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Аннотация
Представлен анализ теоретических аспектов оценки

продовольственной безопасности, изучен и обобщен
отечественный и зарубежный опыт. На материалах
Вологодской области проведена оценка уровня обеспечения
продовольственной безопасности, выявлены проблемы и
определены основные направления ее достижения. Книга
адресована работникам региональных органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных
заведений и студентам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся вопросами развития агропромышленного
комплекса региона.
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Предисловие

 
Продовольственная безопасность является неотъемлемой

частью национальной безопасности. Улучшение обеспече-
ния населения продуктами питания представляет собой важ-
ную социально-экономическую задачу, решение которой
имеет огромное значение как для развития государства, так
и каждого конкретного региона.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации, продовольственная безопасность
представляет одно из главных направлений обеспечения на-
циональной безопасности страны в среднесрочной перспек-
тиве, фактор сохранения ее государственности и суверени-
тета, важнейшую составляющую демографической полити-
ки, необходимое условие реализации такого стратегическо-
го национального приоритета, как повышение качества жиз-
ни российских граждан путем гарантирования высоких стан-
дартов жизнеобеспечения.

Вместе с тем при оценке продовольственной безопасности
региона необходимо учитывать не только уровень его само-
обеспеченности продуктами питания, но и ряд других пара-
метров, влияющих на их экономическую и физическую до-
ступность для населения.

Современное состояние системы продовольственного
обеспечения населения России характеризуется продолжа-



 
 
 

ющимся снижением отечественного производства продук-
тов питания при возрастающей доле импорта в формиро-
вании продовольственных ресурсов. Проблемы обеспечения
продовольственной безопасности актуальны для всех регио-
нов Российской Федерации, в том числе и Вологодской об-
ласти, являющейся одной из крупнейших в ее составе. Об-
щая площадь территории области достигает 145,7 тыс. км,
численность населения (по состоянию на 01.01.2012  г.) –
1  198  546  чел. (причем большую долю составляет город-
ское население – 71,2  %). Расположенная на северо-запа-
де Европейской части России, Вологодская область входит
в состав Северо-Западного федерального округа. В соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 01.01. 2006 г. № 131 на территории региона обра-
зованы 372 муниципальных образования: 26 муниципаль-
ных районов, 2 городских округа (Вологда и Череповец), 22
городских поселения и 322 сельских поселения. В структу-
ре валового регионального продукта сельское хозяйство со-
ставляет порядка 4 %. Приоритетными отраслями в аграр-
ном секторе являются молочное и мясное скотоводство (в
2012 г. их доля достигала более 70 % общей выручки от ре-
ализации сельскохозяйственной продукции).

Вместе с тем производственно-промышленный потенци-
ал агропромышленного комплекса позволяет обеспечить по-
требность населения в молоке, яйце, картофеле. Однако



 
 
 

удельный вес ввезенных на территорию региона мяса и мя-
сопродуктов в общем объеме ресурсов в последние годы со-
ставил более 40 %. Аналогичные тенденции наблюдаются и
по ряду других продуктов (сельхозсырья), условия для про-
изводства которых имеются в области. Велика зависимость
аграриев от конъюнктуры на рынке нефтепродуктов, сель-
хозтехники, минеральных удобрений, зерна. В значительной
степени объемы производства сельхозпродукции зависят и
от уровня тарифов на электроэнергию. Все эти аспекты яв-
ляются актуальными как с научной, так и с практической
точки зрения.

Итак, решение проблемы продовольственного обеспече-
ния и продовольственной безопасности требует системного
анализа и поиска оптимальных путей выхода из сложившей-
ся ситуации.



 
 
 

 
Глава 1. Продовольственная

безопасность региона:
сущность и состав

 
 

1.1. Понятие продовольственной
безопасности

 
На современном этапе развития общества обеспечение

продовольственной безопасности территории приобретает
все большую актуальность, становясь одной из ключевых
проблем глобального характера. Ее решение является важ-
ным условием создания атмосферы стабильности и благопо-
лучия как в мире в целом, так и в каждой отдельной стране.

Несмотря на то, что изучению продовольственной без-
опасности и различным аспектам благосостояния населения
уделено достаточно внимания в экономической науке, при-
ходится констатировать, что многие нюансы этой проблемы
до сих пор остаются дискуссионными.

В отношении термина «продовольственная безопасность»
необходимо отметить, что впервые он был введен в практику
в 1974 г. на состоявшейся в Риме Всемирной конференции
по проблемам продовольствия, организованной Продоволь-



 
 
 

ственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO)
после резкого роста мировых цен на зерно. Однако сущность
данной категории была определена спустя 20 лет. В Римской
декларации по всемирной продовольственной безопасности
(13.11.1996 г.) подчеркивается, что продовольственная без-
опасность – это состояние экономики, при котором населе-
нию страны в целом и каждому гражданину в отдельности га-
рантируется обеспечение доступа к продуктам питания, пи-
тьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассор-
тименте и объемах, необходимых и достаточных для физи-
ческого и социального развития личности, обеспечения здо-
ровья и расширенного воспроизводства населения страны 1.

В России разработку проблемы продовольственного обес-
печения начали осуществлять в начале XX в. Н. Кондратьев,
А. Чаянов, Н. Бухарин и др. В 60-х гг. прошлого столетия
взаимосвязь потребления с производством, установление
оптимальных пропорций между производством и потребле-
нием исследовались в работах В. Ф. Майера, В. М. Рутгай-
зера, В. Н. Сергиевского, И. С. Шевцова. Кроме того, в пе-
риод 1994–1997 гг. вышел ряд научных публикаций по про-
блеме продовольственной безопасности России, среди кото-
рых следует выделить работы Е. Н. Борисенко, В. В. Мило-
сердова, Ю. С. Хромова и др. [7, 31, 32, 88].

1 Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности (Рим,
13.11.1996 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.g20civil.com/
ru/documents/205/577/



 
 
 

Существенный вклад в решение проблемы обеспечения
продовольственной безопасности внесли такие ученые, как
А. И. Алтухов, Д. Ф. Вермель, Р. Р. Гумеров, В. В. Милосер-
дов, И. Г. Ушачев и др. [1, 2, 10, 14, 15, 31, 32, 84, 85].

Во второй половине 90-х годов ХХ века термин «про-
довольственная безопасность» стал широко использоваться
как в официальных документах, так и в научной литерату-
ре. Анализ источников по исследуемой проблеме позволяет
утверждать, что до настоящего времени в России так и не
сложилось четкого научно обоснованного и нормативно за-
крепленного представления о данной категории (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Определение термина «продоволь-
ственная безопасность» в  нормативно-правовых до-
кументах



 
 
 

Следует заметить, что в Доктрине продовольственной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 и «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
от 12.05.2009 г. № 537 используются разные подходы к ос-
новным направлениям обеспечения продовольственной без-
опасности.

Так, в результате анализа данных документов можно сде-
лать вывод, что в Стратегии национальной безопасности



 
 
 

«продовольственная безопасность» является более узким
понятием, чем «национальная безопасность», и соотносится
с ним как «род – вид». В упомянутом Указе Президента РФ
наиболее важным является то, что в нем впервые закреплены
все основные термины, используемые применительно к рас-
сматриваемой теме. Безусловно, многие из этих терминов
будут вызывать оживленные дискуссии среди ученых и прак-
тиков. В данном Указе закреплены и другие ключевые кате-
гории, такие как «показатель продовольственной безопасно-
сти», «критерий продовольственной безопасности», «рацио-
нальные нормы потребления пищевых продуктов», «эконо-
мическая доступность продовольствия» и т. д.

Целесообразно рассмотреть подходы к определению кате-
гории «продовольственная безопасность» различных науч-
ных школ (табл. 1.2.)

Таблица 1.2. Толкование термина «продовольствен-
ная безопасность» научными школами



 
 
 

Таким образом, изучение научных трудов как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов по проблеме сущности про-
довольственной безопасности позволяет сделать вывод о
сложности и многоаспектности этой категории.

Поэтому, на наш взгляд, под продовольственной безопас-
ностью страны следует понимать такое состояние продоволь-
ственных ресурсов, при котором потребности в продоволь-



 
 
 

ствии удовлетворяются главным образом за счет отечествен-
ного производства в размерах, достаточных для нормальной
жизнедеятельности населения.

Иными словами, продовольственная безопасность суще-
ствует, когда все люди в любое время имеют физический и
экономический доступ к достаточной в количественном от-
ношении, безопасной и питательной пище, чтобы удовлетво-
рить свои диетические потребности и вкусовые предпочте-
ния для ведения активного и здорового образа жизни.

Рассматривая структуру продовольственной безопасно-
сти, можно прийти к заключению о том, что она также пред-
ставляет собой многоуровневую иерархию [1, 6, 27, 28, 31,
82], в основе которой стоит субъект, решающий продоволь-
ственную проблему, и его функции (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Уровни продовольственной безопасно-
сти



 
 
 

Вопросы и проблемы, связанные с обеспечением продо-
вольственной безопасности на глобальном (мировом) уров-
не, регулируются международными организациями и специ-
ализированными структурами (FAO – Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН, ВТО – Всемирная
торговая организация, Комитет по продовольственной без-
опасности и др.). Важнейшая их функция – содействие ста-
билизации экономик государств в целях обеспечения необ-
ходимого уровня развития в человеческом измерении.

Аналогичные вопросы на субрегиональном уровне регу-



 
 
 

лируются соответствующими органами и форумами, спо-
собствующими экономическому развитию союзов и блоков,
других объединений государств, решающими задачи улуч-
шения качественных параметров продовольственного обес-
печения. Примером формирования такого рода объедине-
ний является Европейский союз.

На региональном уровне продовольственную безопас-
ность определяют региональные соглашения по вопросам
солидарного поведения в области торговли, ценообразова-
ния, стандартизации продукции, качественных параметров
и др.

К субъектам национального уровня относятся правитель-
ства и органы законодательной власти. Их деятельность на-
правлена на стабильность экономического развития, фор-
мирование государственных фондов и обеспечение балан-
са спроса и предложения на внутреннем продовольственном
рынке. На местном уровне продовольственную безопасность
должны обеспечивать субъекты территориального управле-
ния (область, муниципалитет, район) посредством снабже-
ния продуктами, контроля за их качеством и создания усло-
вий населению для получения доходов.

Субъект, определяющий продовольственную безопас-
ность на уровне групп населения, – социальные группы, за-
дача которых состоит в обеспечении доходами, необходимы-
ми для минимального потребления.

В качестве субъектов семейного уровня, обеспечивающих



 
 
 

продовольственную безопасность, выступают домашние хо-
зяйства, функция которых заключается в приобретении и
использовании продуктов, организации сбалансированного
питания.

Исходя из анализа отечественных источников по иссле-
дуемой проблеме, можно сделать вывод о недостаточно-
сти внимания, уделяемого такой категории, как «продоволь-
ственная безопасность региона».

Ряд ученых считает некорректным употребление поня-
тия «продовольственная безопасность» в отношении реги-
онов в силу единства продовольственного рынка страны и
отсутствия барьеров в сфере перемещения продовольствия
между регионами. Так, Д. Ф. Вермель [10] ведет речь не о
продовольственной безопасности регионов, а о региональ-
ных особенностях обеспечения продовольственной безопас-
ности России. Для этого все регионы России он подразделя-
ет на две группы: ввозящие и вывозящие продовольствие. В
каждой из этих групп автор выделяет ряд подгрупп регио-
нов в зависимости от специфики природно-экономических
условий и региональной специализации сельскохозяйствен-
ного производства.

Вторая точка зрения по данному вопросу является диа-
метрально противоположной первой. Так, А. А. Лылов счи-
тает, что «в отношении регионов необходимо рассматри-
вать состояние продовольственной безопасности так же, как
и применительно к отдельно взятой стране». Этого мнения



 
 
 

придерживается А. И. Костяев, определяющий продоволь-
ственную безопасность как «способность системы производ-
ства, хранения, переработки, оптовой и розничной торгов-
ли обеспечивать стабильно и равномерно в течение года все
категории населения соответствующих территорий продук-
тами питания в размерах потребления, отвечающих научно
обоснованным медицинским нормам» [25, 30].

Следует отметить, что продовольственная безопасность
региона формируется и функционирует на основе тех же
объективных законов, что и продовольственная безопас-
ность страны и мира в целом.

На региональном и государственном уровнях осуществ-
ляется вывоз продовольствия в другие регионы и страны. И
тот, и другой уровни обеспечения продовольственной без-
опасности способствуют повышению качества жизни и ис-
ключают возможность возникновения локальных проявле-
ний голода [26, 27].

Таким образом, обобщив и уточнив существующие под-
ходы к пониманию сущности исследуемой категории, мы
пришли к заключению, что под продовольственной безопас-
ностью региона можно понимать такое состояние системы
производства, хранения, переработки и торговли, которое
способно бесперебойно обеспечить в течение года все ка-
тегории населения соответствующих территорий качествен-
ными продуктами питания преимущественно собственного
производства не ниже принятых медицинских норм.



 
 
 

 
1.2. Система показателей,

характеризующих
продовольственную безопасность

 
Уровень обеспечения продовольственной безопасности

региона может быть оценен широким спектром показателей,
которые условно можно разделить на следующие группы:

1. Натуральные/абсолютные (удельные – на душу населе-
ния) показатели производства (потребления) запасов по ос-
новным продуктам питания и питательным веществам. Важ-
нейшие натуральные показатели – производство (потребле-
ние) зерна, пищевого, животного и кормового белка – харак-
теризуют в основном текущее состояние АПК.

2.  Относительные (относительный уровень потребления
(производства) в целом и по отдельным видам, группам про-
дуктов относительно оптимального базового уровня потреб-
ления (производства)). Одним из важнейших относитель-
ных показателей является продовольственная зависимость
от импорта как доли импортных продуктов (за вычетом вза-
имозаменяемого экспорта, отнесенного к текущему уровню
потребления данной категории продовольствия).

3.  Технико-экономические – показатели, характеризую-
щие экономическое состояние АПК (финансово-кредитные
показатели) и состояние материальной базы АПК (посевные



 
 
 

площади, поголовье скота, производство и наличие сельхоз-
техники, удобрений и др.). Они характеризуют среднесроч-
ные тенденции продовольственной безопасности и служат
основой для текущего и среднесрочного прогнозирования
планирования и управления АПК.

4.  Социально-демографические – показатели воспроиз-
водства населения и динамики трудовых ресурсов в сельской
местности.

Они характеризуют фундаментальные долгосрочные тен-
денции развития АПК и продовольственной безопасности.
Динамика трудовых ресурсов АПК является основным ин-
тегральным критерием достаточности государственной под-
держки.

За нижнюю границу продовольственной безопасности
можно принять потребление отечественного продоволь-
ствия сравнительно большой частью населения (не менее
20  %) на уровне минимальной потребительской корзины
или минимальных физиологических норм. Это соответству-
ет примерно 10–15 % импорта продовольствия, а 30–35 %
импорта в реализации продовольственных товаров свиде-
тельствует о критической черте потери продовольственной
независимости [2, 55].
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