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Аннотация. Показана роль продовольственной безопасности, которая обеспечивается за 
счет производства основных видов продовольствия, прежде всего зерна. Выделены ее 
основные показатели (ресурсы, потребление, состояние зернового рынка) и уровень, 
зависящий от покупательной способности, насыщения потребительского рынка, 
отечественного производства и импорта продовольствия. 
 

Аңдатпа. Азық-түлік қауіпсіздігі ролі көрсетілген, ол азық-түліктің негізгі түрлерін өндіру 
есебінен қамтамасыз етіледі, ең алдымен астықтың. Оның негізгі көрсеткіштері (ресурстар, 
тұтыну, астық рыногының жағдайы) бөліп көрсетілген және сатып алу қабілетінен, тұтыну 
рыногының толығуымен, отандық өндіріс пен азық-түлік импортынан байланысты деңгейі. 
 

Abstract. The role of food security, which is ensured by production of basic foodstuff, especially 
grain was presented. Main indicators (resources, consumption, state of grain market) and level 
which depends on purchasing ability, consumer market saturation, domestic production and food 
imports. 
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Аграрная политика Казахстана в совре-
менных условиях направлена на усиление 
интеграционных процессов в мировую эконо-
мику. Поэтому особую роль приобретает 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти государства с целью сохранения сувере-
нитета, экологической безопасности и соци-
альной устойчивости. С точки зрения эконо-
мики страны продовольственная безопас-
ность определяется как состояние ее эконо-
мики, при котором всем и каждому гаранти-

руется обеспечение доступа к продуктам пи-
тания, питьевой воде и другим продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах, доста-
точных для физического и социального раз-
вития личности, обеспечения здоровья и вос-
производства населения страны [1]. 

Продовольственная безопасность на 
мировом и государственном уровне обеспе-
чивается за счет потенциала производства 
основных видов продовольствия, прежде все-
го зерна. В частности, на Всемирной продо-
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вольственной конференции в Риме в 1974 г. 
было принято решение создать международ-
ный резерв зерна в объеме 10 млн т.  

Основными критериями продоволь-
ственной безопасности были установлены 
объем переходящих запасов зерна и уровень 
его производства на душу населения. В по-
следующие годы критерии продовольствен-
ной безопасности существенно повысились: 
переходящий запас зерна крупных зернопро-
изводящих стран – не менее 20 млн т, не ме-
нее 80 % общего объема необходимых про-
дуктов собственного производства; потреб-
ление населением продуктов питания с уров-
нем калорийности не ниже 3000 ккал/чел. в 
день; создание продовольственных запасов 
продуктов питания на уровне 20 % от общего 
потребления всем населением страны [2]. 

В качестве основных показателей про-
довольственной безопасности мира в целом 
и каждой страны в отдельности принимаются 
производство, ресурсы и потребление зерна, 
а также состояние зернового рынка. Комитет 
по международной безопасности ФАО, раз-
рабатывающий стратегические и тактический 
подходы к решению продовольственной про-
блемы в глобальном масштабе, использует 
для характеристики уровня продовольствен-
ной безопасности в мире показатель, пред-
ставляющий отношение мировых запасов 
зерна к его общемировому потреблению. 
Безопасным является уровень переходящих 
запасов, соответствующий 60 дням мирового 
потребления зерна (около 17 % всего по-
требления), а также производства зерна на 
душу населения, динамика которого указыва-
ет на тенденции развития сельского хозяй-
ства. Оценочными показателями считаются 
также объем предложения зерна на мировом 
рынке основными странами-экспортерами, 
изменение объемов производства зерна в 
странах-импортерах, среднегодовые цены на 
зерно пшеницы, кукурузы и риса. 

Для мониторинга состояния рынка зерна 
строится баланс, учитывающий производ-
ство, потребление, импорт, экспорт и пере-
ходящие запасы на мировом рынке посезон-
но. Статистические данные наглядно показы-
вают зависимость мировых цен от влияния 
различных факторов. Баланс мирового рынка 
пшеницы по USDA свидетельствуют, что на 
протяжении последних трех сезонов уровень 
переходящих запасов неуклонно снижался, 
однако находился в пределах установленных 
ФАО норм. 

Методические подходы ФАО к оценке 
продовольственного обеспечения по нали-
чию запасов зерна и среднедушевому его 
производству, по мнению многих ученых и 
практиков, достаточны только для обеспече-
ния безопасности глобального, субрегио-
нального и межгосударственного уровней 

экономики. Для оценки состояния и пределов 
продовольственной безопасности на госу-
дарственном и внутригосударственных 
(местном, социальных групп населения и се-
мейном) уровнях более приемлемы методи-
ческие подходы, основу которых составляет 
принцип достаточного и сбалансированного 
питания, учитывающего физиологические 
нормы питания населения, возраст, профес-
сию, местопроживание и национальные осо-
бенности. Показатели или индикаторы, вклю-
чающие различный спектр характеристик, 
составляют модель национальной продо-
вольственной безопасности [3]. 

Вопросы продовольственной безопасно-
сти являются одними из приоритетных не 
только с экономической, но и с социальной 
точек зрения, поскольку определяются мак-
роэкономической ситуацией, эффективно-
стью общественного производства и дохода-
ми населения.  

Уровень продовольственной безопасно-
сти определяется функционированием трех 
систем: системы потребления, зависящей от 
покупательной способности населения (эко-
номическая доступность) и насыщенности 
потребительского рынка (физическая доступ-
ность), и двух систем, наполняющих потреби-
тельский рынок продовольствия (отечествен-
ное производство и импорт продовольствия). 
В США показатель продовольственной без-
опасности, согласно закону от 1985 г. «Food 
Security Act», считается достигнутым в том 
случае, когда население страны обеспечено 
продуктами питания собственного производ-
ства, и когда появляется возможность экс-
портировать продовольствие [3]. Аналогич-
ной концепции придерживаются и страны ЕС. 
Следует отметить, что у большинства эконо-
мически развитых стран продовольственная 
зависимость практически отсутствует, по ос-
новным продуктам питания потребительской 
корзины в США и Франции уровень обеспе-
чения отечественным продовольствием до-
стигает 100%. В Швейцарии он составляет 
98%, в Финляндии – 95, в Германии – 93, 
Италии – 78, Японии – 55. 

Согласимся с позицией, что эффектив-
ность обеспечения продовольственной без-
опасности, с одной стороны, объективно за-
дана границами отраслевой специализации 
экономического потенциала региона, что тре-
бует адекватных данной специализации ме-
тодов, форм, этапов и механизмов регулиро-
вания аграрных рынков, с другой стороны – 
во многом предопределяется степенью раз-
витости субъектов аграрного рынка, инвести-
ционно-аккумулирующими ресурсами регио-
на, его аграрной политикой, которые, в свою 
очередь, выступают в качестве самостоя-
тельного фактора региональной динамики [3]. 
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Одним из факторов обеспечения продо-
вольственной безопасности Казахстана яв-
ляется эффективное функционирование 
крупного социально значимого сектора наци-
ональной экономики – агропромышленного 
комплекса. На долю сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности прихо-
дится одна шестая часть внутреннего вало-
вого продукта страны. Потребительский ры-
нок Казахстана более чем на 70% формиру-
ется за счет продовольствия и товаров, про-
изводимых из сельскохозяйственного сырья. 
Аграрный сектор является базой для разви-
тия многих отраслей промышленности и 
сферы услуг населению. 

Последние десять лет идет устойчивый 
процесс восстановления национального аг-
ропромышленного производства. Благодаря 
последовательной государственной аграрной 
политике, активной бюджетной поддержке 
развития аграрного сектора активизирова-
лись процессы привлечения в сельское хо-
зяйство частных инвестиций. Позитивное 
влияние на эти процессы оказало осуществ-
ление приоритетного национального проекта 
«Программа по развитию агропромышленно-
го комплекса в Республике Казахстан на 
2013-2020 годы «Агробизнес-2020», система 
антикризисных мер, которые формируют 
предпосылки создания «инвестиционной 
платформы» дальнейшего устойчивого раз-
вития аграрной сферы. 

Отмечая, что реализация программ раз-
вития сельского хозяйства является стабиль-
ной, подчеркнем, что в настоящее время 
производство зерна по-прежнему остается 
экономически невыгодным. О недостаточном 
уровне показателей рентабельности свиде-
тельствуют данные анализа существующих 
диспропорций в формировании затрат и цен 
в разрезе технологической цепи производ-
ства пищевых продуктов в Казахстане и 
США. Можно констатировать, что сегмент 
производства сельскохозяйственной продук-
ции в Казахстане менее рентабелен, чем в 
США, в то время как рентабельность других 
звеньев технологических переделов в нашей 
стране выше. В свою очередь, резкие           
колебания цен на зерно приводят к неста-
бильности финансовых результатов произ-
водителей [4]. 

Сложившаяся ситуация в отечественном 
зернопроизводстве является следствием 
действия многочисленных внутренних факто-
ров, среди которых особо выделим низкие 
закупочные цены при поставках зерна на экс-
порт и на отечественный рынок, а также вы-
сокую себестоимость производства сельско-
хозяйственной продукции. Вместе с тем, на 
мировом рынке казахстанская пшеница про-
дается по ценам, которые сопоставимы с це-
ной пшеницы аналогичного качества из дру-

гих стран. В результате отечественные про-
изводители зерна получают не более 70 % 
экспортной выручки. Полученная разница 
между внутренней и экспортной ценой зерна 
при этом направляется посредникам. Этому, 
в основном, способствует практически пол-
ное отсутствие конкуренции на рынке трей-
деров из-за высоких административных ба-
рьеров на входе на рынок зерна, а также зна-
чительных расходов на оформление и ли-
цензирование экспортной продукции. При 
этом зарубежный опыт свидетельствует, что 
наценки трейдеров в развитых странах со-
ставляют в среднем 5-10% [4]. 

Отмечая более высокую себестоимость 
производства зерна в Казахстане по сравне-
нию с развитыми странами, выделим в числе 
основных причин преобладание ручного тру-
да и неэффективную обработку земли. Об 
этом, в частности, свидетельствуют показа-
тели производительности труда, значения 
которых колеблются в интервале от 56 до 66 
% от уровня США и Канады, и урожайности 
(соответственно 75-85%). 

По мнению ученых, такая ситуация обу-
словлена низким уровнем культуры земледе-
лия, недостаточным количеством и мораль-
ным износом используемой техники, несоот-
ветствием квалификации работников сель-
ского хозяйства потребностям инновационно-
го развития, использования минеральных 
удобрений в соответствии с современными 
стандартами агрокультуры. В частности, ма-
шинно-тракторный парк сельскохозяйствен-
ных производителей изношен почти на 80 %. 

Обеспеченность техникой за последнее 
десятилетие снижается, при этом качествен-
ные характеристики посевной и уборочной 
техники не повышаются. Доля зерноубороч-
ных комбайнов старше 9 лет составляет в 
настоящее время 77 %, а обеспеченность 
ими на 1000 га посевов снижена более чем 
на 30 %. Внесение минеральных удобрений на 
единицу посевной площади в нашей стране в 
10 раз меньше, чем в Канаде, и в 17-18 раз 
меньше, чем в США и странах Европы [4]. 

Фактором нивелирования возможных нега-
тивных последствий функционирования Казах-
стана в условиях ВТО является осознание и 
принятие адекватных мер со стороны бизнеса и 
органов власти. При этом лоббирование своих 
интересов в отдельных подотраслях не должно 
преследовать цель получения дополнительных 
выгод за счет других подоотраслей. Необходимо 
принятие системных мер в аграрном секторе, 
которые будут стимулировать снижение издер-
жек производства, расширение внутреннего 
спроса на отечественную сельхозпродукцию 
(включая улучшение условий межрегиональной 
торговли и поставок), увеличение агропродо-
вольственного экспорта, а также мер по регу-
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лированию и стимулированию развития от-
дельных подотраслей [4]. 

В целях сдерживания возможного роста 
издержек производства, по мнению ученых и 
практиков, целесообразно принять следую-
щие меры: 

- ввести погектарные субсидии на сохра-
нение плодородия почв за счет использова-
ния ресурсо- и почвосберегающих техноло-
гий, адаптированных к различным природно-
климатическим зонам и достигаемых за счет 
применения современных технологий (усло-
вием субсидирования является полномас-
штабное применение технологии – соблюде-
ние оптимального севооборота, использова-
ние только сертифицированных семян, при-
менение химических средств защиты в соот-
ветствии с требованиями технологии, ис-
пользование техники, оснащенной системами 
позиционирования и контроля технологиче-
ских процессов; 

- увеличить масштабы субсидирования 
закупок минеральных удобрений, исходя их 
принципа сохранения текущих расходов на их 
приобретение независимо от увеличения от-
пускных цен у производителей; 

- увеличить (до 5-6 млн т) масштабы 
субсидирования закупок сертифицированных 
семян зерновых культур, что позволит повы-
сить урожайность и снизить себестоимость 
зерновых; 

- форсировать реализацию программ 
мелиорации в целях внедрения современных 
энерго- и водосберегающих технологий, по-
вышения доступности водных ресурсов, ста-
билизации сельхозпроизводства в условиях 
изменения климата; 

- применять альтернативные источники 
энергии в сельском хозяйстве, энергосбере-
гающие технологии в сфере переработки и 
хранения зерна. 

Поскольку перечисленные проекты яв-
ляются высококапиталоемкими, то следует 
обеспечить прямое финансирование из фе-
дерального и регионального бюджетов. 

Произошедшие в результате рыночных 
реформ изменения в продовольственном 
обеспечении населения актуализируют необ-
ходимость совершенствования управления 
процессами производства зерна, пищевой 
продукции, в том числе и снабжения населе-
ния  страны хлебопродуктами в рамках по-
вышения уровня и качества его питания, 
улучшения здоровья нации и ее интеллекта, 
а также увеличения продолжительности жиз-
ни и активного долголетия. 

Анализ позиций отечественных ученых 
позволил сделать вывод, что зерновой рынок 
– это совокупность общественных отноше-
ний, в первую очередь, экономических и 
юридических, складывающихся между произ-
водителями – собственниками зерна и зерно-

продуктов (продавцами), и собственниками 
капитала (покупателями) в сфере обращения 
и производства по законам спроса и предло-
жения, стоимости, конкуренции и денежного 
обращения. Эти отношения должны быть за-
креплены как соответствующими регулируе-
мыми правовыми и экономическими меха-
низмами, разрабатываемыми на государ-
ственном уровне, так и местными, регио-
нальными экономическими условиями и пра-
вовыми актами [5]. 

Степень развития и формирования рын-
ка зерна зависит от эффективности методов, 
средств и способов управления, используе-
мых на различных этапах создания матери-
альных благ общества: государственном, от-
раслевом, региональном, местном. На этих 
уровнях решаются организационно-обеспе-
чивающие, экономические, коммерческие, 
финансовые, социальные, технические и дру-
гие задачи по управлению производством, 
потреблением, распределением и обменом 
зерна и продуктов, выработанных на его ос-
нове. 

Выявленные особенности функциониро-
вания аграрной сферы экономики свидетель-
ствуют о том, что эта сфера объективно не в 
состоянии конкурировать с другими отрасля-
ми народного хозяйства, это требует иного 
отношения к сельскому хозяйству со стороны 
властных структур. Для выравнивания соци-
альных условий, качества жизни городского и 
сельского населения  в  развитых странах 
отрасли оказываются финансовая и  органи-
зационная поддержка, которая рассматрива-
ется как обязательный и безусловный эле-
мент государственной политики [5]. 

Зерновой рынок представляет собой 
сложную экономическую систему, включаю-
щую совокупность экономических отношений 
между его субъектами, которыми могут быть 
сельские товаропроизводители, предприятия 
и организации по его заготовке, хранению, 
промышленной переработке, а также разного 
рода структуры, обслуживающие движение 
зерна и продуктов его переработки по всей 
технологической цепи от производителей к 
потребителям.  

К числу организационно-обеспечива-
ющих функций относятся: государственное 
регулирование рынка, разработка и исполь-
зование системы стандартов, соответствую-
щей мировому уровню в условиях участия 
Казахстана в ВТО, Евразийском экономиче-
ском союзе; создание системы законода-
тельных актов, регулирующих функциониро-
вание различных сфер деятельности по 
управлению рынком зерна и цивилизованной 
кредитно-налоговой  политики; разработка 
законодательства, лоббирующего права оте-
чественного товаропроизводителя, и меха-
низма, заинтересовывающего его в выращи-
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вании товарного зерна и выработке хлебо-
продуктов; разработка системы мер, запре-
щающих ввоз в Казахстан зараженных зерна 
и хлебопродуктов; обеспечение свободного 
заключения договоров между производите-
лями и потребителями, не противоречащих 
действующему законодательству; лицензи-
рование предприятий, занятых куплей, про-
дажей зерна; создание условий для рынка 
зерна, а также основного капитала и рабочей 
силы, используемых в сфере производства, 
потребления, распределения и обмена зерна 
и хлебопродуктов на государственном, от-
раслевом, региональном и местном уровнях 
производства и потребления общества [5]. 

В состав экономических функций вклю-
чаются: производство объемов зерна и хле-
бопродуктов, достаточных для всестороннего 
и полного удовлетворения потребности; 
обеспечение наличия денежной массы, необ-
ходимой для производства, потребления, 
распределения и обмена зерна и хлебопро-
дуктов высшего качества и необходимого ас-
сортимента; разработка механизма, стимули-
рующего развитие конкуренции среди това-
ропроизводителей зерна; планирование и 
прогнозирование производства, потребления, 
распределения и обмена зерна и хлебопро-
дуктов; повышение удельного веса  заработ-
ной платы работников, занятых производ-
ством зерна и хлебопродуктов в общем объ-
еме работ; точный учет и контроль матери-
альных благ. 

Финансовые функции должны обеспечи-
вать: функционирование налогово-кредитной 
системы, обеспечивающей производство 
отечественного зерна и хлебопродуктов; 
страхование финансовых и инвестиционных 
рисков, а также поставок зерна и хлебопро-
дуктов и оплаты за них; создание механизма 
ценообразования, позволяющего обеспечи-
вать эффективный паритет цен на зерно, 
средства производства и рабочую силу. 

Коммерческие функции предусматрива-
ют: свободную продажу зерна различными 
товаропроизводителями и покупку их потре-
бителями, имеющими соответствующую ли-
цензию; обеспечение своевременного по-
ступления средств от продажи зерна и хле-
бопродуктов; развитие сети коммерческих 
структур, обеспечивающих приближение 
продукции к потребителям; развитие сети 
фьючерсной торговли, обеспечивающей га-
рантированную цену на зерно его товаропро-
изводителям.  

В число социальных функций входят: 
удовлетворение потребности в хлебопродук-
тах различного ассортимента; повышение 
жизненного уровня работников предприятий, 
обеспечение их материальных, культурно-
бытовых, здравоохранительных и духовных 
потребностей; создание условий для покупки 

экологически чистых хлебопродуктов; созда-
ние безопасных условий труда. 

Технические функции предполагают ре-
шение следующих проблем: выработку про-
дукции высокого качества в ассортименте, 
аналогичном вырабатываемому в высокораз-
витых странах с учетом особенностей нацио-
нальной культуры питания; применение ре-
сурсосберегающих эффективных технологий 
по производству зерна и хлебопродуктов; ис-
пользование мировых достижений научно-
технического прогресса. 

В рамках функционирования Казахстана 
в ВТО, Евразийском экономическом союзе 
государство должно создавать необходимые 
условия как для эффективной деятельности 
отечественных сельскохозяйственных произ-
водителей, так и связанных с ними торгово-
закупочных, хлебозаготовительных, зернопе-
рерабатывающих и других предприятий вто-
ричного зернового рынка и инфраструктуры 
[6]. Только в этом случае будет достигнута 
цель защиты интересов конечных потребите-
лей хлебопродуктов (население страны). При 
этом под регулированием следует понимать 
не введение каких-либо ограничений, а сти-
мулирование всех субъектов рынка путем 
использования прямых и косвенных методов. 

Глобализация экономики вызывает необ-
ходимость совершенствования управления 
развитием предприятий зернопродуктового 
комплекса в интегрированной цепи АПК. Ста-
билизировать ситуацию в отечественном зер-
нопродуктовом комплексе позволит эффек-
тивное внутриотраслевое взаимодействие.  
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