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Аннотация. Стратегия развития России на ближайшее будущее изложена в ряде док-
тринальных документах и включает разные аспекты жизнедеятельности общества. При 
этом практически во всех отражены задачи, направленные на формирование человеческого 
и интеллектуального капитала страны. Одним из обязательных составляющих обозначен-
ного капитала является питание, как основной вклад в формирование здоровья человека. 
Это обуславливает важность вопросов, связанных с обеспечением продовольственной без-
опасности и продовольственной независимости при решении проблемы внутренних и внеш-
них угроз национальной безопасности. Однако, как утверждают авторы многих научных 
статей, понятие «безопасность» имеет социально-философский аспект, в котором акцен-
ты расставляются с учетом этапа развития общества, сложившейся политической и со-
циально-экономической ситуации и т.д. В этой связи представляет интерес рассмотреть 
термин «безопасность» как составляющую термина «продовольственная безопасность» во 
многих ее проявлениях в условиях инновационного развития АПК применительно к системе 
«Наука и образование – производство – рынок». Анализ и систематизация дефиниций «без-
опасность» показали широту и глубину вопроса обеспечения продовольственной безопасно-
сти, целесообразности совместного участия в решении этого вопроса ученых, производ-
ственников с привлечением потребителей пищевой продукции. Системный подход к реше-
нию проблемы вызывает необходимость подготовки кадров нового поколения, владеющих 
совокупностью знаний и умений в области обеспечения безопасности пищевой продукции на 
всех этапах: проектирование, производство, реализация, потребление. 

Ключевые слова: стратегия развития, продовольственная безопасность, безопас-
ность пищевой продукции, системный подход. 
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Abstract. The development strategy of Russia for the near future is set out in a number of doctrinal 
documents and includes various aspects of society. At the same time, almost all of them reflect tasks 
aimed at forming the country’s human and intellectual capital. One of the mandatory components of the 
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designated capital is nutrition, as the main contribution to the formation of human health. This determines 
the importance of issues related to ensuring food security and food independence when addressing the 
problem of internal and external threats to national security. However, as the authors of many scientific arti-
cles argue, the concept of “security” has a socio-philosophical aspect, in which the emphasis is placed tak-
ing into account the stage of development of society, the current political and socio-economic situation, etc. 
In this regard, it is of interest to consider the term “safety” as a component of the term “food security” in 
many of its manifestations in the conditions of innovative development of the agro-industrial complex in 
relation to the “Science and education - production - market” system. The analysis and systematization of 
the definitions of “safety” showed the breadth and depth of the issue of ensuring food security, the advisa-
bility of joint participation in resolving this issue by scientists and production workers with the involvement of 
food consumers. A systematic approach to solving the problem creates the need to train a new generation 
of personnel who have a set of knowledge and skills in the field of ensuring food safety at all stages: de-
sign, production, sales, consumption. 

Keywords: development strategy, food security, food safety, systematic approach. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последнее десятилетие нестабильная 
политическая ситуация способствовала фор-
мированию нового глобального продоволь-
ственного сценария и, как следствие, кризиса 
общественного здравоохранения. В этой свя-
зи целесообразно и необходимо рассматри-
вать продовольственную безопасность всех 
стран мира в рамках ФАО/ВОЗ и в отдельно 
взятом государстве на новых основаниях в 
рамках новой парадигмы. 

В России проблема продовольственной 
безопасности впервые возникла на рубеже ХХ 
и ХХI вв. в период коренных изменений в эко-
номике и потерей продовольственной незави-
симости. В 1996 г. был принят проект Феде-
рального закона «О продовольственной без-
опасности Российской Федерации», однако он 
так и остался проектом, и до настоящего вре-
мени в стране фактически нет такого закона.  

Тенденция ухудшения ситуации с обес-
печением населения продовольствием оказа-
лась чрезвычайной, в результате в 2010 г. ука-
зом Президента РФ была принята «Доктрина 
продовольственной безопасности» до 2020 г. 
Новым в принятом варианте явилось понятие 
продовольственной безопасности как состоя-
ние социально-экономического развития стра-
ны, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость РФ, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для 
каждого гражданина страны пищевой продук-
ции, соответствующей обязательным требо-
ваниям, в объемах не менее рациональных 
норм потребления пищевой продукции, необ-
ходимой для активного и здорового образа 
жизни [1]. Данный документ носил в большей 
степени концептуальный и декларативный ха-
рактер, формирующий основные положения 

государственной продовольственной полити-
ки. 

Доктрина 2020 г. – это совокупность 
официальных взглядов на цели, задачи и ме-
ханизмы их реализации в достижении продо-
вольственной безопасности России. Согласно 
Доктрине продовольственной безопасности, в 
качестве основных индикаторов используется 
достижение пороговых значений, в частности, 
по показателям экономической и физической 
доступности: 

 экономическая доступность продо-
вольствия – соотношение фактического по-
требления основной пищевой продукции на 
душу населения к рациональным нормам ее 
потребления, отвечающим требованиям здо-
рового питания (пороговое значение – 100 %); 

 физическая доступность – отношение 
фактического обеспечения населения разны-
ми видами торговых объектов по продаже 
продуктов питания к нормативам, установ-
ленным правительством. 

 соответствие пищевой продукции тре-
бованиям законодательства ЕАЭС – удельный 
вес всех проб продуктов, не соответствующих 
обязательным требованиям, в общем объеме 
исследований проб пищевой продукции. 

Наряду с задачей обеспечения населения 
продовольствием отечественного производства, 
учитывая физическую и экономическую доступ-
ность, данный документ предполагает обеспе-
чение соответствующими ресурсами, потенциа-
лом и гарантиями без уменьшения государ-
ственного продовольственного резерва незави-
симо от внешних и внутренних факторов [2]. 

Отличительной особенностью Доктрины 
2020 г. является устойчивое развитие отече-
ственного производства продовольствия и 
сырья, достаточное для обеспечения продо-
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вольственной независимости страны; обеспе-
чение безопасности пищевых продуктов. 

Устойчивое развитие (англ. Sustainable 
development) – процесс изменений, в котором 
эксплуатация природных ресурсов, направ-
ление инвестиций, ориентация научно-
технического развития, развитие личности и 
институциальные изменения согласованы 
друг с другом и направлены на укрепление 
нынешнего и будущего потенциалов для по-
вышения качества жизни человека [3]. 

Основные аспекты устойчивого развития: 
экономический, социальный и экологический: 

 экономический аспект в концепции 
подразумевает оптимальное использование 
природных, энерго-, и материально-сберега-
ющих технологий; 

 социальный подход заключается в 
ориентации на человека, стабильность соци-
альных и культурных систем, сокращение 
непримиримых конфликтов между людьми; 

 экологический – обеспечение целост-
ности биологических и физических систем; 
развитие и рост биологического разнообра-
зия, способствующее самовосстановлению 
экологической системы. 

Анализ научно-технической литературы 
выявил неоднозначность применения разны-
ми авторами терминов «доктрина» и «пара-
дигма», которые зачастую широко использу-
ются в текстах доктринальных документов: 
Стратегии развития, Доктрины и т.д. 

Так, Большой энциклопедический словарь 
трактует эти термины следующим образом: 

 ДОКТРИНА (фр. doctrine, лат. doctrina) – 
учение, научная или философская теория; си-
стема, руководящий теоретический или полити-
ческий принцип. 

 ПАРАДИГМА (греч. paradeigma – пример, 
образец) – в философии, социологии – исходная 
концептуальная схема, модель постановки про-
блем и их решения, методов исследования, гос-
подствующих в течение определенного истори-
ческого периода в научном сообществе. 

В более широком понимании, парадигма – 
понятие, означающее особый способ организа-
ции научного знания, формирующий то или 
иное видение «мира» и соответственно модели 
постановки задач и методов их решения. В 
каждом конкретном случае под «миром» пони-
мают любой сложный технический объ-
ект/систему: государство, наука, конкретная 
область знаний, отрасль промышленности и 
т.п. Парадигмальный подход в гуманитарных и 
социальных науках – один из самых распро-
страненных методов познания. Научная пара-
дигма – это принятый научным сообществом 
свод правил (принципов) и утверждений. 

Президент РФ В.В. Путин на пленарной 
сессии XVIII заседания Международного клу-
ба «Валдай» отметил: «…Современная мо-
дель капитализма исчерпала себя как эконо-
мическая система. <…> Мы будем руковод-
ствоваться идеологией здорового консерва-
тизма» [4]. Иными словами, рыночная эконо-
мика исчерпала себя как в теории, так и на 
практике. Рыночная парадигма экономиче-
ской теории устарела и должна быть замене-
на новой. 

К общепринятым парадигмам относятся 
образцовый метод принятия решений, моде-
ли мира или его частей (отраслей, областей 
знаний, сфер жизни и деятельности), прини-
маемые большим количеством людей. При 
этом коренные изменения, происходящие 
практически во всех сферах жизнедеятельно-
сти в России, обусловленные не только изме-
нением политической ситуации в междуна-
родной плоскости, но и активным развитием 
науки и техники, вызывают как следствие, 
пересмотра или разработки новой парадигмы 
развития. Например, в настоящее время в 
научной среде обсуждается вопрос смены 
парадигмы образования, в частности инже-
нерного образования. 

В рамках работы Евразийского и других 
центров по продовольственной безопасности 
рассматриваются вопросы трансформации 
системы питания как на глобальном, так и на 
национальном уровнях. Основанием тому 
служат в том числе обобщение и системати-
зация результатов всех направлений науки о 
питании: от химии, биологии, молекул и клеток 
до глобальных геополитических процессов, 
связанных, например, с недостатком питания 
или его безопасностью. Благодаря исследова-
ниям в области нутрициологии происходит 
накопление новых научных знаний, которые 
являются мотивацией для эволюционного из-
менения классической парадигмы питания. 

Питание является одним из важнейших 
факторов формирования человеческого и ин-
теллектуального капитала, являющегося базой 
для развития общества. В этой связи пред-
ставляет интерес рассмотреть состояние дел и 
перспективы развития отраслей, обеспечива-
ющих организацию, производство и реализа-
цию пищевой продукции с позиции устойчивого 
развития. АПК – агропромышленный комплекс, 
основная задача которого – формирование 
продовольственной безопасности и продоволь-
ственной независимости страны через обеспе-
чение населения страны продовольствием, что, 
как отмечалось ранее, закреплено в ряде док-
тринальных документах РФ.  

Целью исследований является анализ 
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«продовольственной безопасности» как слож-
ной технической системы, ключевым элемен-
том которой является «безопасность» и уста-
новление связей вариации этого элемента в 
условиях инновационного развития АПК в за-
кономерности инновационного цикла: «Наука и 
образование – производство – рынок». 

 

МЕТОДЫ 
 

Поиск информации по теме исследования 
проводили при помощи изучения нормативных 
и литературных источников через систему «Га-
рант», поисковую систему научных публикаций 
«Google Scholar» и научную электронную биб-
лиотеку «Elibrary.ru» по ключевым словам. Для 
поиска информации были рассмотрены публи-
кации за последние 10 лет (2014–2024 гг.). Бо-
лее ранние работы изучали с целью более 
объемного понимания темы исследований и 
отсутствия новой информации по определен-
ным моментам темы исследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В программе «2020–2030: Десятилетие 
действий для Целей устойчивого развития 
(ЦУР) в России», в области устойчивого раз-
вития пищевой промышленности и обще-
ственного питания критически важно созда-
ние системы безопасности сырья, полуфаб-
рикатов и готовой продукции [5]. 

В статье «Анализ дефиниции термина 
«безопасность», авторы показывают, что 
смысловой аспект термина – отсутствие 
опасности [6], независимо от разнообразия 
терминов, описанных в словарях с учетом 
специфики отраслей жизнедеятельности [7]. 

Критический анализ ключевых моментов 
Доктрины продовольственной безопасности РФ 
свидетельствует о целесообразности рассмот-
рения подходов к трактовке и сущности терми-
на «безопасность», их взаимосвязь и целост-
ность восприятия. Представляет интерес рас-
смотреть этот вопрос в системе, элементы ко-
торой имеют прямо отношение к «процессу 
обеспечения населения продовольствием». 
Зарубежный опыт системного подхода к инно-
вационному развитию отраслей/государства 
строился на взаимодействии государства 
(власть), науки и бизнеса. В теории и практике 
инновационного развития США и Европы – это 
так называемая модель «тройной спирали». 
Научно-технологическое развитие зарубежных 
стран привело к некой трансформации модели 
и более четкого понимания и восприятия эле-
ментов модели «Наука – университет» [8]. 

Адаптация модели к условиям, при которых 
происходит инновационное развитие России в 
целом и различных сфер жизнедеятельности в 

частности, позволило придать ей вид «Наука и 
образование – производство – рынок». Это 
обусловлено тем, что задача современного 
университета – подготовка высококвалифици-
рованного специалиста, способного ставить и 
решать научно-производственные задачи на 
основе последних достижений науки и техники. 
Необходимо отметить, что инновационное раз-
витие в условиях экономики знаний выступает 
как новая парадигма развития отраслей про-
мышленности, в том числе отраслей АПК [9]. 

В таблице 1 представлены определения 
термина «безопасность» как составляющих 
термина «продовольственная безопасность» в 
рамках структурных элементов системы «Наука 
и образование – производство – рынок». 

На уровне государства продовольствен-
ная безопасность является всеобъемлющим 
термином, весомость которому придает то, что, 
по сути, он стоит на уровне с национальной 
безопасностью. Это объясняет наличие в РФ 
политики государства в области развития от-
раслей, обеспечивающих продовольственную 
безопасность. Политика государства в конкрет-
ной области включает в себя ключевые момен-
ты: разработку законодательной и нормативной 
базы, стратегий развития; организационную и 
финансовую поддержку развития; контроль и 
надзор за исполнением законодательства.  

В ТР/ТС 021/2011 безопасность пищевой 
продукции трактуется как состояние, свиде-
тельствующее об отсутствии недопустимого 
риска, связанного с вредным воздействием 
на человека и будущие поколения. Перечень 
регламентирующих показателей безопасно-
сти продовольственного сырья и готовой пи-
щевой продукции (в т.ч. и продукции обще-
ственного питания) изложен в приложениях к 
данному нормативному документу. 

В Федеральном законе «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» говорится, что 
«качество и безопасность пищевых продуктов, 
материалов и изделий обеспечиваются по-
средством применения мер государственного 
регулирования в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, в том числе осуществления гос-
ударственного надзора в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, 
материалов и изделий». 
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Таблица 1 – Определения термина «безопасность» как составляющих термина «продоволь-
ственная безопасность» 
 

Table 1 – Definitions of “security” term as components of the “food security”term 
 

Элементы системы 
Сущность и толкование термина «безопасность» 

применительно к продовольственной безопасности 

Государство 

– продовольственная безопасность (ПБ); 
– ПБ, как составляющая национальной безопасности; 
– ПБ как составляющая экономической безопасности; 
– политика государства в области развития отраслей, обеспе-
чивающих ПБ (законодательная, нормативная база, иннова-
ционное развитие, импортозамещение); 
– государственная поддержка науки и производства в области 
обеспечения ПБ страны; 
– государственный контроль за качеством и безопасностью 
продовольственного сырья и пищевой продукции 

Наука и образование 

– анализ существующего состояния и переход в желаемое 
путем разработки парадигмы (концепции) ПБ; 
– критические технологии, обеспечивающие ПБ (конвергент-
ные технологии и др.); 
– подготовка кадров по направлениям, осуществляющим 
обеспечение безопасности сырья, материалов, производства; 
– научные исследования в области выявления, идентифика-
ции и нормирования опасных для человека контаминантов (с 
применением цифровизации, искусственного интеллекта и 
др.), издание и тиражирование результатов; 
– поиск новых нетрадиционных безопасных источников сырья 
с учетом истощения природных ресурсов 

Производство/рынок 

– экологическая безопасность (пищевые предприятия и пред-
приятия общественного питания – источники загрязнения 
окружающей среды); 
– безопасность на этапах товародвижения (логистика «от 
фермы до стола»); 
– системы безопасности производств (НАССР, DMP и др.); 
– безопасность продуктов питания с точки зрения соответ-
ствия НД 

Рынок/потребитель 

– безопасность потребления продуктов питания (количе-
ственная, качественная); 
– безопасность питания, обеспечивающая здоровье (физиче-
ская и экономическая доступность, пищевая и энергетическая 
ценность, соответствие нормам потребления); 
– безопасность питания индивида (персонализированное пи-
тание) 

Согласно Положению о государственном 
надзоре в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов Государ-
ственный надзор включает в себя: 

 организацию и проведение проверок 
соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и граждана-
ми требований международных договоров 
РФ, законодательства РФ в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, ветеринарии, качества 
и безопасности пищевых продуктов, техниче-

ского регулирования и защиты прав потреби-
телей, в том числе путем; 

 проведения экспертизы продукции 
(санитарно-эпидемиологической, токсиколо-
гической, ветеринарно-санитарной, товаро-
ведческой и др.), проектов нормативных и 
технических документов, по которым предпо-
лагается осуществлять (или осуществляется) 
изготовление продукции (в т.ч. новой); 

 выполнением правил продажи от-
дельных видов товаров и правил оказания 
услуг в сфере общественного питания [10]. 
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Регулирование качества и безопасности 
пищевой продукции в РФ обеспечивается вы-
полнением требований Федеральных законов: 
«О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения РФ», «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», «О защите прав по-
требителей», «О ветеринарии» и др. Действу-
ющая в РФ система надзора, в соответствии с 
требованиями технических регламентов Тамо-
женного союза, направлена, в первую очередь, 
на обеспечение безопасности при их контами-
нации патогенными, условно-патогенными мик-
роорганизмами и загрязнителями химического 
и биологического происхождения [11]. 

Среди множества вопросов, связанных с 
безопасностью пищевой продукции, обуслов-
ленной загрязнением контаминантами раз-
личной природы, актуальной является про-
блема фальсификации [12]. 

В Законе «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» дается определение фаль-
сифицированным пищевым продуктам, смысл 
которого заключается в том, что это умышленно 
измененные продукты, производимые и реали-
зуемые с целью получения незаконной прибыли. 

Наиболее действенными мерами в 
борьбе с фальсификацией являются системы 
ИСО 9000 и ХАССП. Процедура идентифика-
ции на этапе проведения экспертизы продук-
тов также является одним из инструментов 
выявления фальсификации. В этом отноше-
нии имеются определенные сложности, а 
именно в подготовке специалистов – экспер-
тов, специалистов – товароведов, специали-
стов технологов пищевых отраслей и обще-
ственного питания с высоким уровнем знаний 
и умений в проведении товароведной экспер-
тизы пищевой продукции.  

К контексту рассмотрения положений 
новой парадигмы образования в России об-
суждаются предлагаемые в научном сообще-
стве модели университетов, в частности ва-
рианты университета 4.0. Так, все большее 
количество ученых и экспертов склоняются к 
тому, что в ближайшем будущем человече-
ство столкнется с кардинальной сменой эко-
номического и общественного уклада, для 
новой экономики потребуются специалисты 
нового типа. Современное общество харак-
теризуется следующими парадигмами: ситу-
ация неопределенности, цифровизация, ав-
томатизация, устойчивое развитие и кризисы, 
угрожающие обществу, среди которых – кли-
матическая катастрофа и риск вымирания 
человечества. Данные современные реалии 
способствуют формированию VUCA-мира 
(нестабильность – volatility, неопределен-
ность – uncertainty, сложность – complexity и 

неоднозначность – ambiguity), что, в свою 
очередь, требует развития определенных 
компетенций. Эффективная работа в ситуа-
ции неопределенности предполагает преадап-
тивное развитие – умение предвидеть буду-
щие кризисы и способность подготовиться к 
ним. Обозначенная ситуация свидетельствует 
о том, что новая парадигма образования 
должна коснуться одновременно как препода-
вателя высшей школы, так и специалиста «на 
выходе из стен университета». Поэтому для 
формирования желаемого профессионального 
поведения преподавателей и будущих специ-
алистов необходимо развитие современных 
компетенций и «правильного» мышления – 
набора взглядов, мировоззрений и привычек 
[13]. 

При подготовке специалистов в систему 
АПК целесообразно строить процесс в пред-
ложенной системе инновационного развития 
«Наука и образование – производство – ры-
нок», освоение которого позволит молодому 
человеку в своей профессии не только при-
менять имеющиеся современные достижения 
науки и техники, но разрабатывать новшества 
в виде проектов «от идеи до потребителя». 
Управлять качеством и безопасностью новых 
разрабатываемых объектов и систем на всех 
этапах проектирования; применять для этой 
цели современные системы качества и без-
опасности ХАССП (англ. HACCP – Hazard 
Analysisand Critical Control Points – анализ 
рисков и критические контрольные точки), 
GMP (Good Manufacturing Practice, Надлежа-
щая производственная практика), GLOBAL-
GAP – международный стандарт для произ-
водителей сельскохозяйственной продукции 
и др. 

Необходимо повысить роль научных ис-
следований в области разработки новых техно-
логий производства продовольственного сырья 
и готовой продукции: нанотехнологии, генной 
инженерии, для которых безопасность – основ-
ной критерий, так как есть потенциальная опас-
ность негативного воздействия на здоровье 
будущих поколений (мутагенные свойства). 

В связи с тем, что основной жизнедея-
тельности человека является получение с 
рационом научно-обоснованного набора пи-
щевых веществ, что обеспечивается широким 
набором продуктов питания из разных одно-
родных групп, на всей территории России 
функционируют предприятия пищевой про-
мышленности и общественного питания. 

Рассматривая вклад производства пище-
вой продукции как промежуточный этап между 
проектированием и разработкой новшеств в 
сфере питания (университет) и рынком, необхо-
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димо говорить об обеспечении уровня безопас-
ного производства (экологичности). 

На сегодняшний день в современном 
научном и философском знании сложилась 
тенденция в понимании «эко» как того, что 
противостоит, отрицает «техно». Экологич-
ность и экологическое поведение – категории 
междисциплинарной области исследований. 
Экологичность относительно продоволь-
ственной безопасности и/или безопасности 
производства пищевой продукции и/или эко-
логичности непосредственно пищевых про-
дуктов – это звенья одной цепи.  

При решении вопросов экологичности 
производства пищевой продукции и продук-
ции общественного питания руководствуются 
ФЗ О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты РФ 
(26.03.2022); Постановление Правительства 
«О порядке определения технологии в каче-
стве наилучшей доступной технологии, а так-
же разработки, актуализации и опубликова-
ния информационно-технических справочни-
ков по наилучшим доступным технологиям» 
(№ 158 от 23.12.014). Последний документ 
разработан для формирования справочника 
по наилучшим доступным технологиям, обес-
печивающий в том числе экологическую без-
опасность. В качестве основных критериев, 
по которым технологии относятся к наилуч-
шим, относятся: 

 наименьший уровень негативного воз-
действия на окружающую среду в расчете на 
единицу времени или объем производимой про-
дукции (товара), предусмотренным междуна-
родными договорами Российской Федерации; 

 экономическая эффективность внед-
рения и эксплуатации; 

 применение ресурсо- и энергосбере-
гающих методов. 

По степени интенсивности отрицательно-
го воздействия предприятий пищевой про-
мышленности и общественного питания на 
объекты окружающей среды первое место за-
нимают водные ресурсы. По расходу воды на 
единицу выпускаемой продукции пищевая 
промышленность занимает одно из первых 
мест среди промышленных отраслей. Высокий 
расход воды на единицу выпускаемой продук-
ции в производстве продуктов питания обу-
словлен тем, что большое количество воды 
используется для технологических целей. В 
свою очередь, такой уровень потребления во-
ды обуславливает достаточно большой объем 
образования сточных вод на предприятиях. 

Проблема охраны атмосферного возду-
ха для пищевых предприятий также актуаль-

на, хотя пищевая промышленность не отно-
сится к основным загрязнителям атмосферы. 
В то же время в атмосферу при производстве 
продуктов питания (по данным Росприрод-
надзора) выбрасываются органическая пыль, 
двуокись углерода (СО2), бензин и другие уг-
леводороды, выбросы от сжигания топлива. 
Многие технологические процессы сопровож-
даются образованием и выделением пыли в 
окружающую среду (хлебозаводы, мукомоль-
ные и крахмалопаточные предприятия и др.). 
Пыль в смеси с воздухом дает пожаро- и 
взрывоопасные смеси. Не менее значимой 
проблемой для пищевой промышленности 
является образование отходов. В отдельных 
отраслях пищевой промышленности объем 
твердых отходов может быть весьма значи-
тельным (консервная промышленность, са-
харная промышленность, предприятия обще-
ственного питания). В целом, когда речь идет 
об экологичности производства пищевой 
продукции, рассматриваются вопросы техно-
логического воздействия, т.е. воздействия на 
окружающую среду, возникающие на различ-
ных этапах производства продукции. 

Что касается экологичности пищевой 
продукции как потребительского свойства, то 
это способность товаров оказывать воздей-
ствие на окружающую среду, степень которо-
го определяется экологическими показателя-
ми – количественной и качественной харак-
теристиками. Экологичность должна закла-
дываться на этапах проектирования в систе-
ме товародвижения «от сырья до реализа-
ции, потребления и утилизации» при разра-
ботке новых продуктов питания. Задача про-
изводства: строго следовать требованиям 
пунктов нормативной, технической и/или тех-
нологической документации, задача рынка: 
обеспечить уровень безопасности продукции 
на этапах транспортировки, хранения и реа-
лизации. 

Отличительная черта продовольствен-
ного рынка «советского» периода от совре-
менного – широта и глубина ассортимента, 
обусловленные применением традиционных 
видов сырья и новых нетрадиционных, а так-
же их комбинацией; новыми технологиями. 

Потребитель является конечным звеном 
в этой цепочке, и все цели отдельно взятых 
участников системы как совокупности 
направлены на достижение удовлетворения 
индивида в иерархии его потребностей.  
Сложность заключается в том, что данный 
вид удовлетворенности должен рассматри-
ваться в системах «человек – товар» и «че-
ловек – человек». Низкий уровень знаний 
населения о правильном питании зачастую 
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не позволяет достигать поставленной цели 
других участников системы: государство, уни-
верситет, производство, рынок. Совокупность 
результатов, достигнутых в соответствии с 
требованиями законов, нормативных доку-
ментов, научных и профессиональных прин-
ципов обозначенных участников не является 
гарантией обеспечения населения безопас-
ным питанием с точки зрения отдельно взято-
го индивида. Причиной тому служат как объ-
ективные, так и субъективные факторы: 

 низкий уровень прожиточного мини-
мума; наличие генетически обусловленных 
алиментарных заболеваний; удаленность от 
крупных торговых центров; религиозные и 
национальные традиции; сложная технологи-
ческая переработка продовольственного сы-
рья, приводящая к снижению пищевой ценно-
сти готовой продукции; 

 низкий уровень знаний, привержен-
ность к определенной концепции питания (не 
всегда научно-обоснованной); мода на экзоти-
ческие (эксклюзивные) продукты питания, под-
черкивающие исключительность человека; 
экономическая свобода при выборе продуктов 
питания. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, обеспечение продоволь-
ственной безопасности России в современ-
ных условиях развития общества – сложная 
многоаспектная задача. Для успешной ее ре-
ализации должна быть создана комплексная 
система питания, построенная на основе мо-
ниторинга и оценки. 

В РФ функционирует мониторинг каче-
ства и безопасности пищевой продукции, за-
дачей которого является изучение состояния 
здоровья населения в связи с состоянием пи-
тания (эпидемиология питания). Однако пока-
затели результативности такого подхода не 
дают оценки с точки зрения экономического 
бремени, измеряемого общими прямыми и 
косвенными затратами, понесенными государ-
ством в связи с заболеваемостью неинфекци-
онными хроническими болезнями (НИХЗ). 

Для этой цели можно использовать опыт 
других стран мира. Так, внимания для оценки 
продовольственной безопасности заслуживает 
индекс глобальной продовольственной без-
опасности (ИГПБ) (The Global Food Security 
Index), разработанный экспертами The 
Economist Group. ИГПБ, по сравнению с мето-
дикой ФАО, является более комплексным по-
казателем для оценки доступности и качества 
продовольствия, который рассчитывается по 
113 странам мира в балльной системе [14]. 

Набор показателей ИГПБ объединяется в 

четыре группы: доступность, наличие, качество 
и безопасность, устойчивость и адаптация. 

Индикаторы группы «доступность» (af-
fordability) позволяют оценить возможности 
населения приобретать продукты питания, 
анализируют их устойчивость к колебаниям 
цен, а также наличие социальных программ 
поддержки слабозащищенных слоев населе-
ния в условиях экономического спада. Пока-
затели категории «наличие» (availability) ха-
рактеризуют возможности экономики госу-
дарства обеспечить население продуктами 
питания, транспортные риски в поставках 
продовольствия, а также направления инно-
вационного развития агропродовольственно-
го сектора. Категория «качество и безопас-
ность» (qualityandsafety) позволяет измерить 
энергетическую ценность рациона питания, а 
также качество пищевых товаров. В свою 
очередь, введение категории «устойчивость и 
адаптация» дает возможность определить 
неуязвимость экономики страны к влиянию 
природных катаклизмов и возможности при-
способления к различным рискам. 
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