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Рассмотрены проблемы обеспечения продовольственной безопасности в экономически раз-
витых странах. Мировой опыт показывает, что для обеспечения продовольственной без-
опасности необходима стратегия защиты государственных интересов: социальная ста-
бильность, удовлетворение потребностей в питании, независимость от импорта, развитие 
собственного производства продовольственных товаров, создание резервных запасов для 
стабилизации продовольственного обеспечения. 
 
Экономикалық дамыған елдердегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемалары 
қарастырылған. Әлемдік тәжірибе, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік 
мүдделерді қорғау стратегиясы қажет екенін көрсетіп отыр: әлеуметтік тұрақтылық, тамаққа 
қажеттіліктерді қанағаттандыру, импортқа тәуелсіздік, азық-түлік тауарларын өзі өндіруді 
дамыту, азық-түлікпен тұрақты қамтамасыз ету үшін резервтік қорлар құру. 
 
The article discusses issues of food security in economically developed countries. World experi-
ence shows that in order to ensure food security the strategy of protection of State interest is 
needed: social stability, assurance of needs in food products, independence from imports, devel-
opment of domestic production of food products, provide food reserves aimed to stabilize food 
supply. 
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Проблема продовольственной безопас-

ности страны является важнейшим приори-
тетом экономической политики любого госу-
дарства, от эффективности решения которой 
зависит не только социальная, но и полити-
ческая стабильность в обществе. Она обсуж-
дается на ежегодных совещаниях руководи-
телей «большой семерки», других высокоав-
торитетных региональных и мировых фору-
мах. Вопросы сельского хозяйства, торговли 
продовольствием остаются на повестке дня и 
двухсторонних отношений США, Японии и 
стран ЕС [1]. 

По степени обеспеченности продоволь-
ствием и уровню потребления различают две 
группы стран: промышленно-развитые и раз-

вивающиеся. Некоторые ученые предлагают 
более детальную классификацию, различая 8 
типов стран, в которых крайние позиции по 
степени обеспеченности продовольствием 
занимают, с одной стороны, его основные 
экспортеры (США, Канада, Австралия, ЮАР, 
Таиланд, некоторые страны ЕС), с другой, - 
страны с постоянно ухудшающимся продо-
вольственным обеспечением (государства к 
югу от Сахары) и страны с зародившимся 
продовольственным кризисом, в которых 
рост населения обгоняет ресурсные возмож-
ности (Бангладеш, Гаити, Непал, Сальвадор). 

Общеизвестно, что среднестатистиче-
скому жителю Земли для жизнедеятельности 
необходимо от 2400 до 2800 ккал в день. 
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Этот показатель может несколько варьиро-
вать в зависимости от пола, возраста, вида 
труда, природно-климатических условий и 
некоторых других факторов. Отчетливо вы-
раженное недоедание наступает при отметке 
ниже 1800 ккал, а голод, ведущий к физиче-
ской деградации организма, - при уровне ни-
же 1000 ккал в день. Питание, при котором 
недостает не только калорий, но и белков, 
витаминов и микроэлементов, называют 
неполноценным, или же скрытым (хрониче-
ским голодом). Если в 1930-х годах среднее 
потребление пищи на одного человека со-
ставляло 2100 ккал, то в 1960-х годах этот 
показатель был равен 2300 ккал,  в начале 
70-х годов - 2450 ккал, в 90-х годах двадцато-
го столетия - 2700 ккал, в настоящее время 
он оценивается около 3000 ккал в сутки. Бо-
лее того, около 1 млрд. человек потребляет 
продовольствие в количестве менее 1700 
ккал в день, еще 2 млрд. человек ведут полу-
голодное существование. Следовательно 
нарастающий продовольственный кризис уже 
затронул каждого второго жителя Земли [2]. 

Угроза мирового агропродовольственно-
го кризиса возросла в последние годы и его 
признаком является нарастание масштабов 
голода в африканских странах. По данным 
ФАО (Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН), общая числен-
ность голодающих в мире в 80-х годах два-
дцатого столетия составляла 550-580 млн. 
По материалам, обнародованным в 2008г. в 
рамках Программы ООН по продовольствию, 
в начале XXI века в развивающихся странах 
недоедало около 800 млн. из 4912 млн. насе-
ления. В последние два десятилетия истек-
шего столетия доля голодающего населения 
сократилась во всех крупных регионах мира, 
кроме Африки. В Латинской Америке мас-
штабы голода и недоедания существенно 
сократились. После достижения заметных 
успехов в борьбе с голодом в Восточной Азии 
и Латинской Америке преобладающая часть 
голодающих в мире осталась сосредоточен-
ной в двух регионах: на Индостанском суб-
континенте (в Индии от недоедания страдает 
53% детей, Бангладеш - 56 , Пакистане - 38) 
и в странах Африки к югу от Сахары, где до-
ля детей, не получающих достаточного пита-
ния, с 1980 по 2001 гг. выросла с 26% до 
28%, в том числе в Эфиопии - до 48%, Ниге-
рии - до 39. 

Экономически развитые страны произ-
водят и потребляют более 3/4 мирового про-
довольствия, хотя в них проживает до 15% 
населения земли. В развитых странах душе-
вое потребление достигало 3300-3400 ккал в 
сутки, тогда как установленная ФАО мини-
мальная норма равна 2409 ккал и нередко 
актуальной задачей становится преодоление 
вредящей здоровью избыточности питания. 

Так, по официальным данным, общее число 
переедающих оценивается в 600 млн. чело-
век, в том числе в США в эту категорию по-
падают 100 млн. человек в возрасте от 20 
лет и старше. Эта же проблема имеет место 
в Великобритании и некоторых других евро-
пейских странах. 

Необходимо отметить, что с проблемами 
продовольственного производства тесно свя-
заны вопросы экологической безопасности. 
Неправильное ведение сельскохозяйствен-
ной деятельности - одна из причин ухудше-
ния экологической ситуации в мире (усиле-
ние деградационных процессов земли, сни-
жение плодородия земель, заражение водо-
емов ядохимикатами и т.п.). Для подтвер-
ждения вышеизложенного, приводим некото-
рые данные из мировой статистики. По оцен-
кам Международного справочно-инфор-
мационного центра почвоведения (МСИЦП), 
общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий, подверженных деградации в мире, со-
ставляет более 1,5 млрд. га, из которых 38% 
классифицируются как слабо деградирован-
ные, 46,3 - умеренно деградированные, 15,2 - 
сильно деградированные и 0,5 - чрезмерно 
деградированные. Самый высокий процент 
деградации земель отмечается в Азии (38%), 
затем Африке (25%), Южной Америке (13%), 
Европе (11%), далее следуют Северная Аме-
рика (8%) и Австралия (5%) [3]. 

По оценкам ФАО, через 50 лет непри-
годными для ведения сельского хозяйства 
станут 544 млн га земель, используемых в 
настоящее время в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки. В целом, по прогнозам 
ученых, если такая ситуация будет продол-
жаться, то к концу третьего тысячелетия 
можно потерять более 2 млрд. га пахотных 
земель. Дальнейшая деградация земель мо-
жет поставить под угрозу жизнь около 250 
млн человек и ухудшить условия жизни                   
1 млрд. человек.  

Засоление земель в двадцатом столетии 
превратилось в подлинный бич, тормозящий 
развитие земледелия. В настоящее время 
для производства одной тонны риса расхо-
дуется около тысячи тонн воды, всего в сель-
ском хозяйстве рисосеющих стран использу-
ется до 80% поверхностных и грунтовых вод, 
что ведет к повышению их уровня и соответ-
ственно засолению пресных водоемов. Пло-
щадь засоленных орошаемых земель со-
ставляет 47,7 млн га, или пятую часть мели-
орируемых посевных площадей. 

По данным ФАО, с середины двадцатого 
столетия мир потерял почти 1/5 верхнего 
слоя почв на обрабатываемых землях; еже-
годно смывается 24 млрд. тонн почвенного 
покрова земли; уничтожена 1/5 площади 
влажнотропических лесов (ныне ежегодное 
сокращение лесных массивов в мировом 



Аграрная политика: механизм реализации 

 

       

Проблемы агрорынка, октябрь - декабрь / 2015 г. 

28 

масштабе составляет 49 млн га, что равно-
сильно территории Португалии). 

Процессы деградации земли негативно 
влияют на посевные площади, ухудшают ка-
чество пастбищ, что, в конечном счете, 
обостряет проблемы обеспечения населения 
продовольственными продуктами. Пастбища 
также испытывают чрезмерную нагрузку. По 
мере роста численности населения увеличи-
вается поголовье скота. В настоящее время 
180 млн человек во всем мире содержат 3,3 
млрд. гол. крупного рогатого скота, овец и 
коз, удовлетворяя растущие потребности че-
ловечества в пище, тем самым опустошают и 
губят пастбища. В результате чрезмерного 
выпаса скота земли лишаются травяного по-
крова и становятся бесплодными на многих 
территориях Центральной Азии, Ближнего 
Востока и Африки. Так, в Африке ежегодные 
потери в животноводстве от деградации 
пастбищ оцениваются в 7 млрд. долл. США, 
эта сумма почти равна валовому внутренне-
му продукту Эфиопии. 

Следует отметить, что в Китае увеличе-
ние производства продовольствия за счет 
чрезмерного вспахивания в комбинации со 
значительным использованием пастбищ при-
водит к пыльным бурям. Пытаясь добиться 
решения продовольственной проблемы без 
импорта зерна, Китай распахал на северо-за-
паде огромные площади, значительная часть 
которых уже подверглась сильной эрозии. 

Проведенные исследования показывают, 
что проблемы продовольственной безопас-
ности на уровне региона имеют многогран-
ный характер, поскольку от уровня их реше-
ния зависят темпы роста производства сель-
скохозяйственной продукции и удовлетворе-
ние потребности населения в продоволь-
ственной продукции. В этой связи, изучен 
опыт стран с развитой экономикой (США, Ка-
нада, Китай, Россия и др.) и возможность его 
применения для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в Павлодарской об-
ласти. Мировая практика показывает, что для 
обеспечения региона продуктами животно-
водства целесообразно формирование проч-
ной кормовой базы. В дореформенный пери-
од в структуре посевных площадей удельный 
вес кормовых культур составлял около 30%, 
а в 2011г. – всего лишь 8%. Следовательно         
в перспективе основным направлением             
диверсификации является увеличение кор-
мового клина в структуре посевных площа-
дей региона. 

Другим направлением использования 
зарубежного опыта в регионе могут стать 
применение опыта Китая по размещению ма-
лых и средних перерабатывающих предприя-
тий агропромышленного комплекса непо-
средственно в сельской местности, эффек-

тивное использование пастбищ, создание 
для этого новых управленческих структур. 

Таким образом, в настоящее время мно-
гие социально-экономические вопросы, свя-
занные с обеспечением продовольственной 
безопасности, приобретают не только регио-
нальный, но и глобальный характер. Демо-
графические и экологические проблемы  опу-
стынивания,  засоления,  эрозии,   обезлесе-
ния,   вызывающие деградацию сельскохо-
зяйственных угодий, приводят к обострению 
мировой продовольственной проблемы [3]. 

В связи с этим, обостряющаяся ситуация 
с обеспечением продовольственной без-
опасности требует возрастающих финансо-
вых и материальных затрат и может быть 
осуществлена в основном за счет прогресси-
рующего расхода невозобновляемых при-
родных ресурсов. Так, еще в 70-е годы про-
шедшего столетия в США на производство 
продуктов питания расходовалось количе-
ство энергии, превышающее ее общее по-
требление в Индии. По выражению Ф. Рама-
да, во Франции ежегодно «съедалось» около 
31 млн. тон нефти. По мнению этого ученого, 
возникает опасность, что неизбежное исто-
щение классических источников энергии в 
дальнейшем послужит непреодолимым пре-
пятствием для увеличения мирового произ-
водства продуктов питания. 

Согласно расчетам Э. Фон Вайцзеккера 
и других ученых, в условиях традиционной 
экономики на производство пищи расходует-
ся около 80% всей потребляемой энергии. 
При производстве риса отношение затрат 
энергии к калорийности продукта составляет 
0,1, а пшеницы - 0,4, но особенно велики 
энергозатраты при производстве животной 
продукции, например для говядины указан-
ное соотношение составляет количество 
энергии, в 9,7 раз превышающее энергосо-
держание пищи. 

Обеспечение продовольственной без-
опасности – глобальная проблема по ряду 
причин: 

- в последние годы эта проблема выходит 
за масштабы одной страны и приобретает 
повсеместный характер, так как в той или 
иной степени затрагивает многие страны ми-
ра; 

- ее решение ставится в зависимость от 
факторов, выходящих за рамки сельского 
хозяйства; 

- она неразрывно связана с экологиче-
ской, энергетической, демографической, сы-
рьевой и другими проблемами; 

- на ее решение как никогда ранее оказы-
вает влияние международная обстановка. 
Интенсивно развивая мировые рынки продо-
вольствия, ведущие страны мира поддержи-
вают очень высокий уровень самообеспече-
ния. Например, по официальным данным, 
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уровень самообеспечения продовольствием 
в США и Франции составляет более 100%, 
Германии – 93, Италии - 78, даже бедная 
плодородными почвами Япония - 40%, Рос-
сия - 30%, в Республике Казахстан этот пока-
затель составляет около 70%. 

Правительства экономически развитых 
стран придают общегосударственное значе-
ние национальному сельскому хозяйству и 
обеспечению населения продовольствием. 
За последние полвека в этих странах широко 
применялись разнообразные меры государ-
ственного регулирования. Мировая практика 
показывает, что степень вмешательства гос-
ударства в решение проблемы продоволь-
ственной безопасности зависит от эффек-
тивности аграрного производства. Во многих 
странах Европейского союза и Японии, где 
преобладают средние и мелкие фермы (5-10 
га), а проблема самообеспеченности продо-
вольствием еще до конца не решена, наблю-
дается активное вмешательство государства 
в отрасль сельского хозяйства. Об этом сви-
детельствует тот факт, что различные виды 
государственной финансовой помощи - суб-
сидии, гарантирование цен и закупок сель-
скохозяйственных продуктов, услуг и т.д.  со-
ставляют, по расчетам специалистов, около 
50% фермерского дохода в государствах ЕС 
и около 70% - в Японии. 

Так, в Японии и США состояние продо-
вольственного обеспечения признается важ-
нейшим показателем их национальной безо-
пасности. В Японии проводится политика 
жестких ограничений на ввоз продоволь-
ствия, например, полностью запрещен им-
порт риса, несмотря на то, что государство 
покупает и продает его внутри страны по це-
нам, превышающим мировые в 6-8 раз. По 
данным Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), в развива-
ющихся странах ежегодно на поддержку 
сельского хозяйства затрачиваются значи-
тельные суммы, составляющие 1-10% и бо-
лее от ВВП страны. 

В экономически развитых странах суще-
ствуют различные подходы к решению про-
довольственной проблемы. В странах Евро-
пейского Союза используется механизм, ба-
зирующийся на абсолютном приоритете под-
держки сельскохозяйственного производите-
ля и гарантированного максимального само-
обопеспечения основными видами продо-
вольствия, в США - на практически равной 
поддержке сельхозпроизводителей и потре-
бителей продовольствия. В калькуляции зат-
рат на обеспечение продовольственной без-
опасности учитывается пять направлений 
аграрной политики: 

- поддержка рыночных цен - меры, за-
трагивающие одновременно производствен-
ные и потребительские цены; 

- прямые платежи - выплаты прямых 
трансфертов в пользу производителей без 
повышения потребительских цен; 

- сокращение расходов сельских товаро-
производителей (например, дотации на ис-
пользование горюче-смазочных материалов, 
воды, электроэнергии и др.); 

- кредитная поддержка - меры, направ-
ленные на сокращение процентов за кредит; 

- другие формы косвенной поддержки и 
льгот. 

Опыт некоторых стран мира показывает, 
что они частично субсидируют потребление 
продовольствия и тем самым обеспечивают 
решение продовольственной безопасности. 
Так, Иран субсидирует потребление хлеба в 
объемах около 4 млрд. долл. США в год, или 
63 долл. США на каждого иранца. Государ-
ство закупает пшеницу у фермеров по цене 
70 центов за килограмм. Эти комплексные 
субсидии, стимулирующие потребление хле-
ба малоимущим и зажиточным слоям насе-
ления, являются также косвенными субсиди-
ями на использование воды (одного из  са-
мых дефицитных ресурсов страны) в целях 
ирригации. 

Некоторые государства мира (США, 
Япония и др.) практикуют группу мер так 
называемого «зеленого» ящика, который от-
носится к поддержке, оказывающей мини-
мальное искажающее воздействие на произ-
водство и торговлю продовольственными 
продуктами. Это - предоставление услуг в 
сельской местности, финансирование внут-
ренних программ продовольственной помо-
щи нуждающейся части населения,  под-
держка доходов сельхозпроизводителей, по-
мощь при стихийных бедствиях, программы 
окружающей среды и помощи неблагоприят-
ным для ведения сельского хозяйства регио-
нам. Доля государственных субсидий в           
денежном доходе американских ферм             
составляет 25-35%, а по отдельным зерно-
вым культурам в неблагоприятные годы -          
от 60 до 100%.  

В США не допускается импорт продо-
вольствия свыше 15%. В Японии себестои-
мость производимой сельскохозяйственной 
продукции очень высока и дешевле было бы 
ввозить продовольствие из других стран, но в 
стране уделяется особое значение продо-
вольственной безопасности и ставится зада-
ча обеспечения 5% потребления продоволь-
ствия за счет внутреннего производства. Как 
показывает зарубежный опыт, вмешатель-
ство государства в сельскохозяйственный 
сектор, а именно решение продовольствен-
ной проблемы, различное. Так, в некоторых 
странах государство устанавливает уровень 
закупочных цен, закупает и реализует про-
дукты сельского хозяйства, контролирует це-
ны и объемы импорта продовольственных 
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товаров. В то же время в Австралии и Новой 
Зеландии роль государства сводится в ос-
новном к косвенным мерам регулирования. В 
Австралии фермерам выплачиваются субси-
дии на потребление горючего, оказывается 
финансовая помощь в развитии сектора 
услуг, включая исследовательские работы, 
гарантируются налоговые скидки. При этом 
государство посредством тарифных барье-
ров создает «благоприятный режим» для 
местного производства риса, сахара, молоч-
ных продуктов и ряда другой продукции 
сельского хозяйства [4]. 

Государственная политика формирова-
ния цен на сельскохозяйственную продукцию 
в развитых странах учитывает следующие 
факторы: 

- доходность сельскохозяйственных 
предприятий, специализированных отраслей 
и аграрного сектора в целом; 

- доходы сельхозпроизводителей на 
вложенный капитал и их финансовые             
возможности для ведения расширенного 
производства; 

- паритетность цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию. Значи-
тельной проблемой развития сельского хо-
зяйства во многих странах мира является 
неэквивалентность обмена между различны-
ми сферами АПК, или «диспаритет цен». В 
развитых странах это решается с помощью 
мер государственного регулирования цен на 
сельскохозяйственную продукцию: 

- создание государственных запасов, ко-
торые могут выступать буферными в годы с 
неблагоприятными погодными условиями; 

- закупка сельскохозяйственной продук-
ции с целью стабилизации цен на внутрен-
нем рынке (государство или изымает избы-
точную продукцию с рынка - финансовая ин- 
тервенция, или реализует ее при неконтро-
лируемом росте цен- товарная интервенция); 

- прямые платежи фермерам, применя-
ющиеся для поддержания покупательной 
способности потребителей. Производители 
получают из бюджета прямые ценовые суб-
сидии в периоды снижения рыночных цен 
ниже гарантированных, что обеспечивает им 
необходимый уровень доходности; 

- поддержка инноваций в сфере АПК и 
торговле, позволяющих не только выращи-
вать качественную продукцию, но и быстро 
сбывать с помощью автоматизации рознич-
ной торговли Райт Тим. 

- субсидирование экспорта, что имеет 
положительные и отрицательные послед-
ствия. К первым можно отнести поддержку 
цен на внутреннем рынке, но в то же время 
это приводит к повышению потребительских 
цен, бюджетных расходов, возникновению 
споров между странами — членами ВТО; 

- ограничение импорта, способствующее 
поддержанию высоких потребительских цен 
на внутреннем рынке. 

Для поддержки агропромышленного 
производства и повышения его эффективно-
сти в развитых странах применяется система 
прямых и косвенных инструментов государ-
ственного регулирования: поддержка цен и 
фермерских доходов, бюджетное финанси-
рование, кредитование, налогообложение и 
т.д. Практически все страны в вопросах экс-
порта и импорта сельскохозяйственной про-
дукции используют принцип протекционизма, 
что позволило им добиться значительных 
успехов в аграрной сфере. 

Обобщение зарубежного опыта обеспе-
чения продовольственной безопасности в 
странах с развитой экономикой показывает, 
что целесообразно применять следующее: 

- оказание поддержки сельхозтоваро-
производителям, с помощью выделения кре-
дитов на льготной основе, усиление мер, 
направленных на сокращение выплат про-
центов за кредит, долгосрочные и низкопро-
центные кредиты, агролизинг и др.; 

- введение налоговых льгот, регулиро-
вание  цен   на   основные   продукты   пита-
ния, принятие целевых государственных    
программ развития агропродовольственных 
рынков; 

- усиление государственного протекцио-
низма, касающегося инфраструктуры фер-
мерских хозяйств, расширение научных ис-
следований по повышению конкурентоспо-
собности отраслей растениеводства и живот-
новодства региона. 

Без эффективного реформирования АПК 
модель догоняющего развития становится 
малоэффективной и трудно реализуемой. В 
современном мире экономический рост на 
90% обеспечивается внедрением новых зна-
ний и технологий. Обеспечение продоволь-
ственной безопасности возможно лишь при 
качественно новом, инновационном подходе 
к сельскохозяйственному производству [5]. 
Только в этих условиях можно достигнуть 
комплексного развития конкурентоспособной 
аграрной экономики страны. 
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