical 
assessment, and some recommendations for the readers. 

 
II. Overview 
 
The first of the book’s six chapter provides evidence of how violence is more 

frequent near the borders and how it declines as the distance from the borderland 
increases. Chapter 1 also evaluates the changing location of violence and the 
aggregation of factors that seem to account for it. The second chapter shifts attention to 
the new role of non-state actors, the losses they have suffered, and the gains they have 
made in the borderlands. Chapter 3 develops several tools to explore violence in space 
and time, including special approaches to borderland in terms of distance and travel 
accessibility. The main methodological content of this section is the introduction and 
analysis of the OECD’s original Spatial Conflict Dynamics indicator. Chapter 4 tracks and 
seeks to explain the shift of violence from the north to the south of the Sahara region and 
confirms its growing intensity through the newly introduced tools. The fifth chapter 
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analyses, through the use of disaggregated database, the higher frequency of, and 
macro trends in, border violence. The final chapter presents and explores some views of 
experts dealing with security and development in North and West Africa. 

The research has shown that more violent events are concentrated in the 
borderlands of the region than in respective countries’ mainland. Hard evidence includes, 
inter alia, the data for the first six months of 2021, when border violence, within 100 km 
of inter-state borders, accounted for nearly 60 percent of fatalities and for almost half of 
all violent incidents involving civilians. On the basis of the ACLED data, it is also 
demonstrated that violent events in the region tend to diminish further from the border. 

The authors also explore and show how the states’ inability to enforce sovereignty 
and administration in borderland districts increase cross-border violence. Weak control in 
these districts allows non-state actors to use existing power vacuums to emerge, take 
base, or relocate. Consequently, a strict connection between political control and 
violence is revealed. According to the study, the region that is experiencing the major 
rise in violence is the one that spreads from the Burkina Faso–Mali–Niger tri-border area 
to Lake Chad. 

States of the region have tried to take some action to ensure and improve control at 
the borders, mainly by delegating power and providing resources to local power groups. 
As noted by the authors, this often morphs into support of extremist proxies who could 
aggravate the problem by becoming further drivers for escalation of violence in the 
future. While peace and stability operations have been undertaken in the region, 
including with participation of Western states, such as President Holland’s France 
(Carbone and Casola), this study focuses more on how national policies for major 
integration of borderlands can help avoid marginalisation of the borderlands and enforce 
state presence there.  

The West and North Africa are faced with a rising number of violent non-state 
actors that are also becoming transnational. In the Sahel–Sahara region, non-state 
groups tend to move across borders after being defeated in their homeland states, and 
borderlands offer suitable safe havens for regrouping and recruitment. For such groups, 
a decision to move across border(s) involves many costs. They include physical costs 
(as a group on the move enters an unknown territory), strategic costs (as a group has to 
deal with the state’s unpredictable reaction), and social costs (that involve, inter alia, a 
possibility of losing the support within the local population). 

The study manages to trace the evolution of violence in the borderlands by revising 
the accepted definitions and using some other methodological tools. First, the authors’ 
understanding of the borderlands is shaped by a combination of two different 
approaches, or angles: space and time. According to the space-centered approach, a 
borderland is defined as a fixed distance from the state border, while a time-centered 
way of defining borderlands is to treat them as all areas that are accessible within a 
certain period of time (in this case, within four hours) from any border crossing in the 
region by local transportation. Next, the authors introduce the Spatial Conflict Dynamics 
indicator (SCDi) and use it to identify major clusters of violent activities. This allows them 
to identify four types of violence, by intensity and clustering. Type 1 involves areas with 
above average intensity and clustered distribution of violence. In such areas, violence is 
intensifying locally. Type 2 relates to conflicts with a higher-than-average intensity and 
dispersed distribution (fragmentation) of violence. In such cases, violence is accelerating. 
Type 3 applies to regions where there are fewer violent activities and most of them take 
place close to each other. Such areas tend to show a decrease in violent groups. Type 4 
involves areas with lower-than-average intensity and dispersed distribution of violent 
events. In these areas, the conflict is lingering. 
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At this point, the analysis made it possible to come up with some preliminary 
findings in terms of distribution of violence in time and space. It shows different trends in 
West Africa and in the North African region. As the intensity of the Libyan conflict 
declines, the north of Africa is on the way to decline in violence, and all of its forms have 
decreased since the mid-2010s. In contrast, the region to the south of the Sahara desert 
has seen an increase in every kind of violence since the mid-2010s, even as it was 
spurred by the return of the Tuareg fighters to Mali (following the defeat and collapse of 
Libya’s regime) which exacerbated the already existing fragilities (Carbone and Casola). 

The application of SCDi has shown some changes in type distribution. Type 1 
(intense and clustered) violence is prevalent in Central Sahel and Nigeria that accounted 
for 52 percent of all violence in the region in 2020. Type 2 (intense, but disperse) 
violence is less frequent in North and West Africa and is usually observed in the 
proximity of larger conflicts, such as at the Mali–Burkina Faso border or in the Niger 
River Delta. Type 3 (clustered and low-intensity) violence is well represented at the 
margins of such major conflicts as those in Mali and Nigeria; existing hotspots have also 
been recorded in northern Ghana and Tripoli. Finally, Type 4 (dispersed and low-
intensity) violence seems to be quite untypical for the regions in question. 

During the past decade, there has been an increase in all types of violence in North 
and West Africa. Type 1 violence was the most widespread in the region since the 1990s 
and remained on the rise. It accounted for 54 percent of violent incidents in 2020, 
compared to just 28 percent back in 2005. Type 3 has also shown a spectacular growth 
and has become the second most frequent type in the region, even as its share has 
diminished through the period since the mid-2000s. Types 2 and 4 were relatively 
uncommon and now represent just about 15 percent of the total amount of violence in 
the region. 

The use of SCDi allows us to see an increase in the levels of violence in the region. 
It also reveals the changing nature of conflicts in North and West Africa, especially their 
growing volatility. The authors’ main conclusion is that the border conflicts in the region 
are both intensifying and expanding. 
 

III. Assessment and recommendations 
 
Three main questions explored in the book are whether (a) the borderlands are 

more violent than other spaces, (b) the intensity of violence in border regions has 
increased over time, and (c) some borderlands are more violent than others. As a result 
of their research, the authors give a positive answer to each of these questions. 

The book is highly relevant as it explores an open-ended and understudied aspect 
of violence in Africa: the borderland violence and its transnational roots (Twagiramungu, 
Duursma, Berhe, and de Waal). Previous literature has shown that existing databases 
and studies lack some major elements and evidence. Have scrutinized different datasets, 
such as the Uppsala Conflict Data Program, researchers identified inadequacies of the 
existing data when it comes to analyzing  transnational violence (Twagiramungu, 
Duursma, Berhe, and de Waal): existing datasets concentrate on internal violent dyads 
and pay no specific interest to markedly and essentially transnational, cross-border 
violent movements. Considering the spread of internationalized internal conflicts and 
transnational, cross-border non-state conflicts, researchers should be able to adequately 
address this new reality. The reviewed book aims to address these deficiencies, fits into 
this new area of study and offers a relevant degree of innovation. 

The book significantly contributes to studying the distribution and the time-circle 
evolution of existing conflicts in North and West Africa, by applying the Spatial Conflict 
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Dynamics indicator and performing its qualitative assessment. One thing the researchers 
could do better is to present in more detail the capacity of the ACLED dataset to 
accurately locate violent events in space. A careful inspection of the dataset 
implementation document (ACLED Codebook) raises a concern both in terms of the 
precision of the indicator itself and the level of relevance of the 50 square km sectors 
used to show the distribution of violence. Similarly, an assessment of ACLED’s 
methodology and clarity would have increased the readers’ awareness of that research 
process. 

Another concern relates to two distinct definitions of a borderland that are 
employed in the book. These definitions based on (a) distance and (b) travel time from 
borderlines are, to some degree, limiting the study in its ability to compare regional states 
because of diversities in the shape, size, and other geographical dimensions of these 
states and their borders. For instance, introducing differentiation between larger and 
smaller states could have improved the quality of the final findings. 

However, the study is most relevant in its understanding of violence distribution in 
the borderlands. It also opens routes to future research. Further research could deal with 
the diversity of states and offer additional and deeper explanations for the increasing 
violence in West Africa. The study has also shown that marginalization and (lack of) 
governance, political and administrative control in border areas are related to outbreaks 
of violence. 

Overall, the book provides a thorough analysis of the distribution and changes in 
location and intensity of conflicts in the region. It also adds to our knowledge about 
armed actors, especially non-state groups, and cross-border violence in North and West 
Africa. The study is a good way to familiarize oneself with, and develop a judgment of, 
regional border conflicts. 
 
 

                        Valerio Rosa (Italy) 
Libera Università Internazionale  

degli Studi Sociali (LUISS), Rome 
       ORCID: 0000-0002-9991-021X  
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After a long period of suffering under colonization, corrupt leadership, and neo-

colonial scramble, Africa is now facing the ever growing challenge of terrorism. For the 
foreseeable future, the rise of militant-terrorist groups and their gradual shift towards the 
south of Africa may pose the greatest security threat to the continent's sustainable 
development. The 2021 collective monograph “Terrorism in Africa: New Trends and 
Frontiers”, edited by Hussein Solomon, Sergey Kostelyanets, and Glen Segell and authored 
by an international team of scholars, is a successful collaboration between the University of 
Free State (South Africa), the University of Haifa (Israel), and the Institute of African Studies 
of the Russian Academy of Sciences. The book is a timely read on both root causes of the 
growing terrorist threats in Africa and essential measures required to combat them.  

Terrorism is not new to Africa, as it has been employed as one of the violent tactics 
during the continent’s decolonization period. However, the current spike in terrorism is 
threatening Africa's modernization, economic development, and democratization. Through 
its twelve contributions, the volume aims at discovering the root causes of terrorism in 
Africa. It goes beyond stating that Islamic radicalism is a central problem and digs deeper to 
the roots of the problem, also offering possible solutions to eliminate this challenge. The 
authors touch on underlying issues such as rampant corruption, poor governance, misuse 
of social platforms by both government and their armed opponents, inadequate functioning 
and funding of armed forces and the security sector, lack of collaboration between the 
governments and citizens, intra-government tensions, and the Islamist nature of most 
terrorist groups. Methodologically, the authors try to combine the micro and macro levels in 
studying these issues with nuanced objectivity. They use their immense knowledge of the 
African societies and methodological benefits of political, economic, sociocultural, and 
historical analysis to understand terrorism in its entirety. 

The book’s prime finding is that terrorism in Africa is a major obstacle to sustainable 
development. It also argues that while many terrorist groups in the African continent are 
branches of various transnational Islamist organizations, the latter are not in total control of 
the former. Endemic factors such as bad governance and failing state capacity paved the 
way for the Islamist militant-terrorist groups. Although not all terrorist organizations originate 
from local fundamentalist religious groups, their leaders often turn to religious political 
discourse and ideologies to gain public support. According to the authors’ findings, the 
primary motivations of individuals to join terrorist groups are to get out of poverty, enhance 
their social status, and gain the socio-economic benefits promised by the radical ideologists, 
while militant-terrorist leaders are also inspired by the opportunity for self-enhancement. 

Another root cause of terrorism relates to Africa’s position in the geopolitical hierarchy 
and in the policies of and rivalries between external “great powers”. Due to its rich nature in 
minerals and natural resources, Africa is ruthlessly exploited by the powerful countries in 
the Northern Hemisphere that also view the continent as an excellent market for distributing 
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their manufactured goods. These external powers still consider the Africans as inferior 
partners and show no regard for Africa's environment, wildlife, and well-being. It is often the 
narrow local elites only that benefit from lucrative trade deals offered by external powers, 
leaving most of the population suffering in extreme poverty. This growing social deprivation 
gap creates a breeding ground for radicalization and socio-political violence, including 
terrorism. To end terrorism in Africa, the “first world” should take its share of responsibility 
and become part of a long term solution. 

However, the authors contend that not all the blame should be directed to the 
exploitative superpowers as the African leaders have also failed to deliver upon their 
promises made since the time of anticolonial struggle. They have deceived the legacy of 
liberation efforts and failed to meet the hopes of millions of Africans who deserved an end to 
exploitation and a new era of freedom. The dictatorial governments, the failure of service 
delivery, and rampant corruption have all created an environment of desperation for many 
Africans who flee into the hands of violent extremist and terrorist groups for rescue and in 
search of a sense of pride and economic prospects.  

The more individuals and societies radicalize and accept or develop cultures that 
justify hatred towards particular groups and martyrdom, the higher the readiness to resort to 
terrorist means. Once the motivation and hate culture are in place, the terrorist groups often 
get caught in self-perpetuating cycle and cannot simply end their terrorist activity, in order 
not to lose their local clout or external funding. Denying minorities an access to political 
decision-making, equal opportunities to gain economic benefits, and a right to express their 
cultural identity all encourage radicalization that may eventually lead to terrorism. If 
terrorism becomes a mode of daily survival for marginalized segments of society, as it is 
often the case in Africa, the challenge of ending it immense. 

The volume takes a holistic approach to identifying the long-term strategies for ending 
terrorism in Africa. It argues that there is no purely military way out of the terrorism problem 
as the authorities cannot gain back the segments of the population that have turned to 
support or join terrorist groups merely by use of force. The governments should also 
actively employ non-military methods of gaining trust from the alienated population (a task 
that may seem impossible in dictatorial governments that have distanced themselves from 
the people they govern). The main recommendation is for the governments to build upon 
their securitized strategies, military advantage or crackdown on terrorists and to offer the 
citizens a better life through improving the local economy, basic service delivery, and 
administration. However, this requires much effort and will take decades to be achieved, as 
many African governments and militaries are unsuccessful in restoring order due to 
corruption.  

While the book is far from being the last word on terrorism in Africa, it definitely adds 
up to the knowledge of this still underexplored subject. It results from a unique collaboration 
of authors who, in various ways and from different angles, discover the root causes, layers, 
and complexities of terrorism in Africa, and offer some possible solutions. Furthermore, the 
book is useful in a practical sense and can be employed by officials and practitioners in 
Africa for the purpose of minimizing terrorist challenges in the continent. For all the readers 
interested in increasing their knowledge and understanding of terrorism in Africa, the book 
“Terrorism in Africa” is a well-researched and reliable source. 
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MGIMO-University, Moscow 
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“Society’s understanding of what it means to be a warfighter is profoundly 

gendered, as combatants in both civil wars and international conflicts are almost 
exclusively assumed to be male”. This quote from the book “Insurgent Women: Female 
Combatants in Civil War” written by Jessica Trisko Darden, Alexis Henshaw, and Ora 
Szekely, best sums up the rationale for this study on the female combatants. The 
volume’s main objectives are to explore the place of women as actors in ongoing armed 
conflicts and to stress how much it matters to understand this factor as it closely relates 
both to unraveling them and to searching for peaceful solutions.  

In order to do so, the authors compare and draw conclusions from analyses of the 
female combatants mainly in Colombia, in southeastern Ukraine, and in Kurdish regions 
in Syria and other Middle Eastern states, as exemplary cases of conflicts in three 
different regions and parts of the world involving non-state parties with strong and visible 
presence of female combatants. While the book’s name suggests a focus on women in 
active civil wars, what it lacks, however, is a clear definition and methodological 
classification of “civil wars”. These leaves a number of questions, such as whether, for 
instance, the conflict between the Syrian Kurds and ISIS, i. e. between two non-state 
actors (one domestic and another transnational), or repeated clashes between Turkish 
armed forces and Kurdish groups in the neighboring Syria can even qualify as a “civil 
war”. The authors could have paid more attention in the introduction to a brief overview 
of some basic trends in, and types of, modern conflicts. On another note, the book lacks 
the representation of the Asian and African cases of female participation in armed 
conflicts and these could have affected the research conclusions. However, the authors 
successfully managed to gather stories of several backgrounds, ideologies, and motives 
that offer a variety of female roles and perspectives in war.  

The book’s three main chapters are “Ukraine: Defending the Motherland”, 
“The Kurdish Regions: Fighting as Kurds, Fighting as Women”, and “Colombia: Women 
Waging War and Peace”.  

The first chapter focuses on the female combatants in Ukraine, from historical 
contexts (such as during the Soviet times in World War II) to current roles on both sides 
of Ukraine’s divide. However, the authors try to go beyond the approach to women’s 
roles as either pro-government or separatist fighters only. To better reflect the motives 
and ideologies of women in question, the authors argue for a broader perspective that 
the female combatants can be researched under. For instance, during the Euromaidan 
events and anti-Maidan protests in the southeast of Ukraine, women have also taken the 
roles of spokespersons and ministers of the newly established Donetsk People’s 
Republic. While there is still a wider division of “separatists vs pro-government” fighters, 
the sub-divisions include all key roles women have played in the context of an armed 
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conflict in Donbass, including their roles in recruitment, as well as in the peacemaking 
process. The analysis of female participation in this conflict is also backed by interesting 
sociological observations and comparisons that point to some socio-cultural differences 
between female actors on the opposite sides of the divide: for instance, the female 
members of Ukrainian nationalist armed groups tended to be younger and were usually 
unmarried, whereas the women in the ranks of the separatists were older and tended to 
have families.  

On the one hand, the authors include personal stories of female combatants as to 
why they have decided to take part in the conflict. Hearing about women’s motives of 
fighting side-by-side with men and finding out how much these drivers and motivations 
can vary form some of the strongest parts of the book, making it unique. The motives 
included proving themselves to their families, to the government, or even to themselves. 
On the other hand, the authors also critically address the way women start to “glorify 
violence” once they become a part of it. While one may think that the book would be 
overly matriarchic, justifying women’s every move and motivation, the authors show little 
or no bias in this regard and come up with many eye-opening findings. They demonstrate 
how, when it comes to defending their homes and pride, women, just like it is in the 
nature, become pro-conflict, placing themselves at the frontlines of wars in a way that is 
usually seen in men. They also speculate that, for instance, the fact that separatist 
women were usually older and had families, i. e. many were mothers, might have 
invoked certain instinctual motives as well. Aside from these personal reasons and 
motives, there were also objective and more pragmatic explanations for women’s 
involvement in fighting, such as shortages of manpower.  

In the second chapter of the book, the focus shifts to the Kurdish minorities in Syria, 
as well as in Turkey and Iraq, and to the Kurdish female combatants in these regions. 
Here, as mentioned above, the authors’ consideration of what is a civil war is unclear. 
For instance, if the Turkish-Kurdish conflict is a civil war, the authors should have 
included female combatants from both sides of the conflict as there had also been 
ethnically Kurdish women fighting on the pro-government side, not just on the separatist 
one. Aside from this, the authors successfully capture the ideological nuances among 
combatants in these three contexts involving combatants from the Kurdish minorities. 
While in Turkey and Syria, the minorities are heavily leftist, in Iraq they are more 
conservative, sometimes falling to the center-left. This differentiation reflects cultural, 
socio-political factors and educational backgrounds. In Turkey, the female combatants in 
groups like Kurdish Workers’ Party (PKK) have educated backgrounds and historically 
have had more rights, whereas in Iraq, tribal background coupled with state suppression 
shaped conservative mindsets. The female combatants strive for freedom, though they 
cannot escape the sectarian patriarchy. Keeping all of this information in consideration, 
the chapter had explained the reasons for, and motives and tactics of, respective 
conflicts very well. However, women’s roles are covered insufficiently: while there is an 
abundance of information on each and every conflict, there are only a few passages left 
for the female combatants. Therefore, if the chapter had focused on female combatants 
to the same extent as it was been done in the previous chapter on the Ukrainian conflict, 
the reader would get a clearer understanding of not only why and how women were 
involved, but also what made them different from or similar to their peers in the other 
conflicts.  

The final chapter takes a deeper look at the insurgent women of Colombia. The 
chapter is quite different from the other two, as it focuses more on the way women had 
been involved in the peacemaking, rather than just on the way they fought, and is 
centered on the processes that eventually led to the peace process. The authors explore 
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the roles women have played in Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 
Revolutionary Armed Forces of Colombia) and Ejército de Liberación Nacional (ELN, 
National Liberation Army). Similar to the previous chapter on the Kurdish female 
combatants, this chapter gives an insight into lives of women both within the separatist 
groups and before they have joined them. This helps reveal their motivations both for 
joining the armed struggle and for holding on afterwards. Most of the women in these 
groups, especially FARC, seem to have escaped their previous lives full of tragedies, 
financial instability, and suppression. The chapter also succeeds in reflecting the 
dynamic nature of the FARC and ELN insurgencies and in showing how much these 
groups, and the role of women in them, have evolved over time. While FARC took time to 
integrate women within the group, ELN was more welcome from the start. As for the 
peace process, women started to actively take part in peacemaking efforts after the 
1990s.   

In the end of the book, the authors decided to briefly address the issue of female 
combatants in violent Salafi-Jihadi groups, such as ISIS, Boko Haram (Nigeria), and Al-
Shabaab (Somalia). It would have been more understandable had they decided to make 
it the fourth chapter, but mentioning these female actors as part of the concluding section 
shows that they are of less importance to the research. Aside from this, the authors’ 
attention, however brief, to the problem of reintegration of this category of 
(ex-)combatants into the society adds a refreshing touch to the topic. This is a barely 
spoken of aspect of the problem. Some solutions, such as, but not limited to, creating job 
opportunities and strengthening networks between former combatants, are suggested. 
The author also takes a step forward to try to break the stigma behind the word 
“combatant” that has for ages been strongly related to “manhood” only.  

While the book still leaves some important aspects of being a female combatant in 
the 21st century unaddressed, overall, it an eye-opening research piece that will 
definitely pave the way for more studies to be undertaken on the subject. The conflicts 
used as case studies in this book are only few of the many more ones where the 
phenomenon of female combatants (as well as recruiters, support actors, peacemakers, 
and peacebuilders) is also present.  
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MGIMO-University, Moscow 
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“Contesting Peace in the Postwar City” is a book written by Ivan Gusic, a 

Postdoctoral Researcher at Lund University, Sweden, who studies the nexus between 
peace research and urban studies. In particular, his focus is on postwar cities, urban 
violence, and city-specific ways of building peace.   

The book provides an analysis of postwar cities and the way they were transformed 
by the armed conflicts that had taken place there. As case studies, the book is focused 
on three cities: Mostar, Mitrovica, and Belfast. The author explores how continuity and 
change are embedded and interpreted in postwar urban settings. The principal research 
question raised by the book is why a postwar city often reinforces rather than transcends 
its continuities of war in peace. The book successfully achieves its purpose: in the final 
chapter and in the conclusion, the author outlines three potential answers to the raised 
question. He argues that there are three factors that evoke the transcending potential of 
the continuities of war: the postwar city’s transcending potential, the postwar city’s 
destructive potential, and the postwar city itself. The book offers a range of theoretical 
explanations, underpinned by empirical illustrations, of why postwar cities continue to 
suffer from political instability, violence, and poverty.  

 The book starts with the theorization of a war-to-peace transition as essentially a 
contestation of what peace is and how socio-political order is reestablished in a 
postconflict society. It then proceeds to analyze different urban conflicts about peace in 
postwar Belfast (Northern Ireland), Mitrovica (Kosovo), and Mostar (Bosnia-
Herzegovina). The author concludes that ethnonational divisions and certain aspects of 
the functioning of a city, such as the process of mixing, are factors that lead to 
transcending character of violence and war.  

 In order to critically assess the book’s conclusions, the author’s definition of a 
postwar city should be introduced. A postwar city is a “city where war might be over yet 
the sociopolitical ordering of society remains contested through urban conflicts over 
peace”. While analyzing the way in which a postwar city transcending potential is being 
attacked, the author underscores several key points.  

First, urban conflicts attack the aspects of the functioning of a city, thus enabling 
the conflict to spread further, while social heterogeneity helps intensify it.  

Second, the territorial division within postwar cities is between “ours” and “theirs”. 
Indeed, cultural and ethnic separation leads to clashes and discontent between opposing 
groups. In chapter 4, “Contesting postwar Mostar”, the author noted that “everyone wants 
this to be one [united] city, but for it to be Croatian or Bosniak”. This is a clear example of 
territorial division where ethno-nationalist factor spurs conflict.  Mitrovica is the second 
case study city that also serves as an example of a divided city. The ethnonational and 
socioeconomic division is also widely present in Belfast.  

Third, the author argues that the process of “mixing” (which is an intrinsic part of 
how a city functions) creates grounds for the emergence of instability through such 
factors, as unemployment, violence, and exclusion. In this context, the mixing process 
acts as a catalyst. This phenomenon can be observed in all three analyzed case studies. 
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For example, in Belfast, the urban ethnic-sectarian geography still contributes to and 
reinforces existing divisions and remains one of the greatest impediments to 
transcending them. While a postwar city has potential to both transcend and reinforce 
continuities of war in peace, the author argues that such cities epitomize the continuities 
rather than discontinuities of war in peace. This has consequences and implications in, 
for, and beyond these cities (such as their impact on neighboring cities or their potential 
to provoke broader inter-state conflicts, or even destabilization of the region in the long 
run).  

One of the distinctive features of this book is the author’s distinctly systematic and 
critical approach to such a rarely addressed and sparsely understood form of war and 
peace, as a city in transition from one to another and at the postwar stage. This 
approach fully acknowledges the complexity of the postwar regime and stems from two 
premises. First, war and peace are seen as neither unbound by context nor identical 
across time and space. Second, everyday aspects of war and peace are not understood 
by studying armies on battlegrounds, but are captured by exploring the forms of war and 
peace in which they are located.  

Another distinctive feature of the book is that it puts the light on ordinary life in the 
postwar urban cities so that the readers could form an understanding of internal social 
structure and develop a better grasp of the causes for social and territorial divisions 
within the postwar states. For instance, the book provides examples, including 
observations, texts, media, and movies, of the ways in which educational segregation 
disables students from meeting and of the contexts where employment opportunities are 
linked with non-contact with “the other”. It also reveals how the postwar city is divided 
through built environment and fear.  

One of the monograph’s deficiencies lies in a certain, perhaps, inevitable bias 
reflected in Gusic’s choice of just three cases to examine. This may not be enough to 
justify his main arguments or extend them to postwar cities more generally: all three 
cases in point are similar in the sense that they reflect issues of transcending potential of 
war and the strong and lasting influence of ethnonational and territorial divisions.  

In addition to making theoretical and empirical contributions to the research on the 
postwar city, this book also contributes to wider theoretical discussions in peace 
research. This includes adding “the city” as a research object in this field – a novel take 
on the “postwar” as constituted by conflicts over peace – and conceptualization of peace 
as contested, heterogeneous, and subjective. This produces a more realistic view on 
why war-to-peace transitions are so difficult to achieve. In fact, the author himself 
acknowledges that his book is more about understanding “the city” in peace research 
than about understanding “the postwar” in urban studies.  

Overall, the transition from war to peace is described as a non-linear trajectory. The 
notion of “peace” is not seen as an axiomatic destination. Instead, “peace” is 
reconceptualized as an order of things centered on the socio-political structure of the 
society rather than an antithesis to war. Thus peace has multiple destinations with many 
ways of getting there. What needs some clarification is the author’s thesis that peace is 
dependent on violence, repression and disorder – a more precise wording would imply 
that peace depends on the ability of the governing body to contain the emergence of 
violence and disorder by accounting for, monitoring, and controlling the factors that 
provoke them. This brings us to the issues such as legitimacy of a government, the 
socio-political order within a postwar city, and the economy. The author’s non-linear 
understanding of the postwar environment also implies socio-political reconfiguration of 
society during which the war transforms to one kind of peace often at the expense of 
another, or other kinds of peace.   



287 

The book is well structured and the author’s research relies on multiple primary 
sources such as interviews with a wide variety of individuals (including students, taxi 
drivers, bus passengers and assistant personnel of high-profile officials), participant 
observations, and conversations. While the author claims that he has chosen interviews 
in accordance with theoretical sampling in order to get a wide range of insights, selection 
criteria are not clear and may reveal a lack of an active sampling strategy. Also, 
credibility of such interviews has its limits, and the information taken from them may 
require factual proof and checking. A casual reader who is a newcomer to the field of 
peace and conflict studies might also have an issue with sometimes excessive usage of 
special thematic terminology that could complicate the understanding of the contents.  
The book appears to best appeal to scholars or students of political geography, 
international relations, political science, urban planning, government studies, and 
anthropology.  

 Overall, “Contesting Peace in the Postwar City” provides a well synthesized 
assessment of the structure of a postwar city and effectively outlines the main factors 
that evoke the transcending potential of the continuities of war in peace in such urban 
settings. The author achieves his objective and provides a set of convincing explanations 
of the reasons that prevent long lasting peace and stability in select postwar cities. 
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