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Глобальная проблема продовольственной безопасности»



❖ Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных 
интересов личности, общества и государства в:

❖ экономической,
❖ внутриполитической,
❖ социальной,
❖ международной,
❖ информационной,
❖ военной,
❖ пограничной,
❖ экологической
❖ и других сферах. 



❖ Они носят долгосрочный характер и определяют основные 
цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней 
политики государства. 

❖ Национальные интересы обеспечиваются 
институтами государственной власти, осуществляющими свои 
функции в том числе во взаимодействии с действующими на основе 
Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации общественными организациями.



Угрозы национальной безопасности:
❖ В сфере экономики – угрозы носят комплексный характер и 

выражены в:

❖ Сокращении ВВП
❖ Снижении инвестиционной активности
❖ Снижении инновационной активности
❖ Снижении научно-технического потенциала
❖ Стагнации аграрного сектора
❖ Разбалансировки банковской системы
❖ Росте внешнего и внутреннего гос. долга
❖ Доминировании сырьевой составляющей к экспорте
❖ Доминирование в импорте – продовольствия и предметов первой 

необходимости



Угрозы национальной безопасности:

❖В области науки – угрозы выражены в:

❖Сокращении числа научных исследований
❖Оттоке научных кадров (бегство умов)
❖Вывоз интеллектуальной собственности
❖Деградация наукоемких производств
❖Усиление внешней технологической зависимости
❖Подрыв обороноспособености
❖Зависимость от иностранных технологий
❖Низкий объем инвестиций в НИОКР



Угрозы национальной безопасности:
❖В социальной сфере – угрозы выражены в:

❖Расслоение общества на узкий круг и преобладающее число малообеспеченных 
граждан

❖Увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности
❖Рост безработицы

❖Кризис систем образования
❖Кризис систем здравоохранения
❖Рост потребления запрещенных препаратов и наличие вредных привычек



Угрозы национальной безопасности:
❖В социальной сфере – угрозы выражены в:

❖Сокращение рождаемости
❖Сокращение продолжительности жизни
❖Деформация демографического и социального состава общества
❖Деградация трудовых ресурсов
❖Подрыв ценности семьи, как ячейки общества

❖Снижение нравственного, духовного, творческого потенциала



❖ Численность населения РФ – 146,7 млн. человек (01.01.2020)

❖ Городское население – 108,6 млн. (74%)
❖ Сельское население – 37,9 млн. (26%)

❖ Женщин – 78,7 млн. (54%)
❖ Мужчин – 68,1 млн. (46%)

❖ Прогноз (на 2020 г.) – 146,7 млн. чел.
❖ Прогноз (на 2025 г.) – 145,6 млн. чел.
❖ Прогноз (на 2030 г.) – 143 млн. чел.

❖ 2018-2019 гг. – убыль населения

Возрастная структура 
населения (тыс.чел.) 146545

0-4 9512
5-9 8218

10-14 7254
15-19 6731
20-24 8445
25-29 12412
30-34 12219
35-39 11098
40-44 10220
45-49 9193
50-54 10356
55-59 11093
60-64 9445
65-69 7263

70 и более 13086



Динамика населения России в 1990-2020 гг. (млн. чел.)



 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151) 2016 2017 2018
Все население, тыс.человек 143801,0 143236,6 142862,7 142747,5 142737,2 142833,5 142865,4 143056,4 143347,1 143666,9 146267,3 146544,7 146804,4 146880,4

в том числе в возрасте:            

старше трудоспособного2) 29353,0 29407,6 29732,4 30160,8 30540,9 31186,1 31808,9 32433,5 33099,6 33788,6 35163,4 35986,3 36685,1 37362,6
Доля численности населения в возрасте 
старше трудоспособного2) во всем 
населении , %

20,4 20,5 20,8 21,1 21,4 21,8 22,3 22,7 23,1 23,5 24,0 24,6 25,0 25,4

 

1) Начиная с 2015 года с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополь.
2) Мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины - 55 лет и 
более.



Рабочая сила и лица, не входящие в состав рабочей силы, в возрасте 
старше трудоспособного

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек)

 Рабочая сила

в том числе Лица, не 
входящие в 

состав рабочей 
силы

Уровень участия в 
рабочей силе,

 в %

Уровень 
заня-

тости, 
в %

Уровень 
безра-

ботицы, 
в %

занятые безработные

Всего        
2012 6441,6 6267,8 173,8 15364,9 29,5 28,7 2,7
2013 6563,4 6360,3 203,1 15242,5 30,1 29,2 3,1
2014 6696,0 6500,4 195,6 15376,8 30,3 29,4 2,9
2015 7105,6 6891,8 213,8 15797,8 31,0 30,1 3,0
2016 7240,7 7018,1 222,6 16274,0 30,8 29,8 3,1
2017 7315,7 7071,2 244,6 17275,6 29,7 28,8 3,3
2018 7687,0 7471,4 215,6 18080,4 29,8 29,0 2,8
2019 7969,6 7775,8 193,8 18889,8 29,7 28,9 2,4

Мужчины        
2012 1723,5 1670,9 52,7 4506,8 27,7 26,8 3,1
2013 1739,3 1681,4 57,9 4491,0 27,9 27,0 3,3
2014 1767,5 1706,7 60,8 4584,8 27,8 26,9 3,4
2015 1886,6 1828,6 58,0 4736,5 28,5 27,6 3,1
2016 1938,5 1870,7 67,9 4956,9 28,1 27,1 3,5
2017 2005,9 1935,8 70,1 5286,5 27,5 26,5 3,5
2018 2129,8 2069,1 60,6 5606,2 27,5 26,7 2,8
2019 2254,2 2192,7 61,4 5935,8 27,5 26,8 2,7

Женщины        
2012 4718,1 4596,9 121,2 10858,1 30,3 29,5 2,6
2013 4824,1 4678,9 145,2 10751,5 31,0 30,0 3,0
2014 4928,4 4793,7 134,8 10792,0 31,4 30,5 2,7
2015 5219,1 5063,2 155,9 11061,2 32,1 31,1 3,0
2016 5302,2 5147,5 154,7 11317,1 31,9 31,0 2,9
2017 5309,9 5135,4 174,5 11989,1 30,7 29,7 3,3
2018 5557,2 5402,2 155,0 12474,2 30,8 30,0 2,8
2019 5715,4 5583,1 132,4 12954,1 30,6 29,9 2,3

1)Мужчины в возрасте 60-72 лет, женщины в возрасте 55-72 лет.



Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам Российской федерации, 
руб./месяц 2019 год

Российская Федерация 35 249
Центральный федеральный округ 46 917
Липецкая область 32 615
Московская область 47 217
г.Москва 73 827
Северо-Западный федеральный округ 37 993
Республика Коми 35 435
Архангельская область   35 608
    Ненецкий авт.округ 80 973
Архангельская область без авт.округа 33 789

Мурманская область   43 915
г.Санкт-Петербург 47 402
Южный федеральный округ 29 958
Краснодарский край 35 745
Северо-Кавказский федеральный округ 24 446
Республика Дагестан 27 543
Приволжский федеральный округ 28 276
Республика Татарстан 35 686
Уральский федеральный округ 36 923
Свердловская область 39 025
Тюменская область   48 653
    Ханты-Мансийский авт.округ 53 225
    Ямало-Ненецкий авт.округ 84 135
Тюменская область без авт.округов 31 051

Сибирский федеральный округ (с 2018г.) 27 002
Новосибирская область 30 271
Томская область 28 391
Дальневосточный федеральный округ (с 2018г.) 37 791
Республика Саха (Якутия) 45 335
Камчатский край   52 472
Приморский край 36 871
Хабаровский край 41 483
Амурская область 33 332
Магаданская область 65 028
Сахалинская область   57 095
Чукотский  авт.округ 81 778



Объем и структура денежных доходов населения Российской Федерации по 
источникам поступления

 
Всего денежных 
доходов, млрд. 

рублей

       в том числе в процентах:

доходы от 
предпринимательс

кой и другой 
производственной 

деятельности

оплата  труда 
наемных 

работников 

социальные 
выплаты

доходы от прочие 

собствен- денежные 

ности поступления

  

2018 год
1 квартал 12 750,9 5,9 60,3 19,3 4,3 10,2
2 квартал 14 264,0 5,9 60,1 19,8 4,7 9,5
3 квартал 14 325,9 6,4 56,4 18,9 4,7 13,6
4 квартал 17 117,9 6,2 53,9 18,5 4,6 16,8

Год 58 458,7 6,1 57,4 19,1 4,6 12,8
2019 год

1 квартал 13 316,8 6,0 61,8 19,1 4,1 9,0
2 квартал 15 197,6 5,7 60,6 19,5 4,3 9,9
3 квартал 15 462,7 6,2 56,2 19,2 4,6 13,8
4 квартал 18 103,0 6,2 54,5 18,5 4,4 16,4

Год 62 080,1 6,1 57,9 19,0 4,4 12,6



Структура использования денежных доходов населения 
Российской Федерации

 

Всего 
использовано 

доходов, %

в том числе в процентах

Покупка товаров и 
оплата услуг

Оплата 
обязательных 

платежей, взносов 
и прочие расходы

Прирост (+), 
уменьшение (-) 

сбережений населения 

Прирост (+), 
уменьшение (-) 
наличных денег  

на руках в рублях 
и иностранной 

валюте в 
рублевом 

эквиваленте

2018 год
1 квартал 100,0 83,5 14,2 1,3 1,0
2 квартал 100,0 80,4 14,9 1,3 3,4
3 квартал 100,0 84,7 15,4 -3,3 3,2
4 квартал 100,0 75,5 15,5 6,6 2,4

Год 100,0 80,7 15,1 1,7 2,5
2019 год

1 квартал 100,0 86,3 15,1 0,1 -1,5
2 квартал 100,0 80,7 15,0 3,6 0,7
3 квартал 100,0 83,9 15,4 -0,2 0,9
4 квартал 100,0 75,8 15,6 7,6 1,0

Год 100,0 81,3 15,3 3,0 0,4



 
2019 г.

В % к Справочно

 2018 г. 2018 г. в % к 
2017 г.

Число организаций, осуществляющих образовательную 
 деятельность по образовательным программам начального, 

 основного и  среднего общего образования, единиц
40823 98,7 41349 98,5

Численность обучающихся, тыс. человек 16565,6 102,7 16137,3 102,7
Число образовательных организаций, осуществляющих  

 образовательную деятельность по программам подготовки 
 квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

 среднего звена, единиц

3642 99,5 3659 99,4

Численность студентов, обучающихся по программам подготовки:     
     квалифицированных рабочих, служащих, тыс. человек 543,4 100,3 542,1 99,8

     специалистов среднего звена, тыс. человек 2576,2 104,5 2464,3 103,2
Принято на обучение в образовательные организации 

 по программам подготовки:     

     квалифицированных рабочих, служащих, тыс. человек 209,7 101,2 207,1 100,8
     специалистов среднего звена, тыс. человек 832,4 106,3 783,0 105,2

Выпущено, тыс. человек:     
     квалифицированных рабочих, служащих 165,5 98,1 168,6 93,1

     специалистов среднего звена 539,8 101,6 531,5 104,9
Число образовательных организаций высшего образования 

 и научных организаций, осуществляющих образовательную 
 деятельность по программам бакалавриата, специалитета, 

 магистратуры, единиц

724 97,7 741 96,7

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
 специалитета, магистратуры, тыс. человек 4068,3 97,8 4161,7 98,0

Принято на обучение по программам бакалавриата, 
 специалитета, магистратуры, тыс. человек 1129,4 98,4 1147,9 100,5

Выпущено бакалавров, специалистов, магистров, тыс. человек 908,6 97,4 933,2 96,3



Прожиточный 
минимум

2019 г. – 11 185 руб.
(МРОТ – 11 280)

2020 г. – 12 130 руб. 
(МРОТ – 12 130)

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 

минимума:
Дефицит денежного дохода: Величина 

прожиточного 
минимума1) рублей в 
месяц; до 1998 г. – 

тыс. руб.млн. человек
в процентах от 

общей численности 
населения

млрд. руб. (до 1998 
г. - трлн. руб.)

в процентах от 
общего объема 

денежных доходов 
населения

1992 49,3 33,5 0,4 6,2 1,9
1993 46,1 31,3 4,3 5,4 20,6
1994 32,9 22,4 11,1 3,1 86,6
1995 36,5 24,8 34,9 3,9 264,1
1996 32,5 22,1 42,8 3,2 369,4
1997 30,5 20,8 46,2 2,8 411,2
1998 34,3 23,4 61,5 3,5 493,3
1999 41,6 28,4 141,3 4,9 907,8
2000 42,3 29,0 199,2 5,0 1210
2001 40,0 27,5 238,6 4,5 1500
2002 35,6 24,6 250,5 3,7 1808
2003 29,3 20,3 235,3 2,6 2112
2004 25,2 17,6 225,7 2,1 2376
2005 25,4 17,8 288,7 2,1 3018
2006 21,6 15,2 277,1 1,6 3422
2007 18,8 13,3 272,1 1,3 3847
2008 19,0 13,4 326,7 1,3 4593
2009 18,4 13,0 354,8 1,2 5153
2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688
2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369
2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510
2013 15,5 10,8 417,1 0,9 7306
2014 16,3 11,3 482,7 1,0 8050
2015 19,6 13,4 701,7 1,3 9701
2016 19,4 13,2 701,8 1,3 9828
2017 18,9 12,9 702,5 1,3 10088
2018 18,4 12,6 699,0 1,2 10287
2019 18,1 12,3 721,6 1,2 10890



Угрозы национальной безопасности:
❖В международной сфере – угрозы выражены в:

❖Стремление отдельных государств и межгосударственных объединений 
принизить роль механизмов обеспечения международной безопасности (ООН и 
ОБСЕ)

❖Опасность ослабления влияния России в мире
❖Укрепление военно-политических блоков и союзов (НАТО)
❖Возможность появления близости от российских границ иностранных военных 

баз и крупных воинских контингентов
❖Распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки
❖Ослабление интеграционных процессов в СНГ
❖Возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы РФ и 

СНГ
❖Притязания на территорию Российской Федерации



Угрозы национальной безопасности:
❖В экологической сфере – угрозы выражены в:

❖Истощение природных ресурсов (взаимосвязь с зависимостью от экспорта 
энергоресурсов)

❖Неразвитость системы защиты природоохранной деятельности
❖Отсутствие природосберегающих технологий
❖Низкая экологическая культура





Угрозы национальной безопасности:
❖В международной сфере – угрозы выражены в:

❖Глобальная проблема терроризма
❖Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере

❖Угрозы в информационной сфере
❖Доминирование в мировом информационном пространстве (управление мнением, 

пропаганда, кибератаки, информационные войны)

❖На столько ли безопасна Цифровизация???



Угрозы национальной безопасности:
❖Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в 

экономической сфере являются приоритетными направлениями политики 
государства.

Важнейшие задачи во внешнеэкономической деятельности:

❖создание благоприятных условий для международной интеграции российской 
экономики

❖расширение рынков сбыта российской продукции
❖формирование единого экономического пространства с государствами - 

участниками СНГ



Угрозы национальной безопасности:
Необходимость защиты интересов национальных 
товаропроизводителей

❖Поддержка малого и среднего предпринимателя
❖Создание благоприятных кредитных условия (доступное финансирование)
❖Субсидии и гос. поддержка
❖Содействие созданию равных условий для развития и увеличения 

конкурентоспособности предприятий

❖Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспособных отраслей и 
производств, расширение рынка наукоемкой продукции. 

❖Как повысить конкурентоспособность отечественных товаров?
❖Трансфер технологий, поддержка науки и рост расходов на НИОКР
❖Господдержка и формирование более плотной связи с крупным бизнесом



Концепция внешней политики РФ (2016 г.):
Региональные приоритеты:

❖СНГ
❖ЕАЭС
❖Республика Абхазия и Республика Южная Осетия
❖Республика Грузия
❖Европейский Союз
❖США
❖Арктика
❖ШОС
❖АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии )
❖КНР
❖Республика Индия



Проблема продовольственной безопасности
❖Сотни миллионов сельских семей в мире не могут вырваться из порочного круга 

нищеты и низкой продуктивности труда, что вызывает лишние страдания и 
препятствует развитию сельского хозяйства и экономическому росту в более 
широком плане. 

❖Чтобы разорвать этот порочный круг, необходимы действия по двум 
взаимодополняющим направлениям: 

✔социальная защита и 
✔рост производственных секторов экономики. 

❖Во многих развивающихся странах сельское хозяйство является наиболее важным 
для населения производственным сектором, увязка социальной защиты с 
развитием сельского хозяйства – это потенциально мощное средство ликвидации 
порочного круга нищеты в сельских районах.



Продовольственная безопасность

 Состояние, характеризующееся постоянным физическим, социальным и 
экономическим доступом для всех людей к достаточному по объему, 
безопасному и питательному продовольствию, необходимому для 
удовлетворения их потребностей в полноценном питании и пищевых 
привычек и поддержания активного и здорового образа жизни. 

Опираясь на это определение, можно сформулировать четыре 
измерения продовольственной безопасности: наличие продовольствия, 
его экономическую и физическую доступность, использование 
продовольствия и стабильность на протяжении длительного периода 
времени.



Среди основных положений Концепции Продовольственной 
безопасности ФАО выделяет главные: 

▪ продовольственная безопасность не означает самообеспечение 
продовольствием

▪ страна должна сама стремиться к производству достаточного количества 
продуктов для своих нужд, если есть сравнительные преимущества

▪ страна должна быть в состоянии импортировать необходимое 
количество продовольствия и обеспечить потребности в продовольствии 
для своих граждан

▪ правительства – в рамках продовольственной безопасности – должны 
обеспечить физическую и экономическую доступность безопасного 
продовольствия



ФАО сформировало систему показателей, которые применяются для 
оценки состояния продовольственной безопасности по четырем 

направлениям: 

▪ Наличие продуктов (рассматриваются показатели объемов производства, 
урожайность/продуктивность, уровень запасов, потерь и т.д.); 

▪ Доступность продовольствия (анализируется экономическая возможность 
приобретения необходимых объемов продовольствия на сложившиеся доходы, 
возможность движения продовольствия (через оценку доли дорог с твердым покрытием 
в общей протяженности дорог, плотности железнодорожных путей и т.д.); 

▪ Стабильность продовольственного обеспечения (проводится оценка наличия 
достаточного количества продовольствия в разные периоды, изменение цен на 
продовольствие и т.д. Отслеживаются случаи стихийных бедствий и социальных 
беспорядков); 

▪ Продовольственное потребление (оценивается с позиции соответствия фактического 
потребления нормам по пищевой ценности: по калориям, белку, микроэлементам и т.д.).



▪ Для решения задач в области продовольственной безопасности и 
питания необходимо, чтобы продовольствие имелось в наличии, было 
доступно, в достаточном количестве и надлежащего качества, обеспечивая 
тем самым улучшение рациона питания. 

▪ Экономический рост занимает центральное место в борьбе с голодом 
– страны, которые становятся богаче, в меньшей степени подвержены 
отсутствию продовольственной безопасности. 

▪ Связь между продовольственной безопасностью и международной 
торговлей имеет сложный характер и зависит от конкретных условий. 

▪ Торговля сама по себе не является ни угрозой, ни панацеей, когда речь 
идет о продовольственной безопасности. 



▪ Международная торговля может также по-разному влиять на структуру 
рынка, производительность, устойчивость использования ресурсов, 
питание и на различные группы населения. 

▪ Например, запрет на экспорт зерна может увеличить внутренние 
поставки и снизить цены в краткосрочной перспективе. 

▪ Это оказывается выгодным для потребителей, но имеет негативные 
последствия для фермеров, производящих на экспорт. 

▪ Ограничения на импорт или экспорт, вводимые основными игроками, 
влияют на глобальные поставки и усугубляют волатильность цен на 
мировом уровне. 



▪ Первые дискуссии по поводу продовольственной безопасности страны начались 
в начале 1990-х годов. 

▪ В ходе обсуждения выяснилось, что центральное понятие – 
продовольственная безопасность - не имеет однозначного толкования. 
Столкнулись две версии того, что же считать продовольственной безопасностью 
страны. 

▪ Согласно первой версии, безопасность – это обилие собственного 
производства, гарантирующее независимость от импорта продовольствия. 

▪ Безопасность в этом случае являлась синонимом независимости как 
антитезы зависимости от Запада, захватившего российский продовольственный 
рынок. 

▪ Очевидно, что такая трактовка соответствовала интересам отечественных 
производителей продовольствия, апеллирующих к помощи власти. 



▪ Вторая трактовка понятия «безопасность» риторически отсылала к 
интересам потребителей. 

▪ Делался акцент на доступность продовольствия с точки зрения доходов 
населения, отчего, как подчеркивалось, зависит социальная стабильность 
страны. 

▪ В этой связи импорт получал оправдание по причине ценовой 
доступности. 

▪ Демпинговые цены на импортное продовольствие разоряли 
отечественных производителей, но примиряли с реформами 
потребителей. 

▪ Безопасность трактовалась в терминах ценовой доступности 
продовольствия. 



▪ В 2020 году была принята «Доктрина продовольственной безопасности 
РФ до 2030 г.» 

▪ В отличие от первых вариантов документа «безопасность» вернулась к 
взаимосвязи с понятием «независимости от импорта»

▪ В Доктрине от 2010 г. – была попытка не синонимизировать безопасность 
и независимость

▪ Фактически «Доктрина продовольственной безопасности» стоит на 3 
смысловых китах: 

▪ доля собственного производства по основным видам продовольствия
▪ качество этого продовольствия 
▪ его доступность для населения



▪ Продовольственная независимость Российской Федерации – устойчивое 
отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных 
пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка 
соответствующих продуктов.

▪ Продовольственная независимость  - самообеспечение страны основными видами 
отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

▪ Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние социально-
экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей 
обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления 
пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни.

▪ Показатель продовольственной безопасности – количественная или качественная 
характеристика состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить 
степень ее достижения на основе принятых критериев.



Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве 
критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов 
(с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих 
продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:

▪зерна – не менее 95%;
▪сахара – не менее 90% (было 80%);
▪растительного масла – не менее 90% (было 80%) ;
▪мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%;
▪молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90% ;
▪рыбной продукции – не менее 85% (было 85%);
▪картофеля – не менее 95%;
▪овощей и бахчевых - не менее 90%;
▪фруктов и ягод - не менее 60%;
▪семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции - не менее 
75%;
▪соли пищевой – не менее 85%.



Угрозы продовольственной безопасности в России:

▪ вымывание малых форм хозяйствования и чрезмерная концентрация 
сельхозпроизводства;

▪ подконтрольность значительной части крупнейших производителей 
сельхозпродукции и продовольствия иностранным юридическим лицам;

▪ «ничейность» государственных сельскохозяйственных земель (92,5% из 
них не разграничены между РФ, субъектами РФ, районами и сельскими 
муниципалитетами); 

▪ незавершенность земельной реформы, особенно в северокавказских 
республиках; 

▪ формирование латифундий и переход крупных землевладений под 
контроль иностранцев.



Энергетическая безопасность России:

▪Понятие «энергетическая безопасность» было сформулировано МЭА 
после нефтяного кризиса в 1973 г.

▪ЭБ есть «уверенность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в 
том количестве и того качества, которые требуются при данных 
экономических условиях» 

▪Энергетическая безопасность – это состояние защищенности граждан, 
общества, государства, экономики от угроз дефицита в обеспечении их 
потребностей в энергии экономически доступными энергетическими 
ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений бесперебойности 
энергоснабжения.  



Энергетическая безопасность России:

▪Энергетическая безопасность характеризуется тремя главными 
факторами:

▪способностью ТЭК обеспечивать достаточное предложение экономически 
доступных и качественных ТЭР
▪способностью экономики рационально расходовать энергоресурсы и 
ограничивать свой спрос
▪высоким уровнем устойчивости систем энергетики и ТЭК к кризисам


