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  Доклад Специального докладчика Комиссии по правам 
человека по вопросу о праве на питание 
 
 
 

 Резюме 
 Право на питание � это одно из прав человека, которое защищается меж-
дународным правом. Это � право иметь регулярный, постоянный и свободный 
доступ, либо непосредственно, либо путем закупок, к адекватному и достаточ-
ному в количественном и качественном отношении питанию, соответствующе-
му культурным традициям народа, к которому принадлежит потребитель, и 
обеспечивающему, как в индивидуальном, так и в коллективном порядке, удов-
летворительную и достойную психическую и физическую жизнь, свободную от 
тревог. Правительства несут юридическую ответственность за уважение, защи-
ту и обеспечение права на питание. 

 Однако голод и хроническое недоедание по-прежнему обрекают миллионы 
людей на недостаточное развитие и смерть в раннем возрасте. Более 815 мил-
лионов. человек по-прежнему страдают от голода и хронического недоедания. 
Приблизительно 36 миллионов человек умирают каждый год непосредственно 
от голода или по другим причинам, косвенно связанным с ним. Каждые семь 
секунд от прямых или косвенных последствий голода умирает ребенок в воз-
расте до 10 лет. Плохое питание наносит детям непоправимый ущерб � клетки 
мозга не развиваются, происходит замедление физического развития и дети 
слепнут и становятся подверженными заболеваниям. Голодные люди обречены 
на маргинальное состояние в условиях голода и нищеты, которое передается из 
поколения в поколение. 

 Все это происходит в мире, который, как никогда в прошлом, богат и уже 
производит больше продовольствия, чем необходимо для того, чтобы накормить 
население мира. Голод не неизбежен; голод � результат действий или бездей-
ствия человека. Вызывающий чувство разочарования вывод Всемирной встречи 
на высшем уровне по проблемам продовольствия касается того, что за прошед-
шие пять лет мало что сделано для выполнения обязательства сократить напо-
ловину число жертв голода к 2015 года. В Риме был достигнут лишь незначи-
тельный прогресс, за исключением ряда небольших, но важных изменений в за-
ключительной Декларации Встречи на высшем уровне. В Декларации прави-
тельства признали право на питание и согласились разработать комплекс доб-
ровольных руководящих принципов, предназначающихся для реализации права 
на питание. По мнению Специального докладчика, для укрепления концепции 
права на питание при помощи этого процесса необходимо обеспечить все боль-
шую подотчетность правительств за выполнение тех обещаний, которые они 
принимают на себя на международных встречах на высшем уровне, поскольку 
принятие мер в целях сокращения масштабов голода становится юридическим 
обязательством, а не просто политическим выбором. 

 Хотя, по мнению Специального докладчика, международное сотрудниче-
ство имеет важное значение, основная обязанность за реализацию права на пи-
тание лежит на правительствах стран. На этом уровне важное значение имеет 
доступ к земле, и аграрная реформа должна являться одним из ключевых эле-
ментов правительственных стратегий, предназначающихся для сокращения 
масштабов нищеты. Во многих частях мира люди находятся на грани выжива-
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 Хотя, по мнению Специального докладчика, международное сотрудниче-
ство имеет важное значение, основная обязанность за реализацию права на пи-
тание лежит на правительствах стран. На этом уровне важное значение имеет 
доступ к земле, и аграрная реформа должна являться одним из ключевых эле-
ментов правительственных стратегий, предназначающихся для сокращения 
масштабов нищеты. Во многих частях мира люди находятся на грани выжива-
ния по той причине, что они не располагают землей, или по той причине, что их 
владения столь малы, что они не могут обеспечить для себя надлежащий уро-
вень жизни. Аграрная реформа должна носить справедливый, беспристрастный 
и транспарентный характер. 
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 I. Введение 
 
 

1. Мандат Специального докладчика по вопросу о праве на питание был оп-
ределен Комиссией по правам человека в ее резолюции 2000/10 от 17 апреля 
2000 года и резолюции 2001/25 от 20 апреля 2001 года. Выполняя свой мандат, 
Специальный докладчик сообщал о своей деятельности путем представления 
двух общих докладов и одного доклада о страновой миссии (по Нигеру) Ко-
миссии по правам человека и двух докладов Генеральной Ассамблее. Эти док-
лады Специального докладчика предназначаются для создания сводного изда-
ния, при этом каждый доклад основывается на концептуальных и практических 
достижениях предыдущего доклада. 

2. Для целей настоящего доклада Специальный докладчик подтверждает ав-
торитетное определение права на питание, содержащееся в общем замеча-
нии 12 Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, в кото-
ром отмечается, что «право на достаточное питание реализуется в том случае, 
когда каждый человек � мужчина, женщина и ребенок � отдельно или совме-
стно с другими в любое время имеет физические и экономические возможно-
сти для доступа к достаточному питанию или располагает средствами его по-
лучения»1. На основе этого общего замечания Специальный докладчик допол-
нительно определяет право на питание следующим образом: 

 «Право на питание � это право иметь регулярный, постоянный и свобод-
ный доступ, либо непосредственно, либо путем закупок, к адекватному и 
достаточному в количественном и качественном отношении питанию, со-
ответствующему культурным традициям народа, к которому принадлежит 
потребитель, и обеспечивающему, как в индивидуальном, так и в коллек-
тивном порядке, удовлетворительную и достойную психическую и физи-
ческую жизнь, свободную от тревог»2. 

3. Несмотря на все более широкое признание права на питание, в мире 
по-прежнему насчитывается 815 миллионов человек, страдающих от голода и 
острого хронического недоедания каждый день3. Согласно оценкам Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), большинство жертв голода (777 миллионов человек) проживают в 
развивающихся странах, 27 миллионов человек � в странах с переходной 
экономикой и 11 миллионов человек � в промышленно развитых странах. 
Более 33 процентов детей самого младшего возраста в Африке страдают от 
последствий постоянного, острого хронического недоедания в форме задержек 
физического развития. В Южной Азии почти один из каждых четырех жителей 
страдает от хронического недоедания, и 70 процентов детей мира с задержками 
в развитии проживают в Азии. Каждые семь секунд в мире непосредственно 
или опосредованно от голода умирает один ребенок в возрасте до 10 лет4. 
Большинство случаев детской смертности непосредственно связано с 
обусловленными плохим питанием заболеваниями.  

4. В момент подготовки этого доклада в июле 2002 года голод угрожал 
10,2 млн. человек в южной части Африки5. Широкомасштабный голод или ост-
рая нехватка продовольствия уже отмечаются в Малави, Замбии, Зимбабве, Ле-
сото и Анголе. Согласно ФАО, 16 стран Африки сталкиваются с чрезвычайны-
ми продовольственными ситуациями в 2002 году в результате засухи, наводне-
ний и войны3. В остальных районах мира тяжелая продовольственная ситуация 
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отмечается в Корейской Народно-Демократической Республике, Афганистане и 
Монголии, и она вызывает беспокойство в Чечне и на оккупированных пале-
стинских территориях. Народ Аргентины, Сальвадора и ряда районов Гватема-
лы и небольших государств островов Кука и Тонги также страдает от нехватки 
продовольствия. 

5. В момент подготовки доклада в Риме завершилось проведение конферен-
ции под названием «Всемирная встреча на высшем уровне по проблемам про-
довольствия: пять лет спустя». Наиболее четкий и потрясающий вывод Встре-
чи на высшем уровне касался того, что удалось добиться лишь незначительно-
го прогресса в деле достижения установленной в 1996 году на Всемирной 
встрече на высшем уровне по проблемам продовольствия цели сократить к 
2015 году наполовину число жертв голода и людей, страдающих от хрониче-
ского и острого недоедания. Во многих странах, прежде всего в Африке, си-
туация ухудшается, а не улучшается. На протяжении последних шести лет мас-
штабы голода увеличились в Афганистане, Бангладеш, Демократической Рес-
публике Конго, Кении, Корейской Народно-Демократической Республике, Ин-
дии, Ираке, Объединенной Республике Танзании и Уганде. Однако голод рас-
пространен не только в развивающихся странах: многие развитые страны так-
же сообщают о том, что среди их самых малоимущих групп населения также 
не обеспечена продовольственная безопасность. 

6. Несмотря на основополагающее значение ликвидации голода, на Встрече 
на высшем уровне удалось добиться лишь незначительного прогресса. Однако 
в заключительной Декларации Встречи на высшем уровне имеются небольшие, 
но важные и основополагающие позитивные обнадеживающие элементы. 
Сперва в настоящем докладе рассматривается ход Всемирной встречи на выс-
шем уровне по проблемам продовольствия: пять лет спустя. Затем в нем анали-
зируются вопросы, касающиеся доступа к земле и аграрной реформы, в каче-
стве одной из ключевых стратегий для обеспечения права на питание, прежде 
всего в развивающихся странах. В заключение Специальный докладчик пред-
лагает ряд выводов и рекомендаций. 
 
 

 II. Всемирная встреча на высшем уровне по проблемам 
продовольствия: пять лет спустя 
 
 

7. Генеральная Ассамблея и Комиссия по правам человека поручили Специ-
альному докладчику «внести эффективный вклад в среднесрочный обзор осу-
ществления Римской декларации о Всемирной продовольственной безопасно-
сти и Плана действий Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия»6. Для выполнения этой просьбы Специальный докладчик 
подготовил ряд рекомендаций и представил заявление Управлению Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и секрета-
риату ФАО до проведения Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам 
продовольствия: пять лет спустя. Он также участвовал в работе Встречи на 
высшем уровне в Риме в его качестве Специального докладчика по вопросу о 
праве на продовольствие. ФАО организовала дополнительное мероприятие по 
вопросу о праве на продовольствие, на котором Специальный докладчик вы-
ступил в качестве основного оратора. В настоящем разделе рассматривается 
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нынешнее положение, прогресс с 1996 года и мероприятия, проходившие в 
рамках  Встречи на высшем уровне. 

8. Всемирная встреча на высшем уровне по проблемам продовольствия: пять 
лет спустя проходила в Риме в июне 2002 года с целью обзора прогресса в деле 
выполнения обязательств, принятых на Встрече на высшем уровне по пробле-
мам продовольствия 1996 года. Основное обязательство, принятое правитель-
ствами в 1996 году, предусматривало сокращение наполовину числа жертв го-
лода к 2015 году. Однако четкий и потрясающий вывод Встречи на высшем 
уровне 2002 года заключался в том, что в деле достижения этой цели удалось 
добиться незначительного прогресса. Согласно ФАО, сейчас, когда прошло 
пять лет, по-прежнему насчитывается 815 миллионов голодающих людей. С 
учетом нынешних медленных темпов прогресса для сокращения наполовину 
масштабов голода соответствующую деятельность придется осуществлять по 
крайней мере до 2030 года7. Однако положение еще хуже, чем это предполага-
ют совокупные статистические данные. Если не учитывать впечатляющий про-
гресс Китая, то масштабы голода в мире увеличились с 1996 года. Согласно 
данным Международного исследовательского института по разработке продо-
вольственной политики, без учета Китая, в 90-е годы число голодающих или 
хронически недоедающих людей фактически увеличилось на 40 миллионов че-
ловек. К числу тех стран, в которых увеличилась численность недоедающего 
населения, относятся Афганистан, Бангладеш, Демократическая Республика 
Конго, Индия, Ирак, Кения, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Объединенная Республика Танзания и Уганда. В Африке положение в боль-
шинстве стран сегодня хуже, чем 10 лет назад8. В среднем третья часть всех 
жителей стран Африки к югу от Сахары страдают от острого хронического го-
лода и недоедания. По сообщениям ФАО, из 91 страны, представившей докла-
ды о ходе выполнения ими обязательств, принятых в 1996 году, «практически 
ни одна» не может утверждать о достижении существенного прогресса9. 

9. Несмотря на основополагающее значение ликвидации голода, лишь две 
страны � члена Организации экономического сотрудничества и развития были 
представлены на Встрече на высшем уровне премьер-министрами, хотя многие 
развивающиеся страны были представлены там главами государств или пре-
мьер-министрами. Заключительная Декларация Встречи на высшем уровне10, 
принятая после трех дней активных переговоров, разочаровала в плане пред-
ложенных решений проблемы голода в мире, и в ней признавалось, что дос-
тичь цели сокращения наполовину масштабов голода к 2015 году вряд ли уда-
стся с учетом нынешних темпов прогресса. Предлагается мало конкретных 
решений для активизации деятельности, за исключением стимулирования сво-
бодной торговли и биотехнологического прогресса. Однако эти элементы ока-
зались очень противоречивыми в ходе переговоров между представителями 
различных правительств, принимая во внимание различные оценки их потен-
циального воздействия на положение голодающего населения. В ходе перего-
воров по тексту заключительной Декларации также активно обсуждалась кон-
цепция права на питание. Правительства ряда стран пытались заменить кон-
цепцию права на питание концепцией продовольственной безопасности. Одна-
ко, как отмечал до этого Специальный докладчик, концепция права на питание 
носит гораздо более основательный характер по сравнению с концепцией про-
довольственной безопасности. Право на питание включает все элементы про-
довольственной безопасности � в том числе наличие, доступность и исполь-
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зование продовольствия, � а также выходит за рамки концепции продовольст-
венной безопасности, поскольку в ней подчеркивается принцип подотчетности. 
В рамках учитывающего права подхода основное внимание уделяется тому 
факту, что обеспечение прогресса в деле сокращения масштабов нищеты явля-
ется юридическим обязательством, а не просто предпочтением или выбором. 

10. В конечном счете, после активных переговоров, право на питание было 
подтверждено в заключительной Декларации, и правительства постановили 
разработать комплекс добровольных руководящих принципов в отношении 
права на питание. В третьем пункте преамбулы заключительной Декларации 
подтверждается «право всех людей на доступ к безопасному и полноценному 
питанию», а в пункте 10 содержится призыв создать межправительственную 
рабочую группу для разработки в течение последующих двух лет комплекса 
«добровольных руководящих принципов� в целях обеспечения постепенной 
реализации права на адекватное и достаточное питание». Эти важные измене-
ния позволяют в определенной мере надеяться на успех борьбы с голодом. 
Специальный докладчик признает усилия ряда стран и групп, прежде всего 
Группы 77, Норвегии, Швейцарии, Германии, Франции, Кубы и Венесуэлы, ак-
тивно выступавших за включение права на питание и добровольных руководя-
щих принципов по вопросу о праве на питание. 

11. Хотя добровольные руководящие принципы не являются кодексом пове-
дения, за который выступали многие государства и неправительственные орга-
низации, это все же является важным шагом вперед. Процесс разработки руко-
водящих принципов может улучшить понимание правительствами концепции 
права на питание. Разработка таких руководящих принципов обеспечит важ-
ную основу для подтверждения важного значения прав человека в борьбе про-
тив голода и недоедания и для улучшения понимания международных обяза-
тельств в отношении права на питание. Этот процесс также послужит важным 
форумом для обсуждений и обмена опытом по вопросам борьбы с голодом и 
для разъяснения права на питание в соответствии с тем, как это было обещано 
в цели 7.4 Плана действий 1996 года. По мнению Специального докладчика, 
руководящие принципы могли бы быть столь же важными, что и кодекс пове-
дения, в том случае, если содержание руководящих принципов обеспечило бы 
их эффективность и реальную предметность. Специальный докладчик выража-
ет признательность за то, что ФАО предложила ему участвовать в разработке 
руководящих принципов на протяжении следующих двух лет11. 

12. Что необходимо сделать на протяжении следующих двух лет для разра-
ботки этих руководящих принципов? В пункте 10 заключительной Декларации 
говорится, что руководящие принципы должны быть подготовлены ФАО в тес-
ном сотрудничестве с соответствующими договорными органами, учрежде-
ниями и программами системы Организации Объединенных Наций. Роль и 
полномасштабное участие Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека будет иметь важное значение для 
полного учета этих руководящих принципов в положениях о правах человека. 
Эти руководящие принципы также должны разрабатываться при всестороннем 
участии всех заинтересованных сторон. Это означает, что государства, а также 
другие субъекты, включая частный сектор и неправительственные организа-
ции, будут играть важную роль. Необходимо обеспечить полномасштабный 
процесс участия всех заинтересованных сторон в разработке руководящих 
принципов. 
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13. Предложения участников Специального мероприятия по вопросу о праве 
на продовольствие, организованного ФАО на Всемирной встрече на высшем 
уровне по проблемам продовольствия, послужат полезным руководством при 
определении содержания руководящих принципов, включая12: 

 a) подтверждение существующих правовых обязательств: 

 i) подтверждение значения общего замечания 12 Комитета по экономи-
ческим, социальным и культурным правам; 

 b) международные обязательства государств: 

 i) обязательства на национальном уровне; 

 ii) экстранациональные обязательства государств; 

 c) практические руководящие принципы для национального осуществ-
ления: 

 i) рамочные законы; 

 ii) законодательство; 

 iii) стратегия осуществления; 

 iv) контрольные показатели и индикаторы; 

 v) механизмы контроля; 

 vi) средства исправления положения и подотчетность; 

 d) международные обязательства и обязанности других субъектов: 

 i) международные организации; 

 ii) частный сектор; 

 iii) неправительственные организации; 

 e) положения о контроле: 

 i) механизм Комитета по продовольственной безопасности для контро-
ля за соблюдением выполнения обязательств; 

 ii) использование существующих контрольных механизмов, таких, как 
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. 

14. Основное место в этих руководящих принципах должны занимать нацио-
нальные обязательства с учетом того, что основная ответственность за уваже-
ние, защиту и реализацию права на питание граждан лежит на правительствах 
стран. В то же время также будет важно рассмотреть обязательства и обязанно-
сти негосударственных субъектов, включая международные организации и ча-
стный сектор. Кроме того, будет необходимо определить экстранациональные 
обязательства государств (т.е. обязательства государств по отношению к граж-
данам других стран). Специальный докладчик разработает концептуальное и 
практическое понимание этих новых и важных областей в его следующем док-
ладе Комиссии по правам человека. Он проанализирует вопросы обязательств 
и обязанностей негосударственных субъектов � международных организаций, 
таких, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, и субъектов 
частного сектора, таких, как транснациональные корпорации, � в соответст-
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вии с международными нормами прав человека. Он также рассмотрит экстра-
национальные обязательства, закрепленные в международных нормах прав че-
ловека, в соответствии с которыми государство должно уважать право на пита-
ние граждан других стран. 

15. Что касается экстранациональных обязательств, то ясно, например, что 
срочно необходимо уделить внимание воздействию деятельности государства 
на граждан других стран. Во все более глобализируемом мире действия одного 
правительства могут часто иметь последствия для права на питание жителей 
другой страны. Это со всей определенностью ясно в случае международной 
торговли сельскохозяйственной продукцией. Международные нормы прав че-
ловека уже содержат четкую основу для таких внешних обязательств. Из всех 
прав человека право на питание уже предусматривает одно из самых четких и 
решительных обязательств в отношении международного сотрудничества в 
сфере международных норм прав человека13. Комитет по экономическим, со-
циальным и культурным правам также подчеркнул, что «государства-участники 
должны предпринимать шаги в целях уважения права на питание в других 
странах, защищать это право, облегчать доступ к продовольствию и оказы-
вать � в тех случаях, когда это требуется, � необходимую помощь»14. 

16. Специальный докладчик будет работать над определением экстранацио-
нальных обязательств в его следующем докладе на основе обязательства ува-
жать, защищать и обеспечивать право на питание. Например, в контексте экст-
ранациональных обязательств обязательство уважать право на питание будет 
означать, например, что государства не должны предпринимать действия, кото-
рые будут отрицательно сказываться на праве на питание жителей другой стра-
ны, и должны обеспечивать, чтобы их торговые отношения не нарушали право 
на питание жителей других стран. Обязательство защищать подразумевает, 
что на государствах лежит обязанность регулировать деятельность их компа-
ний и корпораций, которые действуют в других странах, в целях предупрежде-
ния нарушений. Обязательства содействовать доступу к продовольствию и 
предоставлять необходимую помощь � в тех случаях, когда это требуется, � 
также имеют важное значение, но носят наиболее противоречивый характер. 
По мнению Специального докладчика, по крайней мере государства должны 
выполнять взятые на себя обязательства в плане оказания помощи в целях раз-
вития. Например, хотя государства подтвердили установленную на Всемирной 
встрече на высшем уровне в интересах социального развития в Копенгагене в 
1995 году цель выделять 0,7 процента валового национального продукта для 
оказания помощи в целях развития, лишь немногие из них серьезно относятся 
к этому обязательству. В период с 1990 года по 1999 год доля валового нацио-
нального продукта, выделяемая для оказания помощи в целях развития, на деле 
сократилась с 0,33 процента до 0,25 процента в странах � членах ОЭСР9. 
Лишь несколько стран достигли цели на уровне 0,7 процента � Нидерланды, 
Швеция, Дания, Норвегия и Люксембург. 

17. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также зая-
вил, что международные обязательства в рамках права на питание означают, 
что государства «должны во всех случаях воздерживаться от эмбарго на продо-
вольствие и от аналогичных мер, которые могут поставить под угрозу условия 
производства продуктов питания и доступ к продовольствию в других странах. 
Продовольствие никогда не должно использоваться в качестве инструмента по-
литического и экономического давления»15. В Венской декларации о правах 
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человека 1993 года государства-участники подтвердили, что «продовольствие 
не должно использоваться в качестве инструмента политического давления»16. 
По мнению Специального докладчика, этот принцип должен соблюдаться все-
гда. Например, он считает, что долговременная односторонняя блокада Кубы 
является нарушением этого обязательства. Этого же мнения придерживалась 
Генеральная Ассамблея в прошлом году, когда десятый год подряд она приняла 
173 голосами против 3 резолюцию, осуждающую односторонние санкции в от-
ношении Кубы и содержавшую призыв положить конец торговому эмбарго. 
Продовольственная ситуация на Кубе стала еще более трудной после 11 сен-
тября 2001 года, поскольку Куба была включена в список государств «оси зла» 
и эмбарго было ужесточено17. 

18. По мнению Специального докладчика, добровольные руководящие прин-
ципы должны разъяснить обязательства государств, как в отношении их собст-
венных граждан, так и в отношении граждан других стран (экстранациональ-
ные обязательства), а также обязательства негосударственных субъектов. Про-
цесс подготовки руководящих принципов будет поэтому одним из важных эле-
ментов укрепления понимания права на питание. Специальный докладчик при-
знает, что некоторые государства и многие неправительственные организации 
(НПО) испытывали чувство разочарования в связи с тем, что было отклонено 
их предложение о подготовке международного кодекса поведения, вместо ко-
торого был достигнут более слабый компромиссный вариант, касающийся 
добровольных руководящих принципов, однако, по его мнению, эти 
руководящие принципы могут быть столь же эффективными. 

19. Специальный докладчик признает определенную слабость заключитель-
ной Декларации Всемирной встречи на высшем уровне, прежде всего акцент 
на свободную торговлю и биотехнологию в качестве основных средств сокра-
щения масштабов голода. Сами по себе свободная торговля и биотехнология 
навряд ли смогут решить проблему голода в мире, а иногда они могут препят-
ствовать реализации права на питание, что Специальный докладчик разъяснял 
в предыдущих докладах. Свободная торговля и биотехнология были предметом 
резкой критики неправительственных организаций и общественных движений 
из стран всего мира, которые участвовали в работе совещания гражданского 
общества под названием «Форум неправительственных организаций/организа-
ций гражданского общества по вопросу продовольственного суверенитета», ко-
торый проходил одновременно с официальными заседаниями Всемирной 
встречи на высшем уровне 2002 года в Риме. Эти общественные движения и 
неправительственные организации представили альтернативные варианты по-
литики, в том числе предусматривающие развитие мелкомасштабного фермер-
ского хозяйства, местного производства и агроэкологических методов, и кон-
цепцию продовольственного суверенитета. По мнению Специального доклад-
чика, на международном уровне необходимо уделять большее внимание этим 
предложениям в целях серьезного рассмотрения проблемы голода в мире. Он 
поддерживает концепцию продовольственного суверенитета, определенную на 
Форуме неправительственных организаций/организаций гражданского общест-
ва по вопросу продовольственного суверенитета. 

20. На этом Форуме была определена концепция продовольственного сувере-
нитета, включающая ряд ключевых элементов. К их числу относится поощре-
ние производства продовольствия для внутреннего и местного рынков с ис-
пользованием агроэкологических крестьянских и семейных фермерских хо-
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зяйств, обеспечение справедливых цен, доступа к земле и другим важным ре-
сурсам, признание роли женщин в деле производства продовольствия и обес-
печения доступа к ресурсам, поощрение общинного контроля над производи-
тельными ресурсами, обеспечение защиты семян от патентования, поощрение 
моратория на использование генетически измененных сортов и культур с уче-
том опасности для генетического разнообразия и увеличение государственных 
капиталовложений в целях поддержки процесса предоставления полномочий и 
развития производственной деятельности на уровне семей и общин18. 

21. Эта альтернативная модель обеспечивает важное руководство в деле ре-
ального рассмотрения вопросов голода и хронического недоедания в мире и 
выполнения государствами принятых обязательств. Специальный докладчик 
более подробно проанализирует концепцию продовольственного суверенитета 
в его будущих докладах. Однако ясно, что уделение основного внимания праву 
людей на питание и производству продовольствия будет иметь основопола-
гающее значение для сокращения масштабов голода. Доступ к земле является 
одним из важных компонентов этой модели, и вопрос о нем рассматривается в 
следующей главе. 
 
 

 III. Доступ к земле, аграрная реформа и право на 
продовольствие 
 
 

22. Специальный докладчик считает, что доступ к земле является одним из 
основных элементов, необходимых для искоренения голода в современном ми-
ре. Это означает, что политические варианты, такие, как аграрные реформы, 
должны играть важную роль в рамках стратегий в области продовольственной 
безопасности стран, в которых доступ к земле имеет важнейшее значение. 
Очень часто аграрная реформа недооценивается как устаревший и неэффек-
тивный политический вариант, однако имеющиеся свидетельства такой вывод 
не подкрепляют. 

23. Голод, как и нищета, все еще в основном является проблемой сельских 
районов. Из 1,2 миллиарда человек, находящихся в условиях крайней нищеты в 
современном мире, 75 процентов живут и работают в сельских районах19. Мно-
гие сельские жители сталкиваются с проблемой голода либо потому, что они не 
имеют земли, не имеют гарантированных прав или имеющиеся у них участки 
являются столь маленькими, что на них нет возможности выращивать доста-
точно продуктов питания, чтобы прокормиться. Примерно 100 миллионов се-
мей, занятых сельским хозяйством, или 500 миллионов человек, в наименее 
развитых странах не имеют земли20. Эти 500 миллионов человек, не имеющих 
земли, относятся к числу самых неимущих жителей земли. Они образуют зна-
чительную долю сельскохозяйственного населения Индии, Бангладеш, Паки-
стана, Филиппин, Индонезии, Южной Африки, Кении, Зимбабве, Малави, Бра-
зилии, Гватемалы, Гондураса и некоторых других стран20. Большинство этих 
людей работают в качестве фермеров-арендаторов или сельскохозяйственных 
рабочих, не имея собственности или аналогичных собственности прав владе-
ния на землю, которую они обрабатывают. Фермеры-арендаторы обычно платят 
высокую арендную плату, и право использования ими этой земли от сезона к 
сезону отнюдь не является гарантированным. Сельскохозяйственные рабочие 
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обычно работают за очень низкую плату и часто должны мигрировать, перехо-
дя от одной негарантированной неформальной работы к другой19. 

24. Нищета в сельских районах часто бывает связана с крайним неравенством 
в том, что касается доступа к земле19. Доступ к земле зачастую имеет осново-
полагающее значение для обеспечения доступа к продовольствию и доступа к 
средствам жизнеобеспечения и таким образом к свободе от голода. В то же 
время во многих странах собственность на землю является в значительной сте-
пени концентрированной. В некоторых случаях часть такой земли может даже 
оставаться непродуктивной. Например, в Бразилии 2 процента землевладель-
цев имеют в своей собственности 56 процентов от общей площади находящей-
ся в частном владении земли, и бόльшая часть этой земли не используется или 
используется лишь в минимальной степени как выгонные пастбища21. Хотя 
концентрация земли часто является результатом исторического наследия коло-
ниализма, рабства и эксплуатации, это исторически сформировавшееся нера-
венство нередко сохраняется и сегодня, что объясняется нежеланием элиты 
землевладельцев проводить перераспределение и программы аграрной рефор-
мы. В то же время сохранение крайне высокой концентрации собственности на 
землю и большая степень неравенства в особой степени негативно проявляется 
в большинстве развивающихся стран, в которых земля (наряду с рабочей си-
лой) является основополагающим фактором производства. 

25. Программы аграрной реформы, когда они способствуют проведению 
по-настоящему трансформативных изменений, оказываются весьма успешны-
ми в деле сокращения масштабов нищеты и неравенства во многих странах. 
Аграрные реформы в Японии, Республике Корея, китайской провинции Тай-
вань, Китае и Кубе признаются как фактор, в значительной степени влияющий 
на сокращение масштабов нищеты и голода и способствующий экономическо-
му росту19. Аграрные реформы являются наиболее успешными, когда земель-
ная реформа радикальным образом уменьшает неравенство в области распре-
деления земли, сопровождается обеспечением достаточного доступа к другим 
вводимым факторам производства и когда преодолеваются политические пре-
пятствия на пути реформы. Исключительно важными элементами успешных 
реформ также являются должным образом оформленные титулы на право соб-
ственности, аккуратно регистрируемые записи актов передачи земли, эффек-
тивные и разумные организационные структуры управления земельными ре-
сурсами (которые достаточно хорошо финансируются и некоррумпированы)22. 
Кроме того, очевидно, что в рамках аграрной реформы земля сама по себе это 
еще не все. Зачастую для обеспечения устойчивых средств к существованию 
качество земли имеет столь же большое значение, как и ее количество. Доступ 
к земле всегда должен сопровождаться эффективным доступом к другим про-
изводственным ресурсам, включая доступ к воде, кредитам, транспортным 
средствам, информационным услугам и другим инфраструктурным факторам. 

26. В 70-е годы было объявлено о «смерти» аграрной реформы и в 80-е и на-
чале 90-х годов по осуществлению программ земельной реформы широкомас-
штабных усилий не прилагалось, но недавно вопрос о земельной реформе 
вновь оказался на международной повестке дня23. Существенное влияние на 
возрождение земельной реформы имели социальные движения. Как указывает 
ФАО, «в первую очередь земельная реформа вновь встает на повестку дня, по-
скольку этого добиваются группы сельского населения»22. Земельной реформе 
вновь стало уделяться центральное внимание вследствие движений безземель-
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ных крестьян в различных странах третьего мира и широко известных связан-
ных с земельным вопросом конфликтов в Зимбабве, Южной Африке, Колум-
бии, Бразилии, Мексике, на Филиппинах, в Индонезии и в других странах24. 
Неправительственные организации, ведущие борьбу с голодом, такие, как 
«Фудферст» и сеть информации и практической деятельности по удовлетворе-
нию приоритетных потребностей в продовольствии, заявляют, что «доступ к 
сельскохозяйственной земле является одним из основополагающих прав чело-
века сельского населения и что крайне неравномерное распределение земли 
является одной из наиболее широко распространенных глубинных причин воз-
никновения явления нищеты и разорения во многих странах мира»24. В докла-
де ФАО признается, что в настоящее время существует «новая потребность в 
контексте установления социального контракта между лицами, проживающими 
в сельской местности, и их правительством � потребность в правах. � Дейст-
вительно, в основном движения за проведение земельной реформы, зарож-
дающиеся на низовом уровне, представляют собой стремление обеспечить 
права, уже гарантированные в национальном праве и законодательстве, но ни-
когда эффективным образом не применяемые»22. 

27. Земельная реформа также вновь оказалась в повестке дня в силу более 
широкого признания экономических и политических выгод земельной рефор-
мы. По данным Международного фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР), земельная реформа заметно сокращает масштабы нищеты в тех слу-
чаях, когда она проводится успешно, и укрепление равенства в области земле-
владения ассоциируется с более быстрым общим ростом19. Она также помогает 
уменьшать уязвимость в отношении долгосрочного и краткосрочного голода. В 
настоящее время становится все более ясно, что продуктивность сельского хо-
зяйства является более высокой на мелких фермах, а не на крупных. Хотя 
крупные фермы могут получать выгоду за счет эффекта масштаба, заявления о 
том, что мелкие фермы являются менее продуктивными, не соответствуют дей-
ствительности. Согласно информации, содержащейся в докладе Всемирного 
банка, «данные свидетельствуют о резком снижении уровня дохода на акр зем-
ли по мере увеличения размера ферм, причем продуктивность ферм, относя-
щихся к категории самых крупных, не составляет и половины от самых ма-
леньких ферм»25. Кроме того, фермеры, владеющие землей или имеющие га-
рантированное землепользование, скорее станут производить инвестиции в 
свою землю, способствующие повышению эффективности экологической кон-
сервации. Всемирный банк также признал важность уменьшения масштабов 
неравенства в мире и предлагает государствам принимать активные меры по 
обеспечению перераспределения, например в форме земельной реформы � 
«классической формы перераспределения, которая может быть весьма эффек-
тивной»26. 

28. Мелкомасштабные фермы как правило используют больше физического 
труда, чем высокотехнологичные, механизированные крупные фермы, тем са-
мым создавая большее число рабочих мест в сельском хозяйстве. Это в свою 
очередь также создает и более широкие несельскохозяйственные возможности, 
поскольку широкая база сельскохозяйственных семей, получающих выгоду от 
земельной реформы, имеет бόльшие доходы и выходит на рынок для приобре-
тения различных производимых на местах товаров и услуг20. Результаты мно-
гих исследований свидетельствуют о том, что лишь земельная реформа облада-
ет потенциалом для решения проблемы хронической безработицы во многих 
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развивающихся странах24. Поскольку на мелких фермах бывает занято большее 
число рабочих и они являются менее интенсивными с точки зрения вклады-
ваемого капитала, лишь земельная реформа сможет замедлить стремительную 
урбанизацию и обратить вспять миграцию из сельских районов в города. В 
Бразилии в результате исследования Бразильского института социально-
экономического анализа было установлено, что размер расходов правительства 
Бразилии по поддержанию населения городских трущоб или «фавелас» � 
включая услуги и инфраструктуру � за один месяц превысит сумму годовых 
расходов по легализации пользователей земли в форме выкупа и экспроприа-
ции земли24. В этой связи потенциальные расходы, связанные с аграрной ре-
формой, должны сравниваться с другими расходами, включая безработицу в 
городских районах и обостряющиеся социальные конфликты. 

29. В настоящее время широко признано, что земельные реформы в Японии, 
Республике Корея, Тайване, Китае и Кубе в значительной степени повлияли на 
сокращение масштабов нищеты и голода и на активизацию экономического 
роста27. В Индии наибольшего сокращения масштабов нищеты в 1958�1992 го-
дах добились штаты, которые проводили земельную реформу19. В целом по 
итогам результатов аграрных реформ, проводившихся более чем в 60 странах 
после окончания второй мировой войны, можно сказать, что земельная рефор-
ма приносит результаты в тех случаях, когда реформы приводят к настоящей 
«трансформации» и подлинному перераспределению, когда качественная земля 
действительно распределяется среди неимущих слоев населения и разрушают-
ся сельские силовые структуры. И наоборот, в тех случаях, когда бенефициа-
рам отдавалась лишь земля низкого качества или оставались в неприкосновен-
ности сельские силовые структуры, действующие против бедноты, особого 
влияния на положение дел в области неравенства, нищеты или голода отмечено 
не было24. Например, в большей части Латинской Америки, хотя программы 
земельной реформы принесли пользу значительному числу бедных сельских 
семей, во многих странах они не привели к «трансформации», поскольку пра-
вительства не могли или не хотели проводить такие же повсеместные рефор-
мы, какие проводились в Азии (за исключением Кубы и новых реформ в Вене-
суэле). В Латинской Америке по-прежнему существует самое несправедливое 
распределение земли в мире22. 

30. Доступ к земле и аграрная реформа должна образовать один из основных 
элементов права на продовольствие. Юридическая основа этого уже ясна в тек-
сте Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах. В пункте 2(a) статьи 11 государства обязались проводить «усовершенство-
вание или реформу аграрных систем таким образом, чтобы достичь наиболее 
эффективного освоения и использования природных ресурсов». С учетом этого 
становится все более понятным, что мелкие фермы являются более эффектив-
ными, чем крупные, и лучше обеспечивают охрану окружающей среды19, это 
может признаваться как поощрение аграрной реформы в целях содействия ор-
ганизации мелкомасштабного сельскохозяйственного производства. В Общем 
замечании 12, авторитетное толкование права на продовольствие Комитета по 
экономическим, социальным и культурным правам, разъясняет, что право на 
продовольствие требует физического и экономического доступа к ресурсам. В 
замечании признается, что доступ к продовольствию вытекает либо из доступа 
к доходам, либо из доступа к таким продуктивным ресурсам, как земля. В нем 
говорится, что уязвимые группы населения, включая безземельное население, 
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нуждаются в особом внимании и что коренное население и женщины должны 
получить возможности осуществлять право наследования и собственности на 
землю. Ясно также, что правительства должны уважать, защищать и обеспечи-
вать доступ к земле. Обязанность правительств уважать право на продовольст-
вие означает, что государство не должно осуществлять никаких действий, ко-
торые могли бы ограничить доступ к продовольствию. В этой связи выдворе-
ние с земли без достаточной компенсации представляет собой нарушение пра-
ва на продовольствие28. 

31. Права женщин на землю и собственность также охраняются в соответст-
вии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин. В статье 14.2 запрещается дискриминация женщин в сельских районах и 
предусмотрено требование об обеспечении равного к ним отношения в контек-
сте земельной и аграрной реформы. В статье 16.1(h) предусмотрено равнопра-
вие в отношении владения имуществом. Тем не менее, несмотря на юридиче-
ские и зачастую конституционные права во многих странах, женщины 
по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями в том, что касается 
наследования и покупки земли и контроля над ней, несмотря на то, что в на-
стоящее время широко признано, что женщины производят 60�80 процентов от 
общего объема сельскохозяйственной продукции в развивающихся странах и 
играют исключительно важную роль в деле обеспечения продовольственной 
безопасности домашних хозяйств29. Кроме того, в рамках программ распреде-
ления земли по-прежнему предполагается, что получателями в основном будут 
не женщины, а мужчины. Для обеспечения успеха аграрных реформ такое по-
ложение должно быть изменено. Традиционные формы прав землевладения и 
землепользования должны более широко признаваться и пониматься. Права ко-
ренных народов на землю защищаются положениями статей 13�19 Конвенции 
Международной организации труда 1989 года о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни. Права коренных народов на землю также 
предусмотрены в контексте права на продовольствие в Общем замечании 12 
Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. В настоящее 
время Рабочей группой Комиссии по правам человека также разрабатывается  
проект Декларации о правах коренных народов, которая будет обеспечивать 
бόльшую степень защиты прав коренных народов на землю, когда она вступит 
в силу. Ясно, что земля, которая традиционно была занята и использовалась 
коренными народами, часто захватывается, нередко при помощи различных 
форм насилия и дискриминации, и что средства гарантирования эффективной 
защиты их прав собственности и владения имеют основополагающее значение. 

32. Права собственности, как правило, пользуются четкой защитой в соответ-
ствии с положениями конституций и текстов законов многих стран. Однако во 
многих случаях существуют острые трения между защитой прав собственно-
сти и требованием осуществления права на землю, на доступ к земле или к 
проведению аграрной реформы. Защита прав собственности может означать 
защиту крупных, концентрированных землевладений и, таким образом, может 
быть препятствием для аграрной реформы. В различных странах такая право-
вая напряженность разрешается различными способами. Например, в статье 5 
конституции Бразилии предусмотрена защита прав собственности, но только в 
той степени, в которой собственность выполняет свою социальную функцию, 
определенную в статье 186. Если собственность на землю не отвечает этому 
критерию социальной функции (что обычно означает, что она активно не воз-
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делывается), то такая земля может быть экспроприирована государством для 
целей аграрной реформы. Экспроприированная земля должна передаваться 
сельским работникам или сельским фермерам, которые не имеют доступа к 
достаточным земельным ресурсам, чтобы они могли себя прокормить30. 

33. Тем не менее все еще сохраняются проблемы, связанные с практическим 
осуществлением таких различий между правами собственности и правом на 
землю в Бразилии, как в этом мог убедиться Специальный докладчик во время 
свое поездки в Бразилию в марте 2002 года31. В последние годы осуществление 
аграрной реформы в Бразилии ускорилось, однако все еще остаются значи-
тельные проблемы в связи с воплощением в жизнь конституционных обяза-
тельств. Результатом низких темпов осуществления аграрной реформы и со-
храняющегося нежелания элиты землевладельцев в некоторых областях страны 
идти ей навстречу стало возникновение одного из наиболее значимых кресть-
янских движений за последнее время � Движения безземельных работников. 
Причины медленных темпов аграрной реформы многообразны, однако некото-
рые из них имеют особое значение. Например, в некоторых регионах сохраня-
ется квазифеодальная система, когда элита контролирует большие участки зем-
ли для сохранения политической власти, хотя эта земля часто не возделывает-
ся. Движение безземельных работников все активнее пытается занимать земли, 
которые не обрабатываются, и добивается осуществления конституционного 
положения, позволяющего производить экспроприацию земли. В то же время 
консервативная юридическая система часто выступает в защиту имуществен-
ных прав землевладельцев и против требований в отношении прав на землю, 
выдвигаемых крестьянами, даже в тех случаях, когда земля не возделывается, 
не признавая тем самым фактор социальной функции, предусмотренный в кон-
ституции Бразилии. Новый закон также ограничивает возможности Движения 
безземельных работников в том, что касается занятия земли и требования экс-
проприации, предусматривая, что занятая земля не может рассматриваться на 
предмет экспроприации по крайней мере в течение двух лет после окончания 
ее занятия32. Требования о проведении аграрной реформы часто подавляются 
силой. Хотя аграрная реформа принимается как обязанность правительства, все 
чаще она не рассматривается как право, осуществления которого могут требо-
вать сами сельские работники. 

34. Для людей, входящих в Движение безземельных работников, на карту 
часто оказываются поставлены не только средства к существованию, но также 
средства ведения достойной человека жизни33. В то же время важно признать, 
что во многих странах крупные фермеры-землевладельцы необязательно несут 
личную ответственность за кражу или захват земли в прошлом, который скорее 
может быть результатом длительных исторических процессов. В этой связи 
важно признавать имущественные права этих фермеров и рассматривать над-
лежащие формы компенсации, признавая в то же время требования в отноше-
нии земли неимущих слоев населения. Например, в Зимбабве стремительные 
выселения и отсутствие какой бы то ни было компенсации вряд ли позволят 
провести устойчивую земельную реформу, в частности в контексте угрозы го-
лода. В то же время ясно, что принимаемые в Зимбабве и других странах меры 
по решению проблемы исключительно острого неравноправия в земельных во-
просах имеют основополагающее значение для  ослабления социального кон-
фликта. 
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35. Несмотря на новое появление вопроса о земельной реформе в междуна-
родной повестке дня, существует ряд противоречий, отражающих явление, на-
званное Специальным докладчиком «шизофренией» в системе Организации 
Объединенных Наций34. В Декларации Всемирной встречи на высшем уровне 
по проблемам продовольствия 1996 года земельная реформа образовывала 
один из основных элементов принятых обязательств. В то же время следует 
отметить отсутствие упоминания о земельной реформе в заключительной Дек-
ларации 2002 года Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продо-
вольствия: пять лет спустя. Хотя МФСР и ФАО широко поддерживают модели 
аграрной реформы, способствующие проведению реформы, предусматриваю-
щей трансформацию и перераспределение, такие учреждения, как Всемирный 
банк, в свою очередь поддерживают новые модели аграрной реформы, основ-
ное место в которых уделяется рынку и которые отвечают положениям Ва-
шингтонского консенсуса � парадигмы, которая «по своей сути противоречит 
мерам политического характера, направленным на обеспечение социального 
равенства»35. 

36. Нынешние «опирающиеся на рынок» или «основанные на переговорах» 
модели земельной реформы Всемирного банка направлены на преодоление су-
ществующего в элитарных кругах сопротивления земельной реформе путем 
предоставления кредитов безземельным или малоземельным фермерам, с тем 
чтобы они могли покупать по рыночным ценам у крупных землевладельцев, 
причем государство участвует в этом процессе лишь в контексте содействия 
переговорам и предоставления кредита24. Эти модели подвергаются резкой 
критике со стороны неправительственных организаций и общественных дви-
жений, которые заявляют, что они подрывают более трансформативные про-
граммы аграрной реформы (например, в Бразилии)36. Кроме того, существует 
опасение, что предоставление кредитов мелким фермерам для покупки земли 
по рыночным ценам не может привести к трансформативной, редистрибьютив-
ной реформе, поскольку землевладельцы смогут часто получать завышенную 
цену за землю, которая нередко низкокачественна, а неимущие фермеры часто 
будут оказываться с задолженностью, которую они никогда не смогут выпла-
тить. Такая модель видоизменяет саму логику аграрной реформы � от концеп-
ции права на землю и перераспределения к идее о том, что доступ к земле яв-
ляется возможным лишь путем покупки земли по рыночным ценам вне зави-
симости от контекста исторически сложившегося неравенства. 

37. Кроме того, существует опасение, что многие программы реформы зем-
лепользования, проводимые Всемирным банком и другими органами � 
картирование, кадастры, земельные реестры и индивидуальные титулы 
владения, � осуществляются без попытки учесть местные общепринятые и 
традиционные формы землепользования, преследуя лишь цель создать условия 
для функциональных земельных рынков. Это часто приводит к массовой и 
растущей продаже земли, к повторной концентрации собственности и 
обострению конфликтов в обществе (в качестве примера можно привести 
положение в Египте)33. 38. Нынешняя макроэкономическая модель рыночного фундаментализма 
также создает ситуацию, при которой мелкомасштабное сельское хозяйство 
становится нежизнеспособным, из-за чего эффективность проведения аграрной 
реформы еще больше снижается. В результате либерализации торговли и поли-
тики структурной перестройки в сельскохозяйственном секторе мелкомас-
штабное сельское хозяйство (в развивающихся странах, а не в развитых стра-
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нах, в которых сохраняются субсидии) оказывается в условиях прямой конку-
ренции с импортом из мировых рынков, на которых мировые цены поддержи-
ваются на качественно низом уровне благодаря субсидиям. Прекращение уча-
стия государства в предоставлении информационно-пропагандистских услуг и 
в поддержке производства также способствует еще большему затруднению 
доступа маргинализированных групп населения к производственным ресурсам, 
как это можно видеть из доклада Специального докладчика о поездке в Ни-
гер37. 

39. Специальный докладчик также усматривает глубокие противоречия в дей-
ствиях некоторых государств, как, например, призыв к свободной торговле в 
сельском хозяйстве в качестве ключевой меры по сокращению масштабов го-
лода, наряду с параллельным усилением протекционизма своего собственного 
сельского хозяйства. Например, в странах ОЭСР в 1998 году общая сумма ока-
зываемой сельскому хозяйству поддержки составляла 335 млрд. долл. США38, а 
в мае 2002 года правительство Соединенных Штатов Америки объявило об 
увеличении общей суммы субсидий своим (в основном корпоративным) фер-
мерам в целом на 180 млрд. долл. США на следующие 10 лет39. Ясно, что эти 
меры вызывают еще большее углубление неравенства в существующей в на-
стоящее время международной торговой системе, что весьма негативно сказы-
вается на осуществлении права на труд, в частности в развивающихся странах. 

40. Несмотря на то, что рыночная модель может повышать темпы роста и 
увеличивать производство продовольствия, многие из наиболее неимущих 
групп населения по-прежнему голодают. Например, Бразилия является одним 
из крупнейших производителей и экспортеров продовольствия в мире, однако, 
согласно государственным статистическим данным, 22 миллиона человек в 
этой стране голодают или хронически недоедают. В то же время важно понять, 
что утрата жизнеспособности мелкомасштабного сельского хозяйства является 
не неизбежным историческим процессом, а результатом действий человека. 
Ясно, что предоставление доступа к земле для целей мелкомасштабного сель-
ского хозяйства является более продуктивным, более экологически перспек-
тивным и более устойчивым с социальной точки зрения вариантом, чем ны-
нешняя навязываемая экономическая модель. Существует неотложная потреб-
ность в проведении анализа концепции продовольственного суверенитета, 
предложенного неправительственными организациями, оспаривающими суще-
ствующую модель, в которой доступ к земле и аграрная реформа играют важ-
ную роль в деле сокращения масштабов нищеты и голода. 

41. Доступ к земле должен быть одним из основных элементов права на про-
довольствие. Крайнее неравенство в распределении земли представляет собой 
один из ключевых факторов, определяющих сохранение проблемы голода и 
нищеты. Аграрная реформа, ведущая к подлинным трансформации и перерас-
пределению, доказала свое основополагающее значение для цели сокращения 
масштабов нищеты и голода во многих странах и может сыграть важную роль в 
обеспечении экономического роста, от которого выиграли бы беднейшие слои 
населения. Аграрная реформа часто признается как конституционное или юри-
дическое право в соответствии с национальным законом, однако это право 
трудно осуществить в силу противодействия со стороны элиты и в условиях 
существования экономической модели, которая по самой своей сути противо-
речит политическим мерам, направленным на обеспечение большего социаль-
ного равенства. Формирующаяся модель земельной реформы, осуществляемой 
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«при содействии рынка», которая вписывается в преобладающую неолибераль-
ную модель, скорее всего не сможет в той же степени повлиять на борьбу с 
проблемой голода и нищеты, как радикальная, редистрибьютивная и транс-
формативная модель. В условиях стремительной урбанизации, массовой безра-
ботицы в городах и являющихся результатом этого растущих конфликтов и 
преступности формируется все более острая потребность в том, чтобы аграр-
ная реформа рассматривалась как жизнеспособная альтернатива и поддержива-
лась макроэкономической политикой. 

42. Хотя аграрная реформа может быть дорогостоящим мероприятием, эти 
расходы все же будут ниже, чем расходы, связанные со стремительной урбани-
зацией и массовой городской безработицей, и меньшими, чем расходы по со-
держанию жестоких опрессивных полицейских сил, которые часто использу-
ются для подавления нестабильности и волнений, вызываемых этими явления-
ми. Обеспечение права на продовольствие является одним из обязательств пра-
вительств, и Специальный докладчик считает, что право на землю и земельная 
реформа, предусматривающая трансформацию и подлинное перераспределе-
ние, должны стать фундаментальной частью обязательств правительств по во-
площению в реальность права на продовольствие в духе Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных правах. 
 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

43. Совершенно недопустимо, что голод и недоедание по-прежнему обре-
кают миллионы людей на отставание в развитии и смерть в раннем воз-
расте. Более 815 миллионов человек все еще страдают от проблемы голода 
и хронического недоедания и 36 миллионов человек умирают каждый год 
либо непосредственно от голода, либо от его скрытых причин. Каждые 
семь секунд непосредственно или опосредованно от голода умирает ребе-
нок в возрасте до 10 лет. Миллионы других рождаются слепыми или инва-
лидами или с отставанием в умственном развитии. Недостаточное питание 
делает ребенка неполноценным на всю жизнь � не развиваются клетки 
мозга, дети отстают в росте, повсеместно отмечается потеря зрения и бо-
лезни. Голодающие обрекаются на маргинальное существование и на го-
лод и нищету, которые, в свою очередь, передаются из поколения в поко-
ление40. Каждый год десятки миллионов серьезно недоедающих матерей 
рожают десятки миллионов серьезно страдающих из-за этого детей, кото-
рых Режи Дебре назвал «распятыми при рождении»41. Наносится невос-
полнимый ущерб возможности людей и целых стран в полной мере рас-
крывать свой экономический потенциал. Все это происходит в мире, кото-
рый стал богаче, чем когда-либо ранее, и уже производит более чем доста-
точно продовольствия для обеспечения питания мирового населения. Го-
лод отнюдь не неизбежен; голод � это результат действий или бездействия 
человека. 

44. Наиболее огорчительный вывод Всемирной встречи на высшем 
уровне по проблемам продовольствия: пять лет спустя заключался в том, 
что не достигнут существенный прогресс в сокращении масштабов нище-
ты, несмотря на принятые в 1996 году обязательства по сокращению мас-
штабов нищеты вдвое. Специальный докладчик считает, что причины 
этого кроются в том, что не ставится под сомнение влияние нынешней 



 

20  
 

A/57/356  

рыночно-фундаменталистской модели и что особый упор делается на ос-
нованной на торговле продовольственной безопасности. Причины этой 
проблемы также кроются в нежелании решать глубокие внутренние про-
тиворечия в системе Организации Объединенных Наций, в которой неко-
торые учреждения Организации Объединенных Наций проводят деятель-
ность по укреплению социальной справедливости, в то время как бреттон-
вудские учреждения (наряду с некоторыми правительствами и Всемирной 
торговой организацией) продолжают выступать за Вашингтонский кон-
сенсус, несмотря на то, что становится все более понятно, что он не может 
стать ответом на проблемы голода и нищеты. 

45. Единственной небольшой победой Встречи стало признание права на 
продовольствие как более широкой концепции по сравнению с концепци-
ей продовольственной безопасности, ибо это подразумевает юридическое 
обязательство решать проблему голода, а не всего лишь политический вы-
бор. Кроме того, правительства договорились в заключительной Деклара-
ции подготовить комплекс добровольных руководящих принципов для 
осуществления права на продовольствие. 

46. Специальный докладчик считает, что больше внимания должно уде-
ляться альтернативным моделям, предлагаемым гражданским обществом, 
в частности концепции продовольственного суверенитета. Доступ к земле 
и аграрная реформа, в частности, должны образовывать ключевые эле-
менты права на продовольствие. Аграрная реформа, предусматривающая 
настоящую трансформацию и подлинное перераспределение, доказала 
свое основополагающее значение для сокращения масштабов нищеты и 
голода во многих странах. 

47. В заключение Специальный докладчик настоятельно рекомендует 
следующее: 

 a) добровольные руководящие принципы в отношении права на 
адекватное продовольствие, предложенные в заключительной Декларации 
Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия: 
пять лет спустя, обретают силу и увеличивают подотчетность прави-
тельств. Руководящие принципы должны быть основаны на положениях 
Общего замечания 12 Комитета по экономическим, социальным и куль-
турным правам, но не подрывать их. В них должны быть изложены обяза-
тельства государств на национальном и экстранациональном уровнях, а 
также обязательства негосударственных действующих лиц. В руководящих 
принципах должны быть предусмотрены механизмы мониторинга, подот-
четности и надлежащие меры по исправлению положения. Руководящие 
принципы должны разрабатываться в рамках процесса с широким кругом 
участников, в том числе � Управления Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека; 

 b) необходимо задать ряд вопросов в отношении нынешней модели 
развития, основанной на Вашингтонском консенсусе. Хотя эта модель по-
зволяет получать в разных частях мира большие богатства, связанные с 
ней выгоды равномерно не распределяются. Стремительно растет нера-
венство между странами, и эта модель, как становится очевидно, не реша-
ет проблемы голода и нищеты в мире; 
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 с) необходимо должным образом проанализировать глубокие внут-
ренние противоречия в рамках системы Организации Объединенных На-
ций и в контексте деятельности некоторых государств. Необходимо при-
знать обязательства государств перед населением других стран, в частно-
сти в том, что касается их права на продовольствие. Это предполагает, на-
пример, что необходимо пристально рассматривать торговые взаимоот-
ношения, с тем чтобы обеспечивать, чтобы торговая политика одной стра-
ны не могла негативно сказываться на праве на продовольствие народа 
других стран; 

 d) для серьезного решения проблемы голода в мире необходимо 
пристальнее рассмотреть альтернативные варианты, предлагаемые раз-
личными организациями гражданского общества в мире, включая кон-
цепцию продовольственного суверенитета, которая делает право на продо-
вольствие преобладающим над всеми другими интересами, включая меж-
дународную торговлю; 

 е) доступ к земле должен признаваться в качестве фундаменталь-
ного элемента права на продовольствие. Для сокращения масштабов голо-
да и нищеты необходимо серьезно рассматривать аграрную реформу в ка-
честве политического инструмента. При этом должны приниматься меры 
по содействию подлинно трансформативным и редистрибьютивным пере-
менам, охватывающим не только землю, но также необходимые элементы, 
требуемые для обеспечения жизнеспособности реформы, включая доступ к 
воде, кредитам, транспортным средствам, услугам информационно-
просветительского характера и другим элементам инфраструктуры. Во 
многих странах аграрная реформа и право на землю уже предусмотрены в 
национальном законодательстве, положения которого должны эффективно 
применяться и осуществляться на практике. Необходимо избегать земель-
ных реформ, «основанных на рыночных силах», когда такие реформы 
идут вразрез с местными законодательными положениями и конституци-
онными обязательствами или перечеркивают возможность для проведения 
аграрной реформы, предусматривающей подлинные трансформацию и пе-
рераспределение; 

 f) должны признаваться и гарантироваться права женщин на дос-
туп к земле и воде с учетом их ключевой роли в деле обеспечения продо-
вольственной безопасности домашних хозяйств, а также в рамках произ-
водства продовольственных культур. Исключительно важно укреплять 
права женщин для обеспечения полномерного осуществления права на 
продовольствие; 

 g) все учреждения Организации Объединенных Наций, включая 
бреттон-вудские учреждения, должны применять в своей деятельности ос-
нованный на правах подход, с тем чтобы обеспечивать неизменное соблю-
дение положений международного права в области прав человека; 

 h) в рамках имеющих решающее значение переговоров по вопросам 
сельского хозяйства и по другим вопросам, которые в настоящее время 
проходят в контексте Раунда тысячелетия Всемирной торговой организа-
ции, особое внимание должно уделяться праву на продовольствие и долж-
но быть обеспечено, чтобы правила торговли не конфликтовали с между-
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народно-правовыми положениями в области прав человека, особенно в от-
ношении права на продовольствие; 

 i) необходимо в безотлагательном порядке проводить деятельность 
по обеспечению выполнения обязательств, принятых на Всемирной встре-
че на высшем уровне по проблемам продовольствия в 1996 году. Время � 
это не абстрактное понятие; время � это человеческая жизнь. Каждый 
прошедший день означает преждевременную смерть или физическую или 
умственную деградацию женщин, детей и мужчин как прямой результат 
голода и недоедания. В мире, переполненном богатством и продовольстви-
ем, это недопустимо. Мы должны действовать. Как сказал Альфонс де Ла-
мартен, �La liberté du faible est la gloire du fort�42. Необходимо остановить 
ежедневное молчаливое массовое убийство, осуществляемое голодом. 
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