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- Отсутствие рынка для нестандартной продукции. 
- Потеря урожая в результате плохих погодных условий.
По проведенному SWOT – анализу, можно сделать вывод, что предприятие 

ООО «Снежное» имеет сильные стороны и стремиться устранить все виды угроз. Для 
выбора актуальной маркетинговой стратегии предприятия, необходимо сначала 
определить общую стратегию предприятия.

Самая опасная угроза – возрастающее конкурентное давление - должна 
быть обязательно и немедленно устранена. Угроза появления новых конкурентов 
должна постоянно находиться в поле зрения руководства фирмы и устраняться в 
первостепенном порядке. 

Применение в стратегическом планировании маркетинга современных ме-
тодов анализа позволяет эффективно управлять продуктовым портфелем предпри-
ятия, вырабатывать соответствующие маркетинговые стратегии по продуктовым ли-
ниям для достижения целей организации в целом.
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Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспе-
чение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и 
иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее дости-
жения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходи-
мых резервов и запасов. 

Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом ак-
тивного рассмотрения мировым сообществом в связи с социально-экономическими 
процессами в развивающихся странах с середины 70-х годов ХХ века. Возникло гло-
бальное противоречие, когда абсолютное перепроизводство продовольствия в раз-
витых странах сопровождалось массовым голодом и недоеданием населения в ряде 
стран третьего мира. Это со всей очевидностью продемонстрировало, что, зачастую 
хроническая, продовольственная нестабильность, связана не столько с теорией 
убывающего плодородия Мальтуса или неразвитостью аграрного сектора, сколько 
с уровнем экономического развития и бедностью значительной части населения от-
дельных государств, что делает недоступным продовольствие по ценам рынка. 
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В этой ситуации проблема продовольственной безопасности населения 
стала предметом пристального внимания со стороны мирового сообщества и уже 
в декабре 1974 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила разработанные Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) «Международные 
обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». 

В 1996 году на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам про-
довольствия была принята Римская декларация по всемирной продовольственной 
безопасности. В указанной декларации продовольственная безопасность определе-
на как – «состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому 
гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам питания, 
питьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте и объемах 
необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, 
обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны». Также 
отмечено, что источником продовольственной нестабильности является бедность 
[1].

Продовольственная безопасность населения (в терминологии мировой 
литературы), в первую очередь, определяется макроэкономической ситуацией, 
эффективностью общественного производства и доходами населения. Состояние 
продовольственной безопасности населения оценивается широким спектром по-
казателей. 

Если на начальном этапе это были среднедушевые доходы населения, пере-
ходящие остатки продовольственного зерна (сначала на уровне 20%, а в последствии 
16% от общего объема годового потребления), доля импорта в продовольственных 
ресурсах (которая в большей степени характеризует продовольственную самообе-
спеченность страны, а не уровень питания населения), то теперь критерии продо-
вольственной безопасности расширились и стали более сложными. 

К ним относят:
 - долю расходов на продовольствие в общих расходах отдельных групп на-

селения,
 - территориальную доступность продуктов (измеряемую путем сравнения 

уровня розничных цен на одинаковые товары в разных регионах страны),
 - уровень “удобства” продовольствия (доля в потреблении современных 

продуктов, которые снижают потери и экономят время работы в домашнем хозяй-

стве),
 - влияние качества продуктов на состояние здоровья и продолжительность 

жизни, в том числе продуктов, полученных с помощью методов генной инженерии 
и биотехнологии, массовое коммерческое освоение которых началось в 1995 году 
и др. 

В обобщенном виде оценка состояния продовольственной безопасности на-
селения определяется:

- физической доступностью продовольствия - наличие продуктов питания на 
всей территории страны в каждый момент времени и в необходимом ассортименте; 

- экономической доступностью продовольствия - уровень доходов незави-
симо от социального статуса и места жительства гражданина, который позволяет 
приобретать продукты питания, по крайней мере, на минимальном уровне потре-
бления; 
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- безопасностью продовольствия для потребителей - предотвращение про-
изводства, реализации и потребления некачественных пищевых продуктов, способ-
ных нанести вред здоровью населения.

От 12 мая 2009 года Указом Президента Российской Федерации утверждена 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации на период до 
2020 года. В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на дол-
госрочную перспективу заключаются в том числе в повышении конкурентоспособ-
ности национальной экономики, превращении Российской Федерации в мировую 
державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической ста-
бильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного 
мира.

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности неза-
висимо от изменения внешних и внутренних условий являются:

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутрен-
них и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 
последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевы-
ми продуктами, формирования стратегических запасов пищевых продуктов;

- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сы-
рья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны;

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для 
каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассорти-
менте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни;

- обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Исходя из требований продовольственной независимости основными ис-

точниками пищевых продуктов является продукция сельского, лесного, рыбного, 
охотничьего хозяйства, а также пищевой промышленности. Определяющую роль в 
обеспечении продовольственной безопасности играют сельское и рыбное хозяйство 
и пищевая промышленность.

Для оценки состояния продовольственной безопасности используется сле-
дующая система показателей:

а) в сфере потребления:
- располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения;
- обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации 

питания в расчете на 1000 человек;
- потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения;
- объемы адресной помощи населению;
- суточная калорийность питания человека;
- количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлемен-

тов, потребляемых человеком в сутки;
- индекс потребительских цен на пищевые продукты;
б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности:
- объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья 

и продовольствия;
- импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продоволь-

ствия;



78

- бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия в расчете на рубль реализованной продукции;

- продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных ресурсов;
- объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и обще-

ственного питания;
в) в сфере организации управления:
- объемы продовольствия государственного материального резерва, сфор-

мированного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации; 

- запасы сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия [2].

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве крите-
рия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходя-
щих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые 
значения в отношении:

• зерна – не менее 95 процентов;
• сахара – не менее 80 процентов;
• растительного масла – не менее 80 процентов;
• мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов;
• молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 про-

центов;
• рыбной продукции – не менее 80 процентов;
• картофеля – не менее 95 процентов;
• соли пищевой – не менее 85 процентов [3].
В сфере повышения экономической доступности пищевых продуктов для 

всех групп населения предстоит особое внимание уделить осуществлению мер, на-
правленных на снижение уровня бедности, обеспечение приоритетной поддержки 
наиболее нуждающихся слоев населения, не имеющих достаточных средств для 
организации здорового питания, а также на организацию здорового питания бере-
менных и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, 
здорового питания в учреждениях социальной сферы (далее – социальное питание).

В части физической доступности пищевых продуктов предстоит развивать 
межрегиональную интеграцию в сфере продовольственных рынков и продоволь-
ственного обеспечения, более эффективно использовать механизмы поддержки ре-
гионов, находящихся в зонах недостаточного производства пищевых продуктов или 
оказавшихся в экстремальных ситуациях, повысить транспортную доступность отда-
ленных регионов для гарантированного и относительно равномерного по времени 
продовольственного снабжения их населения, создать условия для увеличения чис-
ла объектов торговой инфраструктуры и общественного питания различных типов.

В части формирования государственного материального резерва должны 
определяться номенклатура соответствующих материальных ценностей и нормы их 
накопления [4].
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Продовольственное обеспечение является основополагающим для эконо-
мики всех государств. В последнее время проблема продовольствия обострилась 
настолько, что речь уже идет о продовольственном кризисе и продовольственной 
безопасности.

Наличие продовольственных ресурсов в мире и их прогноз на перспективу 
анализируют и отслеживают авторитетные международные организации, и прежде 
всего FAO. Они, в свою очередь, информируют национальные правительства о воз-
можных проблемах. Периодически продовольственная проблема рассматривается 
на международных форумах (саммитах), на которых вырабатываются направления 
действий мирового сообщества. В настоящий период произошли изменения в под-
ходах к решению продовольственной проблемы.

Номинальный ВВП России за 2010 год составил 44,5 трлн. рублей. Объём ва-
ловой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Рос-
сии – 1,53 трлн. руб. (2009 г.). В России находится 10 % всех пахотных земель мира. 
Свыше 4/5 пашни в России приходится на Центральное Поволжье, Северный Кавказ, 
Урал и Западную Сибирь. Основные сельскохозяйственные культуры: зерновые, са-
харная свекла, подсолнечник, картофель, лён. По итогам 2009 года было собрано 
97 млн. тонн зерновых. За тот же год из России было экспортировано 16,8 млн. тонн 
пшеницы на сумму $2,7 млрд. По данным на начало 2010 года, Россия находится 
на 3-м месте в мире по экспорту зерновых (после США и Евросоюза) и на 4-м ме-
сте в мире по экспорту пшеницы (после США, Евросоюза и Канады). В России раз-
вито молочно-мясное и мясо-шёрстное животноводство. По данным на 2010 год, 
Россия занимает 7-е место в мире по объёму производства куриного мяса. Poultry 
International прогнозирует, что к 2012 году Россия может практически полностью 
обеспечивать себя куриным мясом, сведя долю импорта к 10 % от объёма потребле-
ния. В России последовательно сокращается квоты на импорт в страну мяса птицы: 
в 2009г. она составила около 950 тыс. тонн, в 2010г. – немногим свыше 700 тыс.т., на 
2011г. - 350 тыс.т. Производство мяса в России, включая субпродукты I категории, в 
январе-апреле 2010 года выросло по сравнению с 2009 годом на 19,7 % и составило 
336 тыс. тонн [5].

Производство молока за 4 месяца 2010 года составило 1,6 млн. тонн, уве-
личившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 


