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Резюме 

Цель. Научное обоснование происходящих процессов сокращения биоразнообразия окру-

жающей среды и их влияния на рост угроз продовольственной безопасности стран мира.  

Материалы и методы. Использованы общенаучные методы научного поиска, методы обоб-

щения и синтеза научного знания, методы нормативно-правового анализа сложившейся си-

туации в социально-экономической сфере. Все цифровые материалы и данные были получе-
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ны из открытых источников и использованы для фактического обоснования теоретического 

материала. Для иллюстрации материалов были использованы методы графического пред-

ставления данных, статистической оценки данных и логического анализа.  

Результаты. Истощение биоразнообразия диктует необходимость поиска новых подходов к 

общению с природой и использованию ее ресурсов. Нарастание угрозы разрушения суще-

ствующих экосистем, формирующих среду обитания живых организмов на планете, застав-

ляет страны мира пересматривать свои промышленные технологии и применяемые механиз-

мы для обеспечения устойчивого экономического роста и обеспечения продовольственной 

безопасности. Рост численности населения не дает возможности снижать темпы развития для 

цивилизации, но требует интенсификации усилий со стороны руководства мировых держав 

для снижения темпов нарастания глобальных биологических угроз.  

Заключение. Нарушение биологического разнообразия планеты косвенным образом влияет 

на состояние биоценозов и их устойчивость к разрушению и деградации. Антропогенное 

влияние человечества и геометрический рост численности населения не дают возможности 

биосфере восстанавливать равновесие после вмешательства и потребления ее ресурсов. ис-

следованы и последовательно решены задачи оценки роли человека в формировании про-

блемы потери биоразнообразия, значения сохранения биоразнообразия для поддержания 

жизнеобеспечения растущего земного населения, обеспечения всему населению необходимо-

го уровня и доступности продуктов питания для сбалансированного и устойчивого экономи-

ческого развития. Безусловно, необходимо более серьезно подходить к сохранению и защите 

биоразнообразия планеты. 

Ключевые слова: биоразнообразие, продовольственная безопасность, население, антропо-

генное влияние, экология, биосфера. 

 

Abstract 

Aim. Scientific substantiation of the ongoing processes of reducing biodiversity to the environment 

and their impact on the growth of threats to food security of the countries of the world. 

Material and Methods. General scientific methods of scientific research, methods of generalization 

and synthesis of scientific knowledge, methods of regulatory analysis of the current situation in the 

socio-economic sphere were used. All digital materials and data were obtained from open sources 

and used to substantiate the theoretical material in fact. To illustrate the materials, methods of 

graphical data presentation, statistical data evaluation and logical analysis were used. 

Results. The depletion of biodiversity dictates the need to search for new approaches to communi-

cation with nature and the use of its resources. The growing threat of destruction of the existing 

ecosystems that form the habitat of living organisms on the planet is forcing the countries of the 

world to revise their industrial technologies and applied mechanisms to ensure sustainable econom-

ic growth and food security. Population growth does not make it possible to reduce the rate of de-

velopment for civilization, but requires intensification of efforts on the part of the leadership of 

world powers to reduce the rate of growth of global biological threats. 

Conclusion. The disturbance of the biological diversity of the planet indirectly affects the state of 

biocenoses and resistance to destruction and degradation. The anthropogenic influence of humanity 

and geometric population growth in numbers do not allow the biosphere to restore equilibrium af-

ter the intervention and consumption of its resources. The tasks of assessing the role of man in the 

formation of the problem of loss of biodiversity, the importance of preserving biodiversity for main-

taining the life support of the growing earthly population, providing the entire population with the 
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necessary level and availability of food for balanced and sustainable economic development were 

investigated and consistently solved. Of course, it is necessary to take a more serious approach to 

the conservation and protection of the planet's biodiversity. 

Key words: biodiversity, food security, population, anthropogenic influence, ecology, biosphere. 

 

Введение. Глобальные проблемы, связанные с ухудшением экологии окружающей сре-

ды, нарушением баланса между диким миром и антропогенным, отражаются на общей эпи-

демиологической ситуации в мире [1, 2].  

В последние 100 лет человечество подвергается постоянной атаке ряда инфекционных 

заболеваний, присущих дикому животному миру. Такие заболевания, как СПИД, ЭБОЛА, 

SARS, птичий грипп, свиной грипп – все это перешедшие на человека инфекции, которые 

вызваны вмешательством людей в жизнь дикой природы. Сегодня в мире бушует новая пан-

демия COVID-2019, которая беспрецедентна по своим масштабам и уровню смертности. 

Начавшийся взрывообразный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в провинции 

Ухань КНР в декабре 2019 – январе 2020 г. заставил государства пересмотреть свою внут-

реннюю политику и ввести патерналистские меры по охране собственной эпидемиологиче-

ской, экономической и продовольственной безопасности [9]. Первоначально ограничитель-

ные карантинные меры, вводимые многими странами, касались перемещений туристов и 

иностранных граждан через государственные границы. Постепенно, по мере нарастания 

угрозы пандемии, карантинные меры ужесточались и превращались в экономические запре-

ты на вывоз продовольственного сырья [3, 13]. Так, уже с апреля 2020 года введены рядом 

стран квоты на экспорт ряда зерновых культур на международные рынки: Россия ограничила 

вывоз кукурузы и пшеницы, Вьетнам – риса.  

Для поддержания национальных экономик руководство стран ввело дополнительные 

экономические поддерживающие меры для граждан и бизнеса. Запрет на работу многих 

предприятий и организаций, не относящихся к жизнеобеспечивающим сферам и отраслям, 

сильно сказался на экономическом благосостоянии данных предприятий и их сотрудников. 

Очень сильно пострадали отрасли, связанные с туризмом, перевозками, сфера развлечений и 

услуг, отрасли, производящие товары не первой необходимости и т.д. 

В ответ на распространение пандемии COVID-19 в мире Правительство Российской 

Федерации последовательно закрывало границу для жителей Ирана, Южной Кореи, Италии, 

пока, наконец, Распоряжением от 16.03.2020 г. № 635-р не запретило въезд на территорию 

страны всех иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе через территорию Рес-

публики Беларусь. Вместе с запретом для граждан были введены запреты на перевозку гру-

зов, в том числе транзитным транспортом, через границу с продовольственными товарами, 

что существенно нарушило графики и объемы поставок.  

Пандемия двояко влияет на экологию окружающей среды. С одной стороны, остановка 

многих заводов, фабрик, шахт и прочих загрязняющих производств положительно сказывается 

на состоянии окружающей среды – воздух вблизи промышленных объектов становится чище, 

очищаются воды и прилегающие местности [13]. С другой стороны, отсутствие регулярных и 

легальных заработков у населения заставляет его буквально хищнически отбирать у природы 

биоресурсы. Участились случаи браконьерства, нелегальной торговли дикими животными, вы-

рубка лесов. Таким образом, происходит оскудение природных запасов, нарушается баланс в 

природе и изменяется сама биосфера. Данные изменения носят отложенный характер, они бу-

дут действительно заметны через определенный период времени, поэтому так остро эта про-
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блема не ставится [4, 14]. Биоразнообразие нашей планеты сегодня сокращается по причине ан-

тропогенного воздействия человека на окружающую среду, который, расширяя сельскохозяй-

ственные и промышленные площади, вторгается в дикую природу, нарушая ее экосистему и 

биологическое равновесие. Проблема нарушения равновесия в природе и во взаимоотношениях 

человека с природой изучалась много лет различными учеными. 

Среди наиболее известных отечественных и иностранных авторов, занимавшихся про-

блемами сохранения биоразнообразия планеты можно отметить следующих исследователей: 

Вернадский В.И., Gray J.S., Кравчук М.А. и др., Левченко В.Ф., Пучковский С.В., Ябло-

ков А.В. и др., Бродский А.К. и Бобылев Н.Г. [1-5, 9, 14]. 

Вопросами развития и эволюционирования биологических систем, а также влиянием 

экологии окружающей среды на социально-экономическое развитие стран мира занимались 

такие исследователи, как: Шмальгаузен И.И., Шварц С.С., Holling C.S., Тимофеев-Ресовский 

Н.В. и др., Crutzen P.J. and Stoermer E.F., Chapin F.S., Brown T.C. et al., Plotnikov V. et al., 

Fordham D.A. et al., Vertakova Y. et al., Sazonov S.P. et al. [6-8, 10-12, 15-18]. 

Несмотря на большое количество публикаций по данной тематике, вопросы биоразно-

образия до сих пор мало изучены и не признаны приоритетными направлениями устойчивого 

развития на уровне руководства многих стран [5]. 

Материалы и методы. Использованы общенаучные методы научного поиска, методы 

обобщения и синтеза научного знания, методы нормативно-правового анализа сложившейся 

ситуации в социально-экономической сфере. Все цифровые материалы и данные были полу-

чены из открытых источников и использованы для фактического обоснования теоретическо-

го материала. Для иллюстрации материалов были использованы методы графического пред-

ставления данных, статистической оценки данных и логического анализа.  

Результаты и обсуждение. Народонаселение Земли растет с увеличивающейся 

скоростью. Технический прогресс обеспечил население вакцинами против эпидемий, дал 

возможность сократить детскую смертность, производить большее количество продуктов 

питания для обеспечения потребностей всех социальных слоев.  Кроме того, благодаря 

последним достижениям медицины во многих развитых странах увеличилась средняя 

продолжительность жизни людей. Рост народонаселения происходит в основном за счет стран 

третьего мира, в которых достаточно остро стоят проблемы с питанием, медицинским 

обслуживанием и обеспечением минимальных социальных гарантий. Сегодня в мире 

проживает около 7713 млн. человек, а к 2100 году прогноз численности составляет 10875 млн. 

человек. Наиболее интенсивный рост населения происходит в регионе Юга Сахары, 

Центральной и Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в наименее 

развитых странах, что влечет нарастание проблем глобального мирового голода. В данных 

странах наблюдается демографический взрыв, который невозможно сдержать никакими 

экологическими и социальными ограничениями [6, 7]. Превышение допустимого уровня 

демографической нагрузки создает высокое давление на слабые экономики развивающихся 

стран, которые не способны обеспечить такое количество граждан минимальными 

социальными гарантиями. Растущее население не будет иметь возможности обучаться, 

получать медицинское обслуживание и даже иметь качественное и достаточное питание 

(таблица 1). 

Таблица 1. Население мира, регионы и отдельные группы, 2019, 2030, 2050, 2100, млн. 

Table 1. Population of the world, SDG regions and selected groups, 2019, 2030, 2050, 2100, 

millions 
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Фактически население Земли к 2100 году увеличится на 29%, то есть потребность в 

жизнеобеспечивающих ресурсах также возрастет на 29%. К сожалению, не все страны спо-

собны обеспечить своих граждан ресурсами. Так, многие страны Африки и Азии даже не 

способны прокормить население по причине засушливого климата, военных конфликтов, от-

сутствия ресурсов для поддержания местного агробиоценоза [8, 10]. Существующий миро-

вой пояс голода проходит именно через указанные регионы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Мировой пояс голода 

Figure 1. World belt of hunger 

 

На рисунке 1 видим, что наиболее сильно население недоедает именно в Африке, 

южнее от экватора – до 100%. В современных условиях, когда производится достаточное ко-

личество продуктов питания – это неприемлемые цифры. Помимо африканского континента 

голод испытывают в Индии, островных странах Тихоокеанского бассейна, Азии, Латинской 

Америке, то есть там, где наблюдается наиболее высокий прирост населения. Без решения 
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данных проблем эти регионы не смогут устойчиво и сбалансированно развиваться, поэтому 

нужно не просто поставлять им продовольствие, а помочь создать условия для производства 

продовольственного сырья [11, 12].  

Усилия Всемирной продовольственной организации ООН не дают должного эффекта по 

снижению количества голодающих. Более того, голод в последние годы продолжает нарастать, 

что создает высокую социальную напряженность в указанных регионах и порождает новые во-

енные конфликты. В условиях пандемии COVID-2019 бунты и народные волнения охватили 

даже развитые страны: в июне 2020 г. многие города США и ряд стран Европы охватили массо-

вые народные протесты, направленные против расизма в условиях карантина. Таким образом, 

не стоит рассчитывать на гуманитарную поддержку развитых стран, так как они заняты реше-

нием внутренних проблем и борьбой с коронавирусной инфекцией, которая, по мнению ряда 

ученых-бактериологов, представляет собой ответ биосферы на вторжение в ее среду.  

Под давлением сложившейся эпидемиологической ситуации социально-экономическое 

положение во многих странах складывается не самым благоприятным образом. Происходит 

массовое увольнение работников предприятий и организаций непроизводственной сферы и 

сферы услуг, сокращается финансирование по ряду признанных неактуальными программ. От-

сутствие источников побуждает людей снова вторгаться в дикую природу, истощая ее биологи-

ческие ресурсы, эксплуатируя и разрушая сформированную биологическую систему, которая 

фактически поддерживает экологию нашей планеты. Получается определенная цепочка де-

структивных тенденций: человек разрушает природу для обеспечения собственных потребно-

стей, разрушая тем самым окружающую среду, которая дает ему возможность жить, как итог 

всего этого – полное разрушение биосферы планеты и исчезновение земной биоты [15, 17]. 

Исправление сложившихся деструктивных тенденций в социально-экономической сфе-

ре невозможно без кардинального вмешательства в процессы антропогенного воздействия на 

биосферу [18]. Только за счет совместных усилий всех стран мира, направленных на сокра-

щение применения разрушительных технологий в производственных сферах, на прекраще-

ние процессов разрушения естественных агроценозов и замену их искусственными, урбани-

зированными территориями, на охрану и восстановление земного биоразнообразия. Факт со-

кращения существующего биоразнообразия и возросшая скорость его исчезновения (в 100-

1000 раз быстрее) по сравнению с другими эпохами подрывает основы устойчивого развития 

и глобального экологического равновесия. Ученые подсчитали, что ежедневно на Земле ис-

чезает около 100-200 видов живой формы, к концу XXI века планета потеряет около 50-80% 

всех видов живых существ, составляющих основу современной биосферы [18]. Для окружа-

ющей среды – это огромные, фактически невосполнимые потери, которые самым негатив-

ным образом отразятся на человеческой форме жизни. 

Представленная на рисунке 2 пирамида биоразнообразия земной биосферы показывает 

нам, как важно сохранить существующие наборы биоценозов – от самых простых до наибо-

лее сложных. Видим, что простейшие формы, организуясь, создают наиболее сложные фор-

мы и так далее. На вершине пирамиды формируется экосистема, которая дает возможность 

существовать живым формам, в том числе человеку. Экосистема не просто создает среду для 

нормального обитания человека, но и дает ему необходимые ресурсы для создания комфорт-

ных условий жизни, поэтому ее нужно сохранять именно в данном виде, в данной форме, в 

данном состоянии. 
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Рисунок 2. Пирамида биоразнообразия в окружающей среде 

Figure 2. Pyramid of biodiversity in the environment 

 

К сожалению, современная цивилизация не учитывает того факта, что экосистема мо-

жет разрушаться под воздействием антропогенного существования. Так, чрезмерный выпас 

домашнего скота приводит к разрушению почвы и опустыниванию многих степных и полу-

степных территорий (появление пустыни Сахара), необоснованное потребление естествен-

ных водоемов на орошение приводит к утрате водоемов (исчезновение Аральского моря), 

рост объемов промышленной лесозаготовки приводит к уничтожению лесных массивов и их 

обитателей, осушение болот под сельскохозяйственные угодья приводит к потере уникаль-

ной флоры и фауны болотистых местностей. Подобных примеров необдуманного использо-

вания природных ресурсов и потенциалов большое количество. Человечество в стремлении 

создавать для себя комфортные условия для существования, максимизации коммерческой 

выгоды очень часто не учитывает те потери, которые несет окружающая среда в результате 

ее изменения и нарушения. Все перечисленные вмешательства в природную экосистему 

имеют накопительный характер и постепенно приводят к глобальным катастрофам. 

Сегодня многие государства приходят к выводу о необходимости консолидации усилий 

по сохранению биоразнообразия, осознания роли биоразнообразия в сохранении экосистемы 

и формировании основ для ее последующей эволюции была доказана в XX веке. Данный 

факт необходимости защиты и поддержания существующего биоразнообразия был зафикси-

рован в Конвенции о сохранении биоразнообразия ООН 1992 г. Но отсутствие рычагов и ре-

гламента выполнения положений Конвенции привело к тому, что оно до сих пор не выполня-

ется сторонами, так как не носит жесткого регламентирующего характера. Существуют при-

меры других документов рамочного характера в данной области.  

Таким образом, видим, что в данной сфере не разработано никаких международных 

правовых документов, определяющих границы антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Вместе с тем другая глобальная проблема – изменение климата, продуцирована со-

кращением биоразнообразия. Так, сокращение естественных экосистем (водных объектов, 

лесных массивов, болот) снижает способность земной поверхности к поглощению вырабаты-
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ваемого углекислого газа, отражению лучей солнечного света, что в итоге выражается в по-

теплении климата и повышении уровня Мирового океана. Поскольку угроза потепления бо-

лее ощутима и отражается посредственном образом на жизнедеятельности человека, то она 

привлекает внимание развитых стран. Изучение причин такого климатического изменения 

привело к большему пониманию важности и роли сохранения существующего биоразнообра-

зия. Наблюдения ученых-климатологов доказали большую роль антропогенного фактора в 

наметившихся климатических тенденциях. 

На рисунке 3 представлены колебания температур за период 1914-2014 гг. и прогноз до 

2034 года, составленный учеными (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Глобальные температурные аномалии и колебания 

Figure 3. Global temperature anomalies and fluctuations 

 

Наметившаяся тенденция к росту среднегодовой температуры будет сохраняться при 

существующих условиях и факторах воздействия на окружающую среду. Возрастающая ско-

рость глобального потепления выступает тревожным фактором изменения биосферы плане-

ты, так как она влияет на уровень Мирового океана и сокращение территории суши для про-

живания людей. Мелкие островные государства постепенно уходят под воду, что вызывает 

приток мигрантов и беженцев с данных территорий, которых необходимо содержать и обес-

печивать необходимыми ресурсами к существованию.  

Заключение. Истощение природных ресурсов приводит к нарушению баланса био-

разнообразия и его сокращению под воздействием жизнедеятельности человека. Такие 

процессы происходят по всему миру, более масштабны в развитых странах, менее мас-

штабны в развивающихся странах. Но подобное воздействие имеет накопительный эффект 

и приводит к постепенному изменению и истощению окружающей среды. Неявный харак-

тер подобных изменений не способствует привлечению внимания в настоящий момент, но 

через поколение это отражается на оскудении территорий, изменении привычного ланд-

шафта, исчезновении многих видов флоры и фауны, ухудшении общей среды существова-

ния человечества. 

Биоразнообразие создает возможность для экосистемы восстанавливаться и эволюцио-

нировать. Важно сохранить именно то видовое разнообразие, которое есть в настоящий мо-

мент, так как чем более разнообразны формы живого на планете, тем устойчивее экосистема, 
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которую они продуцируют. Только в такой экосистеме может полноценно и максимально 

продуктивно жить и развиваться человечество. 
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