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Для России как крупного мирового производителя, а вместе с тем – импор-
тера продовольствия и экспортера зерна, основой укрепления продовольственной 
безопасности является повышение эффективности функционирования отечествен-
ного АПК и его базовой отрасли – сельского хозяйства. В связи с принятием Доктри-
ны продовольственной безопасности Российской Федерации предстоит еще разра-
ботать основные направления обеспечения продовольственной безопасности. 

Риск – возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных 
явлений природы и видов деятельности человеческого общества. 

Риск – это историческая и экономическая категория.
Как историческая категория, риск представляет собой осознанную челове-

ком возможную опасность.
Как экономическая категория, риск представляет собой событие, которое 

может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны 
три экономических результата:

• отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток)
• нулевой
• положительный (выигрыш, выгода, прибыль)
Условия возникновения риска – это ситуация риска, появлению которой всег-

да сопутствуют три взаимосвязанных условия: 
• наличие неопределенности
• выбор альтернатив
• возможность оценки вероятности осуществления выбираемых результа-

тов
На уровень риска оказывают влияние многие факторы: 
• объемы финансово-хозяйственной деятельности
• профессиональная подготовка специалистов предприятия
• стиль руководства и квалификация персонала
Классификация рисков: природные, технологические, агроэкологические, 

социальные, внешнеторговые, политические. 
Природные риски традиционно были и остаются для России постоянно дей-

ствующим негативным фактором, который необходимо учитывать при развитии 
сельского хозяйства. Так, в 2009 году засуха в 16 регионах привела к снижению вало-
вого сбора зерна на 11,1 млн. т, а в 2010 году охватила 27 регионов страны, гибель 
сельскохозяйственных культур произошла почти на 11 млн. га. По сравнению с про-
шлым годом производство зерна сократилось на 37 млн. т. В России, где неблаго-
приятные по погодным условиям годы повторяются в среднем через 7 – 8 лет, в 2009 
году удельный вес посевной площади застрахованных культур в общей их площади 
составлял только 18,2 % против 25,2% в 2008 году, а доля сельскохозяйственных то-
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варопроизводителей, заключивших договоры страхования урожая, равнялась 3,9% 
общего их количества. Для такой огромной страны, с ее разнообразными почвенно-
климатическими условиями, этого недостаточно для устойчивого развития сельско-
го хозяйства.

Технологические риски вызваны отставанием от экономически развитых 
стран в уровне технико-технологического развития отечественной производствен-
ной базы сельского хозяйства. Многие годы остается непреодолимой тенденция 
падения приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой тех-
ники, износ ее основных видов достигает 70%. В 2009 году коэффициент обновления 
тракторов составлял 2%, зерноуборочных комбайнов – 4,3%, кормоуборочных ком-
байнов – 3,5%, что более чем в 2 – 3 раза ниже потребности. При этом отечественное 
сельскохозяйственное машиностроение находится фактически в упадке. Одной из 
главных причин такого положения стала низкая доходность сельскохозяйственного 
производства.

Парадоксальное положение сложилось и с использованием в сельском хо-
зяйстве минеральных удобрений. Их внесение в почву составляет лишь 36 кг на гек-
тар посева сельскохозяйственных культур, что почти на порядок меньше, чем в стра-
нах Западной Европы и сравнимо лишь с некоторыми государствами, относящимися 
к группе бедных. Вместе с тем свыше 85% минеральных удобрений экспортируется 
из страны по более низким ценам, чем они продаются отечественным сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, что приводит к обеднению почв, снижает до-
ходность и устойчивость ведения растениеводства к неблагоприятным погодным 
условиям, усиливает агроэкологические риски.

Агроэкологические риски обусловлены преимущественно неблагоприятны-
ми климатическими изменениями, а также последствиями природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. В современных условиях они в основном вызваны де-
градацией качественного состояния сельскохозяйственных земель и значительными 
размерами неиспользованных угодий, достигшими почти 40 млн. га.

При этом наибольшую опасность представляет эрозия почв сельскохозяй-
ственных земель: на долю эрозийно опасных сельскохозяйственных угодий прихо-
дится 58% их общей площади, в том числе пахотных – 41%. Удельный вес земель, 
имеющих отрицательный баланс гумуса, превышает 97%, 56 млн. га пашни характе-
ризуется его низким содержанием. Повышенную кислотность имеют 70 млн. га, из 
них свыше 36 млн. га приходится на сильно- и среднекислые земли. Особую опас-
ность представляет опустынивание. Этот процесс в той или иной степени охватывает 
свыше 80% засушливой территории страны.

Социальные риски определяются в значительной степени дефицитом квали-
фицированных кадров из-за самой низкой оплаты труда в сельском хозяйстве среди 
всех других сфер деятельности в экономике страны, возрастающим отставанием со-
циальной инфраструктуры села по сравнению с городом, падением престижности 
сельскохозяйственного труда. Например, среднемесячная заработная плата занятых 
в сельском хозяйстве вдвое меньше, чем в среднем по экономике, и не превышает 
9,5 тыс. руб.

Несмотря на официально провозглашенный курс на приоритетность реше-
ния социальных проблем села, именно социальная часть государственной програм-
мы в 2009 году была подвергнута наибольшему сокращению, ее финансирование 
уменьшилось на 53%. Увеличилась безработица населения в экономически актив-
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ном возрасте. Ее уровень превысил критический показатель, достигнув 11,3% против 
9,6% в 2008 году.

Внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной конъюнктуры и 
применением мер государственной поддержки в экономически развитых странах - 
экспортерах сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обостряют 
продолжающаяся монополизация отечественного агропродовольственного рынка 
крупными торговыми сетями и, как следствие, низкая доступность для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей инфраструктуры рынка, возможное усиление 
давления на внутренний рынок импортной продукции в связи с предстоящим всту-
плением России в ВТО.

В этих условиях снижается экономическая заинтересованность отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей в наращивании производства 
продукции, особенно когда она малорентабельна или неэффективна. Убыточность, 
например, мяса крупного рогатого скота стала основной причиной сокращения его 
поголовья, которое за 2009 год уменьшилось на 319,4 тыс. голов, или на 1,5%. От 
продажи мяса крупного рогатого скота получен убыток в размере 19,3 млрд. руб. Без 
учета бюджетных субсидий оно было бы убыточно в 78 регионах из 82.

Политические риски возможны в связи с усилением давления иностран-
ных государств на политику России в зависимости от складывающейся ситуации как 
путем требований по дальнейшей либерализации отечественного агропродоволь-
ственного рынка и увеличению доступа на него импортной продукции, достигшей 
в 2008 и 2009 годы соответственно 35,2 и 30,1 млрд. долл., так и в определенных 
условиях – ограничения импорта, повышения цен на ввозимое продовольствие.

Это может привести к разбалансированности внутреннего агропродоволь-
ственного рынка, особенно по тем его продуктовым сегментам, где сложилась высо-
кая доля импортных поставок, а также замедлить достижение пороговых значений 
продовольственной безопасности.

Управление рисками:
В риск-менеджменте принято выделять несколько ключевых этапов:
-выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба послед-

ствий, определение максимально возможного убытка 
-выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
-разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации ри-

ска и минимизации возможных негативных последствий;
реализация риск-стратегии;
-оценка достигнутых результатов и корректировка риск-стратегии.
Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и ин-

струментов управления риском.
Базовыми методами риск-менеджмента являются: 
избежание риска – уклонение от любой деятельности содержащий риск;
удержание риска – целесообразно когда потенциальные потери слишком 

незначительны; 
снижение риска – меры направленные на предупреждение непредвиден-

ных разрушительных событий с целью снижения вероятности и величины ущерба 
например техника безопасности, создание в организации специальных страховых 
запасов семян кормов; 

распределение – создание акционерных обществ, концернов, ассоциаций;
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диверсификация риска – эффективный метод нейтрализации рисков; 
передача - возможна передача риска партнерам по отдельным сделкам или 

хозяйственным операциям путем заключения контрактов
 принятие риска – принять на себя, оставить на своей ответственности как 

неотъемлемую часть предпринимательства.
Риск-инструментарий значительно шире. Он включает политические, орга-

низационные, правовые, экономические, социальные инструменты, причем риск-
менеджмент как система допускает возможность одновременного применения не-
скольких методов и инструментов риск-управления.

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяй-
стве является сокращение рисков потери доходов при производстве сельскохозяй-
ственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного 
характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Наиболее часто применяемым инструментом риск-менеджмента являет-
ся страхование.

Страхование предполагает передачу ответственности за возмещение пред-
полагаемого ущерба сторонней организации (страховой компании). Удельный вес 
застрахованных посевных площадей в общей посевной площади в 2009 году соста-
вил 18,2%, при плановом показателе 29%. Застрахованная посевная (посадочная) 
площадь составила в 2009 году 11,8 млн. га, из них 60,5% - однолетних культур уро-
жая 2009 года, а 39,3% – озимых зерновых 2008 года. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, заключившие договоры стра-
хования урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних на-
саждений составляли в 2009 году 3,9% от общего количества сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (в 2008 году – 4,6%).

Примерами других инструментов могут быть:
- отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа),
- профилактика или диверсификация (метод снижения),
- аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи),
- формирование резервов или запасов (метод принятия).
Реальной угрозой для темпов преодоления вышеперечисленных рисков яв-

ляется сокращение государственной поддержки реализации мероприятий государ-
ственной программы, что подтверждается уменьшением ее финансирования в 2010 
году и в 2011-2012 годах из-за финансового и экономического кризиса. Поэтому при 
формировании государственной программы на 2013 – 2017 годы целесообразно пе-
ресмотреть ее структуру и механизмы с учетом опыта ее реализации, возможностей 
государственного бюджета и достижения продовольственной безопасности страны. 
Для этого предстоит:

• сконцентрировать внимание и бюджетные средства на поддержке раз-
вития мясо-молочного и зернопродуктового подкомплексов и сельских территорий;

• не допускать ежегодной корректировки бюджетов мероприятий государ-
ственной программы более чем на 10-15% в ту или иную сторону от первоначально 
утвержденных, не менять условия предоставления государственной поддержки и 
отменить принцип софинансирования, для чего необходимо усилить научную под-
держку реализации программы с целью создания эффективной системы планирова-
ния ее мероприятий на федеральном и региональном уровнях;
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• разработать систему организационных и экономических мер, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции, стимулирующих наращивание объемов ее производства в целях обеспе-
чения продовольственной безопасности страны, включая:

- формирование развитой инфраструктуры агропродовольственного рынка 
и его продуктовых сегментов для организации эффективного и менее затратного 
товародвижения от производителя к конечному потребителю, расширение перечня 
сельскохозяйственной продукции, закупаемой на основе механизма интервенций 
и залога, а также введение механизма квотирования объема закупочных интервен-
ций зерна и другой сельскохозяйственной продукции, учитывающего лимит средств 
государственного бюджета, выделенный на эти цели, стимулирование развития 
всех форм кооперации, особенно сбытовой, с тем чтобы устранить излишних по-
средников в сфере реализации продукции, повысить долю сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в конечной цене пищевых продуктов, разработать и принять 
нормативные правовые акты, направленные на упорядочение системы и условий 
реализации продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, функци-
онирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 
также проведение гибкой таможенно-тарифной политики в целях более оператив-
ного реагирования на складывающиеся возможности импортозамещения и конъ-
юнктуру мирового агропродовольственного рынка;

- разработать и принять решения о размерах тарифов на транспортные пе-
ревозки, в первую очередь железнодорожным транспортом, сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, способствующих развитию межрегионального 
обмена и более полному обеспечению ими отдаленных регионов страны;

- дополнительно рассмотреть вопросы, связанные с условиями вступления 
России в ВТО с позиций обеспечения продовольственной безопасности страны, а 
также с учетом формирования ЕврАзЭС, Таможенного союза Российской Федерации, 
Белоруссии, Казахстана, Союза Белоруссии и Российской Федерации.

Многие проблемы развития сельского хозяйства не ограничиваются пере-
численными выше рисками, но их преодоление возможно только на основе тесного 
сотрудничества и взаимодействия всех хозяйствующих субъектов и государства, вне-
дрения достижений научно-технического прогресса в производство, модернизации 
всех подотраслей сельского хозяйства, совершенствования организационно-эконо-
мического механизма хозяйствования.


