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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития логистических систем в условиях глобализа-
ции. Определены приоритеты и тенденции совершенствования управления товародвиже-
нием. Исследован зарубежный опыт функционирования торгово-логистических систем. Да-
ны рекомендации по формированию механизма реализации товаропроводящей сети. Авто-
ры констатируют, что сдерживающие факторы управления организационно-производст-
венной структурой товародвижения – это слабое развитие сбытовой логистики, недоста-
точная координация между отдельными стадиями движения товаров, нехватка информации 
о рынке производства и потребления. 
 
Аңдатпа. Жаһандану жағдайындағы логистикалық жүйелерді дамыту мәселелері 
қарастырылған. Тауар қозғалысын басқаруды жетілдірудің басымдықтары мен үрдістері 
анықталған. Сауда-логистикалық жүйелердің жұмыс жасауының шетелдік тәжірибесі 
зерттелген. Тауар қозғалтушы тізбекті іске асыру механизмін қалыптастыру бойынша 
ұсыныстар берілген. Авторлар тауар қозғалысының ұйымдық-өндірістік құрылымын 
басқарудың тежеуші факторлары – өткізу логистикасының нашар дамуы, тауарлар 
қозғалысының жекелеген сатылары арасындағы үйлестірудің, өндіріс және тұтыну рыногы 
туралы ақпараттың жетіспеуі деп есептейді. 
 
Abstract. The issues of the development of logistics systems in terms of globalization have been 
highlighted. Priorities and trends in merchandising management improvement have been identi-
fied. Foreign experience of functioning of trade and logistics systems has been explored. Rec-
ommendations on formation of implementation mechanism of distribution network have been 
presented. The authors note that factors constraining organizational- production structure of 
commodity circulation are as follows; weak development of sales logistics, insignificant coordina-
tion between certain stages of products movement, insignificant information on production and 
consumption market. 
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Важнейшим фактором экономического 
роста является формирование логистической 
системы, охватывающей различные сферы 
деятельности. В современной рыночной сре-
де процесс совершенствования управления 
товародвижением объективно приводит к 
усилению интеграции организаций, участву-
ющих в перемещении товаров. Возникает 
необходимость регулирования всей системы 
движения товаров, при этом эффективность 
цепи поставок определяется уровнем органи-
зационного оформления хозяйственных свя-
зей всех участников товародвижения. 

Эволюция логистических систем за ру-
бежом доказывает, что они становятся одним 
из важнейших стратегических инструментов в 
конкурентной борьбе не только для отдель-
ных организаций, но и страны в целом. В Ка-
захстане в силу объективных причин финан-
сово-экономического характера имеет место 
определенное технологическое отставание в 
области логистики. Это происходит из-за 
специфичности развития самих логистиче-
ских систем, обусловленных целым рядом 
причин: 

 необходимостью наличия достаточно 
прочных связей между производителями, по-
ставщиками и торговцами, которые должны 
быть объединены в одну систему; 

 организацией торгово-логистических 
систем, требующих значительных капиталь-
ных вложений; 

 темпы развития производственной, 
технической и технологической базы логисти-
ки очень высоки, они требуют практически 
постоянного внесения изменений (внедрения 
новых продуктов и значительных единовре-
менных затрат); 

 постоянное совершенствование техно-
логий предполагает интенсивную подготовку 
кадров и повышение квалификации в этой 
области персонала среднего и высшего ме-
неджмента и пр. 

Исследование продвижения продукции 
(товара) и продаж преследует цель опреде-
лить наиболее эффективные пути, способы и 
средства быстрейшего доведения конечного 
продукта до потребителя. Главными объек-
тами здесь становятся торгово-сбытовые ка-
налы реализации; институциональные фор-
мы организации процесса (дилеры, посред-
ники, трейдеры); формы и методы продажи; 
комплексная оценка издержек обращения; 
учет системных рисков при организации биз-
неса и пр. Исследования включают также 
анализ функций и особенностей деятельно-
сти различных типов предприятий оптовой и 
розничной торговли, выявление их сильных и 

слабых сторон, характера сложившихся вза-
имоотношений с производителями. Такие 
сведения позволяют определить возможно-
сти увеличения товарооборота предприятий; 
оптимизировать издержки на стадиях движе-
ния продукции и проведение оценки товар-
ных запасов; разработать критерии выбора 
эффективных каналов продвижения товаров; 
маркетинговые приемы продажи продуктов 
их конечным потребителям и др. 

Мировая практика маркетинга продуктов 
сельскохозяйственного происхождения и про-
довольствия выработала определенную си-
стему каналов распределения, в которой вы-
бор того или иного маркетингового канала в 
значительной степени зависит от ряда осо-
бенностей товара. Особенности товара с точ-
ки зрения выбора канала маркетинга опреде-
ляются видом, назначением, средней ценой 
единицы товара, сезонностью производства 
и прочими факторами. Вид товара дает ин-
формацию о продолжительности его макси-
мального хранения и условий переработки, 
транспортировки. Товары длительного хране-
ния могут распределяться через «длинные», 
содержащие ряд посреднических звеньев, 
косвенные каналы маркетинга, наиболее од-
нородный товар (например, пшеница), реа-
лизуется чаще всего через товарно-
сырьевые биржи, сельскохозяйственные аук-
ционы и оптовые продовольственные рынки. 

Назначение товара сообщает о необхо-
димости его глубокой переработки. При этом 
каналы распределения продукции с их участ-
никами и выполняемыми функциями пред-
ставляют маркетинговую систему. Готовые к 
употреблению товары распространяются че-
рез розничную торговую сеть и «длинные» 
каналы маркетинга. Прямые (короткие) кана-
лы чаще всего используются торговыми фир-
мами и компаниями, которые хотят сами осу-
ществлять прямой контакт с конечными по-
требителями. Их товары не требуют предва-
рительного накопления, не нуждаются в сер-
висном фирменном обслуживании, целевые 
рынки ограничены.  

Товары сырьевого назначения реализу-
ются по более коротким цепям. Маркетинг 
свежей, готовой к употреблению, сельскохо-
зяйственной продукции (фрукты, овощи, мя-
со, молоко) происходит, главным образом, на 
оптовых рынках или непосредственно в кон-
трактных отношениях производителя и широ-
кой сети предприятий розничной торговли. 
Распределение таких скоропортящихся това-
ров, как овощи, молоко, должно осуществ-
ляться через предельно короткие каналы – 
прямой выход на открытый рынок (комму-
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нальные рынки, ярмарки, аукционы) или через 
социально-предпринимательские корпора-
ции, фермерские сбытовые кооперативы и 
другие формы хозяйствования (фирменные 
магазины). Косвенные сбытовые каналы реа-
лизации продукции, напротив, привлекаются 
для увеличения целевых рынков сбыта,    
расширения продаж, сокращения затрат на 
реализацию.  

В мировой практике различают две фор-
мы прямых маркетинговых каналов системы 
сбыта аграрной продукции и продовольствия: 
1) фермерские, заключающиеся в прямом 
выходе производителя сельскохозяйственной 
продукции на открытый рынок; 2) вертикаль-
но интегрированные маркетинговые системы, 
представляющие собой самостоятельное 
осуществление производителем сортировки, 
хранения, переработки, транспортировки и 
реализации переработанной продукции.  

Маркетинговые системы, в основе кото-
рых лежат каналы распределения сельскохо-
зяйственной продукции, призваны создавать 
условия для сокращения длины каналов реа-
лизации сырья и продовольствия, эффектив-
ной координации между всеми сферами АПК, 
снижения затрат труда и средств при их до-
ставке до конечного потребителя. В инду-
стриально развитых странах расходы на под-
готовку продовольственных товаров к  про-
даже, их заготовку, переработку, хранение, 
транспортировку, распределение и реализа-
цию в 2-3 раза превышают производствен-
ные затраты самих фермеров. В США доля 
фермеров в денежной выручке от розничной 
продажи продуктов питания составляет 20%, 
предприятий инфраструктуры товародвиже-
ния или маркетинга – 80%. 

Можно выделить ряд основных факто-
ров, определяющих выбор маркетингового 
канала в аграрной сфере: издержки реализа-
ции; сохранение качества товара; особенно-
сти товара; характер рынка сбыта; эффек-
тивность действующих и потенциальных ка-
налов маркетинга; состояние и возможности 
производителя товара и пр.  

Коммерциализация и специализация в 
сельскохозяйственном производстве, в сфе-
ре переработки и розничной торговли повы-
сили производительность всей продоволь-
ственной системы и увеличили круглогодич-
ное предложение и экономическую доступ-
ность широкого ассортимента пищевых про-
дуктов для большинства потребителей в ми-
ре. В то же время растет озабоченность и 
беспокойство по поводу устойчивости сего-
дняшних моделей потребления и производ-
ства, их влияния на результаты в области 
сбалансированного и качественного питания 
населения. Современные системы снабже-
ния предусматривают вертикальную интегра-
цию процессов хранения, распространения и 

розничных продаж, что позволяет повысить 
общую эффективность, а также обеспечить 
относительно низкие розничные цены для 
потребителей и более высокий доход                 
для фермеров. И в этом есть определенное 
противоречие, требующее своего решения            
и разработки механизма согласования                  
интересов. 

Сельскохозяйственная продукция посту-
пает потребителям через продовольствен-
ные производственно-сбытовые цепи (далее 
по тексту – ПСЦ). Каждое звено в продоволь-
ственной производственно-сбытовой цепи 
влияет на предложение, доступность с эко-
номической точки зрения, видовое разнооб-
разие и питательную ценность пищевых про-
дуктов. Процесс прохождения пищевых про-
дуктов через эту логистическую цепь влияет 
на содержание в них питательных веществ и 
цены, их доступность для потребителей, т.е. 
формирует потребительский выбор, режим 
питания и результаты в области питания.  

В каждом звене цепи имеются возмож-
ности для поставки более разнообразной и 
питательной пищевой продукции: пищевая 
промышленность используют сырье, обога-
щая его в процессе глубокой переработки; 
транспортно-логистические компании ис-
пользуют при хранении и транспортировке 
методы, способствующие сохранению пита-
тельных веществ; оптовые и розничные тор-
говцы обеспечивают более широкий ассор-
тимент пищевых продуктов и пр. В каждом 
звене этой логистической цепи лучшие тех-
нологии и управленческие методы способ-
ствуют сохранению питательных веществ, 
сокращению технологических потерь и порчи 
продовольствия, повышению эффективности 
и снижению рыночных цен на пищевые про-
дукты. 

В исследованиях необходимо сконцен-
трировать внимание на проблемах транс-
формации традиционных и современных 
продовольственных ПСЦ и основных кана-
лах, через которые ПСЦ влияют на результа-
ты в области питания; на конкретных воз-
можностях для улучшения результатов рабо-
ты в области питания на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепи, включая 
повышение эффективности, сокращение по-
терь питательных веществ, порчи продо-
вольствия и повышение его питательной 
ценности. 

Продовольственные ПСЦ изменяются 
сложными путями под воздействием эконо-
мического развития аграрной сферы, темпов 
роста процессов урбанизации и актуализации 
социальных факторов и пр. Этому глобаль-
ному процессу во многих случаях способ-
ствуют политические и социально-
экономические реформы. Отметим, что с 
нарастанием процессов глобализации сель-
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ское хозяйство перестает существовать как 
самостоятельная отрасль, превращаясь в 
один из элементов интегрированной ПСЦ. 
Эти ПСЦ проходят сверху донизу (этапы про-
изводства, переработки и реализации) и ха-
рактеризуются высокой степенью концентра-
ции, интеграции и глобализации. Это создает 
огромные проблемы для мелких сельхозпро-
изводителей (крестьянские или фермерские 
хозяйства, ПК и т.д.), где даже наиболее эко-
номически состоятельные производители 
(ПК,ТОО) могут легко выпасть из важных 
звеньев этих ПСЦ, потому что не располага-
ют механизмами, позволяющими им выйти на 
новый глобальный рынок. 

В то же время процесс урбанизации 
сельских территорий сформировал у боль-
шей части населения земли новые модели 
потребления, сделав связи между производ-
ством и потреблением более сложными, по-
требовав наличия более развитой маркетин-
говой инфраструктуры. Неэффективные, ре-
ализуемые противоречивые стратегии, при-
нимаемые законы и нормы в сочетании с 
неоднозначным пониманием правительства-
ми отдельных стран роли и сочетания госу-
дарственного и частного секторов, затруд-
ненный доступ к финансовым услугам и сла-
бая инфраструктура препятствуют целевым 
инвестициям, необходимым для устойчивого 
повышения  доступности  и  эффективности 
функционирования   глобальных,   регио-
нальных  и  национальных  продовольствен-
ных рынков. 

Продовольственные и сельскохозяй-
ственные системы должны стать более от-
крытыми, связывая мелких фермеров и дру-
гих сельхозпроизводителей с агропромыш-
ленными предприятиями и товаропроводя-
щими цепочками, с тем, чтобы обеспечить их 
эффективную и стабильную работу на быст-
ро изменяющихся рынках, способствовать 
частным инвестициям, развивать производ-
ственно-сбытовые цепочки с участием               
мелких предпринимателей и других структур, 
которые, в основном, были исключены из   
таких связей. 

Современные ПСЦ, возглавляемые 
крупными предприятиями пищевой промыш-
ленности, дистрибьюторами и оптово-
розничными торговцами, быстро расширяют-
ся во многих развивающихся странах, где они 
скорее дополняют, а не заменяют традици-
онные производственно-сбытовые цепи. Со-
временные производственно-сбытовые цепи 
существуют параллельно и зачастую в раз-
личной степени интеграции с традиционными 
ПСЦ – фермерами, торговцами, продуктовы-
ми рынками, мелкими независимыми магази-
нами и уличными торговцами. В этой связи, 
во многих развитых странах возрождаются 
традиционные фермерские рынки, удовле-

творяющие потребности населения в мест-
ных и сезонных продуктах. Результатом яв-
ляется значительная диверсификация путей 
поставки пищевых продуктов потребителям. 

ПСЦ различаются в зависимости от 
условий конкретной страны, размещения 
производства и характеристик производите-
лей и потребителей, а также самих товаров 
(свежие продукты, молочные продукты, про-
дукты, прошедшие обработку). Некоторые 
современные пищевые и перерабатывающие 
компании стали по сути интернациональными 
по масштабу деятельности, занимаются гло-
бальными закупочно-сбытовыми операциями. 
Растущая индустриализация продоволь-
ственной системы сопровождается стреми-
тельной консолидацией и интеграцией раз-
личных сегментов пищевой промышленности 
[1]. Международные пищевые компании яв-
ляются крупными инвесторами, производи-
телями и оптовыми торговцами в развиваю-
щихся странах. В международной торговле 
доля пищевых продуктов, прошедших техно-
логическую обработку, составляет лишь 10%, 
а 90% прошедших технологическую обработ-
ку пищевых продуктов производится на внут-
реннем рынке. 

В развивающихся странах за счет роста 
численности населения, урбанизации, роста 
доли среднего класса и повышения уровня 
доходов населения происходит значитель-
ный рост как внутренних, так и внешних рын-
ков сельскохозяйственной продукции. В этом 
контексте для восстановления более прямых 
связей между производителями и потребите-
лями вокруг крупных городов, мегаполисов 
возникают новые каналы сбыта и новые по-
требительские рынки, которые часто выстра-
иваются на принципах агроэкологического 
или органического земледелия. 

В традиционных продовольственных си-
стемах большинства развивающихся стран 
потребители в сельских и городских районах 
обычно приобретают большую часть пище-
вых продуктов у независимых розничных тор-
говцев. Пищевую промышленность и сектор 
розничной торговли пищевыми продуктами 
отличает высокая степень рыночной концен-
трации как в глобальном масштабе, так и во 
многих странах множеством разветвленных 
сбытовых сетей. Многочисленные трейдеры 
(торговцы), оптовики, розничные торговцы и 
прочие посредники закупают продукты на 
местных рынках или непосредственно у 
фермеров и затем перепродают их следую-
щему звену цепи. При этом традиционные 
рыночные системы могут включать крупные 
региональные рынки, работающие как рас-
пределительные узлы, а также более мелкие, 
местные, еженедельные рынки с более огра-
ниченным ассортиментом продукции. Товары 
с этих рынков поступают к более мелким      
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розничным  торговцам  в  городских  и  сель-
ских районах. 

За вертикальной интеграцией производ-
ственно-логистической деятельности стоят 
поставщики сельскохозяйственных ресурсов, 
пищевая промышленность и оптово-
розничная торговля. По мере трансформации 
продовольственной системы производствен-
ные, оптовые и перерабатывающие предпри-
ятия стремятся к укрупнению собственного 
бизнеса с собственными закупочными и сбы-
товыми сетями. Процессы глобализации ми-
ровой экономики приносят с собой иностран-
ные инвестиции, новые технологии, более 
тесно интегрированные производственно-
сбытовые связи [1]. Традиционные продо-
вольственные системы остаются основным 
каналом приобретения большей части пище-
вых продуктов населением в развивающихся 
странах. Однако, в современных условиях 
при интенсивном развитии сети супермарке-
тов доля розничной торговли пищевыми про-
дуктами составляет не менее 50%. 

В развивающихся странах наблюдается 
тенденция быстрого роста продаж прошед-
ших технологическую обработку и расфасо-
ванных пищевых продуктов. Рост в основном 
стимулируется транснациональными пище-
выми концернами, реализующими свою про-
дукцию через традиционные точки продаж в 
городских и сельских районах. Так, в Индии 
через маленькие независимые бакалейные 
лавки, т.н. называемые кирана (2010 г.) было 
реализовано 53% от объема всех розничных 
продаж фасованных пищевых продуктов. В 
Бразилии этот же показатель для подобных 
лавок, называющихся меркадиньос, был бо-
лее 21%. К сведению, с 1996 по 2002 г. роз-
ничная торговля фасованными пищевыми 
продуктами в странах с высоким уровнем до-
ходов выросла лишь на 2,5% на душу насе-
ления; в странах с доходами среднего и ниже 
среднего уровня – на 28% и на 12% – в стра-
нах с низким уровнем доходов [2]. 

В различных странах элементы тради-
ционной и современной систем сосуществу-
ют параллельно и трансформация продо-
вольственных систем от одной к другой про-
исходит нелинейно. Интеграция современных 
и традиционных каналов логистического сер-
виса становится ключевой частью корпора-
тивной стратегии многих торговых компаний. 
Крупные импортеры и супермаркеты исполь-
зуют фасованные товары для налаживания 
связей с традиционными розничными торгов-
цами и создания мини-центров распростра-
нения своей продукции, чтобы продвигать 
свои торговые бренды и увеличивать свою 
долю рынка [3]. 

Современная бизнес-модель ПСЦ пред-
ставляется таким образом: супермаркеты 
сперва завоевывают определенную катего-

рию продукции (прошедшие технологическую 
обработку и фасованные товары), географи-
ческие зоны (городские районы) и социально-
экономические сегменты (потребители с вы-
сокими доходами), а потом распространяют-
ся дальше. В Китае, где современные пред-
приятия розничной торговли в крупных горо-
дах доминируют на рынке фасованных пище-
вых продуктов (почти 80% рынка), на их долю 
приходится лишь 22% рынка овощей. 

«Сезонные» модели производства и 
сбыта скоропортящейся свежей продукции 
(свежие фрукты, овощи) затрудняют торго-
вым компаниям (ритейлерам) предсказуемые 
круглогодичные поставки. Эту бизнес-модель 
сложнее осуществить для скоропортящихся 
пищевых продуктов, так как их производство 
и сбыт весьма фрагментированы, привязаны 
к определенным рынкам сбыта и ограничены 
системой доставки. Кроме того, эти продукты 
также вынуждены преодолевать более высо-
кие нетарифные барьеры (например, стан-
дарты качества и безопасности, ограничива-
ющие международную торговлю и глобаль-
ные закупки); требуют энергоемкую произ-
водственно-логистическую инфраструктуру 
(холодильные установки, складские храни-
лища, транспорт и пр.). Как в случае с фрук-
тами и овощами, домохозяйства в развива-
ющихся странах приобретают пищевые про-
дукты животного происхождения в традици-
онных точках розничной торговли, которые 
до сих пор являются предпочтительным ме-
стом регулярных покупок, особенно для 
населения с низкими доходами. 

При росте современных производствен-
но-сбытовых цепей традиционные ПСЦ еще 
сохраняют значение для определенных ви-
дов продуктов и категорий потребителей. 
Преимущества традиционных ПСЦ заключа-
ются в близком расположении розничных то-
чек продаж. Традиционные предприятия роз-
ничной торговли обычно действуют под мар-
кой структур, дающих им преимущества при 
реализации мелкооптовых партий продукции 
по сравнению с современными супермарке-
тами, которые должны оказывать дополни-
тельные услуги (обработка, сортировка, пе-
реупаковка, замораживание продуктов).  

Преимущества точек розничной торговли 
вытекают из трех основных взаимосвязанных 
факторов: возможности предлагать продукты 
по низким ценам, значительной гибкости в 
плане стандартов на продукцию и удобства. 
Более низкие затраты на рабочую силу и 
накладные расходы позволяют снижать из-
держки на единицу продукции, тогда как 
крупным супермаркетам требуется содер-
жать производственную инфраструктуру и 
обслуживающий персонал, что ведет к росту 
трансакционных затрат. Такая существенная 
разница в структуре издержек и их размере 
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позволяет традиционным предприятиям роз-
ничной торговли разрабатывать гибкие стра-
тегии ценообразования для различных мест 
и различных социально-экономических групп 
населения. 

Стандартизация и сертификация на про-
дукцию, поддержание приемлемого качества, 
а также потребительские ожидания населе-
ния для традиционных цепочек товародви-
жения продовольствия могут также отличать-
ся, позволяя тем самым сбывать пищевые 
продукты, от которых отказались современ-
ные супермаркеты, позволяя последним сни-
жать розничные цены. Пространственно-
территориальная близость и удобство явля-
ются основными факторами, влияющими на 
принятие решений о месте покупок, которые 
дают определенные преимущества традици-
онным точкам розничной торговли. 

Традиционные точки розничной торговли 
больше тяготеют к районам с более низким 
уровнем доходов населения, удовлетворяя 
спрос именно этой категории потребителей. 
Тогда как современные ПСЦ размещаются 
там, где их услуги востребованы в основном 
городскими домохозяйствами с более высо-
кими доходами и потребительскими предпо-
чениями. Традиционные предприятия роз-
ничной торговли также лучше удовлетворяют 
потребности в пищевых продуктах людей, 
проживающих в более отдаленных сельских 
районах вне зависимости от уровня доходов. 

С точки зрения питания традиционные 
точки розничной торговли являются основ-
ным каналом доступа малообеспеченных по-
требителей к свежим пищевым продуктам, 
богатым питательными микроэлементами. В 
то же время потребители предпочитают по-
купать в супермаркетах продукцию расфасо-
ванную и прошедшую технологическую обра-
ботку. Требуется разработать системные ме-
ры, которые могут повысить эффективность 
воздействия ПСЦ на сбалансированное пи-
тание, в т.ч. за счет увеличения совокупного 
предложения и повышения экономической 
доступности широкого ассортимента пище-
вых продуктов, сокращения потерь и улучше-
ния питательных свойств пищевых продуктов 
путем биообогащения и изменения состава 
продуктов. 

Торговые ритейлерские компании, про-
водящие трансформации современных про-
довольственных систем, стремятся к более 
тесной интеграции за счет координации по 
вертикали производителей продовольствен-
ного сырья, поставщиков вводимых ресурсов 
и пищевой промышленности. Такая интегра-
ция дает возможность раскрыть потенциал 
продукции животноводства и других капита-
лоемких пищевых продуктов. В рамках инте-
грированной системы потребительский спрос 
и поток информации о продукции идут от 

предприятий розничной торговли к поставщи-
кам, которые заключают контракты с произ-
водителями, предусматривающие предо-
ставление ресурсов, кредита, технической 
помощи и содействие в маркетинге. Это дает 
фермерам возможность увеличить произво-
дительность и прибыль за счет улучшения 
доступа к вводимым ресурсам и своевремен-
ного получения оплаты. 

Многочисленные попытки интеграции 
мелких фермеров Казахстана во внутренние 
продовольственные цепи приращения до-
бавленной стоимости продолжают оставать-
ся проблемными. Неудовлетворительная де-
ятельность таких звеньев цепи приращения 
стоимости, как хранение, транспортировка и 
сбыт, препятствуют участию фермеров в ры-
ночных механизмах формирования добав-
ленной стоимости и распределения доходов. 
Инвестиции в общественных интересах, под-
держивающие развитие производственно-
логистической инфраструктуры (транспорт, 
связь, пр. услуги), могут существенно снизить 
риски производителя, повысить эффектив-
ность цепи приращения стоимости и повы-
сить доходы фермеров. 

По оценке отдельных исследователей, 
вложение инвестиций в инфраструктуру мо-
гут значительно снизить маркетинговые за-
траты фермеров при доставке урожая к поку-
пателям. Если удастся сократить эти расхо-
ды, оцениваемые в 15% от розничной стои-
мости, доходы фермеров могут вырасти без 
повышения цен. Положительный опыт взаи-
модействия государственно-частного парт-
нерства способствует повышению общей 
эффективности рынка за счет современных 
технологий коммуникации, облегчения обме-
на информацией. Протекционистская полити-
ка, поддерживающая развитие финансовых 
рынков в сельских районах, также может по-
высить возможности мелких и средних трей-
деров по закупке излишков продукции у   
фермеров [4]. 

В Японии система «teikei» (перевод с 
японского языка – сотрудничество, партнер-
ство) известна как вид общественной под-
держи сельского хозяйства с 1960-х годов а 
также как форма прямой продажи для сокра-
щения цепи поставок и обеспечения без-
опасности и высокого качества пищевых про-
дуктов. Система «teikei» зародилась как об-
щественное движение за экологически чи-
стые продукты и против индустриализации 
сельского хозяйства и системы поставок 
«грязных», генетически модифицированных 
продуктов питания. Этот опыт важен для 
мелких землевладельцев в плане стабилиза-
ции сельскохозяйственной деятельности и 
формирования семейных доходов, способ-
ных покрывать их производственные расхо-
ды, а также поиска альтернативных продо-
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вольственных логистических связей [5]. Их 
аналоги в других странах мира – Community 
Supported Agriculture (CSA), USA; Association 
pour le maintien d'une agriculture paysanne 
(AMAP), France и др.  

Организация участия мелких землевла-
дельцев в пищевых цепях может принимать 
самые разнообразные организационные 
формы, начиная с мелкого фермерского хо-
зяйства, продающего свою продукцию непо-
средственно на местных рынках, и кончая 
более сложным способом организации с раз-
личной степенью участия официальных и 
неформальных ассоциаций фермеров, ко-
оперативных структур, посредников разного 
уровня, розничных и оптовых торговцев и пр. 
Некоторые ключевые продукты обычно про-
изводятся мелкими землевладельцами 
(например, говядина, свинина, баранина, 
свежие фрукты и овощи, молокопродукты и 
пр.), и в связи с этим, их организация в рам-
ках социально-экономических структур при-
обретает критически важное значение [6]. 

По оценке ФАО, в ряде стран мира име-
ются серьезные ограничения, обусловленные 
неэффективностью систем производства и 
сбыта продовольственной продукции, отсут-
ствием мощностей для сохранения и перера-
ботки продовольствия или ограниченностью 
рынка сбыта, которые приводят к возникно-
вению экономических и экологических про-
блем. В целом на продовольственные потери 
влияет выбор решений при организации пер-
вичного производства и переработки, выбор 
моделей и технологий, наличие внутренней 
инфраструктуры и мощностей, а также про-
изводственно-сбытовые цепочки и каналы 
дистрибуции, модели поведения потребите-
лей при покупке и потреблении продоволь-
ственных товаров. 

Проблема продовольственных потерь и 
пищевых отходов (ППО) в рамках продоволь-
ственных производственно-сбытовых цепо-
чек стоит в центре внимания при рассмотре-
нии вопросов продовольственной безопасно-
сти и экологической устойчивости. Каждый 
год в мире пропадает или выбрасывается 
почти треть всех произведенных продуктов 
питания – примерно 1,3 млрд. т. Потери и 
отходы продовольствия наблюдаются по 
всей производственно-сбытовой цепочке, 
начиная с этапа первичного сельскохозяй-
ственного производства и заканчивая этапом 
потребления в домохозяйствах. В странах с 
низким уровнем дохода продовольствие в 
основном теряется на ранних и средних эта-
пах продовольственной цепочки, а потери на 
этапе потребления существенно меньше.  

В развитых странах мира потери продо-
вольствия возникают прежде всего из-за 
предпочтений потребителей и моделей их 
поведения. В силу этого все звенья произ-

водственно-сбытовых цепочек вынуждены 
подстраивать свои этапы первичного произ-
водства, переработки и доставки готовой 
продукции под их предпочтения. В странах со 
средним и низким уровнем доходов среди 
наиболее частых причин потерь продоволь-
ствия указывается отсутствие необходимой 
инфраструктуры и технологий, неэффектив-
ность рынка и спроса, а также низкая квали-
фикация работников на уровне отдельных 
хозяйств. 

Попытки снизить послеуборочные поте-
ри при помощи технических и технологиче-
ских мероприятий (на уровне сельского хо-
зяйства) уже не приносят действенных ре-
зультатов. Очевидно, что потери на этапе 
первичного сельскохозяйственного произ-
водства в основном связаны с использовани-
ем хозяйствами традиционных, консерватив-
ных методов и приемов производства. В Ка-
захстане лишь с 2012 г. (в рамках программы 
Агробизнес – 2020) повсеместно начали 
внедряться  влагосберегающие, «нулевые» 
технологии производства зерновых культур, 
интенсивные технологии производства мяса, 
овощей и пр. [7]. 

Проблема ППО возникает еще на этапе 
производственного планирования и распро-
страняется на всю продовольственную це-
почку вплоть до этапа потребления в домаш-
них хозяйствах. Потребность в новых подхо-
дах и методах воздействия диктуется ростом 
роли частного сектора в производстве, це-
лостностью мирового рынка, урбанизацией, 
расширением продовольственной торговли и 
связанным с этим увеличением протяженно-
сти продовольственных цепочек. 

В системе плодоовощного производства 
и сбыта в странах с высокими доходами (ЕС, 
ЕАСТ) на этапах производства и потребле-
ния возникают большие объемы отходов, 
превышающие и в том и в другом случае 20% 
от общего объема производства (по корне-
плодам и клубнеплодам более 30% урожая 
теряется или уходит в отходы в ходе уборки), 
что является следствием высоких требова-
ний к качеству (на этапах переработки и упа-
ковки отходы составляют более 17%), пере-
производства и избыточных закупок потреби-
телями [6]. В странах со средним доходом 
также отмечается высокая доля отходов на 
стадиях производства и потребления (более 
10% в том и в другом случае), а также              
возрастающий уровень потерь на этапе по-
слеуборочной обработки и хранения (при-
мерно 7%) из-за проблем с сохранением хо-
лодильного режима и дефицитом складских 
помещений.  

На этапе дистрибуции наиболее чув-
ствительна к потерям опять-таки свежая, не 
расфасованная продукция, требующая хо-
лодного хранения (фрукты, овощи, мясо и 
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пр.), хотя потери мясной и молочной продук-
ции часто недооцениваются в силу наруше-
ния правил торговли в магазинах и на вто-
ричном рынке. Потери в этих секторах ощу-
щаются особенно остро с учетом того, что 
плодоовощная и молочная отрасли в основ-
ном представлены мелкими производителя-
ми, у которых нет возможности пользоваться 
современными методами производства, тех-
нологиями, средствами санитарии для лик-
видации потерь на важнейших участках.  

Несмотря на наличие в Казахстане отно-
сительно современных и интегрированных 
производственно-сбытовых цепочек по зер-
нопродуктовым и масличным продуктам, мя-
сомолочным и плодоовощным продуктам, 
необходима координация усилий, особенно 
между государством и производителями 
частного сектора с целью выработки опти-
мальных решений и создания системы ран-
него предупреждения и реагирования на ры-
ночные ситуации. 

В России получило развитие новое 
направление в формировании институцио-
нальной структуры торговли продовольстви-
ем. Изменилась архитектура всей системы 
продвижения товаров от производителей до 
конечного потребителя, связанная с актив-
ным захватом потребительского рынка торго-
выми сетями, когда доля продаж через сете-
вые форматы в общем обороте розничной 
торговли уже достигла 19,5% (по данным за 
2012 г.). Сходные тенденции (в меньших 
масштабах) наблюдаются в Казахстане. 

На региональные продовольственные 
рынки зашли крупные сетевые игроки. Возник 
конфликт экономических интересов торговых 
структур сетевого формата и местных това-
ропроизводителей, которым сложно «встраи-
ваться» в жесткую централизованную торго-
во-логистическую систему. Торговые сети 
(ритейлеры) отдают предпочтение тем по-
ставщикам, которые могут предложить широ-
кий ассортимент товаров (не менее 100 
наименований), так как крупные поставки 
продовольствия помогают снизить затраты 
на логистику и упростить работу сетей с 
крупными поставщиками. 

С целью расширения возможностей 
местных товаропроизводителей реализовы-
вать свои товары и конкурировать с сетевы-
ми структурами, органы государственного и 
муниципального управления РФ проводят 
политику устранения из продуктовой цепочки 
неэффективных посредников через ярмарки 
и различного рода акции, обеспечивающие 
прямое взаимодействие производителей и  
конечных потребителей. Кроме того, МСХ 
России ориентирует на развитие производ-
ственной и товаропроводящей инфраструк-
туры социального питания за счет средств 
бюджетов субъекта РФ и федерального 

бюджета на условиях софинансирования. По 
оценке экспертов, система социального пи-
тания является действенным инструментом 
регулирования сельскохозяйственного рынка, 
инструментом реализации продуктов пита-
ния, закупаемых государством во время за-
купочных интервенций с целью поддержания 
существующих на рынке цен.  

Формирование гарантированного рынка 
сбыта за счет реализации механизма госу-
дарственных закупок продовольствия и услуг 
для системы внутренней продовольственной 
помощи, в т.ч. по прямым договорам с произ-
водителями и переработчиками сельскохо-
зяйственной продукции, а также у субъектов 
малого и среднего предпринимательства яв-
ляется важнейшим направлением развития 
государственно-частного партнерства. Ис-
пользование данного механизма и инстру-
ментов регулирования товародвижения           
может быть приемлемым и для условий            
Казахстана [6]. 

Следует особо сказать, что не всегда 
приемлемые варианты сбыта являются эф-
фективными, так как во многих случаях они 
вытеакают из существующей организацион-
ной логистической структуры, отражают раз-
нообразие управляемой системы, а также 
несовершенство хозяйственных связей 
между сегментами при движении продукции 
от производителя до потребителя. Поэтому 
выполнение государством институциональ-
ных и макроэкономических функций произ-
водства и сбыта не всегда благоприятным 
образом влияет на снижение трансакционных 
издержек. Чем длиннее товаропроводящая 
сеть и больше число сегментов, тем выше 
трансакционные затраты и себестоимость 
конечной продукции. При упрощенной схеме 
логистические издержки не превышают одну 
треть от себестоимости, при сложной и длин-
ной схеме они превышают половину себе-
стоимости. Во избежание роста трансакцион-
ных издержек необходимо выбирать продажу 
продукции по выгодным каналам, решив ор-
ганизационно-экономические задачи с учетом 
формирования «коротких» и «средних» кана-
лов реализации продукции.   

В современных условиях особое место в 
этой цепочке занимают перекупщики, за-
мкнувшие на себя всех производителей и 
потребителей, ограничив тем самым прямой 
доступ производителей (фермеров) к рынкам 
сбыта, усиливая тем самым неконкурентные 
и нелегальные механизмам развития продаж, 
«ценовой сговор», что ухудшает ситуацию с 
хранением и реализацией аграрной продук-
ции. Причина роста розничных цен напрямую 
связана с несовершенством механизма регу-
лирования на внутреннем (потребительском) 
рынке, где доля импорта по отдельным про-
дуктам превалирует [7]. 
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В Казахстане основными сдерживающи-
ми факторами менеджмента в организацион-
но-производственной структуре товародви-
жения является недостаточное развитие 
сбытовой логистики, приводящее к нерацио-
нальным формам и методам реализации 
продукции, отсутствие планомерности и син-
хронности между отдельными стадиями то-
вародвижения, недостаточная координация 
между ними, недостаток объективной              
информации о рынке производства и потреб-
ления, которые приводят к  невысоким           
экономическим показателям всех сегментов 
логистики  и  недостаточному  удовлетворе-
нию потребностей населения в продуктах 
питания [8]. 
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