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Предисловие

Чем ближе к границе непознанного, тем выше риск использования 
инновации. Если раньше человек разрабатывал новые орудия труда, ма
териалы, системы машин для обработки материалов, транспорта, гене
рирования и передачи энергии и информации с целью расширения сво
их возможностей, то сейчас он начинает приоткрывать дверь в новую 
сферу.

Прежде инновационная деятельность человека была нацелена на 
то, чтобы более эффективно возделывать и использовать то, что создано 
Природой. Сегодня он хочет возместить нехватку ресурсов, изменить 
или дополнить созданное Природой, стать Творцом нового. Человек пы
тается усовершенствовать свой организм, создать подобных себе робо
тов, управлять процессами в обществе. Однако он не имеет полноценной 
информации.

По мере усложнения знаний, перехода к междисциплинарным ис
следованиям возрастает неопределенность в оценке возможных послед
ствий от использования инноваций. Исключительно серьезной эта про
блема стала с ускоренным развитием наук о живой материи, а также с 
возрастанием роли общественных наук и появлением инноваций в об
ласти высоких технологий, в сфере управления, в финансовой сфере, в 
области обработки информации.

Все это связано с огромными рисками для самого человека. Значи
тельное повышение рисков, существенно возросших при нацеленности 
на коммерциализацию достижений науки, вызывает серьезные опасения 
прогрессивных ученых и инженеров, понимающих свою ответствен
ность перед человечеством.

Можно процитировать в качестве примера слова Катрин Никсдорф, 
профессора Института микробиологии и генетики Технического универ
ситета в Дармштадте (Германия), руководителя проекта по биологиче
скому оружию, выполняемого в рамках «Международной сети ученых и 
инженеров за глобальную ответственность» (1NES), справедливо отме
чающую возрастание сложности получаемых учеными знаний, в первую 
очередь, в области наук о жизни: «Достижения в области науки и техно
логии базируются на аккумуляции больших объемов знаний относитель
но механизмов протекания фундаментальных жизненных процессов... 
Мы должны быть озабочены не только скоростью появления достижений 
науки, но и сложностью генерируемых знаний. Эта сложность подчерки
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вается результатами разработок в относительно новой области систем
ной биологии» [1].

В отличие от неживой природы (на различных ее уровнях — от 
элементарных частиц атомных ядер до макроскопических тел и т.д.), 
процессы в живой природе (от молекулярного уровня жизни, микроорга
низмов, клеток до уровней организмов, видов, наконец, биосферы в це
лом), а также в социально-организованной материи (человек, семья, со
циальные группы, государства и т.д.) значительно более сложны. Будучи 
открытыми, живые системы обмениваются с окружающей средой энер
гией, веществом, информацией, что существенно усложняет понимание 
и предвидение последствий вмешательства человека в эти процессы.

Очевидно, когда область применения нововведения связана с изме
нениями в жизни человека и общества, необходима длительная его апро
бация, требующая, по-видимому, значительно больше времени, чем ра
нее, при использовании достижений в области электротехники, атомной 
физики, ракетной техники и т.д.

Особенно существенны риски при массовом применении иннова
ций, приносящих не только пользу, но и вред при неразумном использо
вании достижений науки и технологии.

В настоящее время наиболее актуальными, затрагивающими каж
дого из нас, представляются проблемы, связанные с инновациями в об
ласти продуктов питания и внутреннего потребления, с использованием 
инфокоммуникационных технологий (в частности, персональных прибо
ров для личного пользования), генно-модифицированных организмов, а 
также с применением новых методов и моделей для прогнозирования и 
управления социально-экономическими процессами (в данной работе не 
рассматриваются технологии двойного применения). В последние деся
тилетия значительно возросли риски, вызванные нацеленным на получе
ние максимальной прибыли и экспорт продовольствия применением соз
данных ранее минеральных удобрений и пестицидов. В ближайшем бу
дущем серьезные проблемы ожидаются в связи с использованием дос
тижений в области информационно-коммуникационных технологий, а 
также биотехнологии, нанотехнологии [2], робототехники.

Появляется все больше конкретных вопросов и сигналов о рисках, 
связанных с инновациями в области продуктов питания, использованием 
инновационных мобильных радиоэлектронных приборов, применением 
новых методов и моделей для исследования социальных и экономических 
процессов. Частично ответы на некоторые из этих вопросов можно найти 
в специальных публикациях, которых с каждым днем появляется все 
больше и больше. Однако таких ответов, на наш взгляд, недостаточно.

Именно поэтому в данной работе делается попытка исследования 
экономических и социальных явлений и факторов, способствующих по
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явлению и распространению инноваций, использование которых связано 
с определенными рисками для человека, человеческого общества и ок
ружающей среды. Такие инновации названы проблемными [3] (глава 1).

В основе появления и распространения проблемных инноваций ле
жат экономические причины. «Невидимая рука» рынка несовершенна. 
Достаточно определенно об этом сказал Дж. Гэлбрейт в своей последней 
книге: «Основной экономической функцией является разработка и созда
ние новых продуктов, и ни один изготовитель не станет производить но
вый продукт, не создав предварительно спроса на него. Ни один изгото
витель не откажется от мер по формированию спроса на существующий 
товар и не перестанет этот спрос поддерживать -  наступил век рекламы, 
искусства продаж, телевидения и управления потребителями, а значит, 
независимость потребителя и рынка сдает свои позиции» [4, с. 23].

Необходимо учитывать то, что риски, связанные с использованием 
многих рассмотренных ниже проблемных инноваций, обнаруживаются, 
как правило, не сразу, а по истечении большого периода времени. По
этому длительность переходных процессов при установлении баланса 
между спросом и предложением оказывается значительной, и это позво
ляет производителям получать необоснованный доход. Потребителю при 
этом трудно контролировать качество продукции. Кроме того, в условиях 
глобализации и либерализации рынков, ведущих к значительному нера
венству доходов, при ориентации общества на потребление «невидимая 
рука» способствует стратификации рынка с помощью инноваций. В ре
зультате не только ухудшается положение бедных слоев населения, но 
возрастают риски и для богатых. Несовершенство «невидимой руки» 
рынка свидетельствует, таким образом, о проблематичности ориентации 
на традиционные экономические критерии, необходимости подчинения 
развития экономики целям более высокого порядка и существенного по
вышения роли морально-этических принципов (глава 2).

В работе анализируются последствия глобализации, показывается, 
что она содействует усилению концентрации капитала, пространствен
ному разъединению звеньев цепочки предложения, повышению неравен
ства доходов и росту цен на продукцию массового потребления. Все эти 
факторы способствуют появлению и распространению проблемных ин
новаций (глава 3).

Либерализация рынков также вносит существенный вклад в рас
пространение проблемных инноваций. Большие риски связаны с новы
ми, разработанными в развитых странах и используемыми без должной 
апробации технологиями и продуктами. При недостаточности знаний и 
неподготовленности к правильному использованию инноваций, создан
ных в наиболее развитых странах, экономическая экспансия развиваю
щихся стран-экспортеров продовольственной продукции также создает
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значительные риски для здоровья населения стран-импортеров. В Рос
сии сокращение собственного сельскохозяйственного производства и 
спад в пищевой промышленности усугубляют ситуацию и дополнитель
но стимулируют появление проблемных инноваций. Совместное дейст
вие этих факторов негативно сказывается на продовольственной и в це
лом национальной безопасности страны (глава 4).

Выводы первых четырех глав иллюстрируются с помощью много
численных примеров проблемных инноваций в таких областях, как про
дукты питания, высокие технологии, а также инновационные методы и 
модели, используемые в условиях отсутствия полноценной информации 
об исследуемых объектах (глава 5).

Использование проблемных инноваций часто характеризуется 
формированием определенных структурных связей и появлением синер
гетического эффекта, ухудшающего ситуацию. Например, потребление 
проблемных продуктов питания ведет к заболеванию органов пищеваре
ния. в свою очередь очень часто приводящему к заболеваниям сердечно
сосудистой системы, лечение которой с помощью традиционно исполь
зуемых лекарственных средств может усугубить болезни органов пище
варения и т.д. Данные о росте заболеваемости населения и смертности 
от болезней органов пищеварения косвенно подтверждают существова
ние серьезных проблем в этой области (глава 6).

Отмеченные проблемы трудно решить с помощь технологических 
или экономических подходов из-за сложности технического регулирова
ния и контроля качества продукции. Существуют также проблемы пере
хода на международные стандарты, разработки новых регламентов, ос
лабления требований технического регулирования. Серьезной является и 
проблема подготовленности потребителей, предоставления им полной 
информации о рисках, связанных с использованием инновационных 
продуктов (глава 7).

Все это подводит нас к пониманию ведущей роли этики в последо
вательности: наука — технологии — экономика — этика. При этом сле
дует учитывать различия в этике научной, инженерной, инновационной, 
управленческой и предпринимательской деятельности. Важно также по
нимать, что этика эндогенна по отношению к сфере знаний, т.е. она 
должна развиваться по мере углубления и усложнения знаний об окру
жающем нас мире. И, наконец, главное, что следует выделить при рас
смотрении вопросов, относящихся к этике в любых областях инноваци
онной деятельности. — это необходимость соблюдения двух централь
ных принципов: ответственности и предосторожности. Эта принципы 
должны соблюдаться для того, чтобы инновации служили не злу, а добру. 
Иначе применение многих инноваций, сопряженное с огромными рис
ками для человека, человеческого общества и окружающей среды, может
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привести к самоуничтожению человечества. Этот вывод корреспондиру
ет с выводом Дж. Гэлбрейта: «Общество, в котором правит бал экономи
ка корпоративных злоключений и преступлений, не способно приносить 
пользу, и в конечном итоге оно прекратит свое существование» [4, с. 74] 
(глава 8).

Так как работа носит междисциплинарный характер, то в ней при
водится много цитат из работ специалистов в конкретных областях нау
ки, техники и технологии.
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Глава 1

Проблемные инновации: 
определение, основные факторы 
их появления и распространения

Незнание еще не порок. Порочно лишь заблуждение. 
Заблуждаются же люди не потому, что не знают, 

а потому, что воображают себя знающими.
Ж.Ж.Руссо

Наука не является и никогда не будет являться 
законченной книгой. Каждый важный успех 

приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает 
со временем все новые и более глубокие трудности.

А.Эйнштейн

Не смотри на ученость, как на корону, чтобы 
ею красоваться, ни как на корову, чтобы кормиться ею.

Л.Н.Толстой

...речь идет не о каком-либо нарушении закона, а о личных и 
общественных заблуждениях. Поэтому нужно говорить скорее 

не о чувстве вины, а о чувстве самоодобрения.
Дж.К. Гэлбрейт [ 1, с. 13]

1.1. Введение

История развития человечества свидетельствует о непрекращаю- 
щейся инновационной деятельности, в результате которой создавались 
продукты, орудия и технологии, использовавшиеся одновременно иногда 
в совершенно противоположных целях.

Homo habilis (человек умелый) научился создавать и использовать 
для охоты каменные ножи, которые одновременно стали оружием в 
борьбе с себе подобными. Homo erectus (человек прямостоящий) нау
чился производить и работать с огнем, давшим свет и тепло и позволив
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шим уничтожать микробов и паразитов в пище путем термообработки 
продуктов питания, но вместе с этим испепелявшим жилища при неос
торожном обращении с ним.

Тысячелетиями позднее результаты исследований в области химии 
позволили получить новые вещества и материалы, и в том числе отрав
ляющие вещества. Работы в области атомной энергии вели не только к 
большим открытиям, но сопровождались облучением тех, кто имел дело 
с радиоактивными веществами, а первая атомная электростанция была 
построена после создания и применения атомной бомбы, но опасность 
распространения ядерного оружия не снизилась. Открытие рентгенов
ских лучей, создание и использование рентгенотехники в медицине по
зволило выявить заболевания и вылечить множество людей и одновре
менно привело к ухудшению здоровья и сокращению жизни тех, кто при 
этом переоблучался.

Подобных примеров инноваций, полезных и одновременно спо
собных принести вред человеку, можно привести очень много. Общим 
при этом является то, что даже если инновация создавалась лишь для то
го, чтобы принести пользу человеку, возможный вред от нее можно было 
выявить только через некоторое время после начала ее использования и 
распространения. Отсюда проистекает и сложность исследования и ре
шения всех проблем, относящихся к неоднозначным результатам инно
вационной деятельности, неограниченному использованию и распро
странению инноваций.

1.2. Что такое проблемные инновации
Часто считается, что инновации могут быть позитивными (positive), 

т.е. хорошими (good) или полезными (useful), и негативными (negative), 
т.е. плохими (bad) или вредными (harmful), либо сомнительными 
(questionable). Позитивные инновации ведут к увеличению стоимости 
продукции и получению определенной выгоды. И, в противоположность 
им, негативные ухудшают ситуацию и повышают уровень затрат [2]. От
сюда следует традиционный вывод, исходя из критерия экономической 
эффективности: полезные, позитивные инновации общество стремится 
использовать как можно скорее и наоборот, вредные или негативные ин
новации общество старается быстро отвергнуть.

Такой взгляд на полезные и вредные инновации является типичным 
для традиционной экономической теории. В последнее время термины 
«плохие» («токсичные») и «хорошие» инновации часто относят также к 
финансовым инновациям. В этой области такие термины очевидны: если 
получена высокая прибыль, то инновация является хорошей, если при
были нет, то плохой [3].
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В целом же следует признать, что подобное дихотомическое деле
ние инноваций на плохие и хорошие, исходя лишь из рыночных, эконо
мических критериев, а также представление о том, что общество стара
ется как можно быстрее использовать хорошую или отвергнуть плохую 
инновацию, представляются достаточно наивными. Действительно, при 
использовании других критериев -  социальных, политических или даже 
технологических часто оказывается, что экономически невыгодная ин
новация является полезной, и наоборот, экономически выгодная или по
лезная может быть вредной для общества.

Под инновацией в настоящее время понимают введение в употреб
ление нового или значительно улучшенного продукта (товара или услу
ги), процесса, нового метода маркетинга или нового организационного 
метода. Соответственно, выделяют четыре типа инноваций: продуктовые, 
процессные, маркетинговые и организационные. Все инновации должны 
содержать определенную долю новизны для фирмы, рынка и для всего 
мира. Напомним определения этих типов инноваций, предложенные в 
руководстве, разработанном в Организации экономического содружества 
и развития (ОЭСР) [4].

В качестве продуктовой инновации понимают внедрение товара 
или услуги, с новыми или значительно улучшенными свойствами, либо 
способами использования, включая значительные усовершенствования в 
технических характеристиках, компонентах и материалах или в других 
функциональных характеристиках. В продуктовых инновациях могут 
использоваться новые знания или технологии, они могут основываться 
на новых приемах использования или новых комбинациях уже сущест
вовавших знаний или технологий. В сфере услуг инновации этого типа 
могут включать в себя значительные усовершенствования в способах их 
предоставления (эффективности, быстроты и т.п.), дополнять сущест
вующие услуги новыми функциями или характеристиками, либо пред
ставлять собой совершенно новые услуги.

Процессная инновация определяется как внедрение нового или 
значительно улучшенного способа производства или доставки продукта, 
включая значительные изменения в технологии, производственном обо
рудовании, программном обеспечении. Она может быть нацелена на 
снижение себестоимости или затрат по доставке продукции, повышение 
ее качества, производство, либо доставку новых или значительно улуч
шенных продуктов.

Под маркетинговой инновацией понимается внедрение нового ме
тода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упа
ковке продукта, его складировании, продвижении на рынок или в назна
чении продажной цены. Такие инновации нацелены на лучшее удовле
творение предполагаемых нужд потребителя, открытие или завоевание
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новых рынков и т.п. Они подразумевают в том числе изменения в форме, 
внешнем виде, не изменяющие функциональных или потребительских 
характеристик продукта, изменения в упаковке продукции и т.д. Напри
мер, инновации в дизайне могут состоять в значительных изменениях 
формы, внешнего вида или вкуса пищевых продуктов или напитков для 
завоевания нового потребительского сегмента. Маркетинговые иннова
ции могут представлять собой изменение брэнда, либо использование 
новых стратегий ценообразования и т.д.

Наконец, организационная инновация представляет собой внедре
ние нового организационного метода и т.п. (вопросы развития науки, 
технологий и инновационной сферы в России обстоятельно изложены в 
трех монографиях [5. 6, 7]).

При этом инновации, принадлежащие к любому из этих типов, при 
определенных условиях могут стать проблемными, т.е. приносящими не 
только пользу, но и вред.

Примером проблемной широкомасштабной инновации, оказываю
щей воздействие на население всей страны, является перевод часов в 
России относительно реального времени на два часа, который был осу
ществлен с 27 марта 2011 г. (переход на летнее предполагает экономию 
электроэнергии, причем в России с 1930 г. уже был совершен переход на 
один час вперед по отношению к поясному времени.). Для определенной 
части населения страны это удобно. Однако по мнению врачей и ученых 
желательно, чтобы время не расходилось с астрономическим (реальным, 
местным), которому лучше всего соответствует поясное время. Если ле
том сдвиг во времени незаметен, то зимой разница существенна, и это 
является стрессом для человеческого организма. Существует предполо
жение, что с переводом времени был связан рост количества автомо
бильных аварий в январе 2012 г. на 19,6% по сравнению с началом 
2011 г. По данным сомнологов, число жалоб на проблемы со сном увели
чилось на треть, разница во времени особенно ощутима зимой, так как 
работающие должны просыпаться задолго до рассвета. Результаты об
следований показывают, что 46% работающих россиян недовольны пе
реходом на постоянное «летнее» время [8].

Пршресс науки и технологии с каждым днем ведет к новым откры
тиям и достижениям. Однако соответственно сохраняется и даже возрас
тает опасность применения проблемных инноваций. Действительно, ес
тественное желание человека продвинуться вперед в своем понимании 
окружающего его мира при недостаточности или отсутствии необходи
мых знаний сопряжено с большими рисками.

Так, имеются сведения о новых генетически спроектированных жи
вотных, которые могут появиться уже в ближайшее время: крысы, которым 
можно подавать команды повернуть налево или направо с помощью пульта
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дистанционного управления; нестареющие фруктовые мушки, которые по
сле генетических изменений быстро взрослеют, но несут стерильные гены, 
либо дают только мужское или только женское потомство и не подвержены 
стандартным процессам старения; экологически чистые свиньи, которые 
производят навоз, на 30-70 % менее загрязняющий окружающую среду, 
чем обычный; светящиеся в темноте животные (им введен ген, дающий 
возможность светиться в темноте); быстрорастущий генетически модифи
цированный лосось, который растет в два раза быстрее, чем обычный; ме
дицинские препараты из молока генетически модифицированных коз и ко
ров; мыши с выключением отдельных генов из их генома для выявления 
генетических причин целого ряда заболеваний человека; генетически 
спроектированные рыбки, которые начинают флюоресцировать при за
грязнении среды их обитания; трансплантация людям свиных сердечных 
клапанов, а также в ближайшем будущем целиком свиного сердца, печени, 
почки и поджелудочной железы из генетически модифицированных сви
ней; внедрение растительного гена шпината в поросенка для уменьшения 
на 20% насыщенного жира в его теле и т.д. [9]. Однако все последствия ис
пользования подобных инноваций пока трудно предвидеть.

Соответственно, риски при использовании новых результатов на
учных исследований многократно возрастают. Особенно серьезны риски, 
когда на основе новых достижений науки разрабатываются и затем ши
роко распространяются такие инновации, использование которых может 
принести не только пользу, но и вред при неразумном их применении. 
Для того чтобы эти инновации не стали проблемными, следует, очевид
но, соблюдать принципы предосторожности и ответственности.

В настоящее время существует большое число различных класси
фикаций рисков, см., например [10]. Если ограничиться лишь рисками, 
вызываемыми использованием проблемных инноваций и представляю
щими опасность для человека, то можно предложить в качестве одной из 
возможных следующую группировку (как уже было сказано, здесь не 
рассматриваются риски, связанные с использованием военных техноло
гий и технологий дуального применения):

— риски, связанные с внешними воздействиями на организм чело
века (например, такими, как радиоактивное облучение, воздействие 
электромагнитных полей, загрязнение окружающей среды, а также вы
званные потерей управляемости сложными системами и т.д.);

— риски, обусловленные внутренним воздействием (инновацион
ные продукты питания, лекарственные средства, нанориски и т.д.);

— производственные риски (новые машины, производственные 
процессы и технологии, робототехника и т.д.);

— информационные риски (потеря или искажение информации, 
киберпреступления и т.д.);
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— финансово-экономические и управленческие риски (кризис, ут
рата ресурсов в результате использования инноваций на финансовых 
рынках, принятие ошибочных управленческих решений и т.д.);

— косвенные риски в результате воздействия на биосферу и ноо
сферу в целом.

При оценке рисков необходимо учитывать, что каждая полезная 
инновация имеет ограниченную область применения: чрезмерное ис
пользование минеральных удобрений наносит вред здоровью человека и 
окружающей среде; ориентация на результаты, полученные с помощью 
математических моделей при недостаточных знаниях и информации о 
протекающих в экономике процессов может привести к кризисным яв
лениям; прием лекарственных средств часто приводит к побочным явле
ниям; неограниченное использование радиоэлектронных персональных 
приборов без соблюдения правил безопасности связано со значительны
ми рисками для здоровья человека и т.д.

Создатели инноваций, ставящие перед собой цель предложить не
что полезное для человека, не могут предвидеть всех негативных по
следствий, ожидающих тех, кто должен использовать новые продукты 
или технологии. То же самое относилось и относится к научным резуль
татам -  очень часто ученые стремятся познать новое, открыть то, что 
еще не было известно, не задумываясь о негативных последствиях при
менения своего открытия.

По мере усложнения знаний, перехода к междисциплинарным 
исследованиям, дающим часто неожиданные результаты, возрастает 
неопределенность в оценке возможных последствий от использования 
инновации. Особенно серьезной, как уже было сказано, эта проблема 
стала с ускоренным развитием наук о живой материи, успехами в об
ласти биотехнологии и фармацевтики, так как невозможно предвари
тельно учесть все особенности человеческого организма, генетические 
различия между людьми, сложность диагностирования того или иного 
заболевания. Трудно предвидеть и все многообразие будущих послед
ствий от применения инновации для каждого индивидуума в отдель
ности. Как следствие, повысилось значение этапа лабораторных и 
опытных испытаний новшества, и одновременно стал более длитель
ным период понимания и оценки ограничений его практического при
менения.

Отсюда в свою очередь вытекают другие вопросы: ответственность 
научно-технического персонала (ученых, инженеров, конструкторов и 
технологов и других работников), представителей бизнеса, экономистов, 
медицинских работников, политиков; нацеленность не на победу в кон
курентной гонке и максимальную прибыль, а на больший социальный 
эффект; соблюдение морально-этических принципов и норм.
2  Заказ 841
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1.3. Нацеленность на решение сложных 
социально-экономических проблем 
с помощью инноваций (на примере 
продуктов питания)

Для выявления причин и факторов, способе» вуюших появлению и 
распространению проблемных инноваций рассмотрим в качестве примера 
продукты питания. В первую очередь необходимо выделить проблемы 
продовольственной, экологической, а также медицинской безопасности. 
Их серьезность подтверждают прогнозы будущего развития человечества.

Например, сопредседатель Римского клуба А. Хосла в числе ос
новных проблем ближайших лет называет проблемы перенаселения и 
истощения природных ресурсов 111]: если 40 лет назад запасов зерна во 
всем мире хватало на I00 дней, то сейчас -  всего на 40-45, биосфера ис
тощается и т.д„ т.е. человечество стоит на пороге голода. По его мнению, 
при восточноевропейском уровне потребления продовольственных ре
сурсов хватит максимум на 1,5 млрд человек, поэтому необходимо резко 
снизить рождаемость в развивающихся странах и потребление в разви
тых странах. Он не отрицает возможности резкого сокращения населе
ния Земли в результате глобальной эпидемии или мировой войны и вы
ражает надежду, что шестая технологическая революция в период с 2018 
по 2060 г. обеспечит переход к зеленой химии, возобновляемой энергии 
и безотходному производству на основе конвергенции нанобио-, инфор
мационных и когнитивных технологий.

В настоящее время рассматривают вопросы безопасности продук
тов питания или пищевых продуктов («food safety»), а также проблемы 
продовольственной безопасности («food security») и качества («food 
quality»). При этом продовольственную безопасность иногда отождеств
ляют с безопасностью пищевых продуктов. Однако, как правило, безо
пасными продуктами считаются те, где низок уровень пестицидов, от
сутствуют опасные бактерии и т.п. В то же время под продовольственной 
безопасностью понимают возможности страны в обеспечении всего на
селения, вне зависимости от его социального статуса, достаточным ко
личеством пищевых продуктов, удовлетворяющих энергетическим по
требностям человека. С проблемами продовольственной безопасности 
обычно связывают такие понятия, как «голод» (hunger) и «недоедание» 
(undernourishment), т.е. полное или недостаточное обеспечение организ
ма человека калориями, требующимися для реализации физиологиче
ских функций, а также «неправильное или несбалансированное пита
ние» (malnutrition), под которым понимается недостаточное снабжение 
организма человека незаменимыми аминокислотами, витаминами и ми
неральными веществами (12). Такой подход представляется ограничен
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ным из-за того, что не учитывается возможность потребления продуктов, 
обеспечивающих организм человека необходимым количеством калорий, 
незаменимыми аминокислотами, витаминами и минеральными вещест
вами, но при этом вредных для здоровья.

Понятие «продовольственная безопасность» было расширено Про
довольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) в 1996 
г., когда было добавлено требование обеспечения безопасной и питатель
ной пищей в соответствии с диетическими потребностями и предпочте
ниями каждого человека для здоровой и активной жизни («the right of 
everyone to have access to safe and nutritious food, consistent with the right to 
adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger» 
[13|). Однако и это требование не может быть точно истолковано, так как 
полностью не ясно, что такое безопасная и питательная пища. В частно
сти. в ряде работ [14, 15] указывается, что во многих странах необходимо 
учитывать загрязнение питьевой воды, плохие сани гарные условия и т.д.

При этом качество продуктов питания определяется обычно их 
размером, формой, цветом, консистенцией, вкусом, физико-химическим 
составом, микрофлорой, удовлетворением санитарным греиованиям, со
ответствием государственным стандартам качества и др. Аналогично 
пищевая и биологическая ценность продуктов питания характеризуется 
их способностью удовлетворять физиологические потребности человека 
в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных элементах, энер
гии. в незаменимых аминокислотах и т.д.

Таким образом, при рассмотрении продовольственной проблемы 
основное внимание уделяется, в первую очередь, задаче восполнения де
фицита ценных веществ (белка и др.) за счет различного рода инноваций.

Более широкий подход наметился на проходившем в Москве в 2011 
г. Первом международном конгрессе «Экологическая, продовольствен
ная и медицинская безопасность человечества». В его решении было ре
комендовано, в частности, «...начать значительное сокращение приме
нения искусственных, токсичных и радиоактивных веществ в сельском 
хозяйстве, пищевой и фармацевтической промышленности, а также ме
дицине. Разработать международные стандарты для наиболее опасных 
категорий антропогенной деятельности и создать независимую экспер
тизу для мониторинга состояния окружающей среды и основных жиз
ненных ресурсов человечества. С учетом впервые возникших сложных 
проблем глобального характера разработать международные требования, 
обеспечивающие экологическую, биологическую, продовольственную, 
медицинскую и социально-экономическую безопасность мирового со
общества. Создать международную систему аттестации окружающей 
среды, сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышлен
ности с целью разработки уникальных стандартов и обеспечения гаран- 
2*



20 Глава I

тин безопасности пищевой продукции и лекарственных средств... Раз
работать совместно с государствами международные требования к рек
ламе, качеству, составу и i арантин безопасности пищевого сырья, биоло
гически активных добавок и готовых для употребления продуктов пита
ния и лекарственных средств; совершенствовать способы стандартиза
ции, сертификации, переработки, транспортирования и хранения основ
ного пищевого сырья, вспомогательных материалов и готовой для упот
ребления продукции» [12].

Однако решение важных проблем, связанных с возрастанием рисков 
для здоровья человека при использовании новых, инновационных продук
тов затруднительно из-за значительного лата в проявлении опасных для 
жизни симптомов, а также индивидуального характера реакции человече
ского организма на потребляемые продукты. Это относится к пищевым 
продуктам, лекарственным средствам, радиоэлектронным приборам и т.д.

В связи с этим необходимо тщательно обосновывать и разрабаты
вать нормативы и рекомендации по использованию инновационных про
дуктов, здоровому образу жизни и т.д. Например, следует осторожно от
носиться к многочисленным рекомендациям по здоровому питанию, ко
торые, безусловно, справедливы, но только в том случае, если они отно
сятся к продуктам, которые являются экологически чистыми. В против
ном случае следование им приведет к противоположному результату -  
возрастанию риска появления и обострения заболеваний.

Так, в «Руководстве программы CIND1 по питанию» Всемирной 
организации здоровья (ВОЗ) [ 161 приведены 12 принципов здорового 
питания. В соответствии с ними рекомендуется потреблять пищу, в ос
нове которой лежат разнообразные продукты главным образом расти
тельного, а не животного происхождения; хлеб, зерновые продукты, ма
каронные изделия, рис или картофель; овощи и фрукты; молоко и мо
лочные продукты с низким содержанием жира и соли; продукты, в кото
рых мало сахара; кроме того, следует стремиться заменять насыщенные 
жиры ненасыщенными растительными маслами или мягкими маргари
нами, а жирные мясо и мясные продукты -  фасолью, бобами, чечевицей, 
рыбой, птицей или нежирным мясом. В более позднем отчете ВОЗ [17] 
утверждается, что с увеличением потребления фруктов и овощей снижа
ется риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ); приведены оценки, 
показывающие, что рост потребления овощей и фруктов в среднем на 
150 г в день может снизить риск смертности от ишемической болезни 
сердца (ИБС) на 20-40%, от инсульта -  на 25% и от ССЗ -  на 6-22%; от
мечается также низкая эффекгивность и даже вредность имитации высо
кого потребления фруктов и овощей с помощью питательных добавок, 
содержащих витамины С и Е и др. Однако ничего не говорится о том, 
что увеличение потребления фрукгов и овощей может дать негативный
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эффект, если они были выращены при избыточном применении мине
ральных удобрений и пестицидов.

В данном случае, по-видимому, в большинстве случаев нельзя го
ворить об асимметричности информации, т.е. о том. что производители и 
разработчики инноваций сознательно утаивают от потребителя инфор
мацию о вреде для здоровья предлагаемых на рынке продуктов питания 
и внутреннего потребления. Действительно, одно дело, когда продавец 
подержанного автомобиля знает о его качестве намного больше, чем по
купатель (можно привести аналогичные примеры из области страхова
ния. выдачи кредитов, найме на работу и т.д.). Однако в случае иннова
ций, влияющих на человеческий организм, чаще всего возникает другая 
ситуация, когда знания о рисках у обеих сторон невелики, а прогнозы 
недостоверны.

Рыночные сигналы при этом не предоставляют полноценную до
полнительную информацию о качестве продукта и возможных рисках 
его потребления. Например, на рынке труда одним из сигналов для фирм 
об эффективности нанимаемого работника является уровень его образо
вания. Выбирая для себя уровень образования, каждый человек сопос
тавляет выгоду от него (например, повышенную оплату труда) и издерж
ки его получения (в том числе время и т.п.), см., например, [18|. Однако 
вряд ли можно сопоставлять, например, энергетическую ценность про
дукта с возможностью заболевания (в результате достаточно длительно
го его потребления) и тем более с сокращением жизни человека.

Кроме того, отказ от приобретения, например, некачественного ав
томобиля не создает угрозы для жизни человека, так как имеются аль
тернативные виды транспорта. Однако при отсутствии средств для по
купки качественных пищевых продуктов человек вынужден употреблять 
лишь доступные ему по цене, но наносящие вред его здоровью. В луч
шем случае, если это возможно, приходится начать их собственное, не 
рыночное производство для личного потребления (выращивание органи
ческих пищевых продуктов в личном хозяйстве, сбор лекарственных 
трав и т.п.). Однако возврат к натуральному хозяйству тормозит развитие 
человеческого общества.

В условиях нехватки продовольствия многих технологов и специа
листов пищевой промышленности отличает естественное желание при
менить новые методы биотехнологии, генной инженерии, достижения в 
разработке новых сырьевых и упаковочных материалов, новые и нетра
диционные способы физического и химического воздействия на пище
вые среды и с их помощью производить продукты но новым рецептурам, 
в широком ассортименте, с новыми потребительскими свойствами.

Типичной является следующая последовательность благородных 
Рассуждений некоторых разработчиков инноваций в области продуктов
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питания: в соответствии с основными направлениями социального и 
экономического развития страны необходимо последовательное увели
чение объемов производства высококачественных продуктов питания; 
для этого требуются инновационные технологии производства высоко
качественных продуктов, способных, например, оказывать влияние на 
физиологическое состояние организма за счет обогащения биологически 
активными ингредиентами, в том числе природного происхождения; по
этому для практической реализации инновации, например, в рецептуру 
продукции следует включить комплекс ингредиентов, обладающих все
ми полезными свойствами, и т.д.

При этом могут быть использованы и нетрадиционные носители 
энергии: электромагнитные поля сверхвысокой и низкой частот, магнит
ные поля, поля высокого напряжения, световые импульсы, пульсирую
щие электрические поля, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, 
ультразвук, вибрация, обработка лазерных лучом, ионизирующее излу
чение; ферментные препараты, катализирующие технологический про
цесс, новые методы ультрафильтрации и т.д. (19].

Следует подчеркнуть, однако, что очень часто сами работники пище
вой промышленности предупреждают о необходимости осторожного при
менения инноваций. Так. автор работы [20) признает, что необходимо такое 
использование пищевых добавок (ПД), «которое позволяет минимизиро
вать дозы внесения ПД при достижении определенного уровня технологи
ческого эффекта». Им справедливо отмечается: «...существует ряд момен
тов, заставляющих общественность проявлять озабоченность в отношении 
массового использования ПД при производстве продуктов питания». Труд
но оценить реальные количества погребления человеком каждой ПД, ин
дивидуальные особенности каждого человека; токсическое действие раз
личных сочетаний и доз ПД; еще не разработаны стандартизованные мето
ды количественного определения в продуктах питания всех используемых 
ПД; нет гарантии того, что ПД применяются производителями продуктов 
питания в минимальных дозах, и т.д. Поэтому для решения проб юмы 
безопасности питания в указанной работе предлагается создание системы 
обеспечения качества и безопасности, базирующейся на принципах вход
ного конгроля исходных компонентов и их комплексной оценки и нацелен
ной на выбор и минимизацию доз внесения ПД.

Тем не менее в условиях глобализации, либерализации рынков, кон
центрации производства, существующей мировой финансовой системы и 
т.д. значительное число производителей вынуждено стремиться, в первую 
очередь, к максимизации экономического эффекта, в том числе с помощью 
инноваций, даже если они являются проблемными.

Очевидно, экономическими или научно-технологическими средст
вами ограничить появление и распространение проблемных инноваций
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невозможно. Более того, ориентация только на ускоренное получение 
максимального экономического эффекта усугубляет проблему. Риски 
возрастают для большей части населения при значительном социальном 
неравенстве, возникает вопрос о справедливости распределения, мо
рально-этических ценностях, предосторожности и ответственности.

Проблемные инновации часто пытаются отнести к экономическим 
преступлениям. Например, в Швеции, где строго контролируется качест
во продуктов питания, экономическим преступлением признается изго
товление предприятием и поставка им на рынок продуктов питания, ок
рашенных дешевыми красящими веществами, канцерогенными по сво
ему характеру и поэтому запрещенными, или, например, продажа мясно
го фарша, изготовленного из куриных шеек и скорлупы орехов, либо 
ветчины, приготовленной с химикалиями для повышения содержания в 
ней воды. Все эти нарушения сложно обнаружить: трудно уловить изме
нения в составе продукции, еще труднее установить, когда предприятия 
чисто символически меняют состав продукции или дают ей иное наиме
нование, повышая при этом цену и т.д.: кроме того, крупные предпри
ятия затруднительно контролировать из-за их размеров, причем контроль 
значительно усложняется, если у предприятия имеется дочернее пред
приятие за границей. В любом случае, однако, преступлением становит
ся то, что нарушает установленные требования, нормы и т.п. [21 ]. В дан
ной книге, однако, мы не рассматриваем подобные проблемы, связанные 
с экономическими преступлениями, а также с производством продуктов 
заведомо опасных (зараженных опасными бактериями, отравленных 
и т.п.). Эти проблемы должны быть предметом озабоченности соответст
вующих контролирующих органов.

Исходной предпосылкой предлагаемой читателю работы является 
предположение о существовании таких проблемных инноваций, которые 
нельзя отнести к экономическим преступлениям, но использование ко
торых может быть сопряжено с большими рисками для человека, обще
ства, окружающей среды. Человечество вступает в новую эпоху своего 
развития, когда основными критериями устойчивого роста должны стать 
не количественные критерии достижения максимального экономическо
го эффекта, максимизации прибыли, а критерии качества: минимизация 
рисков для человека, общества, биосферы, ноосферы; улучшение каче
ства жизни; социальная значимость результатов труда.

По нашему мнению, при сложившейся в обществе системе ценно
стей и все большей нацеленности его на потребление, не экономические 
преступления, а социальный эгоизм, безоглядное следование рыночным 
критериям плюс недостаточность знаний и недопонимание многих про
блем, в том числе связанных с инновационной деятельностью в опреде
ленных областях, ведут человечество к самоуничтожению.
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1.4. Факторы, способствующие
появлению проблемных инноваций

Сказанное выше, а также анализ, проведенный в последующих гла
вах. позволяет среди важнейших, на наш взгляд, факторов, стимули
рующих создание и распространение проблемных инноваций, выделить 
следующие:

— ориентация бизнеса на максимальную прибыль и краткосрочные 
цели развития;

— несовершенство существующей мировой финансовой системы, 
ведущее к росту экономического неравенства (как внутри отдельно взя
той страны, так и между странами), к быстрому спекулятивному измене
нию цен на продукцию широкого применения (commodities), к сегменти
рованию рынка, формированию рынков товаров для бедных и богатых;

— глобализация мировой экономики без четко разработанных пра
вовых основ в условиях неконтролируемой мобильности капитала;

— стремление к экономической экспансии, завоеванию простран
ства экономическими методами;

— концентрация производства, монополизация рынков трансна
циональными компаниями (ТНК);

— пространственное распределение, размывание цепочки предло
жения;

— чрезмерное возрастание роли посредников и сферы услуг;
— ориентация человеческого общества на расширение потребления, 

ведущая к частой смене потребительских продуктов и технологий и сти
мулирующая появление инкрементных (частных) инноваций, в результате 
чего второстепенные признаки новизны инновации отатскают внимание 
потребителя от рисков, заложенных в исходном продукте или технологии;

— снижение уровня самообеспеченности, повышение зависимости 
от импорта;

— нехватка жизненно необходимых ресурсов в условиях демогра
фического роста в наименее развитых странах;

— чрезмерное неравенство доходов, стремление политической вла
сти к сглаживанию социальных проблем путем соответствующего выбо
ра (занижения) стоимости потребительской корзины, уровня прожиточ
ного минимума, оценки индекса потребительских цен (индекса инфля
ции) и т.д.;

— сложность полученных знаний, недостаточно глубокое понима
ние последствий применения последних достижений науки и технологий 
(в первую очередь, в области наук о живой материи, биотехнологии, ин- 
фокоммуникационных технологий, нанотехнологии и робототехники, а 
также при исследовании и управлении общественными процессами);
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— отсутствие или неучет данных для длительного ретроспективно
го периода, охватывающего все циклы общественного развития, приво
дящее к ошибочным результатам и возрастанию рисков;

— разработка и использование математических методов и моделей 
для прогнозирования и управления социально-экономическими процес
сами, построенных на основе ограниченной информации для короткого 
периода времени;

— значительные лаги выявления, понимания и учета рисков по
требления проблемных инновационных продуктов;

— стремление к ускорению коммерциализации -  использованию 
инновационных продуктов и технологий без проведения необходимого, 
во многих случаях длительного тестирования инноваций;

— недостатки системы технического регулирования; принципи
альная невозможность мониторинга и регулирования производства и по
требления отдельных видов продукции и технологий;

— наличие и формирование новых ветвей обратной связи между 
производителями различных отраслей, приводящее к синергии, усиле
нию негативного воздействия на человека и окружающую среду;

— низкий уровень соблюдения бизнесом морально-этических 
норм, обычная человеческая жадность, алчность и зависть;

— неоднозначность, существенные различия в последствиях по
требления проблемных инноваций для отдельных индивидуумов, за
трудняющие своевременное выявление рисков;

— отсутствие необходимых знаний у основной части населения 
относительно рисков потребления и использования отдельных продуктов 
и опасности входящих в состав этих продуктов компонентов и т.д.

1.5. Выводы
Многообразие факторов, способствующих появлению и распро

странению проблемных инноваций, сложность учета всех факторов, свя
занных с ними, предопределяют необходимость рассмотрения широкого 
спектра вопросов. В их числе: анализ политических, экономических и 
внешнеэкономических причин появления и распространения таких ин
новаций, оценка их влияния на человека, человеческое общество и ок
ружающую среду, проблемы контроля и, наконец, вопросы этики.
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Экономические причины 
появления и распространения 
проблемных инноваций

Для капиталиста, производящего товар, абсолютная стоимость 
последнего сама по себе безразлична. Капиталиста интересует 

лишь заключающаяся в товаре и реализуемая при его 
продаже прибавочная стоимость.

К. Маркс 11. с.330]

...и избиратель, и покупатель... вовлечены в крупномасштабный 
и хорошо финансируемый процесс управления общественным мнением.

Итак, мы опять обнаруживаем обман, который приемлют все. 
и академическое образование -  не в последнюю очередь.

Дж.К. Ггябрейт [2, с.23, 29]

Благородный человек знает только .долг, 
низкий человек знает только выгоду.

Конфуций

Их души жестоки, как грабли, 
На сердце же вечно зима. 

Их жизнь жестока, как выстрел. 
Счет денег их мысли убыстрил.

Велимир Хлебников «Сегодня Машук. как борзая...»

2.1. Введение
Для лучшего понимания экономических стимулов появления и рас

пространения проблемных инноваций необходимо проанализировать, как 
действует рыночный механизм, дает ли он возможность потребителю ото
брать продукт лучшего качества, а если да, то при каких условиях. Основ
ные вопросы, которые нас будет интересовать, заключаются в следующем: 
обеспечивает ли «невидимая рука» рынка гребуемое качество продукта.
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являются ли действия потребителя рациональными, всегда ли справедли
вы традиционные экономические критерии и принципы, как формируются 
рынки товаров для бедных и богатых. В Приложениях к главе приведены 
три модели, с помощью которых можно оценить роль запаздывания при 
установлении баланса между спросом и предложением, снижение качест
ва продукции при использовании инновационных ингредиентов и взаимо
связь количественных и качественных показателей продукта.

2.2. Несовершенство «невидимой руки» рынка 

2.2.1. Основные функции рынка
Рынок традиционно определяется как «...механизм, с помощью ко

торого покупатели и продавцы взаимодействуют друг с другом, опреде
ляя цены и обмениваясь товарами и услугами... Цены позволяют коор
динировать решения, принимаемые производителями и потребителями 
на рынке... Цены -  это балансир рыночного механизма» [3, с.71]. Счита
ется, что на рынке достигается рыночное равновесие между спросом и 
предложением, которое обычно определяется как «ситуация, при кото
рой намерения различных покупателей и продавцов уравновешены» 13, 
с.73]. Это происходит с помощью равновесных цен, устанавливаемых 
рынком, которые удовлетворяют одновременно и покупателя, и продав
ца. Таким образом, рынок выполняет интегрирующую функцию, которая 
характеризует объединение производителей, посредников и потребите
лей в общий процесс обмена продуктами и услугами.

В экономической теории принято считать, что рынок, безусловно, 
реализует и ряд других экономических функций.

Прежде всего, выделяют регулирующую и информационную 
функции, в соответствии с которыми рынок устанавливает необходимые 
пропорции в экономике. Считается, что информация, предоставляемая 
рынком, стимулирует производителей снижать затраты и улучшать каче
ство продукции, т.е. на рынке действует регулирующая «невидимая ру
ка», о которой писал Адам Смит: «Предприниматель имеет в виду лишь 
свой собственный интерес, преследует собственную выгоду, причем в 
этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не 
входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он час
то более действенным способом служит интересам общества, чем тогда, 
когда сознательно стремится служить им» [4|. Таким образом, предпола
гается, что информация, которую дает рынок потребителям, позволяет 
им выбирать лучший способ удовлетворения своих потребностей.

Однако, во-первых, рынок дает агентам, действующим на рынке, 
информацию о необходимом количестве, ассортименте и качестве по
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ставляемых на рынок товаров и услуг с определенным запаздыванием 
(лагом). Во-вгорых, эта информация не всегда может быть достоверной. 
Регулирование осуществляется рынком не мгновенно, а в течение неко
торого времени, которое зависит от скорости сокращения рассогласова
ния между спросом и предложением (следует учитывать при этом, что 
после осознания последствий потребления продукта рыночное регули
рование может вновь возобновиться, причем иногда в направлении, про
тивоположном начальному).

Очевидно, предприниматель стремится, как можно быстрее удов
летворить спрос. А потребитель на самом деле нерационален, он может 
понять, полезна или нет инновация, иногда по истечении большого пе
риода времени, в течение которого предприниматель (производитель, 
торговец) будет незаслуженно получать прибыль (в данном случае речь 
идет о проблемных инновациях).

Эта прибыль будет тем больше, чем быстрее закончится началь
ный период выхода продукта на рынок. Для сокращения этого переход
ного процесса осуществляются большие затраты на рекламу. Реклама 
создает привлекательный образ предлагаемого продукта, при этом ис
пользуются достижения в области этологии -  науки об инстинктах. На
пример, в рекламе продуктов питания и лекарств для внутреннего 
применения учитывается инстинкт самосохранения, страх смерти -  рек
ламируются определенные продукты, которые якобы не позволяют преж
девременно умереть. Даже совершенно здоровый человек может под
даться такой рекламе, хотя предлагаемые продукты могут нанести вред 
здоровью.

Предполагается, что у рынка есть и стимулирующая функция. Она 
характеризуется тем, что через цены рынок способствует появлению ин
новаций, снижению затрат, повышению качества, расширению ассорти
мента товаров и услуг.

Однако потребитель может не сразу, как уже было сказано, опреде
лить качество продукта или то, как снижение издержек и рост прибыли у 
производителя сказывается на качестве потребляемого продукта; в неко
торых случаях для это! о требуется большой период времени.

Считается также, что рынок еще «очищает» экономику от неэф
фективно функционирующих и поощряет развитие эффективных пред
приятий. Это его контролирующая, или санирующая функция. Но произ
водитель. стремящийся к поддержанию качества продукции на должном 
уровне, может при определенных условиях оказаться неэффективным, а 
эффективным будет тот, кто производит продукцию, качество которой 
можно проверить лишь после длительного периода времени. Более того, 
в условиях кризиса рынок, как показывает практика, может спосооство- 
вать разорению наиболее честных предпринимателей.
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Ценообразующая функция рынка проявляется в том. что в процес
се взаимодействия производителей и потребителей, балансирования 
предложения и спроса на товары и услуги на рынке формируется цена, 
которая является итогом сопоставления затрат производителей с полез
ностью предлагаемого потребителям блага. Установление цен, особенно 
при большом числе производителей также не происходит мгновенно. Но, 
как отмечалось выше, на рынке могут предлагаться близкие по назначе
нию товары, но разные по качеству, причем различия в качестве могут 
быть обнаружены не сразу. При этом товар с более низким качеством и, 
соответственно, произведенный с более низкими издержками, получает 
преимущество либо за счет более высокой рентабельности, либо благо
даря установлению более низкой цены.

Рынок выполняет и посредническую функцию -  он выступает по
средником между производителями и потребителями, в идеале позво
ляя им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. Считается, 
что в условиях развитой рыночной экономики потребитель имеет воз
можность выбрать оптимального поставщика, а продавец выбирает 
наиболее подходящего покупателя. Это утверждение, очевидно, также 
справедливо только при быстром окончании переходного процесса ус
тановления рыночного равновесия. Однако во многих случаях потре
битель может просто не понять, что именно данный продукт привел к 
негативным последствиям, например, к ухудшению здоровья (иногда 
он может почувствовать негативные последствия потребления продук
та лишь к концу жизни). В ряде случаев для того чтобы проверить по
лезность продукта, потребителю требуются большие усилия или много 
времени и т.д.

Распределительная функция рынка заключается в том, что полу
чаемые субъектами рынка доходы представляют собой, в основном, вы
платы за факторы производства, которыми они обладают. Размер дохода 
зависит от количества и качества факторов производства и от цены, ко
торая устанавливается на рынке на эти факторы. Очевидно, доход будет 
тем выше, чем более затянутым окажется период определения последст
вий потребления инноваций.

Рынок выполняет также социально-экономическую функцию, 
обеспечивая баланс спроса потребителей и их заработной платы, сокра
щение их затрат на приобретение товаров, а также приводя к дифферен
циации участников рынка.

Таким образом, если все эти функции рассматривать без учета пе
реходных процессов и запаздывания, как это традиционно делается, то 
рынок действительно будет оказывать положительное влияние на эконо
мику. Однако если принимать во внимание длительность процессов дос
тижения баланса между спросом и предложением, а также осознания по
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требителем истинной полезности или качества приобретенной им про
дукции, то эффект может оказаться совершенно иным.

В работе американского экономиста Скитовски [5] об этом говорится 
так: «Основная идея экономики заключается в том, что потреоитель сам 
знает, что ему нужно, и что экономическая система действует лучше всего 
тогда, когда удовлетворяет желаниям потребителя, которые проявляются в 
его поведении на рынке, часто не подтверждается, так как некоторые виды 
потребления не только удовлетворяют желания потребителя и связаны с за
тратами, но и влияют на самого потребителя... Рациональным в таких слу
чаях было бы сравнить тяжесть боли, которая возникает позже, и меру из
начального удовольствия, затем оценить баланс чистого дохода и затрат. 
Причиной, почему потребитель может поступить нерационально в таком 
случае, может бьпъ го, что сиюминутное удовольствие и наступающая по
сле этого боль разнесены во времени, и он не ожидает этой боли, либо не 
готов к ней в полной мере. В результате он, видимо, будет потреблять эту 
пищу и питье в больших количествах и. если он умеет учиться на своих 
ошибках, то, повторяя цикл «удовольствие -  боль -  сожаление», ему при
дется постепенно выработать навыки более рационального потребления. 
Может быть и так, что боль наступит много позже, или явится общим ре
зультатом привычного потребления за многие годы, или эта боль может ли
бо возникнуть, либо нет. В таких случаях потребитель может привыкнуть к 
ней до того, как он сможет получить навыки рационального потребления».

В связи с этим другой американский экономист К. Ланкастер [6] 
справедливо отмечал: «Принципиальная разница между производствен
ным и потребительским секторами заключается в том. что рыночный ме
ханизм необязательно гарантирует эффективность в потреблении так же, 
как он делает это в производстве».

2.2.2. Нацеленность на потребление: современные 
тенденции, способствующие появлению 
и распространению проблемных инноваций 
(на примере лекарственных средств)

В обществе, нацеленном на потребление, создаются благоприятные 
условия и стимулы для появления и распространения проблемных инно
ваций. Французский философ Жан Бодрийяр отмечал: «...эра потребле
ния, будучи историческим завершением всего процесса ускоренного 
производства под знаком капитала, является также эрой глубокого отчу
ждения. Логика товара распространяется, управляя сегодня не только 
процессами труда и производства материальных продуктов, она управ
ляет всей культурой... Всё охвачено этой логикой не только в том смыс
ле. что все функции, потребности объективируются и манипулируются 
под знаком прибыли, но и в том более глубоком смысле, что все делается
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спектаклем, то есть представляется, производится, организуется в обра
зы, в знаки, в погребляемые модели. Все это перенаправляет инноваци
онную активность в соответствующее русло» [7, с. 162].

Идея Шумпетера относительно того, что основным фактором рас
пространения инновации является не спрос, а предложение, в гаком об
ществе полностью материализовалась. Гэлбрейт в этой связи отмечал: 
«Вера в рыночную экономику, в кагором покупатель независим, является 
одной из наиболее распространенных форм заблуждения. Никто ничего 
не сможет продать, если не будет управлять потребительским спросом и 
контролировать его. Поскольку над инновациями, производством и про
дажей товаров, а также оказанием услуг теперь властвует производитель, 
а не потребитель, основным критерием оценки достижений общества 
стал суммарный объем этого производства» (2, с.30-31 ].

При этом сфера производства стала полностью взаимосвязана со 
сферой услуг. Эта взаимосвязь характеризуется значительным синерге
тическим эффектом, способствующим повышению спроса на иннова
ции, в том числе проблемные. Возросшая роль маркетинга определяет 
нацеленность инновационной деятельности на краткосрочный эффект. 
В итоге основное внимание уделяется расширению продвижения на 
рынок все более новых продуктов, технологий, методов организации и 
управления и т.д., долгосрочные результаты от применения которых не 
исследованы. Инновации призваны способствовать расширению по
требления.

Соответственно, сокращаются затраты ресурсов и времени на про
ведение научных исследований и разработок (НИОКР), а также на тес
тирование, которое становится неполным. Снижается уровень результа
тов НИОКР, все больше появляется частных, инкрементных инноваций, 
причем частота их появления возрастает. Для достижения большего эко
номического эффекта осуществляется стратификация рынка, выделяют
ся сегменты рынка для бедных и богатых слоев населения. При этом для 
каждого сегмента рынка разрабатываются соответствующие инновации, 
и осуществляется особая политика продвижения товара. Одновременно 
возрастают инвестиции инноваторов в маркетинг, рекламу для доказа
тельства положительного эффекта от предлагаемых ими инновационных 
продуктов, технологий и методов. В ряде случаев наблюдается манипу
ляция информацией, сознанием людей, преувеличением возможных рис
ков при отказе от инновации. Проблемы технического регулирования 
при этом обостряются.

В этих условиях, особенно когда инновации относятся к живой 
природе, человеку и человеческому обществу, внешние эффекты (экс- 
герналии) значительно усложняются, и гипотеза о распределении, эф
фективном по Парего, перестаег быть справедливой.
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Особая роль при этом принадлежит транснациональным компани
ям, полностью поделившим мировые рынки. В условиях глобализации и 
отсутствия ограничений для деятельности на финансовых рынках значи
тельная концентрация производства, стремление к экономической экс
пансии еще более стимулируют появление проблемных инноваций. При 
этом наиболее развитые страны, в первую очередь США, которые явля
ются лидерами в инновационной деятельности, осуществляют экспан
сию на рынках за счет высоких технологий, риски долгосрочного при
менения которых до конца еще не ясны. В то же время развивающиеся 
страны-последователи используют заимствованные ими уже известные 
технологии с целью получения максимального экономического эффекта, 
без учета ограничений на объемы и область их применения, что также 
ведет к возрастанию рисков для человека и окружающей среды.

Все это ведет к тому, что при существенном усложнении и большой 
неопределенности знаний об окружающем мире и, соответственно, о 
долгосрочных последствиях использования инноваций, возникают серь
езные риски для человека и человеческого общества.

В качестве примера можно рассмотреть разработку и производство 
лекарственных средств.

2.2.2.1. Синергетический эффект взаимодействия 
производителей и сферы услуг: 
путь к проблемным инновациям

В 1989 г. объем мирового фармацевтического рынка составлял 
164,5 млрд долл. Через 20 лет в 2009 г. эта цифра достигла 837 млрд долл. 
По прогнозу компании «IMS Health», объем мирового фармацевтического 
рынка достигнет к 2014 г. 1,1 трлн долл, при ежегодном темпе роста 5-8% 
(рост продаж на мировом фармацевтическом рынке в 2009 г., несмотря на 
кризис, составил 7%). При этом в США ожидается окончание сроков па
тентной защиты примерно на 2/3 всех патентованных лекарств, причем в 
2011-2012 гг. должен был окончиться срок патентной защиты для 6 из 10 
существующих блокбастеров (блокбастер -  инновационный лекарствен
ный препарат, имеющий годовой объем продаж не менее 1 млрд долл.) [8|.

Развитие фармацевтической промышленности полностью соответ
ствует идее Шумпетера относительно того, что основным фактором рас
пространения инновации является не спрос, а предложение. В данном 
случае росту предложения способствуют, с одной стороны, инициатива 
производителей, а с другой -  рекомендации медицинских работников, 
т.е. имеет место синергетический эффект взаимодействия производства и 
сферы услуг.

Сведения о поступлении новых лекарств, полученных в результате 
проведения НИОКР и помогающих больным, а также рекомендации вра-

3 Эака з 841
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чей относительно их использования стимулируют спрос. Например, в 
США в 2000 г. было выписано лекарств по рецептам на 121 млрд долл, 
(обследования показывают, что 25% американцев принимают каждую не
делю не менее пяти различных лекарств). При этом для каждого из 40 млн 
жителей США, пользующихся помощью Medicaid, ежегодно выписыва
лось по 28 рецептов, а 60% лекарств покупалось без рецептов. Рекоменда
ции врачей, в свою очередь, стимулируются страховыми компаниями, так 
как оплата лекарств для последних обходится значительно дешевле других 
методов лечения, особенно хирургических (по оценкам, в США стоимость 
лекарств составляет около 15% от общей стоимости лечения) [9].

В широко известной книге А.Четли, доступной в Интернете [10J, 
говорится о том. что именно маркетинг часто определяет направление 
научных исследований, а специалисты по маркетингу фактически стано
вятся членами научной группы. При этом наиболее важной стратегией 
маркетинга является расширение показаний для продукта.

А.Четли приводит слова одного из специалистов в области безо
пасности лекарств: «В мире просто недостаточно больных людей, чтобы 
удовлетворить желания менеджеров по маркетингу фармацевтических 
компаний. Больных недостаточно, чтобы рынок мог поглотить все новые 
варианты старых лекарств, которые выпускаются».

При этом основное внимание уделяется продвижению на рынок 
более новых и более дорогих лекарств, редкие или долгосрочные побоч
ные эффекты от применения которых еще полностью не исследованы. 
А.Четли пишет: «Это один из самых явных примеров постоянного кон
фликта между терапевтическими и коммерческими целями. Лучше из
вестным, дольше используемым и менее дорогим лекарствам обеспечи
вается не столь хорошее продвижение на рынок; нелекарственные же 
методы лечения очень редко или совсем не получают продвижения».

2 .22 .2 . Экономия на стадиях НИОКР и тестирования
Фармацевтическая промышленность гораздо больше тратит на 

маркетинг, чем на исследования. Ведущие фармацевтические компании 
США в 2001 г. потратили в среднем приблизительно 35 % доходов по 
статье "маркетинг и администрирование" (в частности, крупная компа
ния Novartis затратила 36% валового дохода на "маркетинг и распро
странение" и 5% на "администрирование и общие накладные расходы"), 
что примерно в 2 раза больше, чем расходы на НИОКР. Соответственно, 
более трети рабочей силы в фармацевтической промышленности исполь
зуется в маркетинге -  намного больше, чем в сфере НИОКР, производст
ве или управлении. Очевидно, затраты на маркетинг отражаются в ценах 
на лекарства. При этом прибыль фармацевтических фирм значительна. В 
2001 г. у 10 наиболее крупных американских фармацевтических компа
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ний были следующие показатели рентабельности: рентабельность по 
чистой прибыли -  18,5%, рентабельность активов -  16,3%, рентабель
ность акционерного капитала -  33,2%. При этом средняя рентабельность 
по чистой прибыли для других отраслей промышленности была равна 
3,3%. Это соотношение сохраняется и в настоящее время [11].

Особую проблему представляет сокращение времени тестирования 
фармацевтических продуктов и сроков испытаний за счет уменьшения 
числа стадий испытаний.

Появление новых, инновационных фармацевтических продуктов 
значительно ускорилось в США в последние десятилетия. Например, с 
1992 г. по 2002 г. в базе данных Medi-Span. содержащей информацию о 
лекарствах, используемых в больницах, число наименований препаратов 
возросло со 170 тыс. до 206 тыс., и количество лекарств, ежегодно полу
чающих разрешение на применение, увеличилось приблизительно в два 
раза. При этом время, требуемое для одобрения нового лекарства в 
Управлении по пищевым продуктам и лекарственным средствам США 
(FDA), было сокращено за тот же период примерно в три раза (время от 
момента подачи заявки на рыночное применение до получения разреше
ния, включая время рассмотрения заявки в FDA) [9].

По-видимому, подобное ускорение прохождения заявок и рост ко
личества рассматриваемых новых препаратов нельзя объяснить повыше
нием затрат на НИОКР в фармацевтической промышленности. Большую 
роль для окончательного вывода о полезности разрабатываемого лекар
ственного средства стало играть использование положительных резуль
татов непосредственно доклинических и клинических испытаний (ти
пичным стало использование положительных результатов применения 
лекарственных препаратов в клинических условиях для доказательства 
их эффективности при массовом потреблении). Например, предполага
ется, что положительный эффект от использования пробиотических им
мунобиопрепаратов и лечебных продуктов в клинике для больных детей 
и для лиц с желудочно-кишечными заболеваниями будет наблюдаться и у 
всего населения. Соответственно, оценивается ожидаемый эффект обо
гащенных пробиотиками продуктов, предназначенных для массового по
требления (пробиотики — живые микроорганизмы, применяемые в адек
ватных количествах и оказывающие оздоровительный эффект) [12].

Клинические испытания позволяют установить эффективность 
действия нового препарата и выявить наиболее часто возникающие не
благоприятные побочные реакции на его применение. В числе таких не
благоприятных реакций выделяются: зависимые от дозы (они характери
зуются побочными фармакологическими, токсическими, либо вторич
ными эффектами лекарственных средств; примером вторичного эффекта 
является действие антибиотиков, которые при приеме внутрь могут из-
з-
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менить кишечную флору кишечника и тем самым создать условия для 
возможной суперинфекции резистентными микроорганизмами); имму- 
ноаллергические и другие, независимые от дозы; неблагоприятные по
бочные реакции после длительной терапии, ведущие к толерантности, 
зависимости и др.; неблагоприятные отсроченные реакции -  канцеро
генные и другие эффекты, которые могут возникнуть через длительный 
период после окончания лечения.

Однако редко встречающиеся осложнения могут быть при этом не 
выявлены, так как исследуется относительно небольшое число больных, 
порядка 1-2 тысяч, хотя в соответствии со статистическими критериями 
для выявления неблагоприятной реакции, возникающей с частотой 
1:10000, необходимо исследовать 30 тыс. больных, а с частотой 3:10000 -  
не менее 65 тыс. больных. Кроме того, необходимо учитывать, что кли
нические испытания проводятся с больными, которых подбирают по оп
ределенным критериям, но они не проводятся на пожилых людях, бере
менных женщинах и детях и т.д. [13].

Это подтверждает и А. Четли, который пишет, что лекарственные 
средства могут стать проблемными потому, что «...современный поря
док тестирования лекарств не позволяет собирать некоторую информа
цию об их безопасности до получения разрешения на использование и 
начала сбыта, так как большинство пациентов, участвующих в домарке- 
тинговых клинических испытаниях лекарства, имеют относительно не
осложненную картину заболевания и набираются из ограниченных воз
растных групп». Беременные женщины, дети и пожилые люди обычно 
исключаются из этих групп, хотя дети до 15 лет составляли в 2009 г. 27% 
и люди старше 65 -  8%, т.е. в сумме около 35% всего населения Земли.

Необходимость длительного исследования многостороннего дейст
вия новых лекарственных средств на человеческий организм подтвер
ждает пример аспирина. Для осознания причинно-следственной связи 
между приемом аспирина и желудочными кровотечениями потребова
лось около 60 лет: аспирин стали использовать с 1899 г., но только в 1938 г. 
было установлено его негативное воздействие на желудок и лишь через 
20 лет после этого этот факт получил общее признание.

Опубликованные в научной литературе статистические данные сви
детельствуют: «...в среднем неблагоприятные побочные реакции возни
кают у 10-20% госпитализированных больных, в развивающихся странах 
этот показатель составляет 30-40 %. Больные, поступающие в стационары 
в связи с возникшими неблагоприятными побочными реакциями, состав
ляют 2,5-28% от общего числа госпитализированных пациентов. Только в 
США. вследствие развития неблагоприятных побочных реакций, ежегод
но госпитализируются от 3,5 до 8,8 млн человек; от осложнений, связан
ных с применением лекарственных средств, ежегодно погибает 200 тыс.
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человек. Экономические затраты, связанные с лекарственными осложне
ниями, составляют в США 76,6 млрд долл, в год» [ 13, с.243].

Например, особое внимание необходимо уделять воздействию ле
карственных средств на печень. Клинические испытания не всегда выяв
ляют вредное воздействие на печень новых препаратов, причем часто 
оно обнаруживается только после широкого применения лекарственных 
средств (так, во Франции, Германии. Великобритании и США поражения 
печени были вызваны 18% изъятых из медицинской практики препара
тов в 1961-1992 гт.; в США, Франции и Дании на долю острых гепати
тов, вызываемых лекарственными средствами, приходится около 20% 
неблагоприятных реакций, из которых около 10% случаев приводят к ле
тальным исходам, см. также ниже).

О сложности и длительности проведения специальных исследова
ний для выявления неблагоприятных побочных реакций свидетельствует 
целый ряд дополнительных обстоятельств. Так, особую роль в системе 
контроля безопасности лекарств играют врачи. Однако при этом возника
ет целый ряд проблем: «...врачи должны быть уверены, что их сообще
ния о неблагоприятных побочных реакциях будут восприняты серьезно и 
получат должный отклик. Принцип конфиденциальности является особо 
важным, так как врач должен... знать, что присылаемая им информация 
не будет использована для принятия дисциплинарных или каких-либо 
других мер к нему... врачи не всегда уверены в наличии связи приема 
лекарств с возникшим осложнением. Кроме того, они иногда боятся, что 
наблюдаемые неблагоприятные явления могут связать с их некомпетент
ностью и повлечь ответственность за нее» [ 13, с. 247, 250-251 ].

2.2.2.3. Искажение информации
Если следовать экономической теории, то фармацевтические ком

пании всегда будут инвестировать в создание средств, позволяющих по 
их желанию изменять результаты испытаний, с целью обеспечения га
рантированного превышения доходов над затратами на разработку ново
го лекарства и завоевания рынка. Если для обнаружения подобного иска
жения информации требуются большие затраты, то возможность фаль
сификации данных повышается. Эксперты полагают: инвестиции фарма
цевтических компаний в искажение данных испытаний будут экстенсив
но возрастать, так как для обнаружения искажения необходимы техниче
ские и эзотерические средства, что существенно удорожает процесс по
иска; при этом фармацевтические компании используют технологии, по
зволяющие изменять данные клинических исследований на всех стадиях 
создания нового лекарства. Это подтверждается тем, что фармацевтиче
ская промышленность базируется на модели блокбастеров, объем продаж 
которых достигает 1 млрд долл, и более. В 2004 г. в США из 94 млрд
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долл, затрат фармацевтических компаний на НИОКР половина суммы 
была использована для клинических испытаний (при этом 84% затрат на 
фундаментальные исследования финансировалось государством и только 
12% -  бизнесом). Ряд обследований показывает, что результаты финанси
руемых бизнесом разработок лекарств объявляются положительными в 
четыре раза чаще, чем разработки, финансируемые из других источников. 
Для доказательства положительного эффекта от применения новых ле
карств привлекаются журналисты, используется реклама, а врачи, участ
вующие в клинических испытаниях, соответственно широко рекоменду
ют новые лекарственные средства при лечении больных [14].

2.2.2.4. Расширение возможностей для облегчения 
входа на рынок: маркетинговые инновации

Так как спрос на потребление лекарств все более стимулируется 
производителями, медицинскими работниками и страховыми компаниями, 
то этот рынок должен ускоренно расширяться. Однако вход на него крайне 
сложен из-за значительной концентрации производства. Естественным пу
тем для всех, кто желает проникнуть на рынок медицинских препаратов, 
является создание новых средств -  так называемых пищевых добавок, 
производство, продажа и потребление которых регламентируются значи
тельно в меньшей степени по сравнению с медикаментами. С точки зре
ния инновационной сферы, производства и маркетинга преимущество 
биологически активных добавок (БАД) заключается в том, что требования, 
предъявляемые к ним, не предусматривают длительный период апроба
ции, тестирования. Кроме того, реализация такого продукта не подверга
ется государственному контролю. Поэтому иногда с целью снижения из
держек и экономии времени лекарственные средства регистрируют как 
БАД. При этом многие БАД действительно полезны для здоровья.

Можно отметить следующие типичные особенности маркетинга 
продуктов типа БАД и других, используемых как лекарственные средства: 
манипуляция информацией (умолчание о составе препаратов, противопо
казаниях и побочных действиях); избирательный отбор информации о 
предлагаемых препаратах (например, утверждается, что БАД не являются 
лекарственными препаратами и поэтому могут применяться без консуль
тации врача, не сообщается о совместимости БАД и лекарственных 
средств); преувеличение возможностей новых средств; манипуляция соз
нанием путем акцентирования внимания на опасности тяжелых заболева
ний (онкология, инсульт, инфаркт миокарда и т.д.) и др. Объем рынка БАД 
в России растет очень быстро: только за 6 лет в 2003-2008 гг. он вырос 
более чем в 4,4 раза (с 2,6 до 11,5 млрд руб.). Объем рынка БАД в Север
ной Америке составляет 20 млрд долл., в европейских странах - 15 млрд 
долл, в Японии -  6 млрд долл.
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Можно привести и другие примеры снижения затрат с помощью 
маркетинговых инноваций. Так, для сокращения трансакционных издер
жек накоплен опыт создания специальных многоуровневых сетей сбыта 
без традиционных звеньев оптово-розничной торговли; доход в таких се
тях зависит от объема реализованной продукции. Типичным примером 
является компания «Гербалайф Интернэшнл», которая создала много
уровневую сеть дистрибьюторов, с каждым из которых оформляется до
говор. Бизнес компании заключается не в продаже самого препарата, а в 
продаже контрактов дистрибьюторам, что повышает риски [15, 16].

2.2.2.5. Экстерналии (внешние эффекты) 
и их социальные последствия

Рыночное равновесие нарушается при наличии внешних эффектов -  
экстерналий, которые определяются как последствия действия на благо
состояние людей дополнительных факторов, не полностью учитываемых 
рынком. Экстерналии могут быть отрицательными и положительными. 
Отрицательные экстерналии характеризуются ухудшением благосостоя
ния одной стороны в результате действий другой, а положительные тем. 
что деятельность одних увеличивает благосостояние других.

В случае проблемных инноваций, относящихся к живой природе и 
обществу, внешний эффект (экстерналии) становится более сложным и 
неоднозначным, так как реальные процессы отличаются от традицион
ных примеров, рассматриваемых в учебниках по микроэкономике.

Так, негативный внешний эффект со стороны потребления обычно 
показывается на примере курильщика, досаждающего дымом своему со
седу, либо на примере автомобилей, загрязняющих окружающую среду. 
Однако внешний эффект при потреблении продукта низкого качества 
выражается не только в ухудшении здоровья потребителя и, соответст
венно, в потерях для общества, но и в экономическом процветании ряда 
отраслей, занятых производством лекарственных средств и медицинско
го оборудования, лечением больных, диагностикой, а также сферы тор
говли и т.п. (в первую очередь, фармацевтическая промышленность, ди
агностика, платное здравоохранение). Очевидно, при этом (в отличие, от 
примера с курильщиком) нельзя говорить о распределении, эффективном 
по Парето, так как улучшение здоровья потребителя неизбежно связано с 
сокращением производства продукта низкого качества и снижением до
хода производителей, фармацевтов и др.

Внешний эффект со стороны производства в учебниках по микро
экономике обычно иллюстрируют еще на одном примере -  появлении 
взаимных положительных экстерналий, возникающих при создании пче
ловодческой фермы рядом с фруктовым садом (число покусанных пче
лами людей при этом во внимание не принимается). В рассматриваемом
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нами случае больше подходит другой пример, когда создается ферма, где 
разводятся агрессивные кусающие пчелы (например, особый вид пчел, 
который отличается от обычных своих сородичей крайней раздражи
тельностью, агрессивностью и высокой токсичностью яда, -  так назы
ваемые "африканизированные" пчелы, характерной особенностью пове
дения которых является нападение на потенциального обидчика всем ро
ем, причем вырабатываемый в их организме токсин, который во время 
укуса попадает в кровь человека или животного, настолько ядовит, что 
даже сравнительно небольшое его количество может привести к леталь
ному исходу [17]), а рядом с ней -  небольшая больница, где лечат по
следствия от укусов и которая улучшает свои финансовые показатели с 
ростом числа насекомых и, соответственно, покусанных пчелами людей. 
При этом со стороны медиков появляется спрос на соответствующие ле
карства, что повышает также прибыль фармацевтических фирм. Внеш
ний эффект при объединении медицинского учреждения, фармацевтиче
ских фирм и пчеловодов будет в данном случае, вследствие перераспре
деления прав собственности, как утверждается в микроэкономической 
теории, интернализован. Однако для живущих в том же районе людей 
это будет иметь тяжелые социальные последствия.

2.3. Проблематичность ориентации
на традиционные экономические критерии

Рассмотренные выше проблемы и факторы появления и распро
странения проблемных инноваций в условиях рыночной системы, а 
также многочисленные примеры таких инноваций (см. следующие гла
вы) свидетельствуют о существенной роли традиционных экономиче
ских критериев и принципов. Очевидно, можно сделать вывод о том, что 
ряд основных положений экономической теории не подтверждается на 
практике.

Так, в условиях значительного неравенства представляется сомни
тельным использование двух принципов, на которых построена большая 
часть экономических исследований -  принципа оптимизации структуры 
потребления и принципа равновесия (в соответствии с которым цены 
изменяются до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением).

В первом случае бедные слои населения не имеют возможности 
выбирать структуру потребления, так как при низком уровне дохода она 
задана необходимым для жизни минимальным набором продуктов и ус
луг, который определяется уровнем цен и требуемым объемом потребле
ния, измеряемым в натуральных показателях. Во втором -  цены на това
ры и услуги для бедных обычно находятся на нижней границе и мало 
изменяются (как правило, синхронно с изменением минимального раз
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мера оплаты труда — МРОТ). При этом качество товаров и услуг для бед
ных, как правило, низкое, причем оно снижается с ростом цен.

Точно так же, по-видимому, затруднительно применять теорию, ос
нованную на использовании функции полезности, так как потребитель 
очень часто не информирован о качестве продукта и степени риска, свя
занного с его потреблением (особенно долгосрочного) и т.п.

Что касается критериев экономической эффективности, то ориен
тация производителя или лица, принимающего решение, на максималь
ную прибыль или минимизацию издержек без учета социальных и поли
тических последствий может привести к непоправимому ущербу как для 
отдельного индивидуума-потребителя, так и для общества в целом.

Например, в случае продуктов питания это связано с двумя причи
нами. С одной стороны, в цене продукта его качество не может быть уч
тено непосредственно, в явной форме. С другой, что более важно, -  ка
чество продукта не всегда может быть определено с помощью конкрет
ных индикаторов (любое изменение продукта или технологии его произ
водства может потребовать также уточнения или расширения системы 
показателей качества, что очень часто оказывается возможным лишь по
сле достаточно длительной процедуры лабораторных исследований, тес
тирования и апробации продукта потребителями, а в случае продуктов 
питания и внутреннего потребления — после анализа результатов много
летнего мониторинга здоровья потребителей).

Следует учитывать также, что наиболее бедные слои населения, 
как уже отмечалось, ориентируются в первую очередь на цену продукта. 
Поэтому производители предпочитают (либо органы государственного 
управления предлагают им) выдерживать цену наиболее доступных то
варов на постоянном уровне, изменяя (вернее, снижая) его качество. Это 
легко показать с помощью традиционно используемых в микроэкономи
ческой теории моделей (см. ниже).

Требования к инновационной деятельности предъявляются чаще 
всего в соответствии с экономическими критериями, нацеленными на 
максимизацию прибыли или минимизацию издержек производства в ус
ловиях роста цен на исходное сырье. Вопросы этики и морали отходят 
при этом на второй план.

Спрос на инновации со стороны производителей конечной продук
ции характеризуется обычно требованием обеспечения максимальной 
прибыли при постоянной цене и неизменном наименовании продукта 
(сохранение бренда, вернее, псевдо-бренда является одним из наиболее 
важных условий успешной продуктовой инновации). Так, даже при про
изводстве уксуса на первое место ставится критерий его конкурентоспо
собности, а не критерий качества. Например, в [18] рекомендуется: 
«Чтобы выпускаемый натуральный спиртовой уксус был конкурентоспо-
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собным, необходимо снизить его себестоимость, например, за счет ис
пользования более дешевого сырья».

Основные риски, связанные с инновациями в области продуктов 
питания и внутреннего потребления, определяются во многом именно 
двумя этими условиями: сохранением наименования (бренда) продукта и 
относительным постоянством его цены (см. ниже).

Однако товары личного потребления, в первую очередь традицион
ные продукты питания, не могут быть изменены с помощью традицион
ных же технологий и компонентов незаметно для потребителя. Такие 
изменения станут сразу же очевидными.

Поэтому для того чтобы потребитель не заметил или не догадался 
о модернизации продукта, как правило, используются последние дости
жения науки, прежде всего в области химии, биотехнологии. Именно 
прогресс в этих отраслях и ведет к инновациям в производстве продо
вольственных товаров и фармацевтической промышленности.

Спрос со стороны производителя на соответствующую иннова
цию корреспондирует с требованием быстрой коммерциализации дос
тижений науки. Однако чем ближе новые результаты НИОКР к грани
цам непознанного мира, тем больше вероятность значительных рисков 
для потребителя при их использовании. Как уже было отмечено, эти 
риски в случае продуктов питания и внутреннего потребления могут 
накапливаться в течение длительного периода времени, по истечении 
которого возможны необратимые изменения в организме человека. 
Поэтому для обнаружения возможности (или невозможности) угроз 
для здоровья человека обычно требуется большой период апробации 
инновации.

Существует и проблема возрастной стратификации -  молодежь 
чаще всего начинает понимать опасность только на своем опыте, кото
рый приходит со временем, когда здоровье начинает заметно ухудшаться. 
Поэтому молодые люди относятся, например, к проблеме качества про
дуктов питания и внутреннего потребления равнодушно либо негативно, 
пока не повзрослеют и не почувствуют все на себе. Отсюда, очевидно, 
следует необходимость повышения знаний в данной области уже в сред
ней школе. При этом следует учитывать, что при анализе инноваций в 
области продуктов питания и внутреннего погребления необходимо рас
сматривать полностью все звенья производственного цикла (цепочки 
предложения) -  от выращивания семян, сырьевых продуктов до исполь
зования конечной продукции. Все это относится и к радиоэлектронной 
технике, и ко многим другим инновационным продуктам.

Таким образом, можно выделить две основные и наиболее очевидные 
задачи, на решение которых в современных условиях нацелен бизнес: мак
симизация прибыли и сокращение издержек производства. Основные сред-
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ства решения этих задач в области продуктов питания и внутреннего по
требления -  инновации.

Очевидно, прибыль производителя снижается при росте затрат на 
сырье, если цены на конечную продукцию без дополнительных ингредиен
тов изменяются медленнее. Это означает, что любой производитель, выну
жденный в условиях рынка выбрать в качестве критерия эффективности 
своей деятельности рост прибыли или рентабельности, а также расшире
ние производства, будет стремиться при инфляции (росте затрат) к иннова
циям, не взирая на возможное снижение качества продукта.

Как правило, разрабатывается и производится инновационный про
дукт, близкий по основным характеристикам (потребительским свойствам) к 
прежнему продукту, путем использования дополнительного ресурса (компо
нента). Качественная ценность конечного продукта (например, в случае пи
щевой продукции -  биологическая ценность, питательность) изменяется. 
Новый ингредиент обычно не эквивалентен по всем учитываемым и не учи
тываемым параметрам исходному продукту и добавляет ему дополнитель
ные свойства, как позитивные, так и негативные. В частности, новый ингре
диент может способствовать экономии традиционного ресурса. В случае 
пищевой продукции чаще всего биологическая ценность продукта снижает
ся (например, снижается содержание белка и т.п.). Кроме того, после вклю
чения дополнительного компонента конечный продукт приобретает допол
нительно новое качество, которое не обязательно оказывается полезным.

В случае инфляции, при высоком уровне неравенства и большой доле 
населения за чертой бедности оптимальной политикой является сохране
ние позиции на рынке путем стабилизации цены на продукцию и иннова
ционного снижения издержек на основе замены традиционных ингредиен
тов новыми и получения экономического эффекта в течение периода апро
бации инновации и до осознания влияния инновационного продукта на 
здоровье потребителей. Сказанное можно подтвердить теоретически с по
мощью моделей, см. Приложение 1 (модель, в которой показана роль за
паздывания при установлении баланса между спросом и предложением), 
Приложение 2 (модели, с помощью которых показывается, как снижается 
качество продукции при использовании инновационных ингредиентов) и 
Приложение 3 (модель, описывающая взаимосвязь количественных и каче
ственных показателей продукта).

2.4. «Невидимая рука», сегментирование 
рынка и стратификация потребления

Как известно, иерархическая структура потребностей человека, 
предложенная А. Маслоу [19], содержит пять уровней потребностей, на
чиная от физиологических потребностей и кончая потребностями само-
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оценки и затем самоактуализации. Соответственно, можно выделить два 
полярных, антисимметричных сегмента на рынке товаров потребления.

Во-первых, сегмент товаров для удовлетворения физиологических 
потребностей (утоление голода и жажды, обеспечение кровом, необхо
димость тепла, сна и т.д.). Эти товары необходимы всем, но бедным ры
нок должен предоставить, хотя бы в минимальных размерах и по низким 
ценам, продукты питания, жилье, коммунальные услуги и т.п., необхо
димые для выживания. Особое внимание в данном случае должно уде
ляться предоставлению энергетически полноценных продуктов питания, 
в том числе за счет инноваций. При этом статус бедных слоев населения, 
по крайней мере, не повышается.

Инновационная деятельность на рынке для бедных в условиях по
вышения издержек .производства и роста спроса на товары первой необ
ходимости (в первую очередь, на продукты питания и внутреннего по
требления, доля которых в потребительском бюджете наиболее бедных 
слоев населения является основной) нацелена на удержание цены товара 
на стабильном, относительно низком уровне, доступном для большинст
ва покупателей. При этом из-за неизбежного снижения качества продук
ции она направлена на сохранение внешних характеристик продукта (на
звание, марка или бренд продукта, внешний вид, вкусовые ощущения, 
органолептические характеристики, набор предлагаемых функций и т.д.). 
Основные характеристики продукта (полезность для здоровья, уровень 
риска, опасности для человека и окружающей среды в результате дли
тельного использования и т.д.) перестают быть главными для производи
теля, либо не сообщаются потребителю. На этот рынок поступают также 
с определенным лагом, как правило, на заключительных этапах жизнен
ного цикла технически сложные товары (радиоэлектронная техника, ком
пьютеры и т.д.), перешедшие в низкую ценовую категорию. При этом их 
основные характеристики (долговечность, безопасность для здоровья 
и т.д.) могут быть достаточно высокими.

Во-вторых, сегмент товаров для богатых, не имеющих проблем, 
связанных с удовлетворением физиологических потребностей, но при
дающих большое значение самооценке и самоактуализации, стремящих
ся выделиться среди окружающих, часто не за счет собственного талан
та, а путем приобретения и обладания редкими или дорогими, элитными 
предметами и т.п. Как и в сегменте рынка для бедных, для богатых необ
ходимы инновационные товары, причем роль высоких технологий, обес
печивающих новизну товара, его уникальность, здесь становится основ
ной. При этом статус богатой части населения не должен быть снижен.

Инновационная деятельность в рыночном сегменте для богатых 
нацелена, во-первых, на сохранение всех или большинства показателей 
традиционных товаров потребления без значительных ограничений на
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цены (в первую очередь это относится к продуктам питания). Однако в 
условиях глобализации и ориентации общества на потребление произ
водитель конечного продукта часто не может точно знать или контроли
ровать качество используемых ингредиентов или комплектующих изде
лий, предоставляемых ему поставщиками, которые используют иннова
ционные технологии для транспортировки, хранения и производства 
своей продукции. Во-вторых, ее целью является предложение иннова
ционных продуктов с новыми свойствами, созданных на основе высоких 
технологий (компьютерная и телекоммуникационная техника, новые ле
карственные средства и т.д.) и продаваемых по высоким ценам, особен
но на начальных этапах жизненного цикла. При этом в условиях наце
ленности на скорейшую коммерциализацию они не тестируются долж
ным образом в течение длительного периода времени, и их использова
ние может представлять опасность для здоровья и окружающей среды, 
т.е. их основные характеристики (в первую очередь, безопасность для 
здоровья и т.д.) могут быть низкими. Типичным примером здесь являет
ся распространение смартфонов, планшетников и других сложных мо
бильных приборов, цены на новые модели которых находятся на очень 
высоком уровне.

2.4.1. Формирование рынка продуктов
для бедных (на примере продуктов питания)

Дифференциация доходов, как внутри отдельно взятой страны, так 
и между странами привела к формированию значительного рынка - рын
ка товаров для бедных. Этот рынок имеет свои особенности спроса и 
предложения, причем он огромен и растет. В мировом масштабе это око
ло четырех миллиардов человек, живущих в бедности, т.е. имеющих го
довой доход менее 3 тыс. долл, или 250 долл, в месяц. Именно такой уро
вень порога бедности предложен организацией World Resources Institute, 
причем в стоимостном выражении мировой рынок бедных, оцененный 
ею по паритету покупательной способности (ППС), составляет около 
5 трлн долл. [20]. Этот рынок быстро растет -  только за 2010 г. число 
бедных возросло, по данным Всемирного банка, на 44 млн человек.

Возможна следующая гипотеза относительно установления цен на 
рынке: цены эндогенны и зависят от уровня благосостояния или уровня 
бедности населения. Однако следует учитывать нелинейность этой зави
симости для нижних, наиболее бедных групп населения. Более того, и 
это главное, цены нижнего уровня значительно стабильнее, чем цены, 
устанавливаемые рынком для групп населения с высоким уровнем дохо
да, а покупатель, принадлежащий к бедным доходным группам, неявно 
выбирает продукцию с более низким, постепенно ухудшающимся в ус
ловиях роста цен, качеством. Другими словами, эндогенно (т.е. зависит
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от внешних факторов) качество, а цены на товары для бедных относи
тельно стабильны за счет снижения качества.

Так как бедные основную часть своего дохода тратят на потребле
ние, главным образом, пищи (около 2,9 трлн долл, в целом во всем мире) и 
лекарств (более 158 млрд долл.) [20], то бизнес в настоящее время уделяет 
большое внимание рынку товаров для бедных, в первую очередь, двум 
сегментам этого рынка -  продуктам питания и лекарственным средствам.

Эти два сегмента рынка товаров для бедных взаимосвязаны, хотя 
их связь нелинейна: при плохом и некачественном питании возрастает 
спрос на лекарственные средства, при хорошем питании он может сни
зиться. Это означает, что для фармацевтической промышленности и 
платных медицинских учреждений рост заболеваемости из-за снижения 
качества пищевых продуктов способствует улучшению их экономиче
ских показателей.

Масштабность этого рынка можно оценить, сравнив его с рынком 
контрафактной продукции, которому в последнее время уделяют очень 
большое внимание, но который в несколько раз меньше (по оценке 
ОЭСР, мировой объем торговли контрафактной продукцией, включая ча
сы, аксессуары известных фирм, DVD-диски, составляет около 650 млрд 
долл. [21]).

В последнее время начал развиваться и третий сегмент -  финансо
вые продукты. Так, на проходившем в 2011 г. в Москве Форуме лидеров 
банковского рынка один из докладчиков заметил, что более 80% населе
ния не могут позволить себе приобретение вещей длительного пользова
ния или взять в кредит больше 280 тыс. руб. Расчеты, выполненные в его 
банке, показали, что можно предложить «коробочный продукт» -  кредит 
до 50 тыс. руб. за 10 мин. по ставкам процента 25% (кредит до 1 года) и 
18—20% (свыше 1 года), т.е. на краткосрочных кредитах для бедных 
можно, по их расчетам, «хорошо заработать», причем с помощью Ин
тернет-банка [22].

В России оценки численности относящихся к бедным имеют зна
чительный разброс: от официальной, равной 13-14%, до 40%, если счи
тать бедными тех, чей доход ниже 60% среднего дохода в стране. По 
данным Росстата в 2010 г. 12,6% или 17,9 млн человек имели доход ниже 
величины прожиточного минимума, равного примерно 5,7 тыс. руб. в 
месяц. Среднедушевые денежные доходы населения составили в 2010 г. 
18,9 тыс. руб. Если к бедным относить тех, чей доход составлял менее 
60% от среднего дохода (т.е. 11,3 тыс. руб.), то к ним действительно сле
довало бы отнести около 40% населения (по данным Росстата доход ни
же 10 тыс. руб. имели 33% и менее 15 тыс. руб. — 53,8% населения). 
Оценки для периода 2006-2010 гг. подтверждают, что исчисленная таким 
образом доля бедных в России достаточно стабильна и близка к 40%.
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Рассмотрим вопросы, связанные со стратификацией потребления 
на примере продуктов питания.

По данным Росстата доля продуктов питания в составе потреби
тельских расходов домашних хозяйств в России в 2010 г. составляла 
33,2%, а с алкогольными напитками и табачными изделиями — в целом 
35,9%. Для первой, самой бедной 10-процентной группы населения она 
была равна 46,2%, для второй -  43,6%, третьей -  41,8%, четвертой -  
40,0% , пятой -  39,1%, шестой -  35,8%, седьмой -  31,3%, восьмой -  
27,6%, девятой -  25,4% и десятой -  18,4%. В обороте розничной торгов
ли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий со
ставляет почти 50% (в 2010 г. объем их продаж составил почти 8,0 трлн 
руб. в текущих ценах). Объем продаж мяса, мясных продуктов и консер
вов составлял при этом свыше 1,3 трлн руб. или 8,1% в структуре оборо
та всей розничной торговли и 20,4% в структуре розничных продаж пи
щевых продуктов (без алкогольных напитков и табачных изделий), т.е. 
значительную величину для экономики страны, см. табл.1.

Основной особенностью рынка товаров для бедных как в нашей 
стране, так и за рубежом, является то, что цены на нем в каждый данный 
момент не могут превышать некоторый уровень, определяемый стоимо
стью потребительской корзины, которая должна обеспечить биологиче
ские потребности человека, см. ниже. Его зеркальным отражением явля
ется рынок товаров для богатых, где качеству продуктов питания уделя
ется существенно большее внимание (хотя оно также не может быть 
гарантировано), но цены значительно выше.

Справедливости ради, следует отметить, однако, что дифферен
циация потребления не всегда связана с неравенством доходов. Различ
ные проявления ее при относительном равенстве доходов были типич
ны для СССР, они характерны также и для стран с рыночной экономи
кой. Так, в [23] сообщается, что для вакцинации свиного гриппа в Гер
мании использовались две вакцины: Pandemrix. разработанная британ
скими фармацевтами и предназначенная для массового употребления 
(эта вакцина, содержащая лишь фрагменты вируса, включает добавки, 
усиливающие действие препарата и вызывающие сильные побочные 
эффекты; для ее изготовления требуется меньше вирусного материала, 
т.е. ее можно производить в больших количествах), и американская 
Celvapan, заготовленная для сотрудников федерального правительства и 
высших органов государственного управления, а также солдат бундес
вера (препарат на основе инактивированного, убитого вируса без доба
вок и консервантов). Интересно, что сотрудники Института П. Эрлиха, 
ответственные за проведение кампании по вакцинации и распростране
ние вакцины Pandemrix в Германии, прививались более безопасной вак
циной.
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Таблица 1. Товарная структура розничной торговли 
в текущих ценах, 2010 г. (источник: Росстат)

Товары Млрд
руб.

Розничная 
торговля, 
всего, %

Пищевые 
продукты, 
включая 
напитки 

и табачные 
изделия, 
всего, %

Пищевые 
продукты 
(без алко

гольных на
питков и та 
бачных из
делий), %

Все товары 16468.6 100,0 - -

Пищевые продукты, включая 
напитки, и табачные изделия 7996,7 48,6 100,0 100,0

в том числе:
Продукты из мяса 637,4 3,9 8,0 9,8
Мясо животных и домашней 
птицы 626,5 3,8 7,8 9,6

Кондитерские изделия 490,6 3 6,1 7,5
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 379 2,3 4,7 5,8

Цельномолочная продукция 320,7 1,9 4,0 4,9
Рыба и морепродукты 307,8 1.9 3.8 4,7
С вежие фрукты 260,7 1,6 3.3 .4,0
Свежие овощи 247,3 1,5 3,1 3,8
Сыры жирные 208,4 1.3 2,6 3,2
Сахар 153,5 0,9 1,9 2,4
Растительные масла 124,3 0,8 1.6 1,9
Животные масла 122,6 0,7 1,5 1,9
Яйцо птицы 110,7 0,7 1,4 1,7
Крупа 90.9 0,6 и 1,4
Макаронные изделия 88,1 0.5 1.1 1.4
Свежий картофель 80.5 0,5 1,0 1.2
Чай 77.7 0,5 1.0 1,2
Мука 66.9 0,4 0,8 1,0
Консервы из мяса 62,7 0,4 0,8 1,0
Маргариновая продукция 30.9 0,2 0,4 0,5
Алкогольные напитки и пиво 1259 7,6 15.7 -

Табачные изделия 238,6 1.4 3,0 -

Прочее - - 25,2 31,0
Непродовольственные товары 8471,9 51.4 - -

2.4.2. Формирование рынка продуктов для богатых
(на примере мобильной радиоэлектронной техники)

Дорогая мобильная техника (мобильные телефоны, смартфоны, 
планшетники и т.д.) становится символом статуса для элиты и преуспе
вающих индивидуумов и позволяет им выделиться в обществе. По про
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гнозу Euromonitor International [24], спрос на мобильные телефоны клас
са люкс в 2010-2015 гт. должен возрасти на 37% до 719 млн долл. Ожи
дается, что наибольшим спросом они будут пользоваться в Китае, Япо
нии, в некоторых странах Ближнего Востока и в России.

Соответственно, многие производители, как сообщается в тайвань
ской газете Digitimes [251, переориентируются на основной и верхний 
сегмент. Операторы также заинтересованы в продвижении именно доро
гих моделей, так как простые и дешевые модели используются как обыч
ные телефоны и таю г им меньше прибыли из-за сокращения продаж до
полнительных услуг. При этом дорогие «навороченные» модели пользу
ются спросом не только в развитых, но и в развивающихся странах.

В 2012 г. ведущие компании значительно повысили объем продаж 
смартфонов. Среди них выделяются Samsung, выпускающая Android- 
смартфоны, в первую очередь семейство Galaxy Android, затем Apple, а 
также компания Huawei, которая производит как простые и недорогие 
смартфоны, так приборы для высшего сегмента. При этом инновацион
ная активность некоторых фирм нередко нацелена на частные, инкре
ментные инновации: создание более тонких смартфонов, либо приборов 
с большей диагональю экрана и т.п. Например, фирма Huawei выпустила 
самый тонкий (6.68 мм) смартфон в мире Ascend Р1, а в 2013 г. собирает
ся выпускать первый смартфон с большим дисплеем 6.1 дюйма [26].

По оценке аналитической компании IDC глобальный рынок мо
бильных телефонов за последний квартал 2012 г. вырос на 1,9% за год, и 
уровень продаж смартфонов почти сравнялся с уровнем реализации 
обычных мобильных телефонов [27]. В 4 квартале 2012 г. глобальный 
рынок мобильных телефонов составил 482,5 млн ед. (473.4 млн ед. в 4 
квартале 2011 г.) и в целом составил 1735.9 млн ед. [28]. При этом про
дажи смартфонов в 4 квартале 2012 г. составили 45,5% от общего объёма 
продаж, а за весь год было поставлено 712,6 млн ед. (рост 44,1% относи
тельно 2011 г.).

Продажи смартфонов в России в натуральном выражении в 2012 г. 
достигли 13 млн ед. (рост на 60% относительно 2011 г.). Их доля в общем 
числе проданных мобильных телефонов составила 31% (20% в 2011 г.). В 
стоимостном выражении объем продаж смартфонов превысил 138 млрд 
руб. или 67% (48% в 2011 г.) от общего объема продаж мобильных теле
фонов, равного 205 млрд руб. Доля смартфонов в общем объеме рынка 
мобильных телефонов в денежном выражении составила в 4 квартале 
2012 г. 75% [29], см. рис. 1.

О структуре продаж мобильных телефонов по ценовым категориям 
можно судить по данным для розничной сети МТС. В начале 2010 г. по 
цене до 1499 руб. было продано 36,6% телефонов, 33,5% по цене от 1500 
до 4999 руб.. 23,5% -  от 5000 до 9999 руб., 4,7% -  от 10000 до 14999 руб.
4  Заказ 841
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Рис. 1. Динамика доли смартфонов на рынке мобильных телефонов 
в России, 2011-2012 гг. (источник: [29])

мооор

Рис. 2. Динамика средней цены смартфона в России, 
1 квартал 2010 г. -  2 квартал 2011 г. (источник: [30])

и 1,6% -  свыше 15000 руб. [31]. Средняя стоимость 10 дорогих моделей, 
пользующихся наибольшим спросом в России, в конце мая 2012 г. была 
следующей: Apple iPhone 4S 16Gb (32 и 64Gb) -  23800 руб. (16Gb), Sam
sung Galaxy S II -19530, Samsung Galaxy Note N7000 -  22900, Apple iPh
one 4 8Gb -  20700, HTC Sensation -  15750, HTC Sensation XE -  16900, 
Samsung Galaxy Nexus -  19830, HTC One X -  27990, HTC Sensation XL -  
18700, HTC Titan -  17 500 руб. При этом среднемесячная заработная
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плата в стране в 2012 г. составляла 22.9 тыс. руб., а около 80% населения 
имело среднедушевой месячный доход в 2011 г. порядка 13 тыс. руб.

Таким образом, в целом происходит усложнение используемых мо
бильных приборов. При этом на начальном этапе своего жизненного 
цикла сложная инновационная техника предназначена в первую очередь 
для более богатых слоев населения. По мере выхода на завершающую 
стадию жизненного цикла и соответствующего снижения цены, которое 
происходит достаточно быстро (например, в течение полутора лет сред
няя цена смартфона в России снизилась примерно на 30%, см. рис. 2), 
более дешевая техника постепенно поступает и на рынок для среднего 
класса и более бедных слоев населения, см. далее.

2.4.3. Соответствие цены и качества продукции доходам 
населения (на примере продуктов питания)

Развитие рынка товаров для бедных и дифференцированное по
требление продуктов питания подтверждается и анализом потребления 
населением различных видов пищевой продукции. Рассмотрим данные 
результатов нескольких обследований, характеризующие структуру по
требления основных продуктов питания в России по доходным группам.

Потребление мясных продуктов. Структура потребления мясных 
продуктов в Москве по доходным группам в 2006 г. характеризовалась 
следующим (данные Института аграрного маркетинга московского рын
ка колбасных изделий. 2006 г.):

— у потребителей с доходом до 5 тыс. руб. в месяц доля вареной 
колбасы (о ее качестве см. ниже) занимала 60% доступных нм мясных 
продуктов (в Москве доля населения с денежными доходами ниже вели
чины прожиточного минимума составляла 13.2% в 2006 г. и 11,8% в 2008 г.; 
в 2008 г. величина прожиточного минимума составляла в среднем 6648 
руб., а для пенсионеров -  4578 руб.),

— с доходом до 20 тыс. руб. эта доля составила 28% (эта группа от
дает предпочтение сырокопченой колбасе, ветчине и другим мясопродук
там деликатесной группы, которые готовятся из "цельномышечного мяса”);

— при доходе свыше 20 гыс. руб. в месяц больше потреблялась ва
реная колбаса, но высокого качества; в 2008 г. доля мясных, в том числе 
колбасных изделий высокого ценового сегмента составляла 20-25%, при
чем ежегодно она росла на 2-3%. Среднедушевое потребление продуктов 
мясной гастрономии (колбасы, мясные деликатесы, полуфабрикаты и 
т.п.) в стране составило около 14-15 кг в год, а в Москве -  28-30 кг [32].

Богатые и бедные потребляют колбасу, возможно, с одинаковым 
или близким названием, но разного качества, хотя и здесь могут быть от
клонения в ту или иную сторону: качество определяет производитель.

4 '
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который сам решает, что колбаса сделана по стандарту, присваивает ей 
маркировку и название [33], см. ниже. В работе [34] говорится: «Потре
бительские свойства дешевых мясных продуктов питания сильнее опре
деляются качеством используемых добавок, чем потребительские свой
ства дорогих». Однако было бы наивно думать, что продукты для бога
тых всегда отличаются высоким качеством. Действительно, вероятность 
потребления пищевых продуктов низкого качества, либо плохо хранив
шихся или просроченных и т.д. наиболее велика для бедных слоев насе
ления. Но риски существуют и для слоев населения со средним и высо
ким уровнем доходов [35].

Структура импорта мясных продуктов также отражает значительное 
неравенство доходов населения. Так, по данным за 2009 г., приведенным в 
[36], каждую неделю в Москву из Японии, США, Австралии и Аргентины 
самолетами доставлялось несколько тонн охлажденной мраморной говя
дины стоимостью 1000 долл, за I кг. Для остального населения импорти
ровалось еженедельно до 60 тыс. тонн обычного мяса и птицы.

О стратификации потребления мясных продуктов свидетельствуют 
и данные обследований: наибольшим спросом у москвичей пользуется 
наиболее дешевая продукция ООО «Петелинский птицеперерабатываю
щий завод» (ее назвали 51% респондентов), на втором месте близкая по 
цене продукция ОАО «Птицефабрика «Калужская» (13%) [37]. С усиле
нием финансового кризиса дифференциация потребления продолжилась.

Потребление сыра. Структура потребления сыра в 2007-2008 гг. 
также свидетельствует о стратификации потребления [38]:

— в группе с доходами значительно выше средних потребление 
продолжало расти, несмотря на рост цен на сыры во втором полугодии 
2007 г., импорт дорогих французских сыров в первом полугодии 2008 г. 
вырос;

— группа с доходами выше средних копировала модель поведения 
потребителей с высокими доходами, но потребляемые сыры были де
шевле; основной прирост потребления произошел за счет импорта сыров 
массового потребления из стран дальнего зарубежья («Маасдам», «Гау
да» и т.п.);

— группа со средними доходами отдавала предпочтение сырам из 
стран СНГ, ее доля в приросте потребления была наибольшей;

— группа с доходами ниже средних (основная часть населения) ха
рактеризовалась сокращением или отказом от потребления сыров, что 
подтверждается уменьшением производства дешевых сыров (значитель
ное падение производства в регионах, где расположены крупнейшие за
воды-производители дешевых плавленых сыров, в том числе колбасного: 
в Воронежской области -  на 6,59 тыс. т; Тамбовской -  на 1,89 тыс. т; 
Омской -  на 1,82 тыс. т);
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— группа с наиболее низкими доходами отдавала предпочтение 
дешевой колбасе и сосискам как более калорийным продуктам (о качест
ве этой продукции см. ниже).

Потребление вина. Российский рынок вина в 2008 г. характеризо
вался следующим [39]:

— рост рынка происходил, в основном, за счет низкого ценового 
сегмента (доля продаж вина по розничной цене более 200 руб. за бутыл
ку составляла менее 10%, а по цене 100-200 руб. за бутылку — около 
22% рынка в натуральном выражении);

— импортное вино продавалось по завышенным ценам (в 6-8 раз 
выше, чем в странах ЕС);

— доля российского вина из отечественного и импортного виномате- 
риала составляла 68-69% рынка, только из российского виноматериала - не 
более 28%, доля отечественных вин наиболее высокого уровня -  менее 1 %;

— увеличение потребления пива привело к сокращению рынка ви
на при сохранении объемов потребления крепкого алкоголя.

По оценке президента Ассоциации импортеров вин М. Блинова, ку
пить качественное вино, стоимость бутылки которого составляет 800 руб. 
и более, в России могут менее 2 млн человек. При этом розничная над
бавка составляет в торговле 40-50%, а в ресторанах достигает 300% [40].

Потребление сливочного масла. Экономические факторы привели к 
тому, что сначала предприятия, специализировавшиеся на фасовании, 
блендировали сливочное масло с маргарином, кокосовым маслом и дру
гими заменителями молочного жира, а затем и производители начали 
экономить, выпуская фактически не сливочное масло, а спред [41]. 
Большая часть населения с ограниченным уровнем доходов является по
требителями спредов (27% населения России в 2011 г. 142]), так как 
главным для них является низкая цена. Однако многие не знают, что по
купают спреды -  создается иллюзия покупки настоящего сливочного 
масла (например, учитывая популярность масла «Вологодское», прода
ется масло с названиями «Вологодские кружева», «Вологда», «Вологод
ское золото» и т.п.).

В отраслевой целевой программе «Развитие маслоделия и сыроде
лия России на 2011-2013 годы» приведены данные о том. что большин
ство жителей России потребляло в 2009 г. в среднем 1,6 кг сливочного 
масла в год (при норме не менее 5 кг сливочного масла). Эксперты отме
чают [431: «Основная часть населения не может приобретать сливочное 
масло, производимое только из натурального молочного жира, вследст
вие дороговизны этого продуют».

Таким образом, неравенство ведет к сегментации рынка и форми
рованию огромного рынка для бедных, где апробируются многие про
блемные инновации, которые, однако, часто проникают и на сегмент



54 Глава 2

рынка для богатых. В целом можно утверждать, что конкуренция заме
щается сегментированием рынка и стратификацией потребления.

В случае инновационных продуктов питания и внутреннего потреб
ления. включая лекарственные средства, можно говорить о своего рода 
институциональной ловушке: обеспечение населения продуктами пита
ния по относительно низким ценам во5Можно на основе расширенного 
использования синтетических заменителей натурального сырья, вредных 
для здоровья и сокращающих продолжительность жизни большой части 
населения, но обеспечивающих необходимую калорийность (этот процесс 
можно описать с помощью модели для оценки последствий включения 
дополнительного ингредиента в продукт, см. Приложение 2). При этом 
повышается спрос на продукцию фармацевтической промышленности.

2.4.4. Разброс цен на продукты питания
и покупательная способность заработной платы

Как показано выше, продукты питания и, соответственно, их цены 
определенным обрыом сегментируются. Таким образом удовлетворяется 
спрос каждой доходной группы для того, чтобы компенсировать энерге
тические затраты.

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что состав исход
ных компонентов и качество традиционных продуктов питания в по
следние десятилетия существенно изменились (см. следующие главы). 
Значительная разница в ценах на продукты с одним и тем же или очень 
близким наименованием в определенной степени подтверждают этот вы
вод. В первую очередь это относится к продуктам, технология производ
ства которых основана на использовании нескопьких исходных компо
нентов (колбасные изделия, сыры и т.д.).

Поэтому представляется интересным сопоставить одни и те же по 
наименованию или близкие пищевые продукты, потреблявшиеся в на
шей стране в период 1980-1990 гг. и в последние годы (по статистиче
ским данным за 2007-2010 гг.), сравнивая количество или объемы про
дуктов. которые можно было купить в 1980-2010 гг. на среднюю номи
нальную заработную плату или доход. Очевидно, такое сопоставление 
косвенным образом может дать некоторое представление об изменении 
качества продуктов питания в 2007-2010гг. по сравнению с 1980-ми гг.

Предварительно проанализируем, как изменялась в течение дли
тельного периода времени покупательная способность среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы или дохода, т.е. количество 
(в натуральном измерении) продукта, которое можно купить на средне
месячную номинальную начисленную заработную плату или доход по 
средним потребительским ценам. Соответствующие данные приведены в 
табл. 2 и 3.
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Таблица 2. Покупательная способность среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы / дохода, кг в месяц (количество продукта, 

которое можно купить на среднемесячную номинальную начисленную 
заработную плату / доход по средним потребительским ценам); оценка автора

поданным Росстата и Госкомстата за 1980-2010 гт.

Продукт

Количество продукта, которое можно 
купить на среднемесячную номинальную 

начисленную заработную плату / доход
1980 1985 1989 1990 2007* 2010*

Мясо, кг 93 101 120 134
Говядина, кг 84/78 94/85
Свинина, кг 80/75 93/84
Купы (кроме куриных окорочков), кг • •• ... 165/153 205/185
Колбаса вареная высшего сорта, кг ... 81 ...
Колбасные изделия, кг 71 71 107 81 ...
Рыба замороженная (кроме делика
тесной), кг 199/185 238/215
Рыба, кг 225 247 283 305
Рыба соленая, маринованная, копче
ная. кг 88
Сливочное масло, кг 49 56 70 80 111/103 99/89
Подсолнечное масло, л • •• 305/283 349/314
Растительное масло,л 108 121 154 174 ...
Сыры сычужные твердые, кг 81/75 86/77
Сыр и брынза, кг 75 81 101 116 ...
Хлеб и булочные изделия из пшенич- 

I ной муки высшего сорта, кг 575/553 619/558
Хлеб и хлебо-булочные изделия, кг 650 704 707 808
Водка н ликеро-водочные изделия, л 20 17 13 15 ...
Водка обыкновенного качества отече
ственная, л 75
Коньяк ординарный отечественный, л 10 9 8 10 19
Вино игристое отечественное, л ... 93
Шампанское, л 32 26 30 33
Пиво отечественное, л 352 373 422 465 375 ...

*) Числитель -  покупательная способность среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы, знаменатель -  покупательная способность среднедушевого средне
месячного денежного дохода населения; для 1980-1990 гг приведены оценки по зара
ботной плате.

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют, что в 2007-2010 г. 
по многим позициям (колбасные изделия, сливочное масло, пиво и др.) 
на среднюю заработную плату можно было купить такое же количество 
продукта, что и до 1990 г., хотя по некоторым позициям этот показатель 
стал заметно выше (подсолнечное масло, алкоголь), а по ряду позиций 
он снизился (сыр, рыба). В частности, колбасных изделий можно было
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Таблица 3. Цена колбасных изделий в руб., по которой можно 
купить от 20 до 100 кг продукта на среднемесячный доход 

для населения с различным уровнем среднедушевого дохода.

Среднеду- 
шевой де

нежный до
ход, руб. в 

месяц

Количество килограммов колбасных изделий

20 30 40 50 60 70 80 90 100
1000 50 33 25 20 17 14 13 11 10
1500 75 50 38 30 25 21 19 17 15
2000 100 67 50 40 33 29 25 22 20
3000 150 100 75 60 50 43 38 33 30
4000 200 133 100 80 67 57 50 44 40
5000 250 167 125 100 83 71 63 56 50
7(ХЮ 350 233 175 140 117 100 88 78 70
12000 600 400 300 240 200 171 150 133 120
15000 750 500 375 300 250 214 188 167 150
20000 1000 667 500 400 333 286 250 222 200
25000 1250 833 625 500 417 357 313 278 250
<0000 1500 1000 750 600 500 429 375 333 300
12540 (сред
недушевой 
денежный 
доход.
2007 г.) 627 418 314 251 209 179 157 139 125
13593 (сред
няя заработ
ная плата, 
2007 г.) 680 453 340 27? 227 194 170 151 136

20755(сред
недушевой 
денежный 
доход,
2010 г.) 1038 692 519 415 346 296 259 231 208
23369 (сред
няя заработ
ная плата, 
2010 г.) 1168 779 584 467 389 334 292 260 234

купить в 1980 г. 71 кг и в 1990 г. 81 кг; для вареной колбасы это количе
ство в 2007 г. составило также 81 кг.

На основе приведенных в табл.2 данных можно, по-видимому, 
выдвинуть гипотезу о том, что продукты и, соответственно, их цены 
определенным образом сегментируются так, чтобы удовлетворять 
спрос каждой доходной группы с целью компенсировать энергетиче
ские затраты.
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Рассмотрим, по какой цене можно купить одно и то же количество 
продукта на среднемесячный доход для групп населения с различным 
уровнем среднедушевого дохода. Это можно сделать на примере колбас
ных изделий.

Если ориентироваться на то, что для каждой доходной группы так
же желательно потреблять примерно одинаковое количество данного 
продукта, то можно определить уровень цен, по которым будет возможно 
приобретение этого продукта в желаемом объеме для всех доходных 
групп (см. табл. 3).

Из приведенных в табл. 3 данных видно, например, что в 2007 г. 
средняя цена колбасных изделий для сохранения прежнего уровня поку
пательной способности могла бы находиться при средней по экономике 
заработной плате (доходе) в пределах 170-230 руб. При более низком 
среднедушевом доходе цена колбасных изделий должна также умень
шиться: при доходе 7000 руб. -  до уровня 88-117 руб., при доходе 5000 
руб. -  63-83 руб. и т.д.

Таким образом, при одинаковых объемах потребления продукта, 
необходимых для восполнения энергетических затрат человека, цены для 
более бедных слоев населения должны быть снижены. Однако издержки 
производства не могут стать ниже некоторого уровня, причем не только 
из-за отсутствия в природе более дешевого натурального сырья. Следо
вательно, снижается качество продукта.

2.4.5. Расширение ассортимента продукции, диапазона 
цен и качества при значительной дифференциации 
доходов населения

На примере цен на вареные колбасные изделия можно показать, что 
в действительности отмеченное выше «регулирование» в первом прибли
жении и происходит. Цена колбасы практически одного и того же наиме
нования с различиями, не заметными для обычного покупателя, может 
существенно варьироваться. Например, докторская колбаса может стоить 
от 120 до 381 руб., а минимальная цена вареной колбасы, которую удалось 
увидеть в магазинах Москвы и Московской области в 2009 г., была равна 
61 руб. 88 коп. при цене 1 кг говядины с костями 176 руб. 80 коп.

Минимальные цены поднимаются незначительно: в конце 2010 г. в 
Москве продавалась, например, колбаса стоимостью 69 руб. 90 коп. за 1 
кг, а в мае 2013 г. можно было купить 1 кг колбасы за 77 руб. 10 коп. (до
ля вареных колбас составляет около 25% рынка колбасных изделий). За 
три года с 2007 по 2010 г. объем производства колбасных изделий в на
туральном выражении вырос на 5.4%. При этом рост цен. например, в 
2010 г. составил по отношению к предыдущему году 6% , т.е. примерно 
соответствовал темпам инфляции.
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Кроме того, цены на колбасную продукцию одного и того же на
именования значительно различаются (до 5-6 и более раз), а цены ниж
него уровня существенно меньше суммарной цены ингредиентов, кото
рые должны по ГОСТ входить в состав колбасных изделий соответст
вующего наименования, см. ниже. Разброс средних цен на колбасные 
изделия сохраняется значительным. Например, в 2011 г. в Санкт- 
Петербурге для сосисок он составлял 3,33 и для полукопченых колбас 
2,33 раза [44].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
сосуществуют две основные тенденции в сегментировании рынка про
дуктов питания и внутреннего потребления: рост цены и, возможно, со
хранение качества -  для богатых; снижение качества при относительно 
постоянной цене -  для бедных.

Если для первой тенденции характерно большее внимание к сохра
нению (хотя далеко не всегда реализуемому) традиционного качества и 
технологии производства продуктов, то вторая осуществляется путем 
использования нетрадиционных ингредиентов и на основе проблемных 
инноваций, см. ниже.

Следует отметить, однако, что во многих случаях и высокие цены 
не гарантируют высокое качество пищевой продукции.

2.5. О потребительской корзине
Отмеченные выше проблемы подчеркивают важность правильного 

выбора потребительской корзины с учетом ускорения потока инноваци
онных продуктов и возрастания рисков для здоровья. Рассмотрим реаль
ные цифры.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
России в конце декабря 2008 г. составила 2116,4 руб. в расчете на месяц, 
в конце мая 2010г. — 2316,8 руб. и в конце мая 2012г. — 2508,5 руб. (при 
разработке норм для потребительской корзины учитывается химический 
состав продуктов — жиров, белков и углеводов, выбираются продукты с 
энергетической ценностью для мужчин — 2430 ккал, для женщин — 
2130, пенсионеров — 2020, детей до 6 лет — 1650, и для детей от 7 до 15 
лет — 2390 ккал). Следует учитывать, что в 2011 г. среднедушевой де
нежный доход до 5 тыс. руб. имели 7,4% и до 10 тыс. руб. — 29,0% на
селения (данные Росстата).

В мае 2012 г. в стоимости минимального набора продуктов питания 
доля мясопродуктов составляла 21,5% (в мае 2009 г. -  19,9%), рыбопро
дуктов 4,3% (4,6%), жиров 4,7% (4.4%), молочных продуктов 20,3% 
(17,1%), яиц 2,2% (2,3%), сахара 2,2% (2,2%), хлеба, круп и макаронных 
изделий 22,3% (23,8%), плодов и овощей 19,4% (23,1), прочего 3,1%
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(2.6%). Таким образом, в сумме в стоимости минимального набора про
дуктов доля мясопродуктов, молочных продуктов, плодов и овощей ста
бильно превышает 60% (по данным Росстата). Изменение цен ведет к 
некоторому возрастанию доли мясопродуктов и снижению доли плодов 
и овощей (потребительские цены в 2004-2011 гг. увеличились на мясо и 
колбасные изделия примерно в 2.0 раза, а на плодоовощную продукцию 
в 1.79 раза). Именно для этих групп продуктов проблема качества стано
вится наиболее серьезной.

В табл. 4 приведены данные о стоимости минимального набора 
продовольственной корзины в г.Москвс по состоянию на 26.03.2012 г. 
Анализ этих данных показывает, что доля масел, молочных продуктов, 
фруктов, овощей и картофеля в корзине составляет 60,9% (в том числе 
масла сливочного и молочных продуктов 29,6%) и мясных продуктов -  
30,4%. Это означает, что к качеству масел, молочных и мясных продук
тов, фруктов, овощей и картофеля, а также хлеба необходимо предъяв
лять жесткие требования. Однако качество именно этих продуктов в по
следнее время значительно снизилось, особенно из-за роста импорта и 
сокращения собственного производства, см. другие главы.

Следует отметить, что экспертные оценки месячных расходов на 
продукты питания обычно оказываются выше стоимости минимального 
набора продовольственной корзины. Примерная оценка месячных расхо
дов на продукты питания для потребительской корзины в Москве в 2008 г. 
была приведена в [45]. Там были даны следующие оценки стоимости 
продуктов (без учета качества):

— хлебопродукт — 355 руб.: хлеб (6,5 кг, 150 руб.), гречка (1 кг, 
30 руб.), рис (1 кг. 30 руб.), пшено (0,5 кг, 15 руб.), макароны (1 кг, 40 
руб.), 0,9 кг печенья «Курабье» (90 руб.);

— рыбопродукты — 200 руб.: 1 кг мороженой трески, судака 
(160 руб.), соленая селедка (0,3 кг, 40 руб.);

— молоко и молокопродукты — 1330 руб.: стакан молока в день 
(7.5 кг. 300 руб.), 100 г творога в день (3 кг, 450 руб.), стакан кефира в 
день (7,5 кг, 300 руб.), сметана (1,2 кг, 140 руб.), сыр (0,7 кг, 140 руб.);

— мясопродукты — 550 руб.: 0.5 кг супового набора для бульона 
(60 руб.), одна курица (1,5 кг, 150 руб.), докторская колбаса (1 кг, 150 руб.), 
фарш для котлет (1 кг. 150 руб.), банка i^.пенки (40 руб.);

— яйца — 50 руб;
— картофель и другие овощи — 456 руб.: 0,4 кг картошки в день 

(12 кг, 300 руб.), 2 кочана капусты в месяц (3 кг, 50 руб.), репчатый лук 
(0.5 кг, 20 руб.), морковь (0,5 кг. 15 руб.), свекла (0,5 кг, 10 руб.), салат из 
свежих помидоров (0,3 кг, 40 руб.) и огурцов (0,3 кг, 21 руб.);

— фрукты — 140 руб.: яблоки (1 кг, 70 руб.), бананы (1 кг, 30 руб.), 
виноград (0,5 кг. 40 руб.);
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Таблица 4. Стоимость минимального набора продовольственной 
корзины по состоянию на 26.03.2012 г. Москва 

(источник: Министерство сельского хозяйства РФ)

Продукты
Цена, 
руб./ 

кг/ лес.

Норма 
потреб
ления 
кг/ мсс.

Стои
мость,

руб.

Доля,
%

Говядина I категории отечественная 337,33 1,17 393,70 13,9
Капуста белокочанная 11.04 2.96 32,67 1,2
Картофель продовольственный 19.19 8,22 157.75 5.6
Крупа гречневая ядрица 59,33 0,21 12.68 0,4
Крупа овсяная 62.36 0,21 13,33 0.5
Лук репчатый 15,65 1,64 25,72 0,9
Макароны из пшеничной муки высшего сорта 58.29 0.36 21,08 0,7
Масло подсолнечное фасованное отечест
венное

66.45 0,96 63.90 2,3

Масло сливочное отечественное 295.38 0,26 77.69 2,7
Молоко 3,2 % жирности в пакетах 44,94 9,78 439.55 15,5
Морковь столовая 34.46 1,64 56.64 2,0
Мука пшеничная высшего сорта 23.89 1,17 27.88 1,0
Мясо кур I категории, включая бройлеров, 
отечественное

132,71 2,89 383,95 13,5

Огурцы тепличные 140,50 0,08 11,55 0,4
Помидоры тепличные 142,43 0,08 11,71 0,4
Рис шлифованный отечественный 51.63 0,25 12,73 0.4
Сахар-песок 32,48 2,35 76,28 2.7
Свекла столовая 10.50 ,1.64 17,26 0.6
Свинина II категории отечественная 303,65 0,28 83.86 3.0
Сметана 20% жирности 150,37 0,20 29,66 1.0
Сыры сычужные твердые отечественные 318.11 0,20 62,75 2.2
Творог 9% жирности 255.93 0,90 231,39 8.2
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 45,81 4,93 225,91 8,0
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично
ржаной из обойной муки

36.97 3,78 139.79 4.9

Яблоки отечественные 55.47 2,60 144.06 5.1
Яйцо куриное 52.74 1,58 83,22 2.9
Итого стоимость продовольственной корзины: 2836,71 100,0

— жир — 125 руб.: пачка сливочного масла (0,2 кг, 50 руб.), бутыл
ка подсолнечного масла (0,92 кг. 70 руб.), сало (30 г, 5 руб.);

— сахар и конфеты — 150 руб.: 1 кг сахара (30 руб.), конфеты (120
РУб.);

— соль, чай и специи — 70 руб.: 0,25 кг соли (10 руб.), пачка чая 
(200 г, 50 руб.), пачка лаврового листа (10 руб.).
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Суммарная стоимость этих продуктов составляла 3426 руб., т.е. 
почти на 1100 руб. или на 47% выше стоимости минимального набора 
продуктов питания в Москве в конце 2008 г.

В любом случае необходимо еще учитывать и качество рассматри
ваемых здесь мясных и молочных продуктов, овощей и фруктов. С точки 
зрения качества представляет особый интерес состав выбранных экспер
том мясопродуктов, который характеризует качество продуктов питания 
и, соответственно, проблемы со здоровьем для бедных слоев населения. 
Очевидно, ориентация на докторскую колбасу стоимостью 150 руб/кг, ко
торая должна производиться из говядины, см. следующую главу, и фарш 
для котлет по такой же цене при более высокой стоимости 1 кг мяса с 
костями (около 200 руб.) или примерно такой же стоимости 1 кг гушки 
курицы (около 100 руб.) сопряжена с определенным риском для здоровья, 
особенно пожилых граждан. Что касается куриного мяса, то важно, что
бы в нем не содержались антибиотики и другие вредные вещества.

Во всех странах, как в наиболее развитых, так и в развивающихся, 
для политиков, чиновников и даже бизнеса выгодно, чтобы цены про
дуктов и других товаров, входящих в потребительскую корзину, изменя
лись незначительно. В этом случае темп инфляции будет низким (в рас
чете по индексу погребительских цен), не будет основания для повыше
ния заработной платы, а также минимальною размера оплаты груда и 
пенсий, не потребуются другие мероприятия по поддержанию бедных 
слоев населения, дефицит бюджета уменьшится и т.д.

Можно привести лишь одно мнение специалистов: «Представьте, 
что в потребительскую корзину включены дорогостоящие товары, кото
рые быстро растут в цене. Корзина резко вырастет, повысится уровень 
минимального дохода населения и будет показан уровень реальной ин
фляции... Если же туда включают относительно дешевые товары, кото
рые медленно меняются в цене, то корзина увеличится минимально, по
требление вырастет, а доходы снизятся и закамуфлируется инфляция» 
146].

2.6. Оценка качества продуктов потребления
Сказанное выше позволяет утверждать, что необходима не только 

стоимостная, но и качественная оценка продуктов потребления. Качество 
товаров при этом может оцениваться с помощью ограниченной (без учета 
рисков для человека, человеческого общества, биосферы и ноосферы в 
целом) и расширенной (с учетом всех предвидимых рисков) системы по
казателей. В первом случае, как правило, учитываются технические, эр
гономические, органолептические (определенные на основе анализа вое-
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приятии органов чувств) и т.п. характеристики. Во втором -  также влия
ние продукта или изделия на здоровье человека и т.д. (см. также (47]).

Для этого может быть введен индекс качества К, определяемый как

К = CZpffikiWi) / (X/vy,и\).
где р, -  цена, q, -  количество и к, -  качество продукта /. vc, -  оценка его 
важности для здоровья (при одинаковой ценности всех продуктов w,= 1 
для всех /'), к, < I. Величина, обратная индексу качества, может быть оп
ределена как индекс опасности D:

D = 1 /К.
Оценка качества продуктов должна производиться периодически 

экспертным путем с помощью соответствующих технических средств. 
При этом должен быть введен эталон для каждого продукта, входящего в 
потребительскую корзину (для продукта-эталона / качество к,1- 1). Насе
ление должно быть оповещено о существовании эталонных продуктов и 
иметь возможность сравнивать с ними предлагаемую в торговой сети 
продукцию.

Что касается продуктов питания, то потребительская корзина 
должна быть составлена полностью из эталонных продуктов. Соответст
венно должен быть повышен уровень МРОТ.

2.7. Выводы
Основные выводы сводятся к следующему. «Невидимая рука» рын

ка создает широкие возможности для появления проблемных инноваций, 
особенно в областях, относящихся к человеку и обществу.

Эти возможности значительно расширяются при затягивании двух 
основных переходных процессов: установления равновесия между спро
сом и предложением на рынке и выявления потребителем результатов 
использования инновационных продуктов и технологий.

Ориентация на рыночные критерии, в первую очередь, на кратко
срочные цели, скорейшую коммерциализацию научных результатов и т.п. 
стимулирует появление и распространение проблемных инноваций.

«Невидимая рука» рынка способствует созданию организацион
ных структур, ориентированных на получение максимального экономи
ческого эффекта от разрабатываемых и распространяемых проблемных 
инноваций. Она позволяет также получить дополнительный синергети
ческий негативный эффект от совместного действия заинтересованных 
акторов.

Отсутствие эффективного внешнего, государственного управле
ния, недостаточность знаний и сложность контроля качества с помощью 
экономических методов ведут к дальнейшему усилению проблемных
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моментов и негативных тенденций в инновационной деятельности. Осо
бую роль при этом играют чрезмерное неравенство доходов населения, 
установление заниженных уровня бедности и минимального размера оп
латы труда (см. (48,49().

В этих условиях возрастает значение морально-этических норм и 
правил, принципов предосторожности и ответственности как «основных 
факторов управления и ограничения действия «невидимой руки» рынка. 
Большую роль при этом играет отношение общества к проблемным ин
новациям, их создателям, производителям и распространителям. Особое 
внимание должно быть уделено интенсификации деятельности общест
венных организаций, в первую очередь Союза потребителей.

2.8. Приложения
2.8.1. Приложение 1. Модель установления баланса 

между спросом и предложением с учетом 
запаздывания

Сказанное можно пояснить с помощью экономико-математической 
модели, описывающей динамику процесса достижения баланса между 
спросом D и предложением S с помощью регулирования цены р. Спрос 
D и предложение S при этом определяются как функции цены р:

D = a + hp,S = c + dp, где Ь < 0, d > 0 и а > с.

Баланс между спросом и предложением описывается дифференци
альным уравнением изменения цены:

dp/d t=  k ( D - S )  = /с£Г,

где Е = D -  5, т.е. Е характеризует дисбаланс между спросом и предло
жением.

С учетом начального значения для цены р (г = 0) = ро получим ре
шение этого дифференциального уравнения:

P{ , ) ^ { a - c ) { \ - e - m) / ( d - b )  + A e - ' ; £ ( f )  = ( ( f l - c ) -  [ d -b ) p e)c"“.

где m - ( d - b ) k .
Очевидно, при малой величине к дисбаланс, определяемый вели

чиной Е, будет в течение длительного времени значительным, а при 
большом значении к дисбаланс быстро уменьшится, т.е. предложение 
скорее достигнет желаемого уровня и, соответственно, -  прибыль PR 
возрастет: S = D -  Е, PR = nS , где п -  уровень рентабельности.
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Влияние на потребителя предлагаемого продукта может быть оце
нено лишь через время Т. Если это влияние окажется негативным, то 
спрос затем резко уменьшится, а прибыль окажется отрицательной, од
нако за время Т потребление данного продукта может нанести непопра
вимый ущерб многим потребителям.

2.8.2. Приложение 2. Модель для оценки
последствий включения дополнительного 
ингредиента в продукт

Рассмотрим случай, когда в продукт включаегся дополнительный ин
гредиент (добавка) Z, позволяющий повысить массу конечной продукции в 
натуральном выражении (путем замещения исходного натура 'ьного сырья 
X другим, например, водой) и, таким образом, шрающий роль, аналогич
ную той, которую выполняет фактор научно-технического развития в про
изводственной функции традиционного типа. Тогда объем выпуска конеч
ного продукта У (производственная функция) может быть определен сле
дующим образом:

Y(X, Z) = А Х е где А = кг А„ (при Z = 0 kz = 1).
Качество Q конечного продукта с добавками определим как долю ос

новного ресурса в конечном продукте (например, для традиционной пище
вой продукции):

Q = A0X W = l/k zeaZ.
Можно также предположить, что цена на новый, инновационный 

продукт Р будет определяться зависимостью:

P = P oU ebZ,

где Ро -  цена исходного продукта без добавок, /„ -  индекс роста цен на ис
ходный ресурс (сырье) X. параметр b определяет зависимость цены от объ
ема использования нового инфедиента Z. Введение инновационной добав
ки, как правило, нацелено на го, чтобы скомпенсировать удорожание ис
ходного сырья за счет инфляции и несколько увеличить выход конечной 
продукции.

В случае пищевых добавок эластичность а должна быть достаточ
но большой, так как масса добавки обычно мала по сравнению с массой 
основного инфедиента (часто она составляет доли процента). Например, 
при моделировании результатов введения пищевой добавки каррагинан в 
исходный сырьевой продукт согласно технологической инструкции (тех
нологическая инструкция по применению каррагинанов марки «Евро- 
гель» [50], см. ниже) были получены следующие оценки параметров од
нофакторной эконометрической модели: эластичность а = 34.4 и kz = I. I
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(коэффициент детерминации R' = 0.996). При этом массовая доля карра
гинана относительно массы несоленого сырья составляет от 0,24% до
0.90%, что соответствует увеличению общей массы несоленого сырья и 
рассола с добавками на 20-50%, причем доля воды или льда будет со
ставлять примерно 15-43%.

С ледует учитывать, что одновременно инновационный продукт при
обретает еще одну новую составляющую качества Q„(2Г), которая можег 
сказагься на продолжительности жизни. Это связано с тем. что накопление 
в человеческом оргонизме некоторого вещества К, входящего в состав ком
понента Z (и преобразуемого в нем в вещество J). может, начиная с некото
рого порогового уровня do , весги к снижению продолжительности жизни 
Т. Это может быть описано с помощью достаточно простой модели:

d, = m + Г ь

D, = d,,J{D,) > 0, если d, > d0, 
и D, = 0,Д0) = 0 для d, < dn.

2.8.3. Приложение 3. Модель взаимосвязи
количественных и качественных показателей

Можно предложить следующую модель для оценки взаимосвязи 
количественных и качественных показателей.

Пусть V -  экстенсивная количественная потребительская характе
ристика системы (грузоподъемность, дальность полета, объем получае
мой продукции в натуральном измерении и т.п.);

U -  потенциал развития системы или совокупная характеристика 
состояния системы, определяемая, в свою очередь, качественными и ко
личественными характеристиками;

Т -  интенсивная характеристика уровня технолог ического развития 
отдельных систем, позволяющая также оценить сбалансированность 
уровней технологического развития взаимодействующих систем или 
элементов одной системы;

Р -  стоимость (цена) изменения количественной потребительской 
характеристики системы (интенсивный показатель), Р = P(V,T), т.е. стои
мость (цена) зависит от количественной характеристики V и уровня тех
нологического развития Г;

Q -  затраты, необходимые для изменения состояния (качественных 
и/или количественных характеристик) системы. Затраты dQ, требуемые 
для изменения качества (ценности) системы dU и ее количественной ха
рактеристики (объема) dV можно записать как

dQ = dU + pdV. (1)

5  Заказ 84 1
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Выражение (1) является аналогом 1-го закона термодинамики, яв
ляющегося частным случаем общего закона сохранения энергии. Со
стояние системы характеризуется функцией U. зависящей в общем слу
чае от V и Т: U = U(VT). В простейшем случае можно считать, что со
стояние системы зависит линейно от Т: U=U(T)=cT. Тогда выражение (1) 
упрощается:

dQ = cdT + pdV. (2)
Если состояние системы не изменяется, т.е. Т = const, то прирост 

(снижение) затрат ведет к росту (снижению) количественной характери
стики системы V. Цена при этом обычно снижается с ростом количест
венной характеристики V и повышается с увеличением Т. Можно рас
смотреть два варианта зависимости цены от масштаба:

Р=а( 1 -  bV), (За)

P=a/V, (ЗЬ)
где а=а(Т).

Тогда

dQ = pdV = a(I -  bV)dV 
или dQ = adV/V,

откуда

AQ = Q2 - Q ,  = a(V2-  V,)-ab(V22-  Vf)/2 
или

bQ = Q2 -Q i  = aln(V2/V,) (5b)
Очевидно, прирост затрат (например, затрат гр>да, затрат на мате

риальные средства и т.п.) АО>0 ведет к соответствующему росту коли
чественного показателя. Например, прирост затрат на повышение уро
жайности при неизменном качестве продукции V (dU = 0) и постоянном 
технологическом уровне сельскохозяйственного производства Т (dT = 0) 
ведет к росту объемов производимого продукта V.

Стремление к экономии (снижению затрат, ДQ < 0) приводит, соот
ветственно. к снижению количественных показателей при неизменном 
качестве.

Возможен другой вариант, когда дополнительные затраты не осу
ществляются, но происходит рост объема произведенной продукции, т.е. 
dQ = 0 и dV > 0. Это реализуется, как правило, за счет снижения качества 
продукции (аналог адиаоатического процесса): PdV = dU. Действитель
но, в этом случае при Р—аЛ, где а(Т) = кТ получим:

кТ dV/V = -cdT, откуда

(4а)
(4Ь)

(5а)
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kdV/V =  -cdT/Т. kdlnV =  -cdlnT; Т \“1 =  const.

- cln(T/Ti) =  klnfVi/Vi).
Отсюда, так как T2 < Tt, V2 < V/,

Ur U, = с(Т2-  Т,) <0.
Например, снижение качества возможно при внесении дешевых за

прещенных минеральных удобрений или пестицидов, повышающих уро
жайность и одновременно отравляющих растения и окружающую среду.

Возможен и наиболее часто встречающийся на практике вариант, 
когда стремление к повышению эффективности производства за счет со
кращения или небольшого увеличения затрат (случай инкрементных ин
новаций) ведет одновременно к значительному росту объемов производ
ства при практически постоянных издержках, т.е. приводит к экономиче
скому эффекту и одновременно к снижению качества продукции U (ана
лог политропического процесса). Например, снижение качества возмож
но при отходе от норм агрохимии, т.е. при внесении завышенных доз 
минеральных удобрений или пестицидов, приводящем к накоплению 
вредных веществ в сельскохозяйственных продуктах.

В этом случае dQ=cdT+pdV.
Если связь Т и V имеет вид 7 V -const, то

dV  = -lV/mT)]dT, dV> 0 при dT< О,
PdV = -IPV/mT)ldT = -(k/m)dT, так как P=kT/V 

dU=cdT < 0. так как dT  < 0.

При этом затраты равны:
dQ =  -(k/m - с/dT > О,
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Глава 3

Как глобализация содействует 
появлению и распространению 
проблемных инноваций

... у нас есть система, которую можно назвать глобальным 
управлением без глобального правительства... Если глобализация 

будет продолжаться в том же духе, как это было до сих пор...
глобализация не только не будет способствовать развитию, 

но и будет продолжать создавать бедность и нестабильность.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц

Всеобщая глобализация торговли между странами с различными 
уровнями заработной платы... не может не приводить в конечном 
счете повсюду -  как в развитых, так и в менее развитых странах -  

лишь к безработице, падению темпов экономического роста,
неравенству, нищете.

Лауреат Нобелевской прении по экономике М.А.гле

3.1. Введение
В соответствии с определением, приведенным на сайте ООН, гло

бализация представляет собой «неизбежное явление в истории человече
ства, заключающееся в том. что мир в результате обмена товарами и 
продукцией, информацией, знаниями и культурными ценностями стано
вится более взаимосвязанным».

Глобализация, несмотря на все се плюсы в отдаленном будущем, в 
настоящее время способствует концентрации капитала; пространствен
ному размыванию цепочки предложения и, соответственно, снижению ка
чества целого ряда продуктов и повышению рисков при их потреблении. 
Необходимо учитывать и возникновение новых проблем развития инно
вационной сферы в результате глобализации. Особое внимание следует 
уделить росту дифференциации доходов населения как на глобальном 
уровне, так и внутри отдельных стран, который ведет к сегментированию
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рынка, стратификации потребления, формированию рынка продуктов для 
бедных и т.д. То, что глобализация экономики пока сопряжена с нацелен
ностью на краткосрочные цели в ущерб долгосрочным, усугубляет се не
гативное воздействие на инновационную деятельность. Все это стимули
рует появление и широкое распространение проблемных инноваций.

3.2. Позитивные и негативные последствия 
глобализации

Глобализация, безусловно, способствовала экономическому и тех
нологическому развитию целого ряда стран, значительно улучшив жиз
ненные условия многих миллионов людей, в первую очередь в Азии. 
Экономики Китая, Индии, Бразилии и некоторых других стран быстро 
выросли, благодаря своему экспорту, а также импорту новых технологий 
из наиболее развитых стран. Либерализация рынков значительно расши
рила возможности для международной торговли, а аутсорсинг, перевод 
целого ряда промышленных производств из наиболее развитых в разви
вающиеся страны с дешевым трудом, ускорил переход экономики по
следних из аграрной в индустриальную. Глобализация позволила мно
гим жителям развивающихся стран получить новые знания и повысить 
свой профессиональный уровень. Вместе с тем она стала причиной воз
никновения и усиления целого ряда негативных процессов и тенденций.

Критика процесса глобализации значительно усилилась в послед
ние годы перед финансовым кризисом.

Показательным является отношение к глобализации лауреата Но
белевской премии по экономике М. Алле. В своей книге, вышедшей во 
Франции еще в 1999 г., почти за десять лет до кризиса мировой финан
совой системы, он отмечал: «Фактически одна-единственная причина 
может и должна рассматриваться в качестве главного и определяющего 
фактора различий между двумя периодами 1950-1974 и 1974-1997 гг.: 
политика глобалистской либерализации внешней торговли Брюссельской 
организации, начиная с 1974 г., последствия которой были усугублены 
развалом международной валютной системы и повсеместным введением 
системы плавающих валютных курсов» [1, с.73].

По мнению М.Алле, глобализация, характеризующаяся либерали
зацией торговли и движением капитала при различных уровнях заработ
ной платы (по обменному курсу), выгодна прежде всего транснацио
нальным компаниям (ТНК) и ведет к безработице, падению темпов эко
номического роста и неравенству. Типичным является пример Франции, 
где после введения системы плавающих курсов валют в 1974 г. стало со
кращаться промышленное производство, причем доля занятых в про
мышленности снизипась с 27,6% в 1974 г. до 16,2% в 1997 г. (по отноше
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нию к численности активного населения). Полная либерализация торгов
ли и движения капиталов возможна только внутри групп стран с близким 
уровнем социально-экономического развития. Этот вывод М. Алле отно
сится как к развивающимся, так и наиболее развитым странам.

Дестабилизирующее влияние кредитного механизма привело в ито
ге к кризису финансовой системы, причем и здесь дали знать о себе про
блемные инновации: они проявились в ускоренной монетизации долгов, 
смешении сбережений и денег: необоснованном расширении кредита: в 
частичном покрытии вкладов и практике долгосрочного кредитования за 
счет ресурсов, заимствованных на короткий срок; применении все более 
изощренных инструментов: использовании математических моделей при 
неопределенной информации и т.д., см., ( I, с. 36: 2] и далее главу 5.

Несколько позже, в 2002 г., другой лауреат Нобелевской премии, 
американский экономист Дж. Стиглиц также отмечал, что для большого 
числа стран глобализация не оказалась полезной [3|. Резко увеличился 
разрыв между бедными и богатыми, усилилась коррупция, развитые 
страны оказались в более выгодном положении, в результате чего поло
жение беднейших стран еще больше ухудшилось. Рекомендации и про
екты. разрабатывавшиеся западными советниками, во многих случаях 
давали негативный эффект. Проводимая Международным валютным 
фондом (МВФ) и Всемирным банком политика отражает интересы наи
более богатых стран. Глобализация оказала негативное влияние на стра
ны с переходной экономикой, в том числе на Россию.

Таким образом, глобализация ведет к возникновению новых про
блем развития. В целом, пока нельзя говорить о согласованности основ
ных факторов глобализации -  свободной торговли, аутсорсинга, либера
лизации рынков, стандартизации и правового обеспечения, а также 
средств коммуникации с интересами всех стран. Значительно обостри
лась и проблема качества продуктов и услуг. При этом (если не рассмат
ривать вопросы, связанные с кризисом мировой финансовой системы) 
особенно выделяются два процесса, влияющие на качество продукции: 
концентрация капитала в нескольких ТНК и пространственное размыва
ние цепочки предложения.

3.3. Концентрация капитала
Проблемы, связанные с концентрацией капитала, хорошо видны на 

примере продуктов питания.
Существование значительного рынка продовольствия как в мировом 

масштабе, так и в масштабах отдельно взятой страны, и одновременно 
нехватка продуктов питания для значительной части населения планеты 
активизировали деятельность транснациональных и национальных ком
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паний. наиболее крупные из которых монополизировали рынок. Концен
трация капитала ведет к монополизированному рынку и повсеместному 
распространению продукции определенного, не всегда высокого, а в ряде 
случаев низкого качества (например, в таких далеко друг от друга распо
ложенных странах, как Ирландия и Россия, многие импортируемые про
дукты питания одинаковы и характеризуются невысоким качеством; по 
оценке экспертов US Pharmacopeia глобализация пищевой отрасли ведет к 
возрастанию рисков обеспечения безопасности и качества ингредиентов).

ВТО способствует расширению возможностей транснациональных 
корпораций. В настоящее время 10 крупнейших агрохимических компа
ний контролируют около 80% мирового рынка. В 2005 г. 10 крупнейших 
компаний на рынке семян контролировали почти 50% мирового рынка 
(21 млрд долл.), и почти весь рынок генетически модифицированных 
семян; 10 крупнейших производителей пестицидов контролировали 84% 
мирового рынка пестицидов (30 млрд долл.); 10 крупнейших розничных 
сетей -  24% мирового рынка продуктов питания (3,5 трлн долл.) и 10 
крупнейших производителей продуктов питания и напитков контролиро
вали 24% мирового рынка упакованных продуктов (1.25 трлн долл.). 
Примерно 75% рынка бананов кон гротируются пятью корпорациями, по 
три корпорации контролируют 83% рынка какао и 85% рынка чая и т.д. 
Мировой рынок переработки продуктов растениеводства фактически по
делили три компании: Archer Daniels Midland Company (ADM, США), 
Bunge Ltd. (Бельгия) и Cargill Enterprises Inc. (США); ADM -  белки (кон
тролирует все, что производится на основе сои и др.), Bunge -  жиры 
(специализируется в области маслодобычи и маслопереработки), Cargill -  
углеводы (зерновые культуры, продукты на основе крахмалов -  патока, 
глюкозо-фруктовые сиропы, продукты глубокой перераоотки пшеницы 
и др.). Значительный рост цен привел к увеличению численности насе
ления, проживающего в бедности и одновременно повысил возможности 
для этих трех агрофирм (в условиях нестабильности крупные компании 
могут использовать свои знания относительно уровня запасов, ожидае
мой динамики спроса и предложения: например, во втором квартале 
2008 г. прибыль Bunge возросла в четыре раза по сравнению с аналогич
ным периодом 2007 г., а в 2010 г. эта компания получила прибыль в ре
зультате засухи в Восточной Европе) [4, 5, 6, 7]. В современных услови
ях глобализации и либерализации рынков такая концентрация может 
способствовать появлению значительных рисков.

Уровень концентрации производства семян и удобрений хорошо 
иллюстрируется с помощью табл. I (данные заимствованы из [8]).

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что рыночная доля четырех 
наиболее крупных компаний (CR4) значительно возросла за период 
1997-2004 гг.: выпускающих продукцию агрохимии с 47% в 1997 г.
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Таблица 1. Концентрация мирового производства 
семян и удобрений (источник: [8, с. 136])

Компания

Продукция
агрохимии

Производство
семян Биотехнология

Прода
жи, млн 
долл., 
2004 г.

Доля на 
рынке,

%

Продажи, 
млн долл., 

2004 г.

Доля
МВ

рынке,
%

Число патен
тов СШ А в 

области био
технологии 

для сельского 
хозяйства за 
1982-2001 гг.

Доля па
тентов,

%

Monsanto 3180 10 3118 12 605 14
Dupont/Pioneer 2249 7 2624 10 562 13
Syngenta 6030 18 1239 5 302 7
Bayer Crop 
Sciences 6155 19 387 2 173 4
BASF 4165 13 - - - -

Dow
Agrosciences 3368 10 130 3
Limagrain - - 1239 5 - -

Прочие (част
ные) 7519 23 16593 66 1425 34
Общественный
сектор 1037 24

Рыночная концентрация. %
CR4 (2004) 60 33 38
CR4 (1997) 47 23

до 60% в 2004 г., семена -  с 23 до 33%, соответственно. Концентрация 
патентной деятельности в области биотехнологии для сельского хозяйст
ва также значительна: 38% всех патентов, полученных в США в 1982— 
2001 гг. приходится на 4 крупнейшие компании.

Тенденции к концентрации капитала характерны для большинства 
стран, см. рис. 1. где приведены данные о доле пяти топ-компаний в от
раслях пищевой промышленности Великобритании.

Для России также характерны процессы концентрации, хотя и в 
меньших масштабах. Так. уже в 2006 г. концентрация крупных мясоком
бинатов в областях Центрального и Северо-Западного федеральных ок
ругов. монополизирующих рынок, достигла больших масштабов, и во 
многих регионах на долю колбасных изделий местных производителей 
приходилось всего 15-30% рынка, хотя 40-60% населения регионов от
дают предпочтение именно местной продукции. Например, в Москве и 
Московской области ежегодно производилось более 560 тыс. тонн колба-



Как глобализация содействует распространению проблемных инноваций 75

Т аба чны е изделия 

Б е за л ко го льн ы е  н а п итки  и м инеральная вода 

А л ко го л ь н ы е  нап итки  

Д ругие  п р о д укты  л итани я  

К ондитерские изд елия  

Сахар 

Хлеб и бул очки  

Корм для  ж и в о тн ы х  

Крупа и крахмал 

М олочн ы е пр о д укты

Рис.1. Доля 5 топ-компаний в отраслях пищевой промышленности 
Великобритании (по добавленной стоимости; источник: [9])

сы и колбасных изделий, а продавалось только 360 гыс. тонн (по данным 
закрытого впоследствии журнала «Имеешь npaeo»[lOJ). Доля четырех 
основных регионов-производителей изделий мясной гастрономии со
ставляла более трети (Москва — 18,3%, Московская область — 8,6%, 
Санкт-Петербург — 4,4% и Краснодарский край —4,4%). В настоящее 
время процесс концентрации в России продолжается.

С развитием торговых сетей появляются серьезные проблемы. 
Среди 10 российских продуктовых ритейлеров с наибольшей выручкой 
в 2010 г. (17,3% продуктового рынка, доля первых пяти -  14,1%) доля 
первых трех (Х5 Retail Group. «Магнит» и «Ашан Россия») составляла 
67% [II]. По данным Федеральной антимонопольной с тужбы (ФАС) 
России [12], «суммарное давление на конечную цену товара всех наце
нок и выплат, формируемых в торговых сетях, составляет от 20 до 
60%». Кроме того, розничные сети увеличивают отсрочку платежей по
ставщикам за товар, что фактически является краткосрочным коммер
ческим кредитом. Расширение сетевых структур ведет к снижению за
нятости из-за вытеснения большого ччспа малых и средних предпри
ятий (МСП) [13]. Появляются и многочисленные проблемы с качеством 
предоставляемой сетями продукции из-за нарушений в отдельных 
звеньях цепочки предложения, вызванных, в частности, неквалифици
рованностью персонала (несоблюдение температурного режима при 
транспортировке и хранении, превышение установленных сроков реа
лизации и т.д.). В свою очередь, требования лучшей сохраняемости и 
удлинения сроков реализации пищевых продуктов ведут к повышению
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спроса на различные инновации, многие из которых негативно отража
ются на здоровье потребителей.

По данным FAO и ряда других международных организаций, рос
сийские регионы и страны СНГ могут минимизировать импорт Россией 
как готовых пищевых продуктов, так и продовольственного сырья. Это 
было подтверждено на очередной выставке на ВВЦ «Золотая осень- 
2012», где была представлена продукция РФ и стран СНГ. Однако, как 
отмечает С. Петренко [14], организацию и развитие прямых поставок 
потребителям от производителей сдерживают торговые сети, связанные 
с посредниками-перепродавцами. В результате продукты из регионов и 
стран СНГ в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города не по
ставляются. По оценкам, до 80% продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья, поступающего в Россию из стран СНГ на границе закупают фирмы- 
посредники, связанные с российскими торговыми сетями или с крупны
ми оптовыми базами, что ведет к повышению цен не менее чем на треть, 
причем розничные цены на продовольствие в Москве завышены мини
мально в два-три раза; аналогичная схема организована и для продуктов 
из регионов России. Такая ситуация объясняется тем, что торговые сети в 
крупных городах с начала 1990-х гг. работают по долгосрочным контрак
там с поставщиками из дальнего зарубежья. Поэтому цены регулируются 
так, чтобы отечественная продукция или продукция из стран СНГ была 
дороже, чем продукция из дальнего зарубежья. Очевидно, развитие сис
темы прямых связей с потребителями приведет к значительному сниже
нию прибыли монополистов, однако для этого необходимо соответст
вующее государственное управление. Так как из-за высоких цен продук
ция не раскупается и портится, то регионы РФ и страны СНГ не стремят
ся увеличивать поставки [14].

Усиление монополии крупных игроков является общемировой тен
денцией. Оно ведет к тому, что поставляется единообразная продукция; 
«унифицированные» продукты одного и того же, причем далеко не все
гда хорошего качества, можно найти в магазинах и предприятиях пита
ния многих стран. В целом, концентрация капитала и монополизация 
рынка при нацеленности на получение максимальной прибыли в крат
чайшие сроки ведут к росту цен, усилению проблем, связанных с качест
вом продукции, и стимулируют появление проблемных инноваций.

Вместе с тем в ряде стран процесс концентрации капитала проис
ходит одновременно с развитием кооперации. Так, кооперативы в скан
динавских странах обеспечивают 75-80% товарной сельскохозяйствен
ной продукции (в первую очередь продукции животноводства, особенно 
молока). Например, в Швеции кооперативы дают 100% продукции мо
лочной и 80% мясной промышленности [15].
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3.4. Пространственное разобщение звеньев 
цепочки предложения

3.4.1. Снижение качества конечной продукции из-за
ослабления ответственности и сложности контроля

Более опасным, с точки зрения качества продукции, является про
странственное разобщение звеньев цепочки предложения, когда теряют
ся контроль и ответственность за должное выполнение отдельных ста
дий производственного процесса, распределенных в различных фирмах 
и странах. При этом часто не удается полностью обеспечить сопряжен
ность всего производственного процесса из-за межстрановых различий.

Глобализация придала значительный импульс международной тор
говле, объем которой, несмотря на снижение в 2009 г., затем превысил 
рекордный уровень 2008 г. Особенностью этого подъема является то, что 
он. в основном, связан с новыми, «возникающими» (emerging) экономи
ками. Риски в данном случае для потребителей конечной продукции во 
всем мире связаны со следующим.

Во-первых, в «возникающих» экономиках уровень культуры насе
ления, особенно технологической, еще недостаточно высок. Нехватка 
знаний, сопряженная со стремлением к получению высокой прибыли 
любыми средствами, ведет к снижению качества и изменению характери
стик выпускаемой продукции, возрастанию рисков для ее потребителей.

Во-вторых, в условиях глобализации, когда звенья цепочки пред
ложения разобщены в пространстве, торгуемые товары все в большей 
степени представляют собой промежуточную продукцию.

По данным [16], более половины импортируемых странами ОЭСР 
товаров и примерно 75% импорта наиболее крупных развивающихся 
экономик (Китая, Бразилии) являются промежуточной продукцией. Дан
ное обстоятельство предопределяет большое внимание к снижению из
держек транспортировки и связи и стимулирует инновации в этих облас
тях. В случае распределенного производства и торговли такими техниче
скими изделиями, как автомобили, бытовая электроника и т.п. направле
ния инновационной деятельности достаточно очевидны. Проблемы воз
никают при производстве сложной техники, например, новых типов са
молетов и т.п. Значительные риски для конечного потребителя появля
ются при разобщении звеньев цепочки предложения продуктов питания 
и внутреннего потребления.

Добавочная стоимость в случае распределенной в пространстве 
цепочки предложения создается не в одной, а во многих странах; торгов
ля и иностранные инвестиции при этом становятся взаимодополняющи
ми (комплементарными) видами деятельности. В результате затрудняет
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ся точный учет источника возможного риска. Вместе с растущей ролью 
новых экономик в глобальных цепочках предложения такая ситуация 
обусловливает еще большее возрастание риска. Кроме того, стремление 
к снижению барьеров при передаче товара от предыдущего звена цепоч
ки предложения к последующему предопределяет политику ряда между
народных организаций, в первую очередь ВТО, которая исходит из необ
ходимости снятия практически всех ограничений, как экономических, 
так и внеэкономических. Однако это также ведет к тому, что риски появ
ления проблемных инноваций существенно повышаются.

Результаты обследования экспортеров и импортеров продукции по
казывают, что для экспортеров существенными проблемами являются: 
несоблюдение технологии производства и недостаточная квалификация 
кадров: зарубежные технические требования и стандарты: трудности, 
связанные с удовлетворением требований покупателей по качеству про
дукции; высокий уровень издержек и задержек по времени при транс
портировке. Для импортеров также важны проблемы, связанные с из
держками при транспортировке, с внутренними техническими условия
ми и стандартами [16J. Эти результаты позволяют определить, в каких 
направлениях следует ожидать возрастание рисков, связанных с возмож
ным появлением проблемных инноваций.

Существенным фактором возрастания рисков является то, что одни 
и те же продукты могут быть импортированы и реэкспортированы много 
раз, см. ниже. Это ведет к значительному снижению ответственности 
производителей и, соответственно, перекупщиков и продавцов. Одно
временно затрудняется возможность точного статистического учета объ
емов экспорта и импорта. По данным ОЭСР, импортируемая промежу
точная продукция составляет около четверти объема экспорта стран, 
входящих в эту организацию; она формирует 44% объема экспорта стран 
ЕС ( в 2000 г. этот показатель составлял 35% для Италии и 59% для Ни
дерландов), около 10% экспорта США и 30% экспорта Китая. Очевидно, 
с ростом реэкспорта снижается ответственность экспортера, затрудняет
ся выявление источника снижения качества или изменения характери
стик продукции и, соответственно, расширяются возможности появле
ния проблемных инноваций, возрастают риски для погребителей.

В-третьих, рост цен на энергию и другие виды ресурсов, в первую 
очередь натуральные, стимулирует снижение издержек за счет иннова
ций, в том числе основанных на использовании различного рода замени
телей, добавок и т.д., компенсирующих нехватку традиционного сырья и 
продуктов. В результате спрос на такие инновации, многие из которых 
оказываются проблемными, значительно повышается.

Ослабление инновационной сферы в странах-лидерах в результате 
аутсорсинга, передачи высокотехнологичных производств, новых техно
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логий и результатов НИОКР в развивающиеся страны, при ориентации на 
краткосрочные цели и сокращении сроков тестирования также способст
вуют снижению качества продукции, появлению проблемных инноваций.

Можно привести два примера, относящихся к различным отраслям 
и связанных с пространственным размыванием цепочки предложения.

Так, задержка почти на два года выпуска самолета Boeing 787 
Dreamliner была вызвана проблемами в цепочке предложения: сырье для 
производства деталей вывозилось из Африки в Индию, где были получе
ны материалы, из которых в Китае производились детали, собранные за
тем в Мексике и окончательно использованные в США [17]. Даже в 2013 
г. временно прекращались полеты этих самолетов из-за проблем с литие
во-ионными аккумуляторными батареями, изготовленными в Японии.

Второй пример -  результаты обследования 251 компании пищевой 
промышленности США в мае 2008 г., приведенные в работе [18]. Они 
показали, что ассортимент выпускаемой этими компаниями продукции 
ежегодно значительно расширяется и одновременно цепочка предложе
ния существенно усложняется: 39% производства и 30% дистрибуции 
пищевых продуктов осуществляются компаниями-субподрядчиками 
(third party companies). Кроме того, 46% компаний, нанятых по контракту, 
сами не производят ишредиенты, а закупают их на стороне. Авторы ра
боты отмечают, что в конце 1990-х гг. такой практики не было. В 2007 г. 
67% компаний с доходом более 5 млрд долл, отзывали некачественные 
продукты. В среднем каждая компания отзывала свои продукты 178 раз 
(38 из-за низкого качества, 36 -  аллергенности, 31 -  потенциального за
грязнения продукта, 30 -  проблем с безопасностью, 29 -  проблем с ры
ночной этикеткой и 14 из-за ухудшения качества при хранении). При 
этом для понимания необходимости отзыва продукции в среднем требу
ется 14 дней и 20 дней уходит на сам отзыв. Однако для отдельных кате
горий недостатков эти сроки значительно выше (при жалобах на аллер
генность -  16 и 32 дня, на загрязнение -  18 и 33, проблемах со здоровьем 
-  18 и 42, проблемах с маркировкой -  17 и 36 дней, соответственно). В 
результате лишь менее 40% некачественной продукции реально отзыва
ется, а 60% продается и потребляется.

Рассмотрим более подробно проблемы, связанные с цепочкой 
предложения продуктов питания.

Основными звеньями цепочки предложения, где необходим кон
троль качества пищевых продуктов, являются: производство, транспорт
ные и погрузочно-разгрузочные операции, хранение, обработка, перера
ботка, упаковка и распределение. Среди основных факторов, способст
вующих ухудшению качества пищевых продуктов (за исключением про
блем, связанных с сельскохозяйственным производством), можно назвать 
в порядке значимости следующие: неправильные температурные уело-
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вия, использование некачественного сырья, факторы окружающей сре
ды, неправильная обработка и переработка, см. 119]. Этим подчеркивает
ся необходимость предоставления потребителям полной и правдивой 
информации о качестве продуктов. Отсюда также следует, что до вне
дрения новых технологий производства, хранения и переработки пище
вых продуктов и др., а также упаковочных материалов в пищевой про
мышленности необходимо оценивать все возможные угрозы. Наиболее 
существенно может снизиться качество продукции фирм, передавших 
отдельные стадии производственного процесса в страны с более деше
вым трудом, например, в Китай (так. в отдельных видах произведенной в 
Китае пищевой продукции с маркой известных европейских фирм был 
обнаружен опасный меланин).

Проблемы и риски, связанные с 
глобальными цепочками предложения 
продуктов питания, были обстоятельно 
исследованы в работе [201, где рас
смотрены в первую очередь цепочки 
предложения для массовой сельскохо
зяйственной продукции (пшеница, ко
фе, сахар и т.д.). Рынки этих товаров 
нестабильны, причем либерализация 
рынков затрудняет контроль экспорт
ных потоков, а фьючерсная торговля 
повышает волатильность рынков. Так, 
объем торговли фьючерсами для какао 
в 10 раз больше объемов мирового 
производства; для производимой в 
США пшеницы объем торговли фью
черсами в 16 раз выше объемов произ
водства, а для сои это соотношение в 
31 раз выше.

При этом монополизация рынков 
такой продукции очень велика. Страны- 
производители этих товаров повышают 
эффективность, но основная часть при
были достается мультинациональным 

компаниям, а не фирмам -  производителям продукции. В результате за 
последние десятилетия вклад развивающихся стран в добавленную стои
мость сущеегвенно снизился.

Тем не менее, развитие может идти и в направлении снижения рис
ков за счет возврата к размещению звеньев цепочки предложения в соб
ственной стране (например, благодаря стремлению к экономии транс

Рис.2. Рисунок, характеризующий 
сложность проблем, вызываемых 
расширением цепочки 
предложения (источник: [17])
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портных издержек), либо просто благодаря росту цен на продукцию раз
вивающихся стран и, соответственно, снижению ее импорта.

Сложность балансирования и контроля всех звеньев цепочки пред
ложения хорошо иллюстрируется рис. 2, заимствованным из [17].

3.4.2. Повышение роли конечных звеньев 
цепочки предложения

Сложность и непрозрачность глобальных цепочек предложения 
обуславливает возможность деятельности, нарушающей этические нор
мы и правила. В результате возрастают риски появления некачественной 
либо контрафактной продукции [21].

Традиционно в цепочке предложения главными были производите
ли продукции (producer-driven chain). Однако в настоящее время, по 
мнению экономистов, развитие, например, рынков сельскохозяйственной 
и пищевой продукции характеризуется переходом к такой цепочке пред
ложения. где определяющую роль играет продавец (buyer-driven chain). В 
подобных цепочках изменяются властные отношения, они в большей 
степени зарегулированы и характеризуются более высокой степенью за
висимости от частного сектора, а также долгосрочной вертикальной ко
ординацией производителей, поставщиков-интеграторов. переработчи
ков, маркетологов и ритейлеров (продавцов).

Одновременно можно говорить о том, что в агропищевом ком
плексе произошел обратный переход от цепочки предложения к цепочке 
спроса. При этом фактически фермеры перестали быть хозяевами своей 
продукции, наблюдается аутсорсинг сельскохозяйственного производ
ства. В результате доход фермеров снизился, а цены на сельскохозяйст
венное сырье определяются условиями контрактов первичных произво
дителей с теми, кто находится в последующих звеньях цепочки пред
ложения (по данным работы [20], только 12% выручки от продажи ба
нанов достаются тем, кто их выращивает; лишь 28% добавочной стои
мости какао-продукции приходится на долю стран-производителей ка
као и т.д.).

В результате происходит сбой в рыночной системе, нарушаются 
рыночные механизмы, так как большая часть продукции реализуется с 
помощью методов, исключающих использование денег (контрактов, ры
ночных соглашений и т.д.), т.е. вертикальная интеграция, концентрация 
власти у корпораций становится барьером для формирования справедли
вых рыночных цен.

Определяющим звеном в цепочке предложения становятся при 
этом ритейлеры, сети супермаркетов, а мерой успеха на рынке -  доля, 
занимаемая на рынке, что в свою очередь поднимает барьеры для вхо-

б  Закда &41
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да. Именно ритейлер стал определять правила игры в цепочке предло
жения. Он обращает внимание в первую очередь на стратегию обнов
ления упаковки товара, повышение ответственности поставщика за 
непроданную продукцию, возрастание роли брендов. При этом роз
ничная торговля не имеет возможности влиять на качество конечного 
продукта, что показали результаты проведенного фирмой PwC в 2008 г. 
обследования 59 глобальных розничных компаний и поставщиков по
требительских товаров: наиболее серьезной проблемой, которую вы
делили 78% респондентов, является безопасность продукции, а сле
дующую за ней проблему коррупции, взяточничества и отмывания де
нег указал 61% участников опроса. Результаты обследования показали 
также, что технологический прогресс способствует появлению про
блемных инноваций.

Одновременно сети супермаркетов изменили свою политику. Если 
раньше они были нацелены на обеспечение продуктами в основном 
среднего класса, то сейчас они стремятся охватить сегмент населения с 
низкими доходами, привлекая его более широкими ассортиментом, более 
низкими ценами, лучшими условиями обслуживания и одновременно 
периодической продажей продукции по заниженным ценам, что привле
кает потребителей с низкими доходами (как правило, так сбывается про
дукция с просроченными датами реализации, либо хранившаяся с нару
шением условий транспортировки, температурных норм и т.д.; потреб
ление такой продукции приводит к значительному повышению заболе
ваемости населения).

Таким образом, на современном агропищевом рынке, когда почти 
все определяется не поставщиком, а покупателем сельскохозяйственной 
продукции -  ритейлером, наиболее устойчивым становится положение 
монополиста-покупателя (монопсониста). Для предприятий первичных 
звеньев цепочки предложения, которым делегируют функции аутсорсе
ров и которые теряют свою определяющую роль в поставках продукции, 
барьеры для входа оказываются очень низкими. В целом такая ситуация 
неизбежно ведет к снижению качества конечной продукции.

3.4.3. Обострение проблем контроля качества 
во всех звеньях цепочки предложения

Для того чтобы удержать снижение качества конечной продукции, 
устанавливаются стандарты на продукцию, производимую в каждом 
звене цепочки предложения, причем помимо общих, официальных, вво
дятся частные стандарты, устанавливаемые в соответствии с частными 
сертификатами для поддержания должного качества и безопасности про
дуктов. Однако здесь возникает проблема массового контроля качества и 
безопасности агропищевой продукции, осуществление которого во мно
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гих случаях является чрезвычайно сложной задачей (см. ниже). При 
этом, как отмечается в отчете Всемирной организации здравоохранения 
[19], если развитые страны могут обеспечить проведение мониторинга 
качества в пищевых продуктах, то для развивающихся стран решение 
даже элементарных проблем может быть затруднительным. В результате 
уровень заболеваемости в более богатых развитых странах может воз
расти из-за импорта пищевых продуктов.

Безусловно, в этой ситуации провалы рынка должны быть выправ
лены с помощью соответствующих мер. разрабатываемых как для гло
бального, так и локальных рынков агропищевой продукции. Например, 
среди таких мер экспертами предлагаются: совершенствование инфор
мационной базы данных, усиление глобального регулирования монопо
лий и условий конкуренции (в настоящее время ВТО, напротив, ослабля
ет регулирование, облегчая экспорт товаров транснациональных компа
ний), объединение мелких производителей в кооперативы, установление 
одинаковых стандартов на сельскохозяйственную и пищевую продукцию 
и т.д. [20]. Очевидно, разработка и реализация этих мер требует больших 
усилий и времени.

О сложности решения проблемы говорит и то, что основное вни
мание международных и национальных организаций и учрежхений (на
пример, Международной организации по стандартизации. Министерства 
внутренней безопасности США) уделено в настоящее время проблеме 
происхождения и целостности товара при его прохождении по цепочке 
предложения. Так в Стратегии США по обеспечению безопасности це
почек предложения, опубликованной в 2012 г., формулируются лишь две 
основные цели: обеспечение безопасного и эффективного движения то
варов и повышение гибкости цепочек предложения. В этой Стратегии 
отмечается лишь необходимоегь улучшения способов проверки и выяв
ления товаров, которые являются контрафактными, недекларированны- 
ми, запрещенными или загрязненными [22].

Проблемы, связанные с размыванием цепочки предложения, хоро
шо иллюстрируются и на примере цепочки предложения в области нано
технологии. используемых для сельского хозяйства и продуктов питания 
(рис.З). В монографии ]23] приведены результаты оценки структуры 
проводимых в США научных исследований и разработок (НИОКР) в об
ласти нанотехнологии для сельского хозяйства и продуктов питания (по 
данным Центра научной, технологической и публичной политики Уни
верситета Миннесоты, США [24]). Были выделены стадии НИОКР 
(фундаментальные и прикладные исследования, разработки) и звенья 
цепочки предложения (supply chain): агроэкосистемы, технологии до и 
после уборки урожая, розничная торговля, потребление и переработка 
отходов после потребления. Анализ структуры НИОКР в области нано-
6*
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Рис. 3. Структура проводимых в США исследований и разработок в области 
нанотехнологии для сельского хозяйства и продуктов питания по стадиям 
НИОКР и звеньям цепочки предложения

технологии по стадиям (фундаментальные и прикладные исследования, 
разработки) показывает, что разработки в настоящее время ведутся пре
имущественно в двух конечных звеньях цепочки предложения (розничная 
торговля и потребление). По-видимому, в этих звеньях цепочки предло
жения можно наиболее быстро получить коммерческий результат. Одна
ко необходимо учитывать, что риски для здоровья человека здесь про
порциональны скорости коммерциализации, осуществляемой без дли
тельного тестирования полученных результатов.

В этой связи следует обратить внимание на структуру продаж ин
новационной продукции, связанной с нанотехнологиями, в России. На 
рис.4 приведены данные для России по структуре продаж такой продук
ции по видам экономической деятельности. Основная доля приходится 
на производство продуктов питания и напитков (37,8%), производство 
аппаратуры для радио, телевидения и связи (27,5%), а также производст
во машин и оборудования (20,5%). Очевидно, столь широкое производ
ство на начальном этапе инновационных пищевых продуктов и напитков 
с использованием нанотехнологии требует специального внимания и ис
следования, даже с учетом того, что реально содержание нанотехнологи
ческой компоненты в продукции не всегда имеет место.
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Рис.4. Структура продаж инновационной продукции, связанной 
с нанотехнологиями, по видам экономической деятельности. Россия 
(источник: [25])

3.4.4. Необходимость учета региональных особенностей
Размывание цепочки предложения в производстве продуктов пита

ния приводит еще к одной, новой проблеме -  перестают учитываться ре
гиональные особенности индивидуальной реакции каждого человека на 
пищевые продукты. Например, в условиях глобализации отказ от нацио
нальных блюд особенно негативно сказывается на здоровье малых наро
дов, в частности народов Севера, пища которых интернационализирует
ся, становится всё больше похожей на то, что едят в других странах. В 
глобализированной еде отсутствуют витамины, содержащиеся в мясе 
морских животных и местных видов рыб, а это негативно сказывается на 
здоровье детей, см. [26].

В [27] указывается: «...организм человека далеко не стерилен и 
представляет собой симбиоз... с невообразимо большим количеством 
различных микроорганизмов внутри себя -  до 100 млрд суммарной мае
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сой примерно 1 кг. В основном это полезные бактерии, которые заклады
ваются в кишечник младенца еще в период его внутриутробного развития 
(бифидусфактор), развиваются там же в определенных индивидуальных 
пропорциях в первые годы после рождения нового организма и насколько 
могут защищают своего хозяина всю его жизнь от постоянно попадаю
щих внутрь чужаков... У микроорганизмов, как и у высших организмов, 
из поколения в поколение наследуются специфические свойства и при
знаки: от родителей к потомкам передается генетический материал».

Региональные особенности индивидуальной реакции на пищевые 
продукты подтверждаются следующим фактом: недавно был открыт но
вый класс ферментов (порфираназы), которые расщепляют сульфатиро- 
ванный углевод, содержащийся в порфире и других красных водорослях 
(порфиран). Ученые исследовали кишечную флору у тринадцати японских 
и восемнадцати североамериканских добровольцев и выявили эти фермен
ты только у четверых японцев, а у американцев их не было; эти ферменты 
имелись у нескольких морских бактерий, а также у обитающей в кишечни
ке человека бактерии Bacteroides plebeius, штаммы которой и были обна
ружены у жителей Японии (известны геномы 24 других видов рода 
Bacteroides, которые живут в кишечнике жителей разных стран). На основе 
этого был сделан вывод о том, что японские кишечные бактерии заимство
вали полезные гены у морских микробов благодаря употреблению японца
ми в пищу свежих водорослей [28].

3.5. Рост неравенства доходов населения
3.5.1. Рост неравенства доходов в мире
Изменения в финансовой системе, произошедшие после I973 г. 

(отказ от жесткого валютного курса и повсеместное введение плаваю
щих валютных курсов, развал международной валютной системы и, как 
отмечал М.Алле, «политика глобалистской либерализации внешней тор
говли» [1]), см. выше, способствуют росту неравенства доходов.

Дифференциация доходов усилилась как внутри отдельной страны, 
так и между странами. В основе этого, очевидно, находятся две основ
ных порока -  алчность и зависть, стремление к обогащению, стимули
руемое благоприятными для этого условиями, созданными мировой фи
нансовой системой и процессом глобализации в целом (возможностью 
создания виртуальных денег и т.п.). Другие факторы также важны, но 
роль их менее значительна. Например, часто указывается, что в состоя
нии равновесия большее изобилие работников относительно невысокой 
квалификации в развивающихся странах вызывает в развитых странах 
понижение оплаты труда менее квалифицированных и одновременно ее 
повышение у более квалифицированных работников и т.д. [ 1, с.31 ].
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В определенной степени усилению дифференциации способство
вали и приверженцы либеральной точки зрения относительно благопри
ятного влияния неравенства доходов на экономический рост (более под
робно см. в [29]). Согласно ей, капитал наиболее богатой части населе
ния является основным источником сбережений и, соответственно, ин
вестиций, которые в свою очередь обеспечивают экономический рост. 
Напротив, чем меньше доля богатых, т.е. чем ниже уровень неравенства, 
тем меньше средств инвестируется в экономику; при этом небольшое 
экономическое расслоение и (или) высокий уровень налогообложения, 
позволяющий перераспределить доходы, стимулируют отказ от тяжелой 
работы и снижение затрат на повышение квалификации.

И хотя в конце XX - начале XXI в. появился целый ряд работ, дока
зывающих, что значительное неравенство доходов тормозит экономиче
ский рост, а увеличение доли сбережений богатой части населения сни
жает агрегированный потребительский спрос, который необходим для 
стимулирования инвестиций, ведущих к экономическому росту и т.д., до 
начала финансового кризиса в конце 2008 г. возобладала первая точка 
зрения, активно поддерживаемая многими университетскими профессо
рами, в первую очередь в США.

Следует напомнить, что в соответствии с идеями К. Маркса оплата 
труда при социализме должна быть пропорциональной качеству и коли
честву выполненной работы. Эти идеи в настоящее время поддержива
ются и социал-демократами, считающими, что равенство возможностей 
становится достижимым при отказе от привилегий, предоставляемых в 
результате неравенства обладания богатством, а также за счет развития 
сферы социальных услуг -  в первую очередь, образования, здравоохра
нения. Если, согласно теории К. Маркса, разделение общества на классы 
определялось наличием или отсутствием собственного капитала, то в на
стоящее время считается, что помимо капитала экономическое преиму
щество включает возможность получения желаемого образования, меди
цинских услуг, знаний в различных областях, т.е. накопление человече
ского капитала. Очевидно, в более богатых семьях имеется значительно 
больше возможностей для реализации этих преимуществ. В то же время 
у бедных слоев населения основная часть расходов связана с покупкой 
продуктов питания. Поэтому ряд исследователей приходит к выводу о 
том, что социальная структура общества в большей степени, чем рыноч
ные факторы, определяет уровень неравенства, характерный для сущест
вующих в данный момент экономических условий.

Отсутствие или недоразработанность правовых норм привели к то
му, что рост неравенства наблюдается не только в развивающихся, но и в 
наиболее развитых странах, в первую очередь в США. Анализ динамики 
коэффициента неравенства доходов Джини (Gini), как в развитых, так и в
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Рис.5. Динамика показателя Джини для США (денежные доходы 
до уплаты налогов) (источник данных: [30])

развивающихся странах показывает, что именно с переходом к системе 
плавающих валютных курсов с 1974 г. начался его устойчивый рост. На
пример. в США коэффициент Джини за 1967-2008 гг. возрос с 0,386 до 
0,466, см. рис.5.

Суммарный доход 1% наиболее богатого населения США выше до
хода 40% населения в двух нижних 20% доходных группах (квинтилях), 
т.е. примерно 3 млн человек получают такой же доход, что и 110 млн че
ловек. 20% населения обладают около 84% всего богатства США, тогда 
как остальным 80% достается лишь 16%. Имущественный разрыв между 
5% наиболее богатых и 20% наиболее бедных быстро увеличивается: ес
ли в 1968 г. средний реальный доход наиболее бедных 20% населения 
был в 11 раз меньше, чем у 5% наиболее богатых, то в 2005 г. разрыв 
увеличился до 20,9. При этом наиболее быстро увеличились доходы 20% 
группы населения с самыми высокими доходами: в 1968-2008 гг. соот
ношение доходов 5-й (наиболее богатые 20% населения) и 1-й (наиболее 
бедные 20%) групп населения выросло на 45% (с 10,1 до 14,7), для 4-й 
группы это соотношение возросло - на 17%, для 3-й -  на 3%, а для 2-й 
группы снизилось на 4%, см. рис.6.

Усиление неравенства населения в США обострило целый ряд 
проблем. В их числе выделяются проблемы здравоохранения, вызванные 
дифференциацией доходов, богатства, расовым, этническим, региональ
ным неравенством, а также неравными возможностями получения меди
цинской помощи. В частности, после 2000 г. стала повышаться детская
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Рис. 6. Динамика дохода 20%  групп населения относительно 
дохода группы 1 с наименьшим доходом, %  (наибольший 
доход -  у 5-й группы), США (источник: [31])

смертность, достигшая в США уровня Малайзии. Продолжительность 
предстоящей жизни в США в начале XXI в. была выше на 25% у детей 
наиболее богатых родителей (5% населения с наиболее высоким уров
нем дохода) по сравнению с детьми, родители которых принадлежат 5% 
наиболее бедной части населения. Система социального обеспечения, 
обеспечивающая практически всех престарелых медицинской помощью 
на основе системы «Medicare», не охватывает 36% семей из находящихся 
за чертой бедности (в начале 2009 г. ею не было охвачено 47 млн. чело
век). В 1980 г. в США для нижней доходной группы (менее 5 тыс. долл, в 
год) ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 25 лет составляла 
43,6 года -  на десять лет меньше, чем в верхней доходной группе (более 
50 тыс. долл.), а для возраста 39 лет разница была еще большей -  26,2 и 
39,0 лет и для возраста 65 лет -  13,3 и 17,2 года, соответственно [32].

Межстрановая дифференциация уровня доходов также возросла, 
как показывают работы зарубежных исследователей. В странах, где воз
никли трансформационные процессы, особенно на постсоветском про
странстве, переход к рыночной системе значительно опередил разработ
ку адекватных законов, что позволило говорить о «диком» капитализме, 
характеризующемся резким возрастанием дифференциации доходов. Ис
ключением из этого правила являются Республика Беларусь, где коэф
фициент Джини в 2006 г. составлял всего 0,262 и коэффициент фондов 
(соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% насе
ления с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими 
доходами) -  лишь 5,6 [33], а также страны Балтии.



90 Глава 3

3.5.2. Рост неравенства доходов в России
Неоправданно высокая дифференциация доходов населения после 

1991 г. наблюдается в России, причем она устойчиво увеличивалась в на
чале 2000-х гг. По данным Росстата, за пять лет (2002-2U07 гг.) доля об
щей суммы денежных доходов 10% наиболее обеспеченных россиян по
высилась с 29,3% до 31,1%, коэффициент фондов возрос с 13,9 до 16,8 (в 
скандинавских странах, Германии и ряде других стран он не превышает 
7,0). Индекс Джини в 2000 г. составлял 0,395, в 2008 г. достиг 0,422 и затем 
практически не снижался ГО,421 в 2010 г.). При этом коэффициент фондов, 
по данным Росстата, в 2007-2010 гг. составлял 16,6-16,7, см. табл.2.

Такова ситуация по данным Росстата. Реальное неравенство, по оцен
кам А.Шевякова [34], примерно в полтора раза выше, в том числе из-за то
го, что инфляция для бедных примерно в два раза выше, чем для богатых.

Следует отметить, что дополнительные обследования, в частности. 
Российский мониторинг экономики и здоровья (РМЭЗ) также указывают 
на заниженность оценок Росстата (см. табл. 2). Можно привести и оцен
ки Б. Милановича, где показано, что индекс Джини в России за 1988- 
1998 гг. возрос с 23,8 до 48.0, т.е. приблизился к показателю для Нигерии 
(50,6) [35]. Особое внимание должно быть обращено на огромный уро
вень расслоения населения в Москве, где индекс Джини был равен 5b.7 в 
2005 г. (62,7 в 2002 г.), что близко к показателям для таких стран, как 
Бразилия (58,5), ЮАР (59,3), Ботсвана (63,0), Центральная Африканская 
республика (61,3), Свазиленд (62,9), Сьерра-Леоне (62,9) [29].

Таблица 2. Распределение общего объема денежных доходов населения
по 20-процентным группам населения (денежные доходы, всего = 100 %;

1-я группа -  группа с наименьшими доходами, 5-я - с наибольшими доходами)

*)1970-1990 гг. - совокупный доход (с учетом стоимости чистой продукции личных 
подсобных хозяйств населения). РМЭЗ - Российский мониторинг экономики и здо
ровья.
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По данным Росстата, численность населения с денежными дохода
ми ниже прожиточного минимума составляла в 2007-2009 гг. 18,7 -  18,5 
млн человек или 13,3%-13,1% населения России. Необходимо учитывать 
также инфляцию, которая для малообеспеченных слоев населения значи
тельно выше среднего официального уровня. Таким образом, доля бед
ных снижается очень медленно и пока еще остается значительной.

Существенная дифференциация доходов наблюдается и в межре
гиональном разрезе. Так, в Центральном федеральном округе уровень 
средней заработной платы в Москве в 2-3 раза превышает уровень зара
ботной платы в других регионах этого округа, что способствует нера
циональной миграции трудовых ресурсов и еще большему отставанию 
регионов, окружающих столицу.

Чрезмерная дифференциация доходов, в свою очередь, становится 
тормозом устойчивого перехода к экономике знаний, замедляет иннова
ционное развитие, если рассматривать только полезные инновации. Она 
ускоряет также появление проблемных инноваций, в том числе вредных 
для здоровья населения [29].

3.6. Ускорение роста цен на товары 
массового потребления

Динамика мировых цен на отдельные виды продукции сельского 
хозяйства в период 1960-2011 гг. хорошо иллюстрирует приведенные 
выше слова М.Алле о влиянии глобализации и отмене золотого стандар
та. Периодически возникающие финансовые «пузыри» обусловили необ
ходимость искусственного повышения цен на товары массового потреб
ления (нефть, затем продовольствие). Например, спрос и, соответствен
но, рост цен на зерно стали искусственно стимулироваться путем обос
нования необходимости перехода на экологически чистое топливо -  эта
нол (в данном случае речь не идет о засухе и других природных катак
лизмах). Концентрация капитала также способствует росту цен.

Так, цены на кукурузу, сорго, ячмень и овес в США за 2000-2007 гг. 
возросли в среднем более чем в два раза, причем рост цен существенно 
ускорился с 2006 г. (расчет по данным United States Department of 
Agriculture, Economic Research service, Feed grains Database, 2008). Эти 
данные соответствуют мировым тенденциям роста цен на зерно и, соот
ветственно, на другие продукты питания, -  в первую очередь, мясо и 
масло [36, 37]. Значительный рост цен на сельскохозяйственную продук
цию в США в 1973 г., их последующая относительная стабилизация и 
вновь быстрый рост после начала 2000-х гг. свидетельствуют о неустой
чивом характере развития и усилении проблем особенно для бедных 
слоев населения (рис. 7). Мировые цены на продовольственные продукты
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Рис. 7. Динамика цен в США на отдельные виды продукции сельского 
хозяйства в период 1960-2011 гг. (поданным источника: [38])

по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (FAO) характеризуются примерно такой же динамикой, см. рис.8.

Следует учитывать также глобальные долгосрочные тенденции. По 
прогнозам, к 2030 г. цены на продовольствие возрастут на 70-90%, а 
спрос на продовольствие возрастет к 2050 г. на 70%, так как население 
Земли увеличится с 6,9 млрд до 9,1 млрд. По оценкам, 70% населения 
всего мира будет жить в странах с низкими доходами и дефицитом про
довольствия [39].

3.7. Новые проблемы развития инновационной 
сферы в результате глобализации

Резкое повышение мобильности капитала, возможность инвестиро
вания в разработку и распространение новых технологий и продуктов в 
любой точке земного шара предопределили ужесточение конкуренции на 
мировом рынке и привели к появлению новых процессов и тенденций, 
оказывающих влияние на инновационные системы всех стран. Это влия
ние не является однозначным и характеризуется следующим.
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Рис. 8. Индексы цен на продовольственные продукты, 
2002-2004=100 (по данным источника: [40])

Во-первых, происходит сокращение среднего жизненного цикла 
инновации. Повысилось внимание к коммерциализации и результатив
ности НИОКР. При этом большое внимание уделяется сокращению сро
ков их осуществления, что в конечном итоге стимулировало ориентацию 
частного капитала на краткосрочные цели в ущерб долгосрочным. След
ствием этого является, по-видимому, не только повышение экономиче
ской эффективности, но и снижение уровня проводимых НИОКР [41]. 
Стремление к быстрой коммерциализации результатов НИОКР и полу
чению новых технологий в кратчайшие сроки особенно характерно при 
ориентации экономики страны на развитие сырьевого сектора: происхо
дит сокращение или прекращение проведения НИОКР и в итоге значи
тельное замедление развития собственной технологической базы. В дан
ных условиях существенно возрастают риски, связанные с использова
нием последних достижений науки и техники без их длительной провер
ки с точки зрения безопасности для человека и окружающей среды [42].
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Во-вторых, расширение числа акторов при глобализации и про
странственное размывание звеньев цепочки предложения неизбежно ве
дут к переносу части НИОКР в другие страны, вслед за технологически
ми инвестициями. С одной стороны, это становится причиной ослабле
ния собственной сферы НИОКР стран-лидеров [43]. С другой стороны, 
повышается технологический уровень и развивается сфера НИОКР в бо
лее отсталых странах. Однако при этом ослабляется ответственность и 
контроль производства в каждом звене цепочки предложения, что ведет к 
снижению качества конечной продукции. Следует учитывать и эффекты 
обратной связи, увеличение в импорте некачественной продукции, про
изводимой в странах с дешевым трудом (так, в США отмечают резкое 
падение качества китайской продукции [44], см. главу 4). Ситуация для 
потребителей значительно ухудшается при недостаточно развитой сис
теме технического регулирования и в стране-импортере, что характерно 
в настоящее время и для России.

В третьих, наблюдается все большее усложнение научно-техниче
ских достижений, которое сопровождается повышением роли междисцип
линарных исследований. Однако сжатие временных горизонтов при одно
временном усложнении технологии затрудняет сопряжение последователь
ных этапов жизненного цикла нововведений и повышает уровень риска.

В целом, в условиях глобализации новые тенденции развития инно
вационной сферы ведут к значительному обострению недостатков рыноч
ного регулирования экономики, которые особенно ярко высветились с на
чалом мирового кризиса. В настоящее время все чаще отмечаются провалы 
в рыночной экономике, недостаточность рыночных рычагов управления 
инновационным развитием и необходимость эффективного государствен
ного регулирования экономики, основанной на знаниях. Провалы рынка, в 
свою очередь, усугубляют проблемы инновационного развития [29,45].

3.8. Выводы
Негативные последствия глобализации, проявляющиеся в усилении 

концентрации капитала и повышении монополизации производства, 
расширении аутсорсинга и, как следствие, пространственном размывании 
звеньев цепочки предложения, неизбежно должны сказываться на качест
ве производимой продукции и ухудшении условий для его контроля.

Усиление неравенства, как внутри отдельных стран, так и между 
странами, рост цен на жизненно важные продукты стимулируют разви
тие рынка для бедных и, соответственно, появление и распространение 
проблемных инноваций. В условиях либерализации рынков и при недос
таточном развитии системы международных стандартов облегчается 
возможность экономической экспансии стран, обладающих соответст
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вующими ресурсами и не ограниченных должными требованиями к ка
честву экспортируемой продукции. Эти проолемы требуют, очевидно, 
специального рассмотрения.
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Глава 4

Либерализация рынков, 
экономическая экспансия и вопросы 
национальной безопасности 
(на примере продуктов питания)

Свободная торговля —  не принцип, а средство для достижения цели.

Б. Дизраэли

Крайне необходимо поставить на обсуждение и переосмыслить 
принципы глобалистской политики, проводимой в жизнь международными 

инстанциями, особенно Всемирной торговой организацией (ВТО).

Лауреат Нобелевской премии по экономике М.Алле

4.1. Введение
В соответствии с традиционной экономической теорией, либерали

зация торговли ведет к повышению эффективности производства. Она по
зволяет каждой стране специализироваться на товарах, которые она про
изводит с более высокой эффективностью, чем другие страны, расширяет 
возможности для экспорта собственной продукции, повышает эффектив
ность внутреннего производства благодаря конкуренции местных компа
ний с зарубежными и снижению издержек за счет возможности импорта 
комплектующих изделий и т.д. Ряд современных экономистов указывают, 
однако, что в действительности либерализация ведет и к подавлению ме
стных производств, увеличению безработицы, способствует усилению не
равенства и в итоге торможению социально-экономического развития [ I ].

К этому следует добавить еще одну важную, на наш взгляд, про
блему, связанную с экономической экспансией за счет использования 
различного рода инноваций, если эти инновации создают определенные 
риски для населения с граны-импортера, которые выявляются по истече
нии большого периода времени. Наиболее ярким примером является ис
пользование проблемных инноваций для расширения позиций на миро
вом рынке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
7 Эм» 841
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Ожидания дальнейшего роста населения планеты до 9 млрд чело
век к 2050 г. и соответственно повышенного спроса на продукты пита
ния ведут к росту активности ряда стран на мировом рынке продоволь
ствия. В 1996 г. на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам 
продовольствия была принята Римская декларация по всемирной продо
вольственной безопасности. В ней указывалось, что должны обеспечи
ваться: физическая доступность достаточной в количественном отноше
нии, безопасной и питательной пищи; экономическая доступность к 
продовольствию должного объема и качества всех групп населения; ав
тономность и экономическая самостоятельность, надежность и устойчи
вость национальной продовольственной системы. Эти принципы затем 
были подтверждены на Всемирной встрече на высшем уровне по про
блемам продовольствия в 2002 г. и на Всемирном саммите по продоволь
ственной безопасности в 2009 г., также проходивших в Риме.

С точки зрения здоровья человека здесь важно то, что пища должна 
быть безопасной и должного качества, однако четкого определения того, 
что такое безопасное и качественное, не дается. Кроме того, ничего не го
ворится о сложности контроля, о том, что для доказательства доброкачест
венности продуктов питания необходимо длительное изучение последст
вий их потребления (в отличие от традиционной техники, например, авто
мобилей или бытовых приборов, качество которых быстро проверяется).

Такая неопределенность в условиях глобализации, либерализации 
рынков и пространственного распределения звеньев цепочки предложе
ния (см. выше) значительно облегчает использование проблемных инно
ваций экспортерами продовольственных продуктов. Существующий уро
вень развития технологий и достаточная открытость накопленных чело
вечеством знаний позволяют использовать уже полученные и материали
зованные научно-технологические достижения, дополняя их далеко не 
всегда хорошо проверенными новыми решениями. Массовость использо
вания, удаленность производителя от потребителя, отсутствие индивиду
альных средств контроля, сокрытие от потребителя источника реализуе
мой продукции (очень части в мелкой розничной торговле импортная 
продукция выдается за продукцию других регионов своей страны) также 
облегчают безответственное использование проблемных инноваций.

Либерализация рынков, с одной стороны, позволила, по крайней 
мере, теоретически выйти на рынок всем производителям, а с другой -  
облегчила осуществление экономической экспансии не только более раз
витым странам, но и развивающимся, с дешевым трудом, благоприятны
ми климатическими условиями и богатыми природными ресурсами. При 
этом государственная власть и бизнес во всех странах одинаково заинте
ресованы в расширении экспорта любыми средствами, в том числе на 
основе различного рода инноваций.



Либерализация рынков и экономическая экспансия 99

Соответственно, возникают противоречии интересов экспортеров и 
импортеров продовольствия. Первые стремятся к расширению доли на 
внешнем рынке, а вторые могут вводить ограничения на импорт, пытаясь 
контролировать качество поставляемых им продуктов питания. В целом 
ситуация осложняется еще и тем, что на мировом рынке сельскохозяйст
венной продукции основную роль начинают играть развивающиеся 
страны. Некоторые из них могут рассматривать экспансию на этом рын
ке как средство для достижения не только экономических, но и внеэко
номических (политических, военно-стратегических, идеологических, 
и др.) целей, в том числе и для удовлетворения своих территориальных 
притязаний в долгосрочной перспективе. Используемые при этом инно
вации часто оказываются проблемными. Одной из причин этого может 
быть отсутствие технологических знании у производителей сельскохо
зяйственной продукции и населения в целом [2, 3].

В данной главе рассмотрены проблемы экономической экспансии 
на примере расширения экспорта сельскохозяйственной продукции ве
дущими странами-экспортерами за счет увеличения потребления мине
ральных удобрений и пестицидов. Проанализированы проблемы сниже
ния качества импортируемой в нашу страну продукции и возрастания 
рисков для здоровья населения при ее потреблении. Затронуты также 
вопросы сокращения производства в результате роста импорта сельско
хозяйственной и пищевой продукции.

4.2. Проблемы, возникающие 
при недостаточности знаний 
и неподготовленности к использованию 
инноваций

К появлению проблемных инноваций часто ведет несбалансиро
ванность достижений науки и технологии с внешней средой. Так, заим
ствованные в странах-лидерах достижения науки и технологии при низком 
уровне культуры и знаний у использующего их населения в развиваю
щихся странах могут стимулировать появление проблемных инноваций, 
см. также [4|. Инновации часто становятся проблемными из-за нарушения 
норм и избыточных масштабов использования новых технологий, приме
нения средств узконаправленного действия, дающих побочные негатив
ные эффекты и т.п. Развивающиеся страны, несмотря на то, что некото
рые из них отличаются высокими темпами экономического роста, значи
тельно отстают от наиболее развитых с точки зрения подготовленности 
населения к практическому применению технических н технологических 
достижений. Это отставание особенно заметно, когда научно-техноло
гические знания, полученные в странах-лидерах, свободно распростра
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няются или могут без каких-либо ограничений использоваться странамн- 
последователями. Этим объясняются и значительные различия в резуль
татах применения технологических достижений у стран-лидеров и 
стран-последователей.

Например, неограниченное наращивание использования минераль
ных удобрений и пестицидов с целью получения все большей прибыли 
приводит к значительному повышению урожайности, но одновременно 
наносит огромный вред окружающей среде, а также здоровью человека 
при потреблении выращенных таким образом продуктов. Применение 
новых лекарственных средств в животноводстве и птицеводстве может 
вызвать опасные заболевания при употреблении в пищу продукции этих 
отраслей и т.п. Серьезные проблемы связаны с применением генетиче
ски модифицированных организмов (ГМО). Кроме того, в развивающих
ся странах, в условиях многочисленных мелких хозяйств очень трудно 
организовать действенную систему технического регулирования, см. [5].

Потребление полученных таким образом продовольственных про
дуктов становится причиной роста заболеваемости и сокращения про
должительности жизни и, наконец, может привести к депопуляции насе
ления страны-импортера.

В условиях «дикого» капитализма и глобализации при нацеленно
сти на быстрое получение максимальной прибыли, особенно при отда
ленности производителя от потребителя и распределения в пространстве 
различных звеньев цепочки предложения, инновационная активность 
оказывается выгодной для тех развивающихся стран, которые на основе 
заимствованных инноваций начинают экспортировать свою продукцию. 
Для тех же. кто вынужден ее потреблять, эффект часто оказывается нега
тивным. ущерб для здоровья населения может быть непоправимым (в то 
числе и для стран-лидеров, импортирующих продукцию, произведенную 
с помощью переданных ими технологий из развивающихся стран).

Следует отметить, что использование инноваций в области агро
промышленного производства в странах-лидерах в конце XIX -  начале 
XX вв. происходило методом проб и ошибок. Например, в пищевой про
мышленности США на рубеже XX в. имели место фальсификация про
дуктов, антисанитария и опасные условия труда. Эта ситуация была хо
рошо описана в книге «Джунгли» Эптоном Синклером, послужившей 
импульсом для быстрого и радикального реформирования производства 
пищевых продуктов в США. Постепенно осуществлялись расширение 
масштабов производства, перевод его на индустриальную основу, улуч
шение санитарных условий, развитие агрохимии и т.д. Практическое 
использование инноваций шло параллельно с обучением населения, по
лучением новых знаний, повышением общей культуры. Однако к концу 
XX в. крупные корпорации и их менеджмент стали играть значительную
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роль в Экономикс страны. В этой ситуации, как отметил Дж. Гэлбрейт, 
«...главными целями менеджмента являются власть и самообогащение» 
[6]. Отсюда и неудержимое стремление к максимальной прибыли на ос
нове новых достижений науки, которое ведет к широкому использова
нию проблемных инноваций.

В целом, можно выделить следующие этапы появления и распро
странения проблемных инноваций в области производства, экспорта и 
импорта сельскохозяйственной продукции.

1. В странах-лидерах создается и используется новая технология.
2. В относительно более отсталых странах в результате действия 

целого ряда факторов (быстрый рост населения, низкий технологиче
ский уровень и т.п.) формируется значительный спрос на новую техно
логию и на производимую с ее помощью продукцию.

3. Страны-лидеры экспортируют продукцию, а затем и технологию 
в более отсталые страны с неразвитой инфраструктурой, неподготовлен
ным населением с целью получения экономической выгоды и завоевания 
рынка.

4. Импортер новой продукции или технологии начинает ее исполь
зовать в больших масштабах и с целью получения максимального эко
номического эффекта очень часто вводит новые, большей частью инкре
ментные (частные) усовершенствования (Шумпетер отмечал (7|: «Коли
чество новшеств при любом состоянии экономики практически безгра
нично... Всегда что-то можно улучшить... Каждое усовершенствование 
раздвигает рамки кажущегося абсолютным совершенства. Поэтому воз
можности получить прибыль... на первых порах бесконечно велики»).

5. Широкое применение инновации при отсутствии должного кон
троля за соблюдением всех норм и технических условий в стране- 
импортере новой технологии приводит к снижению качества продукции, 
возрастанию рисков для ее потребителей (как было отмечено, избыточ
ное либо неправильное использование пестицидов, минеральных удоб
рений или лекарственных средств с целью повышения урожайности в 
растениеводстве и продуктивности животноводства делает конечную 
продукцию опасной для здоровья человека и т.п.).

6. Страна-импортер новой технологии начинает экспортировать 
производимую с ее помощью продукцию при слабом контроле качества: 
низкие цены, благодаря дешевому труду, способствуют выходу на миро
вой рынок (следует учитывать, что в случае экономического кризиса 
масштабы использования проблемных инноваций могут либо снизиться 
из-за нехватки финансовых ресурсов, и тогда качество экспортируемой 
продукции повысится, или наоборот, они могут существенно возрасти с 
целью максимизации дохода, и тогда качество продукции еще более 
ухудшится: это подтверждается, например, изменением качества про-
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дукции, импортируемой из стран, наиболее сильно пострадавших от 
кризиса).

7. Страны-лидеры стремятся обеспечить нулевое сальдо торгового 
баланса и в ответ осуществляют или расширяют экспорт других видов 
продукции, в которых они специализируются (например, Китай постав
ляет в США морепродукты, овощи, фрукты, мед. а США в Китай -  сою и 
мясо птицы; Турция ввозит в Россию овощи и фрукты и вывозит расти
тельные масла, пшеницу, рис, бобовые и др.): при этом страны-лидеры 
также могут использовать проблемные инновации следующего поколе
ния, например, ГМО.

8. Для достижения внешнеторгового баланса и благоприятного 
торгового климата проводится политика снижения торговых ограниче
ний и тарифов (с помощью ВТО), в которой заинтересованы страны- 
экспортеры.

9. Происходит ухудшение экологической обстановки, повышение 
заболеваемости и сокращение продолжительности жизни населения 
страны-импортера.

10. В ряде случаев страны-импортеры сельскохозяйственных про
дуктов также начинают осуществлять инкрементные инновации с ис
пользованием импортированных ими продуктов, произведенных в стра- 
нах-последователях с помощью проблемных инноваций; в результате 
здоровье населения этих стран еще более ухудшается.

Использование преимущественно экономических критериев, ори
ентация на достижение желаемых количественных показателей без 
должного внимания к качеству продукции ведет к возникновению зна
чительных рисков для потребителя. Во многих случаях эти риски ха
рактеризуются большим последействием. Кроме того, нельзя исключать 
и возможность целенаправленных поставок продукции и технологии, в 
долгосрочной перспективе наносящих ущерб стране-импиртеру. Поэто
му чрезвычайно актуальной становится проблема учета качества про
дукции. Однако прямые методы определения опасности (безопасности) 
импортируемых сельскохозяйственных продуктов пока практически не
возможно использовать, так как из-за больших объемов поставок дос
тупен лишь выборочный контроль, а эффективных индивидуальных 
средств контроля непосредственно для потребителя пока нет. Поэтому в 
настоящее время целесообразно использовать косвенные методы иссле
дования на основе данных об объемах и структуре удобрений и пести
цидов. показателях их применения в странах-экспортерах. а также ре
зультатов обследований конечной продукции, публикуемых в печати. 
Желательно также при анализе внешнеторговых показателей учитывать 
не только баланс объемов, но и качество экспортируемых и импорти
руемых продуктов.
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4.3. Экспортная экспансия основных 
производителей продовольствия

4.3.1. Основные экспортеры
сельскохозяйственной продукции

Ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции в на
стоящее время являются США, страны Европейского союза (ЕС), Брази
лия, Канада и Китай. По отдельным позициям первые места занимают 
Австралия. Аргентина, Вьетнам, Индия и другие страны. Россия в 2008 г. 
занимала пятое место среди наиболее крупных импортеров сельскохозяй
ственной продукции, включая страны ЕС в целом, см. табл. I. Она являет
ся вторым после США импортером сельскохозяйственных продуктов, 
произведенных в странах ЕС (10,2% всего экспорта ЕС в 2007 г.) [8].

Таблица 1. Ведущие экспортеры и импортеры 
сельскохозяйственной продукции в мире, 2008г. (источник: [9])

Экспортеры Импортеры
С трана Объем, млрд долл. Страна Объем, млрд долл.
США 134.0 EU-27 (из других 

стан)
173.1

EU-27 (в другие 
страны)

127,6 США 115.9

Бразилия 61.4 Китай 86,8
Канада 54 1 Япония 80,6
Китай 42,3 Россия 34,3

Ниже будут рассмотрены крупнейшие поставщики основных видов 
сельскохозяйственной продукции.

4.3.1.1. Основные поставщики зерновых 
культур на мировом рынке

В настоящее время мировой рынок зерна контролируют США. Ка
нада, Австралия, Аргентина и страны ЕС. Предложение ими зерна на экс
порт составляет свыше 84 % всего объема мировой торговли (в том числе 
США -  28 %, Канада -  17 %, Австралия и страны ЕС -  по 15 %, Аргенти
на -  11 %). В США производится примерно 267-331 млн т кукурузы (око
ло 50% мирового сбора) и 44-62 млн т ее экспортируется, Канада экспор
тирует пшеницу, рожь, овес и др. Австралия -  главным образом пшеницу 
(валовой сбор: 10-26 млн т, в том числе экспорт 7-18 млн т). Аргентина 
производит значительные объемы кукурузы (15-22 млн т и 9-15 млн т, со
ответственно). В ЕС производится 110-150 млн т пшеницы (из них экс
портируется 10-20 млн т) и 48-66 млн т кукурузы (0.5-0.7 млн т) 110).
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Самые крупные производители риса - Китай и Индия (около 56% 
от мирового производства), а также Индонезия, Вьетнам, Бангладеш, 
Таиланд. Бирма и др. Крупнейший экспортер риса в мире -  Таиланд 
(около 4% мирового производства и 25% мирового объема экспорта), 
Вьетнам занимает второе место (доля в мировом экспорте около 17%) 
[11]. Ведущими экспортерами риса являются также Китай, Пакистан, 
Индия и Бирма [12]. Стругсгура импорта риса в Россию по странам в 
2009 г. была примерно такова: Вьетнам -  36%, Таиланд ■ ■ 29%, Китай -  
18%, Уругвай -  6%, Бразилия -  4%, Пакистан -  3%, прочие -  4% [ 131. 
хотя в 2003 г. больше всего риса импортировалось из Китая, а следую
щие места занимали Вьетнам и Таиланд [14].

Следует учитывать, что качество импортируемой в Россию продук
ции часто низкое. Так. в 2006 г. были введены временные ограничения на 
поставки риса из-за обнаружения в ряде партий избыточного содержания 
пестицидов, загрязнения риса металлами и опасными химикатами (на
пример, в партиях рисовой крупы из Испании, Уругвая и Таиланда было 
выявлено содержание пестицидов, превышающих максимально допус
тимые уровни, из Вьетнама -  хлорпирифоса, из Китая - остаточное коли
чество ртутьорганических соединений, а из Индии - диметоата, содержа
ние которых не допускается) [15].

Отечественный рис выращивается при значительно меньшем вне
сении минеральных удобрений, чем импортируемый из стран, где сни
мается по три урожая в год. Он полезен для здоровья, но стоит свыше 
20 тыс. руб. за тонну при среднемировой цене 1 т высококачественного 
риса порядка 17-18 гыс. руб. и низкокачественного — 12-15 тыс. руб. 
Очевидно, после вступления в ВТО необходимы нетарифные меры, за
щищающие российских производителей [16].

Существуют также проблемы, связанные с использованием ГМО. 
см. далее. Например, некоторые страны ЕС (Германия, Венгрия и Фран
ция) уже ввели запрет на производство генетически модифицированной 
кукурузы сорта MON 810. который содержит ген, обеспечивающий защи
ту от кукурузного мотылька. Как показали проведенные исследования, 
этот ген губителен для многих насекомых и может нанести непоправи
мый вред окружающей среде [17|. Предполагается, что крупномасштаб
ное выращивание генетически модифицированного риса, устойчивого к 
вредителям, начнется в Китае уже в ближайшие годы. Соответственно, 
можно ожидать увеличения экспорта такого риса в тругие страны [18].

4.3.1.2. Основные поставщики фруктов 
и овощей на мировом рынке

В настоящее время крупнейшими экспортерами овощей являются 
Нидерланды, затем Мексика, Испания. Китай и США. В 2010 г. мировой
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Таблица 2. Ранжирование стран-производителей и стран-экспортеров 
фруктов и овощей, 2004-2005 гг. (источник: [19])

Продукт Ранг 1 Ранг 2 РангЗ Ранг 4 Ранг 5
Производство фруктов (2004г. 1

Яблоки Китай США Польша Иран Франция
Бананы Индия Бразилия Китай Эквадор Филиппины
Лимоны Мексика Индия Аргентина Иран Бразилия
Прочие цит
русовые Нигерия Гвинея Китай Сирия Япония

Апельсины Бразилия США Мексика Индия Испания
Виноград Италия Франция Испания США Китай
Манго 
и гуава Индия Китай Таиланд Мексика Индонезия

Папайя Бразилия Мексика Нигерия Индонезия Индия
Ананасы Таиланд Филиппины Бразилия Китай Индия

Производство овощей (2004г.)
Баклажаны Китай Индия Египет Турция Япония
Капуста Китай Индия Россия Корея Япония
Цветная
капуста Китай Индия Испания Италия Франция

Лук Китай Индия Корея Япония Иран
Горох Индия Китай Франция Египет Бельгия
Помидоры Китай США Турция Италия Египет
Картофель Китай Россия Индия Украина США
Сладкий кар
тофель Китай Уганда Нигерия Индонезия Вьетнам

Салат-латук Китай США Италия Испания Индия
Тыква и бах
чевые Китай Индия Украина США Египет

Фасоль Китай США Индонезия Турция Франция
Маниока Нигерия Бразилия Таиланд Индонезия Конго

Экспорт свежих фруктов в другие страны (2005г.)
Яблоки Китай Чили Франция Италия США

Бананы Эквадор Коста-Рика Филиппи
ны Бельгия Колумбия

Лимоны Испания Мексика Аргентина Турция ЮАР
Прочие цит
русовые Китай Индия Израиль Таиланд Нидерлан

ды
Апельсины Испания ЮАР США Египет Марокко
Виноград Чили Италия США ЮАР Турция
Гуава и манго Мексика Индия Бразилия Пакистан Перу
Папайя Мексика Малайзия Бразилия Белиз США
Ананасы Коста-Рика Филиппины Бельгия Кот-д'Ивуар Франция
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Окончание таблицы 2

Продукт Раш 1 Ранг 2 Ранг 3 Ранг 4 Ранг 5
Экспорт свежих овощей в другие страны (2005 г.)

Баклажаны Испания Иордания Мексика Нидерлан
ды Китай

Капуста США Китаи Нидерланды Испания Польша
Цветная
капуста Испания Франция Китай США Мексика

Лук Индия Нидерлан
ды Китай США Египет

Горох Гватемала Китай Бельгия Россия Нидерланды
Помидоры Испания Мексика Нидерланды Сирия Иордания
Картофель Нидерланды Франция Германия Бельгия Канада
Сладкий
картофель США Китай Израиль Индонезия Египет

Салат-латук Испания США Италия Нидерлан
ды Бельгия

Тыквы 
и бахчевые Испания Новая

Зеландия Мексика Франция Нидерланды

Фасоль Франция США Кения Нидерланды Испания

экспорт овощей составил 32,2 млн т (30.8 млн т в 2008 г.). Основными 
импортерами были США, Германия и Россия.

Объем мирового экспорта свежих фруктов в 2010 г. составил 
62,3 млн т. Крупнейшим экспортером фруктов была Испания (5.9 млн т), 
следующие места занимали Эквадор и США. Крупнейшими импортера
ми фруктов были Россия. Германия и Китай [20].

Следует отметить широкое использование реэкспорта рядом стран. 
Так, в 2010 г. Нидерланды экспортировали 4,6 млн т свежих овощей на 
4,2 млрд евро (в том числе лук - 1,4 млн т и томаты - 0,9 млн т; а также 
перец и огурцы), а также 2,5 млн т свежих фруктов на 2,7 млрд евро (в 
первую очередь, яблоки, груши и виноград). Однако при этом значитель
ную долю в экспортных поставках составляет реэкспорт (в 2009 г. реэкс
порт занимал в объеме экспорта свежих овощей 32% и свежих фруктов -  
87% [21]). Очевидно, при реэкспорте потребителям в стране-импортере 
трудно определить источник происхождения и качество продукции.

В табл. 2 выделены пять ведущих стран-производителей и экспор
теров для каждого из основных видов фруктов и овощей (доступные дан
ные имеются только за 2004-2005 гг.). Анализ приведенных в ней данных 
показывает, что такие страны, как Китай, Турция, Польша, являющиеся 
крупнейшими поставщиками фруктов и овощей в Россию, входят в пер
вую пятерку стран -  мировых производителей и экспортеров тгой про
дукции, а по некоторым позициям занимают первое место (ранг 1).
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О том. какое значение придается расширению производства и экс
порта овощей и фруктов в основных странах-производителях, можно су
дить по данным о производстве и экспорте овощей и фруктов в Китае, 
см. табл.З. В настоящее время Китай занимает первое место в мире по 
объемам экспорта овощей и производства фруктов. В 1996-2006 гг. 
Китай более чем в два раза нарастил производство фруктов, расширив 
площадь фруктовых садов за 10 лет лишь на 16%. Производство яблок в 
2006 г. составляло 45 % и груш - 67% от мирового объема производства, 
причем экспорт груш достиг 17% от мирового экспорта. Рост производ
ства яблок в 2004-2008 гг. составил 18%, груш -  35,6%, цитрусовых -  
почти 50%. Значительный, почти двукратный рост урожайности фруктов 
стал, по-видимому, возможным благодаря расширенному использова
нию удобрений и пестицидов, см. ниже. Площадь посевных площадей 
под овощные культуры за десять лет увеличилась почти на 70%, что 
также свидетельствует о нацеленности на экспорт.

Объем поставок фруктов из Китая в Россию в 2006 г. составил 
388 тыс.т (14,4% от объема экспорта фруктов Китая), в том числе яблок - 
240 тыс.т (20%). По официальным данным, в структуре импорта овощей 
наибольшую долю занимают лук (38%) и томаты (27%), доля капусты 
составляет 12%, прочих овощей - 9% корнеплодов - 4% [22). Следует 
учитывать и заинтересованность импортеров в китайской продукции из- 
за высокой маржи.

Таблица 3. Производство и экспорт овощей и фруктов в Китае (источник: [23])

Гол 1996 2004 2006 2008
Производство фруктов, млн т 46.53 95.90

в % от мирового объема. • •• 17
рост производства фруктов. % 100 206

Общая площадь фруктовых садов, млн га 8.9 10.3
рост площадей фруктовых садов. % 100 115.7

Производство яблок, млн т 22,1 25 26,1
рост производства. % 100 113.1 118.1
доля от мирового производства яблок. % 45 ...

Производство ipVLU, млн т 10,1 12 13,7
доля от мирового производства груш. % ... 67 ...
рост производства. % 100 118,8 135.6
доля от мирового экспорта груш, % ... 17 ...

Производство цитрусовых, млн г 14,9 22,3
рост производства. % • •. 100 t •• 149.7

Посевные площади под овощные культуры, 
млн га

11 ... 18.6 ...

рост посевных площадей. % 100 ... 169.1 ...
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4.3.1.3. Основные поставщики масла растительного 
и животного происхождения на мировом рынке

Из основных четырех видов масел растительного происхождения 
(подсолнечного, соевого, рапсового и пальмового) в мире больше всего экс
портируется пальмовое масло. Его экспорт составляет 80% мирового объе
ма производства. Объем мирового производства пальмового масла быстро 
растет, и уже в 2008 г. он достиг 42 млн т, причем рост был обеспечен круп
нейшими экспортерами: в Малайзии производство выросло на 9% и в Ин
донезии на 11%. Экспорт пальмового масла из этих стран в 2008 г. оцени
вался в размере 14 и 15 млн т, соответственно. В годы кризиса производст
во этого продукта продолжало возрастать и в 2011 г. достигло 50,6 млн т 
(87% всего производства приходится на Малайзию и Индонезию) [24].

На втором месте -  подсолнечное масло, объем производства кото
рого в мире составляет около 12 млн т, и далее -  соевое и рапсовое. Рос
сия занимает первое место в мире по производству семян подсолнечника 
(5.6 млн тонн), его посевами в 2009 г. было занято 7,1 млн га (23% всех 
посевных площадей в мире). Соответственно доля России составляет 
почти четверть мирового производства подсолнечного масла (2,5 млн т в 
2009 г.), а доля в экспорте равна 8% мирового рынка (главным образом в 
Турцию, затем в Италию, Египет и Индию и др.). Промышленность явля
ется основным потребителем растительных масел (главным образом со
евое, кокосовое, пальмовое и рапсовое масла), в розничной сети продаезся 
преимущественно оливковое и подсолнечное масла, причем в России уве
личивается объем производства масел высокой степени обработки. При 
этом в последние годы в России объем импорта пальмового масла состав
лял около 25-30% от уровня производства подсолнечного масла [25, 26|.

Что касается сливочного масла, то его импорт также постепенно 
возрастает, основными поставщиками сливочною масла в Россию явля
ются Финляндия и Новая Зеландия. Наиболее крупные компании допол
нительно открывают собственное производство на территории России 
(например, финский концерн Valio является владельцем предприятий 
«Ершово» в Одинцовском районе и «Галактика» на Гатчинском молоко
заводе под Санкт-Петербургом) [27].

4.4. Широкомасштабное использование 
минеральных удобрений и пестицидов 
экспортерами сельскохозяйственной 
продукции

Крупнейшие страны-производители и экспортеры различных видов 
сельскохозяйственной продукции (Китай, Вьетнам. Турция, Индонезия,
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Таблица 4. Наиболее крупные потребители минеральных удобрений (источник: 
Международная ассоциация производителей удобрений [28])

№ п/п Страна 2009 г.
В среднем 

за год 
в 2000- 
2009 гг.

Индекс
роста

2009/2000

Среднегодовой 
темп измене
ния в 2000- 

2009 гг.
1 Китай 49100,0 43792,3 1.41 3,9
2 Индия 26493.2 20135,2 1,58 5,2
3 США 18908.2 19351,2 1.01 0.1
4 Бразилия 9045.0 8938.1 1.24 2.4
5 Франция 2890,7 3670,4 0.70 -3,9
6 Пакистан 4360,6 3499,9 1,47 4.4
7 Индонезия 4465,6 3467,7 1.79 6.7
8 Канада 2802,0 2630.0 1.10 1.1
9 Германия 2167.0 2460,4 0.79 -2.6
К) Вьетнам 2090,0 2197,2 0,92 -1.0
II Австралия 1648.0 2147,2 0,72 -3.5
12 Турция 2053,6 1919.4 1,03 0.4
13 Испания 1410,7 1880.7 0.66 -4.6
14 Польша 1889.0 1763.9 1.23 2.3
15 Россия 2377,2 1708.7 1.67 5,9
16 Мексика 1816,0 1706.8 0.99 -0.1
17 Таиланд 1633,0 1689,1 1,06 0,7
18 Великобритания 1466.0 1641.6 0.80 -2,5
19 Бангладеш 1610.1 1532,1 1.16 1.7
20 Иран 1449,0 1499.8 1,04 0,4
21 Малайзия 1532.0 1490.3 1,27 2,7
22 Египет 1393.2 1416,4 1.08 0.9
23 Италия 852.0 1380.6 0,49 -7.6
24 Япония 921,3 1244,6 0.63 -4.9
25 Аргентина 1078.7 1147,9 1,31 3.0
26 Беларусь 1427,5 1024.2 1,77 6,6
27 Новая Зеландия 754,6 867.8 0.93 -0.8
28 ЮАР 705.8 746.8 0.95 -0.5
29 Филиппины 645.5 720.1 0.88 -1.4
30 Узбекистан 818.0 711,7 U 2 1,3

Малайзия и многие другие) являются также и основными потребителями 
минеральных удобрений и пестицидов. К сожалению, в доступной лите
ратуре нет достаточной информации о потреблении удобрений и пести
цидов для производства отдельных видов продукции. Однако имеется 
информация об использовании удобрений в различных странах (общий 
объем потребления, потребление удобрений в кг в расчете на 1 гектар, на 
душу населения).
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Таблица 5. Потребление минеральных удобрений на 1 га обрабатываемых
земель, кг (источник: Мировой банк, 2008 г.)

Ns п/п Страна 2008 г. Индекс роста 
2008/2002

I Новая Зеландия 1721 0,94
2 Малайзия 930 1,41
3 Египет 724 1,67
4 Коста-Рика 707 1,32
5 Чили 589 1,91
6 Колумбия 492 1,59
7 Ирландия 480 0.95
8 Южная Корея 480 1.16
9 Китай 468 1.26
10 Бельгия 347*)
11 Вьетнам 287 0,94
12 Шри-Ланка 284 0.93
13 Словения 284 0.70
14 Япония 278 0,83
15 Нидерланды 269 0.61
16 Израиль 253 1,00
17 Беларусь 237 1,58
18 Португалия 23b 1,18
19 Венесуэла 233 1.61
20 Швейцария 226 1,16
21 Норвегия 219 1,07
22 Эквадор 214 1,28
23 Великобритания 208 0.65
24 Польша 190 1,64
25 Индонезия 189 1.53
26 Бразилия 166 1.32
27 Бангладеш 165 0.84
28 Пакистан 163 1.16
29 Германия 160 0.73
30 Италия 156 0.91
... Россия 15.9 1.17

*) 2002 г.

В табл. 4 представлены данные для 30 стран, являющихся наиболее 
крупными потребителями минеральных удобрений и в табл. 5 -  для 
стран с наибольшим потреблением минеральных удобрений на I га об
рабатываемых земель. Анализ этих данных показывает, что все основ
ные поставщики сельскохозяйственной продукции в нашу страну по
требляют минеральных удобрений больше, чем Россия (так. по абсолют



Либерализация рынков и экономическая экспансия 111

ным объемам потребления минеральных удобрений Россию опережают 
даже Вьетнам, Польша и Турция). Удельный уровень потребления мине
ральных удобрений в расчете на 1 га обрабатываемых земель у них не
соизмеримо выше: по этому показателю Россия находится в восьмом де
сятке стран-потребителей удобрений (15,8 кг на 1 гектар обрабатывае
мых земель в 2008 г.). При этом во многих странах-экспортерах сельско
хозяйственной продукции наращивается использование минеральных 
удобрений.

В дополнение к представленным данным можно рассмотреть также 
сведения об объемах и структуре использования минеральных удобрения 
для производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 
Очевидно, показатели структуры использования удобрений свидетельст
вуют о том внимании, которое уделяется в стране-производителе и экс
портере определенной сельскохозяйственной культуре. Данные табл. 6 
подтверждают, что страны, являющиеся основными поставщиками сель
скохозяйственной продукции для России, используют минеральные 
удобрения в очень широких масштабах. При этом, как уже было сказано, 
основные поставщики фруктов и овощей, риса, пальмового масла и дру
гих продуктов (Китай, Вьетнам, Польша, Турция, США, Малайзия и др.) 
значительно опережают Россию по объемам и удельным показателям ис
пользования удобрений.

Примечательно, что большинство из этих стран являются одновре
менно ведущими производителями либо импортерами минеральных 
удобрений. Первые четыре места занимают следующие страны (в поряд
ке значимости):

— производство азотных удобрений -  Китай, США, Индия, Россия;
— импорт азотных удобрений (аммиак) -  США, Индия, Южная 

Корея, Турция;
— производство фосфатных удобрений (ДАФ -  диаммонийфосфат) -  

США, Марокко, Россия. Китай;
— импорт фосфатных удобрений -  Китай, Пакистан, Индия. Вьетнам;
— производство калийных удобрений (хлорид калия) -  Канада, 

Россия, Германия, Беларусь;
— импорт калийных удобрений -  США, Бразилия, Китай, Индия [29].
Следует отметить быстрый рост производства минеральных удоб

рений в их крупнейшем производителе и потребителе -  Китае. За период 
1980-2003 гг. потребление удобрений в Китае возросло на 247,6% [30]. 
Китай контролирует 21% рынка минеральных удобрений (доля населе
ния Китая в численности населения всего мира составляет 19%), США -  
13%, Индия -10%, Россия и Канада -  по 8%.

Особое внимание следует обратить на значительное потребление 
азотных удобрений (около 60% всего потребления минеральных удобрений).
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Таблица 6. Показатели использования минеральных удобрений 
основными производителями и экспортерами сельскохозяйственной

продукции (расчет автора, источник: [31])

О б ъ е м  у д о б 
р е н и и ,  м л н  т

%  м и р о в о г о  
п о т р е б л е н и я  

у д о б р е н и й

К у л ь 
т у р а  1

%  п о т р е б л е 
н и я  у д о б р е 

н и й  в  с т р а н е  
д л я  к у л ь т у 

р ы  1

К у л ь т у 
р а  2

%  п о т р е б л е 
н и я  у д о б р е н и й  

в с т р а н е  д л я  
к у л ь т у р ы  2

С т р а -
н а/Г од

2 0 0 6 /
2 0 0 7

2 0 0 7 /
2 0 0 8

2 0 0 6 /
200 7

2 0 0 7 /
2 0 0 8

2 0 0 6 /
2 0 0 7

2 0 0 7 /
2 0 0 8

2 0 0 6 /
20 0 7

2 0 0 7 /
2 0 0 8

К и та й 4 7 ,6 5 0 ,2 2 9 ,5 2 9 .8 рис 18.7 18.3
ф рукты
и овощ и

3 3 ,4 34.1

И н д и я 2 1 .6 2 3 ,0 13.4 13,6 ри с 2 9 ,2 2 9 ,2
ф рукты
и овош и 9 ,6 9 .7

С Ш А 2 0 .8 2 0 ,2 12.9 12.0
к у к у 
р у за

4 8 .8 4 5 .9
ф рукты  
и овощ и 5.1 5 .3

Н С -27 17,4 18.9 10.8 11.2
к у к у 
руза 12,2 12,2

ф р у к ты  
и овощ и 10.0 9 .4

Б р а зи 
ли я

8 .9 10.6 5 ,5 6 ,3 соя 29.1 29,1 ку к у р у за 2 1 .4 22 ,3

П а к и 
стан 3 .7 3 .6 2 .3 2.1 ри с 9 ,3 9 .0

ф рукты  
и о вощ и 4 ,0 4 .3

И н д о 
н ези я 3 .6 4 ,0 2 ,3 2 .3 рис 35.1 3 5 ,4

п а л ь м о 
вое м а с 
л о

2 2 .3 22.1

К а н а д а 2 .6 2 .8 1.6 1.7
п ш е 
н ица 3 0 .6 2 7 .2 ку к у р у за 10.0 12.6

В ь ет 
нам 2.1 2 .2 1.3 1.3 ри с 6 8 .7 6 8 ,8 ку к у р у за 9 .7 9 .6

Т у р ц и я 2.1 2 .0 1.3 1.2
п ш е 
н и ц а 4 0 .3 40.1

ф р у к ты  
и о во щ и

17.4 17.6

А в с т 
рал и я 2.1 2.1 1.3 1.2

п ш е 
н и ц а 2 7 ,9 2 7 .8

ф рукты  
и овош и 8 ,4 8 .5

М а л а й 
зия 1.8 1.9 1.1 и

п а л ь 
м о в о е
м асл о

7 5 .0 7 4 .7 рис 9 .9 10.0

И р ан 1.8 1.6 1.1 1.0
п ш е 
н и ц а 34,2 34.1

ф рукты  
и овощ и 2 0 .3 2 0 ,4

Т а и 
л ан д 1,7 1.5 U 0 .9

ф р у к - 
ты  и 
о во ш и

3 0 .0 30,1 рис 2 4 .0 2 3 .8

Б а н г
ладеш 1.6 1.6 1.0 1,0 ри с 9 0 .2 9 0 ,0

ф рукты  
и о вош и 2.5 2 .5

Р о сси я 1,6 1.9 1.0 1.2
п ш е 
н и ц а 38 ,9 39,1

ф р у к ты  
и о вош и 1,5 1.5

М ек си 
ка 1.6 1.6 1.0 1.0

к у к у 
руза 5 0 ,6 5 0 .8

ф р у к ты  
и о во ш и 22.1 2 2 ,0

Е ги п ет 1,5 1.5 1.0 0 .9
куку-
р у з а _

24.1 2 4 ,0
ф р у к ты  
и о во щ и 2 3 ,5 2 3 ,6
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Окончание таблицы 6

О б ъ е м  у д о б 
р е н и й , м л н  т

%  м и р о в о г о  
п о т р е б л е н и я  

у д о б р е н и и

К у л ь 
т у р а  1

%  п о т р е б л е 
н и я  у д о б р е 

н и й  в  ст р а н е  
д л я  к у л ь т у 

р ы  1

К у л ь т у 
р а  2

%  п о т р е б л е 
н и я  у д о б р е н и й  

в  с т р а н е  д л я  
к у л ь т у р ы  2

А р г е н 
ти н а

1.4 1.7 0 ,9 1.0
п ш е 
н и ц а 30 ,7 3 1 ,4

ф р у к ты  
н о во ш и

8 ,6 8 .7

Ю А Р 0 ,8 0 ,8 0 ,5 0 ,5
к у к у 
руза

39 ,5 3 3 ,3
ф р у к ты  
II о в о щ и

14,3 16,9

Ф и 
л и п п и 
ны

0 ,7 0 ,8 0 ,5 0 .5 рис 34,1 3 3 ,9
ф р у к ты  
и о во ш и

2 5 ,9 26,1

Ч и л и 0 ,5 0 .5 0 ,3 0 ,3
ФРУ к- 
ты  и 
о в о щ и

2 1 ,9 2 1 .3 п ш ен и ц а 15,7 16,0

М а р о к 
ко

0 .4 0 .4 0 .3 0 .3
п ш е 
н ица

26 ,3 2 9 ,5
ф р у к ты  
и о во ш и

2 3 ,0 2 1 ,0

О с т а л ь -
тал ь -
ны е
стр ан ы

13.0 13.5 8 .0 8 .0
ф р у к -  
гы и
о в о ш и

19,9 19,9 рис 13,1 13.1

В сего  в 
м и ре

161.2 168.7 100 100
ф р у к -  
ты  и 
о в о ш и

17,0 17,1 ку к у р у за 15.9 15,3

см. табл. 7. Азотные удобрения используются в овощеводстве и полевод
стве наиболее широко по сравнению с другими видами удобрений, так 
как непосредственно увеличивают зеленую массу растений, и как след
ствие -  урожайность. К минеральным азотным удобрениям относят ам
миачные (сульфат аммония, хлористый аммоний, бикарбонат аммония, 
жидкие аммиачные удобрения), нитратные (натриевая селитра, кальцие
вая селитра, калийная селитра) и амидные (мочевина - карбамид, циана
мид кальция, мочевино-формальдегидные удобрения). Среди последних 
наиболее ценна мочевина -  самое концентрированное из азотных удоб
рений. Применяют также и жидкие азотные удобрения: безводный (жид
кий) аммиак, водный аммиак (аммиачная вода), аммиакаты, производст
во которых значительно дешевле, чем твердых удобрений, однако их 
транспортировка и внесение менее удобны (больше всего жидкий амми
ак применяется в США) (32].

Данные табл. 7 показывают, что ряд стран, в первую очередь, 
Египет, Турция, Китай используют преимущественно азотные удобре
ния (доля азотных удобрений превышает среднемировой показатель). 
Это связано с тем, что применение минеральных азотных удобрений 
является самым простым способом повышения содержания азота в 
почве.
8  Закал 8 4 1
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Таблица 7. Структура использования различных видов минеральных
удобрений, % (расчет по данным [31])

В и л
у д о б р е 

н и й

В се
с т р а н ы

миря
К и г а н Т у р ц и я В ь е ’ш а м Т а и л а н д С Ш А Е С -2 7

Ар-
г с н г и -

на
Е г и п е т

N 59 .6 6 3 Л 68 ,5 5 1 ,6 6 0 ,0 5 7 .4 6 1 ,3 54 ,3 8 1 ,0

Р А 2 3 ,3 2 3 .9 2 6 ,0 2 8 ,7 19.0 2 0 .2 18.2 4 1 .8 15,8

К20 17,1 12,4 5 ,5 19,7 2 1 .0 2 2 ,4 2 0 ,4 3.9 3 ,2
Всего 100 ,0 100 .0 100,0 100 ,0 100.0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0

В условиях избыточного внесения азотного удобрения растения 
переводят нитраты в нитриты, которые служат исходным материалом 
для образования нитрозаминов (нитрозоамины -  соединения с общей 
формулой RRNNO, представляют собой высокотоксичные соединения, 
которые поражают печень, вызывают кровоизлияния, конвульсии, кому; 
большинство нитрозоаминов -  сильные канцерогены и мутагены [33]). 
В [34] отмечается: «...среди всех минеральных удобрений азотные наи
более опасны при передозировке: излишний азот накапливается в ово
щах в виде нитратов и нитритов, вредных для здоровья человека... Нит
раты в растениях накапливаются не только при избытке азота, но и при 
недостатке молибдена и железа, способствующих восстановлению нит
ратного азота (N03) до аммиачного (NH4)». Содержание нитратов наи
более высоко в ранней овощеводческой продукции. Частое употребление 
продуктов, содержащих нитраты, приводит к накоплению тяжелых метал
лов в печени и почках; при длительном употреблении питьевой воды и 
продуктов питания, содержащих большое количество нитратов, у чело
века снижается иммунитет, нарушается обмен веществ (особенно у де
тей младшего возраста) и т.д.; нитраты являются фактором онкологиче
ского риска. При определенных условиях они могут окисляться до нит
ритов (соли азотистой кислоты), являющихся ядом для организма чело
века. Наиболее опасны нитраты для детей до одного года, особенно для 
грудных детей [35, 36, 37].

Азотные удобрения Россия экспортирует в первую очередь в стра
ны Америки и Азии. В частности, в Азию экспортируются главным об
разом аммиачная селитра и сульфат аммония и в меньших объемах кар
бамид (в основном, в Турцию: 44% от экспорта аммиачной селитры в 
Азию, 60% сульфата аммония и 52% карбамида) [38]. Украина также 
экспортирует минеральные удобрения, в том числе в Турцию (41 % всего 
объема экспорта карбамида, 66% объемов аммиачной селитры и 93% 
объемов сульфата аммония) [39].

Относительно чрезмерного использования калийных и фосфорных 
удобрений сообщается, что избыточное потребление фосфора может
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спровоцировать снижение абсорбции кальция (дефицит кальция может 
привести к разрушению костей) и кальцификацию тканей, особенно по
чек, а при приеме больших количеств калия возможны остановка сердца, 
язва тонкого кишечника и др. |40, 41).

Что касается пестицидов, то причинами их широкого распростра
нения являются, с одной стороны, стремление повысить производитель
ность груца за счет сокращения потерь и упрощения агротехники и с 
другой -  заинтересованность химических компаний — производителей 
пестицидов [42]. Основные классы пестицидов включают гербициды, 
используемые для уничтожения растений; инсектициды для борьбы с 
насекомыми; фунгициды - для уничтожения грибков; фумиганты - для 
обработки почв. В сельском хозяйстве выделяют следующие области 
применения пестицидов: защита от насекомых, грызунов, птиц и др.; 
защита растений от болезней, борьба с инфекционными заболеваниями 
животных, их защита от эктопаразитов (оводов, слепней, мух и др.); за
щита продуктов животного и растительного происхождения; борьба с 
сорняками; регулирование роста растений и животных [431.

К началу 2000-х гг. были разработаны три поколения пестицидов: 
синтетические инсектициды органического происхождения; хлорорга- 
нические. фосфорорганические пестициды и карбоматы: синтетические 
пиретроиды и гормональные препараты. Уже в 1995 г. объем мировой 
торговли пестицидами достиг 29 млрд долл. [42], из них 24 млрд долл, 
(около 83%) приходились на 11 компаний. Концентрация производства 
пестицидов очень высока: в 2007 г. десять крупнейших компании зани
мали 89% мирового рынка, см. табл.8.

Таблица 8.10 крупнейших производителей 
пестицидов, 2007 г. (источник: [44])

Компания Объем продаж, 
млрд долл.

Доля на мировом 
рынке, %

Вауег (Германия) 7,458 19
Syngenta (Швейцария) 7,285 19
BASF (Германия) 4,297 11
Dow AgroSciences (США) 3,779 10
Monsanto (США) 3,599 9
DuPont (США) 2.369 6
Makhtcshim Agan (Израиль) 1,895 5
Nufarm 'Австралия) 1,470 4
Sumitomo Chemical (Япония) 1.209 3
Arysla Lifescience (Япония) 1.035 3
Всего 34,396 89

в-
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Создание пестицидов является технологически сложным процессом 
с длительным сроком (в среднем 20 лет) и высокой стоимостью разра
ботки. В середине 1990-х гг. в США использовалось 367,9 тыс. т пести
цидов (действующего вещества), а в Канаде, Великобритании, Германии, 
Испании, Турции на порядок меньше -  29,2, 34.0, 34,5, 27,8, 33,2 тыс. т, 
соответственно. Следует отметить, что в середине 1980-х гг. масштабы 
использования пестицидов в наиболее развитых странах были выше, чем 
в 1990-х гг. [42], однако в развивающихся странах применение пестици
дов все более расширяется. Так. в Турции в настоящее время ежегодно 
используется 50 тыс. т пестицидов (2009 г.), в том числе 47% инсектици
дов. 24% гербицидов, 16% фунгицидов и 13% прочих [45].

В руководстве по применению пестицидов отмечается [46]: «... пес
тициды -  ядовитые вещества, и их пагубное действие, пожалуй, более 
масштабно и более коварно, чем любое другое воздействие человека на 
окружающую среду. Судьба этих химикалий в окружающей среде и их 
долгосрочные эффекты все еще остаются в значительной степени неиз
вестными... Для защиты здоровья человека должен прежде всего осуще
ствляться Принцип принятия мер предосторожности». После внесения 
пестицидов образуются новые химические вещества с иными химиче
скими и биологическими свойствами, причем они часто более устойчи
вы и более токсичны, чем исходное вещество, и снизить их воздействие 
на окружающую среду не удается. При этом доступна лишь информация 
об активных компонентах пестицидов, а сведения о токсикологических 
свойствах других компонентов, составляющих более половины объема 
пестицидов, известны только изготовителю.

Из-за их опасности для человека и окружающей среды большое ко
личество пестицидов было запрещено. Однако регламентация примене
ния пестицидов затруднительна. Поэтому многочисленные проверки 
продуктов питания, причем не только в развивающихся, но и в наиболее 
развитых странах (в первую очередь, США) выявляют большое содер
жание пестицидов, в том числе запрещенных (таких, как ДДТ и др.). В 
странах ЕС регламентируются предельные уровни остатков пестицидов, 
допустимых к использованию (высокие уровни концентрации остатков 
пестицидов могут наблюдаться как при их чрезмерном применении, так 
и несоблюдении сроков сбора урожая) и др. [42].

Основный вывод из сказанного сводится к следующему: страны- 
экспортеры фруктов и овощей, риса, кукурузы, пальмового масла и др. 
стремятся повысить эффективность своего сельскохозяйственного про
изводства за счет расширенного применения минеральных удобрений и 
пестицидов. Вопросы контроля норм внесения и передозировки мине
ральных удобрений и пестицидов отходят при этом на второй план, если 
бизнес в этих странах нацелен на максимальный экспорт определенных
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видов сельскохозяйственной продукции. Инновации в методах и нормах 
внесения минеральных удобрений и пестицидов очень часто становятся 
проблемными. Это связано с передозировкой удобрений и пестицидов, 
неправильным использованием, либо применением их запрещенных ви
дов. По своей сути такие инновации являются инкрементными (т.е. мел
кими. частичными) либо модульными (замена одной компоненты другой 
и т.п.). Они доступны для многих производителей, не обладающих дос
таточными знаниями или не задумывающихся об этической стороне 
проблемы.

4.5. Рост импорта продовольствия в Россию

В России сосредоточено 9% мировой продуктивной пашни, 52% 
черноземов. 20% запасов пресной воды, 9% производства минеральных 
удобрений [47]. Несмотря на это. в настоящее время российский внут
ренний рынок продовольствия характеризуется высоким уровнем зави
симости от импорта.

Объем импорта продовольствия в Россию в последние годы в целом 
возрастал. При этом доля импорта из стран дальнего зарубежья была ос
новной -  83% (30,3 млрд долл., рост в 5,7 раза по отношению к 2000 г.), а 
доля импорта из стран СНГ составляла 17% (6,2 млрд долл., рост в 
3,0 раза).

За десятилетие 2000-2010 гг. рост импорта мяса в Россию (без мяса 
птицы) составил (в натуральных показателях) 3.1 раза, рыбы свежей и 
мороженой -  2,4, молока -  3,1, масла сливочного -  1.9, картофеля, лука и 
чеснока -  2, томатов -  6,6 раза. Значительным было также увеличение 
импорта фруктов: винограда -  в 5,7 раз. яблок -  5,5, цитрусовых -  3,1, 
бананов -  в 2,1 раза. Импорт фруктовых и овощных соков возрос в 2,2 
раза. Следует обратить внимание на значительный рост импорта паль
мового масла -  почти в 4,2 раза, несмотря на то, чю  на долю России, как 
уже сказано, приходится почти четверть мирового производства подсол
нечного масла. Рост поставок продовольственных товаров и сельскохо
зяйственного сырья происходил в условиях значительного повышения 
стоимости единицы импортируемой продукции (табл. 9).

По данным Федеральной таможенной службы России в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. рост физических объемов поставок продовольствен
ных товаров из стран дальнего зарубежья составил 9,4%, в том числе: 
зерновых культур -  79,4% (в основном за счет увеличения в 3,8 раза по
ставок ячменя), цитрусовых -  12,1%. кофе -  9,7%, чая -3,5%, мясных 
консервов -  30,1%, сахара-сырца -  11,8%. При этом снизились объемы 
закупок мяса птицы (на 36,3%), свежемороженой рыбы (10,5%), сгущен
ного молока (66,7%). сливочного масла (3,9%), сыров и творога (2,7%).
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Таблица 9. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в 2000-2010 гг. (расчет поданным Росстата)

П родукт

К оли ч ество С тои м ость , м лн  д о л л .
Р ост стои м ости  
1 т  и м п ор ти р уе
мой п р одук ц и и , 

раз
2000  1. 2010  г.

Рост в 
2000- 

2010 п „  
рвз

2000  г. 2010  г.

Р ост в 
2 000-  

2010 п ч 
раз

М я со  свежее к  м о р о 

ж еное (без мяса п т и 

ц ы ), ты с . т

517 1Ы 4 3 ,12 591 4725 7 ,99 2 .6

М я со  птицы  свежее 

и м орож еное, тыс. т
694 688 0 ,99 376 94 0 2 ,50 2.5

Рыба свежая и м оро

ж еная, тыс. т
327 792 2.42 125 1691 13.53 5 ,6

М о локо  и сливки  с г у 

щ енны е. тыс. т
76 .6 238 3,11 63 .9 651 10,19 3,3

М а сло  сливочное 

и прочие м олочны е 

ж и р ы , ты с. т
70,8 134 1.89 98,3 504 5 .13 2,7

Картофель, ты с. т 359 711 1.98 55.6 292 5,25 2,7
Том аты , тыс. т 108 717 6 ,6 4 46,3 793 17.13 2 .6

Лук и че снок, ты с . т 319 633 1.98 47 238 5 .06 2 .6

Бананы , ты с . т 506 1069 2.11 177 704 3 .98 1.9
Ц и тр усовы е плоды, 

ты с. т
473 1491 3 ,15 135 1280 9 .48 3 .0

в том числе:

А п е л ьси н ы 250 4 99 2 .00 69.8 437 6 .26 3,1
В и н о гр а д  свеж ий, 

ты с. т
71.7 4 09 5 ,70 48 .9 57 6 11.78 2,1

Я блоки свежне. ты с. т 218 1206 5 ,53 87.1 66 9 7 .68 1.4
М асла растительны е, 

ты с. т
698 963 1,38 423 1078 2 .55 1.8

в том числе:

М а сл о  соевое 252 20 0 ,0 8 82 ,9 22,3 0 .27 3,4

М асло пальмовое 158 65 6 4 .15 54.2 666 12.29 3 ,0
М а сло  подсолнечное 150 115 (Г77 88 .9 119 1.34 1,7
Изделия и консервы  
из мяса. ты с. т

26 .) 41 .3 1,58 35,1 175 4 ,99 3,2

Изделия и консервы  
из рыбы, ты с. т

123 94,2 0 .7 7 36.2 701 5 ,55 7.3

Сахар-сы рец, тыс. т 4547 2086 0 ,4 6 690 1159 1.68 3.7
Сахао белым, тыс. т 467 285 0,61 139 213 1,53 2.5
К акао-бобы , ты с . т 72 54,4 0 .7 6 73 ,9 212 2 .87 3.8
П род укты , содерж а
щие какао, ты с. т 89 160 1,80 105 635 6 .05 3.4

М а карон ны е изделия, 

тыс. т
35,5 58 ,5 1.65 18 77 4 .2 8 2 .6

Фруктовые и овощ ны е 

соки, тыс. т
125 278 2 ,22 59.8 394 6 .5 9 3.0
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Из стран СНГ по сравнению с 2010 г. увеличились поставки мяса свеже
го и мороженного (на 83,3%) [48J. Следует отметить, однако, и ожидае
мые положительные тенденции на рынке мяса: по прогнозу производст
во говядины может увеличиться к 2017 г. по сравнению с 2010 г. на 9,4%, 
а потребление на 6%, свинины -  соответственно на 21,3% и 17.2%. мяса 
птицы -  29,3% и 18,5%, см. табл. 10. Уже в 2012 г. было произведено бо
лее 2,5 млн т свинины, причем небольшая ее часть экспортировалась. 
Экспорт свинины в стоимостном выражении составил в 2012 г. около 
4 млн долл., а куриного мяса -  64 млн долл. [49].

Таблица 10. Импорт и потребление различных 
видов мяса в России (тыс. т) (источник: [50])

Вид мяса 2010 г. 2011 г. 
(оценка)

2017 г. 
(прогноз)

Говядина
Импорт 878 874 871
Потребление 2 674 2814 2 835
Импорт/потребление, % 32,8 31.1 30,7
Свинина
Импорт 644 649 656
Потребление 3 036 3 153 3 557
Импорт/потребление, % 21,2 20.6 18.4
Мясо птицы
Импорт 1 252 1 252 1 252
Потребление 3 392 3 464 4 020
Импорт/потребление, % 36,9 36.1 31.1

В 2010 г. импорт продовольственных товаров и сырья, по данным 
Росстата, составил 15,9% от всего импорта России (36,5 млрд долл.), поч
ти в 5 раз больше, чем в 2000 г. По отношению к произведенной валовой 
продукции сельского хозяйства России он составляет около 30% [51 ]. По 
отдельным позициям это соотношение очень высоко: мясо крупного ро
гатого скота -  61,1% (импортное мясо считается значительно более вы
годным для переработки, так как оно, по мнению производителей, обес
печивает стабильное и нужное качество мясной продукции -  колбас, по
луфабрикатов и т.д.), сыры -  47,7%, сухое молоко и сливки -  59,9%, сви
нина -  37,8%, масло животное -  30,6%, см. табл. 11, где представлено со
отношение объема импорта отдельных продовольственных товаров к их 
товарным ресурсам (сумма изменения запасов на начало и конец периода, 
объемов производства и импорта). Очевидно, определенные в Доктрине 
продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена 30 
января 2010 г.) допустимые пороговые показатели продовольственной
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безопасности пока значительно превышены: минимальный удельный вес 
отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов с учетом 
переходящих запасов должен быть равен для зерна 95%; сахара -  80; рас
тительного масла -  80; мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо -  85; 
молока и молокопротуктов в пересчете на молоко -  90; рыбной продук
ции -  80; картофеля -  95; соли пищевой -  85% [52].

Особенно серьезна проблема импорта в крупных городах России. 
По данным Департамента пищевой и перерабатывающей промышленно
сти и качества продукции Минсельхоза России объем импортных поста
вок продуктов питания в крупных городах достигает 70%. Значительна 
зависимость от импорта продуктов питания в Москве, где доля отдель
ных импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах роз
ничной торговли продовольственными товарами очень высока, в первую 
очередь по таким позициям, как мясо и птица (80%, 2008 г.), говядина 
(более 90%), масло животное (50%) [53].

Необходимо отметить, что до 1990 г. уровень душевого потребле
ния мяса, молока и яиц и вместе с тем самообеспеченность населения 
этой продукцией были выше, чем в последующем.

Помимо проблемы зависимости от импорта продовольствия, обо
стряется и проблема качества ввозимой продукции. Так, в США, Канаде,

Таблица 11. Отношение импорта отдельных продовольственных товаров к их 
товарным ресурсам в 2009 и 2010 гг., % (данные Росстата [54])

2009 г. 2010 г.
Доля импортных продовольственных товаров в товарных ре
сурсах розничной торговли продовольственными товарами 33 3 4

Мясо и птица (включая пищевые субпродукты) 3 8 .2 3 2 ,3
из него:

-  мясо птицы (включая субпродукты домашней птицы) 26,1 17,8
-  мясо крупного рогатого скота (без субпродуктов) 6 1 .8 61,1
-  свинина (без субпродуктов) 4 1 .6 3 7 .8
-  баранина (без субпродуктов) 19.1 18,3
Изделия колбасные 1.3 1.3
Консервы мясные 16,5 17,1
Масло животное 27,1 3 0 ,6
Сыры 4 1 ,2 4 7 ,5
Мука пшеничная и пшенично-ржаная 0,1 0 .1
Крупа 2.1 2 .2
Изделия макаронные 4 ,5 5
Растительные масла 18,5 2 3 ,3
Продукция маргариновая 12,9 18
Молоко и сливки сухие 3 7 .3 5 9 ,9
Изделия кондитерские 6 .8 7 ,3
Сахар 4 ,8 5 .4
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Австралии. Бразилии, Мексике. Новой Зеландии и ряде других стран ис
пользуется в производстве мясной продукции стимулятор роста ракто- 
памин. По данным Роспотребнадзора в настоящее время отсутствует 
достаточное обоснование безопасности такой мясной продукции. На 35- 
й сессии Комиссии Кодекс Алиментариус в июле 2012 г. многие страны 
не одобрили использование рактопамина, причем он запрещен в 160 
странах, так как опасен для страдающих сердечно-сосудистыми заболе
ваниями и может вызывать тахикардию, перевозбуждение, тремор, ги
пергликемию и снижение артериального давления |55].

4.5.1. Основные поставщики 
сельскохозяйственной продукции в Россию

В табл. 12 приведено распределение по странам-поставщикам рос
сийского импорта отдельных пищевых продуктов (в стоимостном и на
туральном выражении) для 2008-2009 гг. (в таблице выделены три ос
новных страны-импортера сельскохозяйственной продукции). Из приве
денных данных следует, что импорт отдельных видов сельскохозяйст
венной продукции производится преимущественно из следующих стран:

-  кукуруза -  Украина, Венгрия, США;
-  рис -  Таиланд, Вьетнам, Китай;
-  продукты переработай овощей, фруктов, орехов и др. -  Китай.
Украина, Таиланд;
-  овощи и корнеплоды -  Турция, Китай, Нидерланды;
-  сливочное масло и пр. молочные жиры -  Новая Зеландия, Фин
ляндия, Аргентина, США:
-  жиры и масла животного и растительного происхождения (в пер
вую очередь, пальмовое масло) -  Малайзия, Индонезия, Украина.
Таким образом, основные пищевые продукты поставляются в Рос

сию, помимо стран СНГ, преимущественно из Китая, Турции, Вьетнама, 
Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Таиланда, 
Финляндии и ряда других стран.

В качестве примера рассмотрим показатели импорта овощей и 
фруктов в нашу страну.

4.5.2. Основные поставщики фруктов 
и овощей в Россию

Рыночная доля импорта овощей и фруктов в России в 2008 г. оце
нивалась в целом на уровне 40-60% [56], причем доля импорта на рынке 
овощей составила по различным оценкам 60-80% (картофель -  6 %, 
свекла и капуста -  5%, лук -  около 70%, морковь -  примерно 12% от 
общего объема продаж) [57].
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Таблица 12. Структура импорта в Россию (в стоимостном и натуральном 
выражении) отдельных пищевых продуктов, %  (расчет по данным [58]

П родукт
В стоим остном  

в ы раж ен и и
В натуральн ом  

вы раж ени и
2008 г. I 2009 г. 2008г. | 2009г.

К у к у р у за
Все страны мира 100 100 100 100
Страны СНГ. в том числе 53,5 7.9 87.8 50.7

-  Украина 53.3 7.6 87,8 50,1
-  Страны дальнего зарубежья, в том числе 46,5 92,1 12,2 49,3
-С Ш А 4 .0 1.8 5,2 4,4
-  Венгрия I0.8 12,9 1.8 6.9

Рис
Все страны мира ЮО.О 100,0 100.0 100,0
Страны СНГ 5,1 0,4 7,0 0.8
Страны дальнего зарубежья, в том числе 94,9 99 ,6 93 ,0 99 ,2

-  Вьетнам 19,3 30,3 19,7 36 ,0
-  Таиланд 54,1 34.1 51,8 28,7
-  Китай 8,5 12,7 11.9 16.6

П р о д укты  перераб отки  овощ ей, ф руктов , оретов нлн п р о ч и т частей  растений
Все страны мира 100.0 100.0 100,0 100,0
Страны СНГ, в том числе 11,7 12.3 13,1 14.3

-  Украина 7.1 7,5 6.3 7.3
Страны дальнего зарубежья, в том числе 88.3 87,7 86,9 85,7
-  Китай 19.4 18,2 25.8 25,2
-  Таиланд 4 ,0 4,1 6,6 4 .8
О в о щ и  и н екоторы е съедобные корнепл од ы  и клубнеплоды
Все страны мира 100,0 100.0 100.0 100.0
Страны СНГ 20,9 20,2 19,7 24.9
Страны дальнего зарубежья, в том числе 79,1 79,8 80,3 75,1

-  Турция 18,5 22,5 14.2 16.6
-  Китай 14,8 13,5 15,7 15 6
-  Нидерланды 11,6 10,3 14.4 I I ,2

С ливочн ое масло и прочие ж и р ы  и м асла, изготовленны е из м олока; м олочны е 
пасты
Все страны мира 100,0 100.0 100,0 100,0
Страны дальнего зарубежья, в том числе 99,5 99 .5 99,5 99 ,5
-  Новая Зеландия 21.2 36.5 27.9 44.1
-  Ф инляндия 30,3 36 ,6 20,7 30.5
-  Аргентина 9,2 4,2 13.1 5 .)
-  СШ А 16,9 0.6 20,1 0,5
Ж и р ы  и м асл а  ж и вотн ого  или  р асти тел ьн о го  происхож дения и п род укты  их р а с 
щ еп лен и я: готовы е п и щ евы е ж и р ы ; в еск и  ж ивотн ого  или  р асти тел ьн о го  происхо
ж дения
Вес страны мира 100,0 100,0 100,0 100,0
Страны СНГ, в том числе 24,4 15.5 23,0 17,8

-  Украина 23,3 15,2 22,1 17,4
Страны дальнего зарубежья, в том числе 75,6 84,5 77.0 82,2

-  М алайзия 36,0 34,5 38,8 37 .0
-  Индонезия 12,3 18.3 13,0 20,2
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За последние годы доля импорта в общем объеме всех фруктов и 
ягод, продаваемых в России, по данным Global Reach Consulting, возрос
ла до 75%. Основные страны-поставщики фруктов - Эквадор, Турция, 
Польша, Марокко и Китай [591. Кроме того, фрукты поставляются из 
других стран (Аргентина, Колумбия, ЮАР, Нидерланды, Египет, Испа
ния, Франция, Италия). Крупнейшим экспортером груш в Россию явля
ется Бельгия, которая, как и Нидерланды, реэкспортирует продукцию из 
других стран. В структуре импорта фруктов наибольшую долю занима
ют яблоки (35-40% от общего объема потребления фруктов), бананы и 
цитрусовые (15% и 13%), груши и виноград (8% и 6%, соответственно). 
В начале 2010 г. крупнейшим экспортером яблок в Россию стала Поль
ша, второе место занял Китай [60].

Основными экспортерами овощей и фруктов в Россию из дальнего 
зарубежья являются [61]:

Эквадор (до 1 млн т в год, главным образом, бананы, а также ана
насы и пр.):

Турция (700-800 тыс. т овощей и фруктов примерно на 600-700 
млн долл., в первую очередь, помидоры и цитрусовые, а также виноград 
-40%  российского импорта, орехи);

Польша (400-500 тыс. т овощей и фруктов, в первую очередь ябло
ки -  около четверти от российского импорта, а также помидоры, огурцы, 
свекла, баклажаны, около 60% всех поставок замороженных овощей, яго
ды, груши; по данным польской статистики, в 2010 г. стоимость ввезен
ных в Россию овощей и фруктов составила 752 млн евро);

Марокко (500 гыс. т овощей и фруктов, в первую очередь цитру
совые. ранние овощи, клубника, кабачки и помидоры; доля мандаринов 
составляет 80%);

Китай (350-400 тыс. т овощей и фруктов, главным образом карто
фель, яблоки, лук, чеснок, капуста, томаты; второе место по поставкам 
яблок после Польши, крупнейший поставщик картофеля; в 2011 г. рост 
поставок китайских овощей и фруктов в Россию составил 30%); из Ки
тая с 2003 г. в Россию поступает значительная часть импорта заморо
женных овощей, в 2009 г. китайский экспорт замороженных овощей в 
Россию вырос более чем на 90% [62]);

Аргентина (300-400 тыс. т овощей и фруктов в год: лимоны -  око
ло 160 тыс. т , груши -  108 гыс. т, второе место по поставкам в Россию 
после Бельгии, яблоки -  51,6 тыс. т, виноград -  15,4 тыс. т);

Нидерланды (200-300 тыс. т овощей и фруктов, в первую очередь, 
картофель и лук, томаты и перец; в 2010 г. было ввезено около 255 тыс. т 
картофеля; крупнейший поставщик лука в Россию);

Испания (150 тыс. т овощей и фруктов, в первую очередь нектари
ны и персики; в 2010 г. экспорт в Россию составил 141,2 тыс. т фруктов 
на сумму 112.5 млн евро).
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Таблица 13. Структура импорта орехов и сухофруктов в натуральном
выражении, 2010 г., %  (источник: 63])

Р а н г 1 2 3 4

П р о д у к т С т р а н а % С т р а н а % С т р а н а % С т р а н а %

К еш ью В ьетн ам 76 Б рази ли я 12 И ндия и П рочие 1

М и н даль С Ш А 92 И сп ан и я 6 Герм ания 1 П рочие 1

Ф у н д у к
А зер б а й 
дж ан

56 Т урция 4 0 Грузия 4 П рочие -

А брикос
Т ад ж и к и 
стан

60 Т урция 32 У збекистан 7 П рочие -

В и н оград И ран 31
У збеки
стан

25
А ф гани
стан

15

П роч и е  (в том  ч и с
ле: Т урц и я -  10%, 
Т ад ж и к и стан  -  
9% , Ч или -  5% , 
К итай  -  3% )

29

В качестве примера можно рассмотреть структуру импорта орехов 
и сухофруктов по странам (табл. 13). Лидером мирового рынка сушеного 
абрикоса является Турция (около 65% мирового экспорта) и крупнейшим 
его мировым импортером -  Россия (примерно 30% мирового импорта). 
Основным поставщиком сушеного абрикоса в Россию является Таджики
стан, но в стоимостном выражении лидирует Турция (47%). Импорт ке
шью в Россию обеспечивают Вьетнам, Индия и Бразилия, миндаля -  
США, фундука -  Азербайджан и Турция (Турция постепенно вытесняет 
Азербайджан на российском рынке).

4.5.2.1. Повышенная активность отдельных стран 
на российском рынке продовольствия

По активности проникновения на российский рынок овощей и 
фруктов среди других стран выделяется Турция. Турция является основ
ным поставщиком в Россию помидоров -  40% всего импорта этого про
дукта, винограда -  40%, лимонов -  45%, табака -  36%. Даже на Кубани, 
где в 2009 г. объемы производства овощей увеличились на треть, вытес
нить с прилавков турецкие огурцы и помидоры не удается; местная 
овощная продукция по качеству намного превосходит импортную, но та 
продается на 20-30% дешевле (Кубань экспортирует около 150 тыс. т 
овощей, но при этом импортирует из Турции около 120 тыс. т) [64]. В 
[65] отмечается, что участники рынка, «...проникая в Предкавказье, еще 
отрезают и перекашивают рынки Ставрополья и Краснодарского края. 
Это очень серьезная проблема...». Кроме того, гурецкими компаниями в 
России должны были быть введены в эксплуатацию в начале 2012 г. пять 
больших заводов по производству колбасных и мясных изделий. К 2015 г. 
предполагается открытие ста новых магазинов. Турецкая компания
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«Qalkan Group» с фирмой «Эколь» являются лидерами по производству 
халяльной продукции в России (турецкие мясные изделия продаются в 
крупнейших центрах розничной торговли; в России намечается налажи
вание всех стадий производства от выращивания и забоя птицы, крупно
го и мелкого рогатого скота до фасовки и оптовой продажи мяса под 
маркой «Qalkan» |66)).

Одновременно Турция планирует открыть в Ростове самый круп
ный в России современный овощной оптовый рынок Ф.О.Р.Т стоимо
стью 35 млн долл. Турецкие предприниматели считают: строительство 
овощного оптового рынка «...имеет важное значение для экспорта Тур
ции, строительство комплексов подобного характера позволит упростить 
необходимые процедуры, производимые на территории России, а также 
способствует увеличению объема экспортных перевозок из Турции в 
Россию... Город Ростов занимает важное стратегическое положение и 
является сердцем России» [67]. О понимании важного значения Ростова 
свидетельствуют и слова главного директора компании FORT: «...с за
крытием овощного рынка Сочи овощной рынок Ростова приобретет 
стратегическую ценность» [68]. Действительно, с введением турецкого 
рынка в Ростове от центральных регионов отсекаются потоки сельскохо
зяйственных продуктов из плодородных сельскохозяйственных регионов 
Северног о Кавказа.

Структура торговли между Россией и Турцией представлена в 
табл. 14, из которой видно, что соблюдался примерный баланс в торговле 
продуктами питания. Но в целом в экспорте Турции преобладает про
дукция обрабатывающей промышленности. Россия поставляет в Турцию 
преимущественно продукцию добывающих отраслей, в том числе и ми
неральные удобрения.

По данным МИД России, которые отличаются от данных турецкой 
таможенной статистики, объем российско-турецкой торговли вырос в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. и составил 25,3 млрд долл, (по турецким 
данным -  26.2 млрд долл.); в том числе экспорт увеличился до 20,4 млрд 
долл, и импорт до 4,9 млрд долл. Основными позициями российского 
экспорта являются энергоносители (73,5%), металлы и изделия из них 
(17,8%), а импорта из Турции -  продовольствие (27,7%), машины, обо
рудование, транспортные средства (32%), текстиль (18,2%).

В 2010-2011 гг. сальдо внешнеторгового баланса России по сель
скохозяйственной продукции и продовольствию стало отрицательным (в 
2010 г. экспорт в Турцию уменьшился на 10,8% по сравнению с 2009 г., а 
импорт из Турции увеличился на 30,7% и достиг 1,46 млрд долл.). Ос
новными статьями экспорга из России в Турцию в стоимостном выраже
нии в 2010 г. были: пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи) -  48,5%; 
подсолнечное масло -  12,4%, рис -  12,4% и жмыхи -  7,8%. В частности.
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компания «ПАВА» -  крупнейший переработчик зерна в Сибири и на 
Дальнем Востоке поставляет отруби из экологически чистого алтайского 
зерна для животноводческих хозяйств в Турции. Структура турецкого 
импорта в Россию была следующей: фрукты, плоды, орехи -  51%; ово
щи -  32,4% (в том числе томаты свежие -  26,6%), а также табачное сы
р ье - 4,2 % (69].

Следует отметить, что Россельхознадзор периодически вводит 
временные ограничения на поставки турецких томатов, баклажанов, кар
тофеля, винограда и лимонов, так как они содержат остаточные количе
ства пестицидов, нитратов и нитритов, существенно превышающие мак
симально допустимые уровни, см. ниже.

Таблица 14. Основные позиции экспорта и импорта Турции 
в торговле с Россией (по данным турецкой таможенной 

статистики, 2009 г., млн долл.; источник: [70])

Г р у п п а  т о в а р о в
Э к с п о р т ,  

м л н  д о л л .
И м п о р т ,  

м л н  д о л л .

П р о д у к ты  п и т а н и я 7 9 8 ,5 807.1

-  п л о д о о в о щ н а я  п р о д у к ц и я 7 1 3 ,8 -

Н е о б р а б о т а н н а я  с е л ь с к о х о зя й с т в е н н а я  
п р о д у к ц и я

- 9 6 ,6

П р о д у к ц и я  н е ф т е х и м и и 3 0 6 ,3 7 5 8 ,8

-  п л а с т м а с с ы 145,3 -

П р о д у к ц и я  д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и 148,5 -

-  н е ф т е п р о д у к т ы 8 8 4 -

-  н е ф т ь  и н е ф т е п р о д у к т ы - 7 4 2 0 ,3

-  п р и р о д н а я  руда - 445 ,1

-  п р и р о д н ы й  газ - 6 3 8 1 .8

-  у го ль - 1146.8

П р о д у к ц и я  а в т о м о б и л е с т р о е н и я 231,1 -

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  и м ех а н и зм ы 146,6 -

П р о ч е е  о б о р у д о в а н и е  б е з  э л е к т р о п р и в о д а 2 0 0 .6 -

М е т а л л у р г и ч е с к а я  п р о д у к ц и я - 1 535 .0

Ц в е тн ы е  м е т а л л ы - 8 2 9 .6

П р о ч и е  п о л у ф а б р и к а т ы 2 8 4 ,8 2 0 2 ,0

-  м е т а л л и ч е с к и е  и зд ел и я 135,8 -

П р о д у к ц и я  ц е л л ю л о з н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и - 141.1

Т е к с ти л ь н а я  п р о д у к ц и я 6 2 3 .3 -

П р о ч и е  п о т р е б и т е л ь с к и е  т о ва п ы 180,6 -

Г отовая о д е ж д а 174.2 -

П р о ч ее 108,1 8 6 ,9

И то го 3 2 0 2 ,6 19710,1
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Приведенные выше данные об основных странах-экспортерах пище
вой и сельскохозяйственной продукции и объемах ее импорта не дают 
представления о качестве поставляемой в Россию продукции. Косвенно ка
чество импортируемой Россией сельскохозяйственной продукции можно 
оценить путем сопоставления этих данных с информацией о потреблении 
странами-экспортерами минеральных удобрений и пестицидов: дополни
тельную информацию дают также результаты отдельных обследований.

4.5.3. Качество продукции основных зарубежных 
поставщиков продовольствия: проблемные 
инновации

Представляют интерес сведения о том. каково качество производи
мой в основных странах-экспортерах сельскохозяйственной продукции. 
Рассмотрим в первую очередь продукцию, импортируемую из Китая, 
Турции и Польши.

Китай. Данные о значительном потреблении в Китае минеральных 
удобрений позволяют предположить, что имеются серьезные проблемы с 
качеством китайской сельскохозяйственной продукции. Как свидетель
ствуют результаты социологического опроса, проведенного в Китае, око
ло 70% китайцев не доверяют безопасности продуктов питания [71]. Ре
зультаты анализа продаваемых на рынках Пекина, Шанхая и других круп
ных городов Китая овощей и фруктов, проведенного Китайским отделени
ем международной организации Гринпис показывают: «...большое коли
чество остаточных химикатов было обнаружено в 89% взятых образцов 
фруктов и овощей, 20% этих фруктов и овощей содержали химикаты, за
прещённые к применению в сельском хозяйстве, а в 60% каждого образца 
было обнаружено содержание пяти разных химикатов... Одновременное 
содержание в продуктах нескольких видов химикатов многократно повы
шает отравляющее действие на организм... В последние годы люди всё 
больше стали стремиться к экономическим выгодам... да и химикатов изо
брели много, и они стали доступными. Поэтому их используют по макси
муму, чтобы выжать прибыль... Сами крестьяне давно уже не едят те 
фрукты и овощи, которые продают на рынке, а едят другие, выращенные 
для себя без химикатов» [72]. В то же время по официальной информации 
китайских властей «...96,75% овощей и фруктов соответствует стандартам 
качества по содержанию в них химикатов». В начале 2013 г. было обнару
жено, что в Китае под видом баранины или говядины продавали мясо 
лис, норок и крыс, в которое добавляли химическое вещество. Китай яв
ляется одним из крупнейших экспортеров рыбы. Но большая часть ее 
небезопасна, так как выращивается на рыбоводческих фермах, где ис
пользуют красители для придания более интенсивной окраски красной 
рыбе, добавляют фосфаты для удержания влаги и т.п. [73, 74].
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Профессор Калифорнийского университета П. Наварро отмечает в 
своей книге [751, что значительная доля пестицидов и инсектицидов, про
изводимых в Китае, хара!сгеризуется высокой токсичностью, причем на 
многих китайских химических фабриках подпольно производятся опас
ные пестициды, использование которых запрещено. Избыточное исполь
зование пестицидов, наносящих вред флоре и фауне, вызывающих у лю
дей аллергию, поражение нервной и репродуктивной систем, раковые 
опухоли, врожденные уродства, ослабление иммунной системы и т.д. 
приобрело широкие масштабы. Кроме этого водоемы и реки загрязняются 
органическими отходами, их смешение с минеральными удобрениями ве
дет к многократному ухудшению ситуации из-за значительного ослабле
ния окислительных функций водных растений и развития процессов раз
ложения. Минеральные удобрения часто используются неправильно из-за 
нехватки знаний. В результате снижается эффективность применения 
удобрений и требуется увеличение их объемов для сохранения достигну
того уровня урожайности. Наконец, чрезвычайно велики отходы жизне
деятельности животных (на долю Китая приходится более 50% мирового 
производства свинины) и человека. При этом строительство канализаци
онных очистных сооружений значительно отстает от потребностей [76].

В докладе бесприбыльной американской организации Food & Water 
Watch [77J также говорится, что продукты питания, поставляемые в 
США из Китая, загрязнены агрохимикатами, ветеринарными препарата
ми и химическими веществами, используемыми на предприятиях пище
вой промышленности. Китайские фермеры и рыбоводы часто использу 
ют опасные уровни пестицидов, гербицидов и фунгицидов, в том числе 
запрещенных химических веществ, которые могут оставаться в продук
тах длительное время после сбора урожая и переработки сырья. Китай 
является одним из крупнейших в мире производителей, погребителей и 
экспортеров пестицидов. Только в 2000-2007 гг. суммарное использова
ние удобрений и пестицидов в Китае выросло почти на 25 %. Многие 
фермеры используют недорогие или контрафактные химикаты (запре
щенные пестициды могут продаваться втрое дешевле разрешенных). Из
быточное использование удобрений и пестицидов может привести к на
коплению ядов в продукции, а некоторые из этих химических веществ 
могут вызвать рак.

Как указывается в данном докладе, широко распространенное 
чрезмерное употребление агрохимических и ветеринарных препаратов 
также повышает опасность пищевых продуктов, экспортируемых Кита
ем: при разведении рыбы, свиней и птицы там используются антибиоти
ки и ветеринарные препараты для повышения эффективности производ
ства (в США в 2007- 2008 гг. 14 % всех отказов от китайского импорта 
были вызваны опасными уровнями ветеринарных препаратов в рыбе и
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морепродуктах). В Китае широко распространено незаконное использо
вание антибиотиков в животноводстве, способствующее росту живот
ных; запрещенные антибиотики встречаются в импортируемом из Китая 
меде (Китай доминирует на мировом рынке меда и стал крупнейшим в 
США поставщиком меда после вступления в ВТО; в 2010 г. было изъято 
большое количество китайского меда после обнаружения в нем запре
щенных антибиотиков). Даже те ветеринарные препараты, которые за
прещены китайским правительством (например, такие, как кленбутерол, 
который вводят животным для того, чтобы мясо было более постным и 
розовым), по-прежнему широко используется в Китае, несмотря на до
кументально подтвержденные заболевания потребителей. Побочные 
действия этого препарата таковы: со стороны сердечно-сосудистой сис
темы -  тахикардия, экстрасистолия, снижение или чаще повышение ар
териального давления: со стороны нервной системы -  тремор пальцев 
рук, тревожность, головная боль; со стороны пищеварительной систе
мы -  сухость во рту, тошнота; он может вызвать аллергические реакции.

В докладе подчеркивается, что органы контроля безопасности пи
щевых продуктов как в Китае, так и в США. не в состоянии защитить 
потребителей от опасных продуктов. Запутанной китайской системе 
безопасности пищевых продуктов не хватает возможностей, полномочий 
и желания для обеспечения безопасности пищевых продуктов, постав
ляемых китайским или американским потребителям. Ответственность 
разделена между центральными, провинциальными и местными властя
ми. а также между различными ведомствами на каждом уровне управле
ния (в 2008 г. координатор ООН в Китае отмечал, что система контроля 
безопасности пищи требует срочного пересмотра и ревизии).

Авторы доклада отмечают также, что коммерческие и международ
ные торговые интересы США удерживают политических лидеров США 
от того, чтобы требовать соблюдения жестких норм на импортируемое 
продовольствие. Многомиллиардные доходы от торговли между США и 
Китаем, по-видимому, перевешивают требование эффективной государ
ственной гарантии здоровья потребителей. Экстенсивное развитие взаи
моотношений между корпорациями и широкое инвестирование в китай
скую экономику лежат в основе давления бизнеса, нацеленного на бы
строе и беспрепятственное обеспечение импорта. При этом как демокра
ты, так и республиканцы в Белом доме не желают заключать даже ком
промиссное соглашение относительно ограничения экспорта путем при
нятия закона о продовольственной безопасности.

Торговля, организуемая корпорациями в рамках ВТО, дает приори
тет прежде всего инвестиционной деятельности и коммерции. Авторы 
доклада подчеркивают, что такая модель развития уфожает потребите
лям, которые могут заболеть или погибнуть от небезопасных пищевых
9 Заказ 841
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проду1сгов. В условиях потогонной системы она также способствует рос
ту заболеваемости китайских сельскохозяйственных рабочих в результа
те действия токсинов. Кроме того, американские работодатели выводят в 
оффшоры рабочие места, а американские фермеры теряют свои земли и 
средства к существованию в интересах корпораций-производителей про
дуктов питания. Окружающая среда также страдает от чрезмерного ис
пользования сельскохозяйственных химикатов и загрязняющих веществ. 
Производство продуктов питания стало глобальным предприятием инве
сторов. которые рассматривают сельское хозяйство с точки зрения диви
дендов и деривативов, но не питания, здоровья и обеспечения продо
вольствием населения.

В докладе отмечается, что система ВТО способствует преимущест
венному развитию торговли, уделяя значительно меньше внимания дру
гим проблемам, в частности безопасности продукции для потребителя. 
После вступления Китая в ВТО были снижены тарифы и налоги на им
порт в США и Китае. В результате китайский экспорт продовольствия 
утроился, а американские продовольственные и сельскохозяйственные 
компании воспользовались низкими издержками на труд и слабостью 
системы регулирования в Китае для расширения сбыта там своей про
дукции. Со вступлением Китая в ВТО в США хлынул поток небезопас
ных морепродуктов, переработанных фруктов и овощей и свежих про
дуктов. Американский агробизнес в целом ожидал, что торговое согла
шение будет полешым и для расширения экспорта американской сель
скохозяйственной продукции, но в выигрыше оказались лишь отдельные 
корпорации - экспортеры нескольких продуктов, таких как соя и птица. 
В докладе указывается также, что практически нерегулируемое предло
жение Китаем продуктов питания во многом напоминает ситуацию с 
«диким» капитализмом в США на рубеже XX в., см. выше. Однако если 
в США реакция общества была достаточно быстрой и эффективной, то в 
Китае подобные реформы не происходят.

В России наблюдаются те же проблемы что и у других стран- 
импортеров китайской продукции. Кроме того, добавляются новые про
блемы, связанные с китайскими мигрантами [78J: «...помидоры, выра
щиваемые китайцами в Иркутской области России, созревают на две, три 
недели раньше, чем у местных... Китайские производители используют 
удобрения, которые не включены в российский реестр ядохимикатов... 
Все семена адаптированы для применения китайских же химикатов и 
пестицидов». По данным, приведенным в [ 79], в нескольких хозяйствах 
Самарской области, где работали в теплицах китайские мигранты, поми
доры и огурцы обрабатывались агрохимикатами, запрещенными к при
менению на территории Российской Федерации; в пробах грунта был 
обнаружен дуст (вызывает онкологические и другие опасные заболева
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ния), причем сами работники собирали урожаи в респираторах, а про
дукция сбывалась без сертификатов и анализов и т.п. В мае 2011 г. про
верка Россельхознадзором китайских овощных плантаций в Находке об
наружила превышение по пестицидам в 11 раз; проверка китайского 
предприятия ООО «Хун Ли» в Алапаевском районе Свердловской облас
ти выявила активное применение запрещённого дуста и в целом семи
кратное превышение нормы концентрации различных химикатов в почве 
теплиц; в Магаданской области были выявлены выращенные китайцами 
овощи с 60-кратным превышением нитратов, после чего местная адми
нистрация запретила торговлю этими овощами. Было обнаружено также, 
что при этом овощи для сохранности обрабатывали раствором формаль
дегида. Поэтому жители Сибири и Урала при покупке овощей прежде 
всего интересуются, с китайских ли они ферм. Следует отметить и то, 
что после огромных доз химикатов для получения очень высоких урожа
ев. земля приходит в негодность. Демпинговые цены на произведенные 
китайцами в России овощи значительно ниже среднего уровня, но при 
этом ухудшается здоровье населения, а также разоряются местные хо
зяйства. производящие высококачественную продукцию. Проблема усу
губляется и противоречиями между Минэкономразвития России, предла
гающего сдать большую часть сельскохозяйственных земель в долго
срочную аренду зарубежным компаниям, и региональными властями, 
отстаивающими интересы местного населения [80].

Помимо проблем, связанных с неправильным использованием ми
неральных удобрений, существуют также проблемы, относящиеся к тех
нологии производства органических продуктов (organic foods), предпо
лагающей использование органических удобрений. Обсуждая проблемы, 
связанные с новым штаммом Escherichia coli. Г. Онищенко отметил, что 
в качестве этих удобрений могут использоваться «продукты жизнедея
тельности животных, а может, даже и людей» [811. Учитывая, что насе
ление Китая составляет более 1,3 млрд человек, можно предположить, 
что в Китае в год производится до 100 млн г продуктов жизнедеятельно
сти (для сопоставления: в 2010 г. в России было добыто 95,9 млн т желе
зорудного концентрата).

В настоящее время более чем в 120 городах России практически 
весь год потребляются китайские овощи и фрукты. Об активности Китая 
на российском рынке продуктов питания свидетельствовало преоблада
ние стендов китайских производителей на проходившей в сентябре 2012 
г. в Москве Международной выставке продуктов питания и напитков.

Турция. Эта страна активно проникает на российский рынок, пре
следуя не только экономические, но и политические цели (см. выше). 
Эксперты отмечают, что помидоры, импортируемые в Россию через за
падные границы, в основном, турецкие. При этом, по многочисленным
9’
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данным, происхождение продуктов на рынках не соответствует надпи
сям на ценниках. В 2009 г. экспорт овощей и фруктов Турции в Россию 
составил почти 33% от всего объема турецкого экспорта овощей и фрук
тов и 36% от общей суммы экспорта, см. также выше.

О проблемах, связанных с качеством этой продукции, говорит тот 
факт, что Россельхознадзор регулярно вводит временные ограничения на 
импорт турецких фруктов и овощей. Так, в 2006 г. специалисты Россель- 
хознадзора обнаружили в турецких овощах и фрукзах запрещенный в 
нашей стране 30 лет назад пестицид ДДТ. В 2009 г. Россельхознадзор 
также ввел временные ограничения на поставку в Россию турецких по
мидоров, баклажанов, картофеля, винограда и лимонов из-за высокого 
содержания в них пестицидов, нитратов и нитритов. В партиях турецко
го винограда Россельхознадзор обнаруживал и содержание циперметри- 
на и хлорпирифоса (хлорпирифос принадлежит к органофосфатам, кото
рые были синтезированы в Германии как нервно-паралитические газы). 
После этого Турция заявила, что производство 75 из 135 удобрений там 
запрещено. Однако в июне 2011 г. Россельхознадзор вновь запретил экс
порт овощей из Турции, так как в турецких огурцах, помидорах, бакла
жанах и лимонах снова было обнаружено превышение норм содержания 
пестицидов, нитратов и нитритов [82]. В начале 2012 г. сообщалось 183|: 
«...международная экологическая организация «Greenpeace» обвинила 
Турцию в том. что все фрукты и овощи, которые она выращивает и по
ставляет на мировые рынки, содержат следы пестицидов, вредных для 
человеческого здоровья. Вредные вещества члены организации обнару
жили в турецком красном перце, грушах и винофаде». В 184] было так
же отмечено: «для более быстрого созревания овощей в фунт добавляют 
стимуляторы роста клеток... Особенно много химикатов может оказать
ся в плодах, привезенных из Турции и Египта. А чтобы благополучно 
доставить товар в другую страну, каждую партию поставщики обраба
тывают разными консервирующими веществами».

Проблемы качества турецкой продукции пока не решены, хотя в 
июле 2008 г. между Россией и Турцией был подписан Меморандум отно
сительно безопасности пищевой продукции растительного происхожде
ния, предназначенной для поставок в Российскую Федерацию (в части 
содержания пестицидов, нитратов и нитритов). В апреле 2009г. было 
подписано Дополнение к Меморандуму, в августе 2009г. Турция взяла на 
себя конкретные обязательства по фитосанитарному надзору этой про
дукции [85]. В этом же источнике говорилось: «...российская сторона 
пошла навстречу турецкой стороне, обещавшей навести порядок в облас
ти фнтосанитарного контроля над экспортом в Россию свежих овощей и 
фруктов. Официально Турция предприняла ряд мер по контролю допус
тимого уровня пестицидов, применяемых турецкими производителями.
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однако они остались только на бумаге... В настоящее время в Турецкой 
Республике отсутствует действенная система учета фитосанитарных сер
тификатов. выдаваемых Национальной службой карантина и защиты рас
тений. Минсельхоз Турции не в состоянии обеспечить эффективный кон
троль над использованием удобрений и пестицидов, а турецкие фермеры 
не выполняют требований Минсельхоза Турции по порядку применения 
пестицидов». Проблема слабого контроля усугубляется тем. что произво
дители продукции -  это главным образом небольшие семейные фермы, 
продукция которых поступает многочисленным перекупщикам, причем 
даже гурецкие фермеры подтверждают, что в Турции еще нет должного 
контроля. При этом официальные лица в Турции протестуют против об
винений в том, что турецкие овощи наполнены нитратами, утверждая в 
ответ, что в целом российские продукты питания довольно низкого каче
ства. а от них требуют невыполнимых условий [86, 87].

По данным Россельхознадзора лишь в нюне 2010г. только на одном 
пункте пропуска в Курской области при ввозе на территорию Российской 
Федерации свежих овощей и фруктов из Турции было выявлено 49 случаев 
нарушения при оформлении фитосанитарных сертификатов (следует отме
тить, что Россельхознадзор осуществляет лишь выборочную проверку).

Следующий текст из [88] хорошо иллюстрирует масштабы импорта 
турецких овощей и фруктов: «...в конце мая на прилавках категорически 
не может быть грунтовых помидоров (астраханских, кубанских, ставро
польских), фунтовых огурцов (их выдают за луховицкие), молодой кар
тошки (тамбовской, рязанской, воронежской), подмосковной клубники, 
украинской или молдавской черешни, астраханских или среднеазиатских 
дынь: они просто не созревают к этому времени... Под видом «влади
мирской» вишни продают черную турецкую вишню... Ставропольские 
грунтовые помидоры не появляются раньше августа. За них на рынках, 
как правило, выдают турецкие, испанские и другие иностранные пасле
новые. В большинстве случаев парникового происхождения, хотя тор
говцы гарантируюг фунт». Ситуация усуфбляется и тем, что вступив в 
ВТО, Россия должна к 2015 г. снизить пошлины на ввоз многих видов 
овощей, в первую очередь томатов и огурцов.

Даже в Азербайджане местные продукты питания (фрукты, овощи, 
зелень) постепенно уступают место на рынке турецким. Около 35-40% 
реализуемых в Азербайджане овощей и фруктов завезены из Турции, 
причем они насыщены пестицидами, нитратами и шлритами: отмечает
ся также большое количество генетически модифицированных сельхоз
продуктов. При этом, хотя и в самом Азербайджане значительно возрос
ло пофебление пестицидов, местные сельскохозяйственные продукты 
полезнее импортируемых, так как они содержат значительно меньше 
химических веществ 189].
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Польша. В Россию из Польши экспортируют яблоки более ста 
производителей, объединенных в 20-30 компаний. Качество яблок опре
деляется по тому, насколько они подготовлены для продажи: они должны 
быть вымытыми, рассортированными и хорошо упакованными. При этом 
для сохранности продукции применяется регулятор роста и развития 
растений SmartFresh (препарат 1-МСР -  газ 1-метилциклопропсн, ис
пользуемый в холодильных установках и тормозящий выделение из яб
лок этилена в процессе их созревания) |90]. Как сообщается в электрон
ной энциклопедии Wikipedia, этот метод, разрешенный в 26 странах, ис
пользуется также для долговременного подавления созревания яблок да
же в течение года (а бананов в течение месяца), в результате чего потре
бители могут купить яблоки, не зная, что они выращены год назад. Од
нако при этом такие фрукты не маркируются, т.е. не отличаются от необ
работанных продуктов. По мнению ряда экспертов, содержание витами
на С и антиоксидантов в яблоках при этом снижается: в настоящее время 
не проведено достаточно обширных исследований этого метода и нет аб
солютной уверенности относительно отсутствия риска при его примене
нии. Следует также учитывать и последствия использования пестицидов, 
например, таких, как каптан и др. Небольшие расстояния и, соответст
венно, расходы по транспортировке, а также цены стимулируют россий
ских опговиков-импортеров расширять ввоз фруктов из соседней стра
ны. В 2011 г. Россельхознадзор по Воронежской и Волгоградской облас
тям выявил превышение в 1.5 раза содержания действующего вещества 
пропаргита в партии польских яблок (пропаргит -  пестицид, который 
при попадании в организм человека может вызвать аллергические реак
ции и способствовать развитию онкологических заболеваний). В 2012 г. 
Россельхознадзор по Калужской области из 180 образцов в 27 пробах 
выявил превышение содержания пестицидов и нитратов, причем боль
шая часть превышений приходилась на яблоки из Польши и т.д. (следует 
еще раз напомнить, что Польша -  крупнейший поставщик яблок в Рос
сию) [91,92).

Помимо продукции этих стран, повышенным содержанием вредных 
веществ отличается также продукция Испании, Египта, Марокко и др.

Следует учитывать, помимо сказанного выше, что для сохранения 
привлекательного для потребителя вида фрукты и овощи за рубежом ре
гулярно опрыскиваются химикатами против вредителей и болезней. При 
этом, даже без превышения установленных норм, часть химикатов оста
ётся в кожице и мякоти. Кроме того, импортные фрукты уже в России 
обрабатываются дифенилом, который позволяет сохранить привлека
тельный вид фруктов (дифенил в США и Европе запрещён - он вызывает 
аллергию и может провоцировать рак); при этом кожура яблока стано
вится липкой и скользкой, и если его положить в воду, то образуется
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масляная плёнка. Многие плоды для лучшей сохранности при транспор
тировке снимаются недозрелыми, а затем уже в России обрабатываются 
на складах специальным газом, который насыщает фрукты и овощи эти
леном (в отличие от 1-МСР). Очевидно, что в таких фруктах нет витами
нов, так как для этого требуется их созревание на солнце [93]. То, что 
восковый раствор парафина, которым покрыты фрукты и овощи, пред
ставляет весьма серьезную угрозу здоровью, отмечал еще П.Брэгг, свя
зывая появление в США ряда новых заболеваний с началом выпуска ин
новационных продуктов питания [94].

Результаты исследований ученых СО РАН подтверждают обостре
ние проблем продовольственной безопасности. Заместитель председате
ля СО РАН, директор Института химической биологии и фундаменталь
ной медицины СО РАН академик В. Власов указывает, что угроза от хи
мических препаратов, которыми обрабатываются овощи и фрукты, «на
много более опасна, чем ГМО или радиация... Фрукты и овощи обраба
тывают всевозможными химическими веществами для их длительного 
хранения и транспортировки. Эти вещества способны нанести вред здо
ровью человека, однако санитарные ведомства не замеряют уровень их 
содержания» [95].

Поэтому опытные специалисты общепита советуют: выбирать су
хофрукты в соответствии с принципом: «чем хуже выглядит, тем нату
ральнее, а значит лучше»; ягоды, фрукты, овощи и зелень потреблять те, 
которые выращены на собственном участке; при покупке продуктов на 
рынке использовать нитратометр и счетчик Гейгера. При этом они реко
мендуют купленные на рынке фрукты, овощи и зелень вымачивать в во
де с добавлением лимонного сока, а потом еще в воде с содой десять ми
нут, а кожуру есть только если продукты свои, чтобы получить все вита
мины, в противном случае ее надо обязательно очищать [96].

4.6. Производство сельскохозяйственной 
и пищевой продукции в России

4.6.1. Сокращение производства
сельскохозяйственной продукции

Рост импорта сельскохозяйственной и пищевой продукции способ
ствует спаду сельскохозяйственного производства и ухудшению положе
ния в сельскохозяйственных регионах страны. Если в 2000 г. сельское 
население в России составляло 39,2 млн человек, то в 2011 г. оно умень
шилось до 37,4 млн человек; в 2006 г. число умерших было больше ро
дившихся в 1.53 раза (тогда как в городе -  1.44 раза), общая сельская 
безработица составляет 12%, а в ряде регионов -  даже более 30% [97].
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Значительно сократились в 1991-2000 гг. и продолжали сокращать
ся еще более быстрыми темпами в 2000-2010 гг. посевные площади 
сельскохозяйственных культур в целом, зерновых и зернобобовых куль
тур, картофеля, льна-долгунца в хозяйствах всех категорий; площадь ви
ноградных и плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий; 
поголовье крупного рогатого скота, поголовье коров в хозяйствах всех 
категорий; валовой сбор зерна, картофеля, льноволокна в хозяйствах 
всех категорий; реализация овощей сельскохозяйственными организа
циями; производство молока в хозяйствах всех категорий, средний годо
вой настриг шерсти с одной овцы. По оценке экспертов, в настоящее 
время в России около 30 млн га земель являются бесхозными (98). По 
данным Росстата, в 1991 г. посевные площади сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий составляли 115,5 млн га, а в 2010 г. — 
всего 75,2 млн га (сокращение в 1,54 раза).

Сократились в 1991-2000 гг. и начали возрастать в 2000-2010 гг., но 
в целом снизились за весь период 1991-2010 гг.: производство продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и в сельскохозяйствен
ных организациях; реализация молока, картофеля сельскохозяйственны
ми организациями; поголовье овец и коз, а также свиней в хозяйствах 
всех категорий; производство шерсти, яиц; производство скота и птицы 
на убой; посевные площади, валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах 
всех категорий и ее реализация сельскохозяйственными организациями; 
реализация скота и птицы сельскохозяйственными организациями; вало
вой сбор винограда в хозяйствах всех категорий.

Возрастали в 1991-2000 гг., но стали сокращаться в 2000-2010 гг., 
хотя в 2010 г. был достигнут или несколько превышен уровень 1991 г.: 
производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения: 
посевные площади овощей и валовой сбор плодов и ягод, а также произ
водство меда в хозяйствах всех категорий.

Полностью за весь период 1991-2010 гг. возросли валовой сбор 
овощей, подсолнечника в хозяйствах всех категорий; реализация зерна 
сельскохозяйственными организациями: средняя годовая яйценоскость 
кур-несушек в сельскохозяйственных организациях; надой молока на 1 
корову; посевные площади подсолнечника в хозяйствах всех категорий; 
реализация семян масличных культур сельскохозяйственными организа
циями; производство продукции сельского хозяйства в крестьянских хо
зяйствах. см. табл. 15.

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства были 
наибольшими в 2008 г. (10,8%). В кризисный 2009 г. темп роста объема 
производства в стоимостном выражении резко снизился, но остался по
ложительным. По данным Росстата, это произошло главным образом за 
счет роста производства в хозяйствах населения (в [98] показывается.



Либерализация рынков и экономическая экспансия 137

Таблица 15. Динамика показателей сельского хозяйства 
России в 1991-2010 гг. (расчет поданным Росстата)

Показатели

Индекс изменения 
за период

1991- 
го 10 ГГ.

в том числе

1991- 
2000 гг.

2000- 
2010 гг.

Общий спад. Значительный спад в 1991-2000 гг., сю ускорение в 2000-2010 гг.
Посевные площади льна-долгунца в хозяйствах всех 
категорий 0,16 0,33 0,48

Реализация овощей сельскохозяйственными органи
зациями 0,33 0.36 0,93
Валовой сбор льноволокна в хозяйствах всех катего
рий 0.35 0,50 0,69
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий 0,37 0.50 0.73
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий 0,43 0,62 0.69
Площадь виноградных насаждений в хозяйствах 
всех категорий 0.45 0,52 0,86
Площадь плодово-ягодных насаждений в хозяйствах 
всех категорий 0,59 0.88 0,67

Производство молока в хозяйствах всех категорий 0,61 0,62 0.99
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий 0,62 0.86 0,72
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий 0,65 0,73 0.89
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в хо
зяйствах всех категорий 0,68 0,73 0.93

Посевные площади картофеля в хозяйствах всех ка
тегорий 0.69 0,89 0,78
Посевные площади зерновых и зернобобовых куль
тур в хозяйствах всех категорий 0,70 0,74 0,95
Средний годовой настриг шерсти с одной овцы 0,72 0,86 0,84

Общее сокращение в 1991-2010 гг. за счет спада в 1991-2000 гг.; 
рос! в 2000-2010 гг.

Производство шерсти (в физическом весе) в хозяй
ствах всех категорий 0,26 0,20 1,35

Реализация молока сельскохозяйственными органи
зациями 0.38 0.36 1.06

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 0,39 0,27 1,46
Реализация картофеля сельскохозяйственными орга
низациями 0.46 0,21 2,21

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий 0,49 0,45 1,09
Производство продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях 0,58 0,43 1,35

Валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий 0,60 0.51 1,16
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Окончание таблицы 15

Показатели

Индекс изменения 
за период

1991-
г о ю  ГГ.

в том числе

1991- 
200 0  гг.

2000-  
2 0 1 0  гг.

Реализация скота и птицы (в живом весе) сельскохо
зяйственными организациями 0,63 0,30 2.08

Индексы производства продукции сельского хозяй
ства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

0,76 0.64 1.19

Производство скота и птицы на убой (в убойном ве
се) в хозяйствах всех категорий 0,76 0,47 1,61

Посевные площади сахарной свеклы (фабричной) в 
хозяйствах всех категорий 0,83 0,58 1.44

Производство яиц в хозяйствах всех категорий 0.87 0.73 1.19
Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) в хо
зяйствах всех категорий 0,92 0,58 1.58

Реализация сахарной свеклы сельскохозяйственны
ми организациями 0,94 0.50 1,86

Сокращение в 2000-2010 гг.; в 2010 г. достигнут или несколько превышен 
у р о в е н ь  1991 г. за счет р о с т а  в 1991-2000 гг.

Валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех кате
горий 0,98 1,22 0,80

Посевные площади овощей в хозяйствах всех кате
горий 1.00 1,12 0.89

Производство продукции сельского хозяйства в хо
зяйствах населения (в сопоставимых ценах) 1,02 1.08 0,94

Производство меда в хозяйствах всех категорий 1,07 1,12 0,96
Рост в 1991-2010 гг.

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий 1,17 1.04 1,12
Реализация зерна сельскохозяйственными организа
циями 1.17 0,92 1.27

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек в сель
скохозяйственных организациях 1,33 1.14 1,16

Надой молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий 1,47 0,97 1,51
Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех кате
горий 1,84 1,35 1,36

Реализация семян масличных культур сельскохозяй
ственными организациями 2,04 1.19 1.71

Посевные площади подсолнечника в хозяйствах 
всех категорий 2,78 1,80 1.54

Производство продукции сельского хозяйства в кре
стьянских (фермерских) хозяйствах (в сопостави 
мых ценах)

3,78 1.92 3,28
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Таблица 16. Индексы производства продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств в сопоставимых ценах; %, 

1995 г.= 100% (расчет по данным Росстата)
Год 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Хозяйства всех катего
рий. в том числе 1 0 0 .0 90,7 96,9 97,8 97,7 100.0 101,6 104,7 108.2 119,8 121,5

Сельскохозяйственные
организации 100,0 81,1 90,1 91.7 8 8 ,2 92.5 95.4 99,5 104.3 121,2 122,2
Хозяйства населения 100.0 98,7 100,2 99,1 lo iT il 98,9 97,8 98.0 99,6 101,7 104.6
Крестьянские (фер
мерские) хозяйства 100,0 137,4 187,3 218.6 242.4 317.3 350.6 411,6 433.0 553,4 536.8

что данные по хозяйствам населения завышены), а наиболее сильно по
страдали от кризиса крестьянские (фермерские) хозяйства. При этом в 
сельскохозяйственных организациях продолжилось снижение поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе коров, но существенно возросло 
поголовье свиней (49 % от уровня 1991 г.), овец и коз (39 %), а производ
ство продуктов сельского хозяйства в натуральном выражении в целом 
возросло (табл. 16).

В целом среднегодовые темпы прироста в 2006-2011 гг. составили 
для продукции сельского хозяйства 4.4% и пищевых продуктов 4.1%. По 
сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 8%, 
подсолнечника -  40%, сахарной свеклы -  46%, производство мяса скота 
и птицы в 2010 г. к 2006 г. возросло на 30%, в том числе мяса свиней -  
35,6%, мяса птицы -  на 69,9% [99].

Следует отметить, что в последние годы происходило повышение 
цен на продовольствие. При росте цен. который отрицательно сказыва
ется на конкурентоспособности российской продукции, необходима це
ленаправленная поддержка со стороны государства. Например, в США 
в программе поддержки экспортеров сельскохозяйственной продукции 
основное внимание уделяется повышению их конкурентоспособности. 
В рамках этой программы затраты США в 2010 г. на поддержку произ
водителей сельхозпродукции составили 78 млрд долл. Для сравнения -  
эта сумма составляет примерно 12,3% от продаж легковых автомобилей 
в США. В России за последние пять лет агропромышленному комплек
су в порядке софинансирования из бюджетов Российской Федерации 
и регионов была предоставлена финансовая помощь на сумму около 
700 млрд руб. [100]. В пересчете на год она равна примерно 140 млрд 
руб. или около 4,7 млрд, долл.; в 2012 г. из бюджета на развитие сель
ского хозяйства намечалось направить 170 млрд руб. [101], что состав
ляет всего около 7-9% от продаж легковых автомобилей в России в 
2007-2008 гг.



140 Глава 4

С ерьезныс проблемы отмечаются и с рыбными ресурсами. Добыча 
рыбы в РФ с 2002 по 2011 г. выросла с 3,3 до 4,3 млн т, но весь прирост 
пошел на экспорт (в 1988 г. в СССР вылавливалось 11.4 млн т. а в преде
лах нынешних границ РФ- 6.5-7.3 млн т). За последние четыре года экс
порт рыбы в целом возрос на 21%, а выловленной на Дальнем Востоке -  
на 43%. При этом одновременно импортируются норвежская сёмга, вы
ращенная с использованием антибиотиков и пищевых добавок, и китай
ский мороженый минтай, часто выдаваемый за треску и т.д. Только за 
2009-2012 гг. цена 1 кг рыбы выросла на 40-70% (живой рыбы -  с 75 до 
115 руб., маринованной -  со 146 до 243 руб., мороженого лосося -  с 219 
до 307 руб.; стоимость рыбных консервов возросла почти в два раза), 
при этом мировые цены на рыбу в 2011-2012 гг. снижались. Основные 
проблемы рыбной промышленности определяются: резким сокращением 
промысловой разведки (в России сохранилось всего 30 рыбных научно- 
исследовательских судов и научно-промысловых судов, тогда как в 
СССР научно-исследовательский флот насчитывал десятки, а научно
промысловый -  сотни крупнотоннажных судов [ 102]); значительным со
кращением промыслового флота, в результате чего наши традиционные 
промысловые территории заняли Китай, Корея, Вьетнам и др.; непроду
манными налоговыми льготами и таможенными ограничениями. Все это 
ведет к росту импорта рыбных продуктов (часто просроченных, которые 
упаковываются в новую тару и выдаются за отечественные), а выловлен
ная рыба перерабатывается за рубежом и затем ввозится в Россию из Ки
тая и других стран, причем «качество массовой продукции на прилавках 
по-прежнему оставляет желать лучшего» [103].

В проекте Программы развития сельского хозяйства и регулирова
ния рынка сельскохозяйственной продукции [99] выделены следующие 
основные проблемы, требующие решения в ближайшем будущем: 
«...технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от 
развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходности сельскохо
зяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и 
перехода к инновационному развитию, стагнация машиностроения для 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, что предопределило 
доминирование на рынке импортных машин и оборудования: ограничен
ный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в ус
ловиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополи
зации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производст
ва и реализации сельскохозяйственной продукции; медленные темпы со
циального развития сельских территорий, сокращение занятости сель
ских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, 
низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточ
ное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования».
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Для решения этих проблем определены приоритеты развития, в 
том числе развитие зернового подкомплекса, включая селекцию и се
меноводство: развитие скотоводства (производства молока и мяса); ус
тойчивое развитие сельских территорий; мелиорация земель сельско
хозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни 
и других категорий сельскохозяйственных угодий: повышение доход
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей; развитие коопера
ции, интеграционных связей в АПК. формирование продуктовых под
комплексов, территориальных кластеров; развитие импортозамещаю
щих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодо
водство; обеспечение животноводства растительным кормовым белком; 
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продо
вольствия; наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка: 
минимизация логистических издержек. Предполагается, что государст
венная поддержка будет осуществляться «посредством предоставления 
субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплачу процен
тов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерски
ми) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (снабженче
скими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими)». В про
екте Программы отмечается, что большое внимание должно быть уде
лено государственной поддержке сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов, что позволит увеличить объемы производства и 
реализации продукции членов сельскохозяйственных кооперативов, 
обеспечит доступ малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и кре
дита. финансовым услугам сельскохозяйственных кредитных потреби
тельских кооперативов, повысит уровень занятости и доходов сельско
го населения.

Следует еще раз отметить серьезные проблемы, которые возникают 
в связи с вступлением России в ВТО. Показательно, что оно приветство
валось. как отмечалось в СМИ, главными поставщиками сельскохозяй
ственной продукции в нашу страну, причем не только развитыми стра
нами. но также Китаем и Турцией (о качестве продукции этих стран см. 
выше). Предъявляемые России при вступлении в ВТО условия предпо
лагают значительное снижение уровня государственной поддержки 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, j величение россий
ского импорта мяса и мясопродуктов, ослабление государственного кон
троля за качеством ввозимых сельскохозяйственного сырья и готового 
продовольствия 1104].



142 Глава 4

4.6.2. Целесообразность развития производства 
органических продуктов

Россия -  уникальная страна с 40% не тронутых техногенной дея
тельностью территорий, причем большие площади не использовались 
более 20 лет после распада СССР и могут быть переориентированы на 
производство органической продукции [105].

Органическими называются продукты, при производстве которых 
запрещено применение искусственных красителей, ароматизаторов, кон
сервантов, антиокислителей, загустителей, усилителей вкуса, пищевых 
добавок, нитратов и пестицидов, генетически модифицированных ком
понентов и гормонов роста, они должны быть упакованы в безопасную 
упаковку; сельскохозяйственное сырье должно выращиваться без ядохи
микатов, а в животноводстве нельзя использовать стимуляторы роста, 
антибиотики и гормоны, химические методы переработки, в частности 
рафинирование и гидрогенизацию жиров. Срок хранения многих эко
продуктов не превышает 36-48 часов.

Органическое земледелие (organic farming) не допускает примене
ния агрохимикатов (минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов), а 
также методов генной инженерии; оно использует севообороты, органи
ческие удобрения и т.д. Поэтому производительность труда, измеряемая в 
объемах с помощью натуральных показателей, без учета качества про
дукции, здесь в два- три раза ниже, чем в обычном земледелии.

Мировой рынок экопродуктов отличается быстрым ростом и еже
годно увеличивается на 16 -  20 % (он вырос с 18 млрд долл, в 2000 г. до 
60 млрд долл, в 2010 г.), т.е. в 4 раза быстрее, чем рынок продовольствия 
в целом. По прогнозам, к 2020 г. он может вырасти до 200-250 млрд 
долл. Для распространения информации и развития органического сель
ского хозяйства во всем мире еще в 1972 г. была создана Международная 
федерация движений за органическое сельское хозяйство (IFUAM).

По данным IFOAM, в странах ЕС используется 7.39 млн га экопло
щадей (3 млн га — биопашня и 3,2 млн га — биопастбища); сбыт эко
продукции там выполняют, в основном, розничные сети, а также специа
лизированные магазины и производители, осуществляющие прямые по
ставки покупателям; средняя наценка на экопродукты составляет 10-30%.

В США отделы органических продуктов имеются в 72 % супер
маркетов. причем такие продукты на 20 -  30 %, а иногда и на 100 % до
роже обычных; объем продаж в 2011 г. бнопродукции превысил 30 млрд 
долл, в год (однако уже в 2012 г. большинство независимых производств 
органической продукции было приобретено транснациональными ком
паниями, что наводит на определенные размышления).

Неразвитость рынка органической продукции в России эксперты 
связывают с отсутствием пропаганды здорового питания, недостаточной
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информированностью потребителя, бедностью большей части населе
ния. По данным Euromonitor international, российский рынок сертифици
рованных органических продуктов питания в 2012 г. составил 148 млн 
долл, (рост на 7,8% по сравнению с 2011 г.). При этом, однако, не учиты
вается то, что по данным Росстата, в России в личных подсобных хозяй
ствах производится продукции более чем на 1,4 трлн руб. (1,43 трлн руб. 
в 2011 г.). По оценке главы объединения производителей, поставщиков, 
продавцов и потребителей экопродукции «Экокластер» А. Коновалова, 
объем рынка экологически чистой продукции в перспективе будет воз
растать ежегодно на 20-30%.

В настоящее время в России разрабатывается законопроект о про
изводстве экологически чистой (органической) сельскохозяйственной 
продукции, которая будет маркироваться как «экологически чистая», 
«био», «органик». По оценкам экспертов, отечественные экологически 
чистые продукты будут на 30% дороже (зарубежные органические про
дукты у нас дороже обычных в 3-4 раза), а экологическое сельское хо
зяйство может занять порядка 10% рынка. Важно, чтобы к этому направ
лению общество относилось не как к стилю жизни, а как к единственной 
возможности повышения здоровья и выживаемости всего населения 
с 1 раны в долгосрочной перспективе. Для развития этого направления 
требуется значительная поддержка государства. Например, в странах ЕС 
предприятия, которые решили перейти на экостандарты, получают от 
210 до 900 евро на 1 га, а экофермеры - от 170 до 720 евро на 1 га [105, 
106, 107, 108, 109. 110, 111, 112].

4.6.3. Снижение показателей работы 
пищевой промышленности

Соответственно спаду сельскохозяйственного производства про
изошло и резкое снижение показателей работы пищевой промышленно
сти. Этому также в большой степени способствовал импорт продуктов 
питания. Примечательно, что при обследовании предприятий пищевой 
промышленности эксперты выделили из основных видов рисков два, ко
торые имеются всегда: не только наличие просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности, но также сокращение ниши и сегмента 
рынка отечественной продукции при увеличении импорта [113].

Данные табл. 17 свидетельствуют о значительном снижении произ
водства многих основных продуктов питания после 1990 г. В 2009 г. про
изводство хлеба и хлебобулочных изделий составило 39.6% от уровня 
1990 г.: мяса -  52.1%, в том числе говядины и телятины -  8.2%, свинины -  
35.9%, масла животного -  28.0% и т.д. Показательно, что сокращение 
производства происходило по многим наиболее важным позициям даже 
по сравнению с 1995 г.: мясо (говядина и свинина), масло животное, хлеб
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Таблица 17. Индексы производства основных видов 
пищевых продуктов в 1970-2009 гг. (в натуральном исчислении), 

1990 г.=100% (расчет по данным Росстата)
П р одук ты  /  Г оды 1970 1980 1990 1995 2000 2 0 0 5 2007 2008 2 0 0 9

С ах ар -п есо к 77 .6 79 .7 100 84 .0 161.7 149.0 162.6 156,3 133,7
С а х ар -о а ф н н а д 66 .7 78.1 100 11.7 6.6 4 .0 5.3 6,0 6 ,0
Х л еб  и х л еб о б у л о ч 
ны е изделия 104,9 109.3 100 62,1 49,5 4 4 ,0 42 .9 41.2 39 .6

К он д и терски е  и зд е 
лия 57 ,4 72,6 100 47 .8 56,7 84 ,3 95,5 99.2 9 6 ,9

М акаронны е изделия 71.1 88,2 100 58.1 67,8 95,7 97 .7 98.9 101.0
М асла растительные 84.8 71 ,0 100 69 .2 118.6 189.8 2 36 .0 214,4 2 8 2 .2
М аргари н овая
прод укц и я 59 ,3 89 .0 100 24.5 57,2 79 ,5 93.1 94,3 85 ,8

К о н сер вы , м лн  у с 
л о в н ы х  банок

54 ,9 73.1 100 29 .6 39,3 114.6 153,5 155,1 142.1

С о ки  ф р у кто вы е 27 .6 29.5 100 16,6 62.3 4 7 6 ,2 695 .4 6 6 5 ,4 580 .5
М ясо , вклю чая суб 
продукты  I катего 
рии

55 .7 68.1 100 36 ,6 18,4 2 8 ,6 39,5 44 ,7 52,1

в том  числе:
-  говядина и т е 

л яти н а 61 .8 71.9 100 37.7 13.3 11,2 9.8 9,5 8,2

-  б ар ан и н а 94 ,3 63,1 100 20 .7 3,0 2 .6 2.8 3,0 3 .4
-  сви н и н а 64 ,0 г"б 7 .2 100 33 .9 15.5 18.7 27,8 27,8 35 .9
-  м ясо птицы 17,2 56 .4 100 39,1 37,5 89.8 135.3 162.6 190.0

П р о ч и е  виды  м яса  и 
су б п р о д у к ты  I кате
гории

85,7 88.4 100 36,5 13.4 15.1 16,3 15.7 24 ,3

К ол б асн ы е и зд ели я 62 .4 77 ,7 100 56 .6 46.1 88 ,2 105,6 107.5 98 .0
М ясн ы е
п олуф абри каты

37,1 66 ,6 100 24 .9 22.7 91 .8 116,7 135,0 143.1

М асло  ж и во тн о е 58 ,3 73.3 100 50.5 32,1 30,5 32 ,7 32,7 28 ,0
Ц ельн ом олоч н ая  
п р о д у кц и я  (в п е р е 
с ч е те  на м олоко)

60.1 74.5 100 26.9 29.8 4 6 .6 50,5 49,5 52 ,4

С ы р ы  ж и р н ы е  
(вк л ю ч ая  бр ы н зу ) 57 ,2 72,5 100 47 .6 48 .3 82,5 95 ,4 93,9 96 ,5

М ука 125,6 112,1 100 67 ,6 58.5 50 .2 49 ,8 49.8 49 .3
К рупа 62 .5 83,7 100 49 ,7 32.7 34.1 39 ,0 39,8 44,1

и хлебобулочные изделия и др. При этом стабилизировалось производст
во масла животного, а также маргариновой продукции, кондитерских из
делий, соков фруктовых, сахара-песка из сахарной свеклы, отдельных ви
дов консервов, макаронных изделий и др. По большинству позиций про-



Либерализация рынков и экономическая экспансия 145

изволство пищевых продуктов упало ниже уровня 1970 г., за исключением 
производства сахара (кроме сахара-рафинада), кондитерских и макарон
ных изделий, масла растительного, маргариновой продукции, соков, кон
сервов, мяса птицы, колбасных изделий и сыров жирных.

Одновременно с этим произошли значительные организационные 
изменения в пищевой промышленности: деконцентрация производства -  
число предприятий в отрасли за 1990-2003 гг. возросло в почти в 4 раза, 
а общая численность промышленно-производственного персонала 
(ППП) практически не сократилась (96% и 93% от уровня 1990 г., соот
ветственно). Поэтому средняя численность ППП, в том числе и рабочих 
на одном предприятии, снизилась также в 4 раза. При большом росте 
числа малых и средних предприятий (МСП) стало более трудно осуще
ствлять контроль за качеством выпускаемой ими продукции и соблюде
нием санитарных норм (это подтверждают многочисленные примеры, 
приводимые в СМИ), хотя в отдельных МСП качество производимой 
пищевой продукции поддерживается высоким. В то же время качество 
продукции на крупных предприятиях также может быть низким.

Расширение импорта и сокращение производства привели к значи
тельным структурным сдвигам. Рассмотрим их подробнее на примере 
производства мясной продукции и колбасных изделий.

В 2002 г. производство колбасы превысило производство мяса и 
субпродуктов, после 2000 г. начался быстрый рост производства мясных 
полуфабрикатов, см. табл. 18. В настоящее время выделяют: мясные про
дукты, в составе которых свыше 60% (по массе) мясных ингредиентов: 
мясосодержащие, в которых массовая доля мясных ингредиентов от 5% 
до 60% включительно; и мясо-растительные продукты, представляющие 
собой мясосодержащие продукты с использованием ингредиентов расти
тельного происхождения и с долей мяса в рецетуре от 30% до 60% 
включительно. В табл. 18 представлены данные Росстата по производст
ву и импорту мяса, колбасных изделий и мясосодержащих продуктов и 
соотношения объемов производства изделий колбасных и полуфабрика
тов мясных (мясосодержащих) и объемов производства мяса крупного 
рогатого скота, свинины и баранины и субпродуктов пищевых, а также 
мяса домашней птицы. Они показывают, что объем производства кол
басных изделий почти равен сумме объемов производства и импорта мя
са крупного рогатого скота, свинины и баранины, включая субпродукты 
пищевые (их соотношение составило 0,86 в 2010 г.), а вместе с полуфаб
рикатами мясными (мясосодержащимп) почти в 1,5 раза выше (1,44 в 
2010 г.). С учетом мяса птицы эти показатели составляли в 2010 г. 0,39 и 
0.65. соответственно. Эти соотношения достаточно хорошо иллюстри
руют пропорции между объемами натурального сырья и колбасных из
делий вместе с мясосодержащими полуфабрикатами.
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Таблица 18. Показатели производства и импорта мяса, колбасных изделий 
и мясосодержащих продуктов (источник: данные Росстата)

Производство 2009 г. 2010 г.
М ясо и субпродукты  ниш евы е убойны х ж ивотны х (м ясо к р у п н о ю  р о 
гатого скота, сви нина, баранина, субпродукты ), тыс. т 1015 1159
М ясо и субпродукты  мш цевые дом аш ней птицы , тыс. т 2426 2729
И зделия колоасны е. ты с. т 2246 2388
П олуфабрикаты  м ясны е (м ясосодерж ащ ие), ты с. т 1503 1614
К онсервы  м ясны е (м ясосодерж аш ис). млн условны х банок 584 553
К онсервы  м ясорастнтсльны е, млн условны х банок 106 98,3

Доля изделий колбасных и полуфабрикатов, раз
Изделия колбасны е /  мясо и субпродукты  пищ евы е убойны х ж и вот
ны х, т /т 2,21 2,06
П олуфабрикаты  м ясны е (м ясосодсрж аш ие) /  мясо и субпродукты  п и 
щ евы е убойны х ж ивотны х, т/т 1.48 1.39
И зделия колбасны е и полуфабрикаты  м ясны е (м ясосодерж аш ис) /  м я
со и субпродукты  пищ евы е убойны х ж ивотны х, т/т 3,69 3.45
И зделия колбасны е /  м ясо и субпродукты  пи щ евы е убойны х ж ивот
ны х и дом аш ней птицы , т /т 0.65 0,61
П олуфабрикаты  м ясны е (м ясосодсрж аш ие) /  мясо и субпродукты  п и 
щ евы е убойны х ж ивотны х и дом аш ней птицы , т/т 0.44 0.42
Изделия колбасные и полуфабрикаты м ясны е (м ясосодерж ащ ие; /  мясо 
и субпродукты  пищ евы е убойны х ж ивотн ы х и дом аш ней птицы , т/т 1.09 1,03

И м порт
М ясо свеж ее и м орож еное (без мяса птицы ), ты с. т 1438 1614
М ясо птицы  свеж ее и морож еное, ты с. т 986 688

Производство + импорт
М ясо (без мяса птицы ), ты с т 2453 2773
М ясо птицы  свеж ее и морож еное, ты с. т 3412 3417
М ясо, вклю чая мясо птицы , тыс. т 5865 6190

Доля импорта в обш ей объеме продуктов. %
М ясо (без мяса птицы ), % 58.6 58.2
М ясо птицы, % 28.9 20.1
М ясо, вклю чая м ясо птицы . % 87.5 78.3

Доля изделий колбасных и полуфабрикатов, раз
И зделия колбасны е /  м ясо (отечественное производство + им порт), 
без м яса птицы , т /т 0.92 0 .86
П олуфабрикаты  м ясны е /  мясо (отечественное производство + им 
порт), без мяса птицы , т/т 0.61 0.58
И зделия колбасны е и полуфабрикаты  м ясны е (м ясосодерж ащ ие) /  м я 
со  (отечественное производство +  им порт), без м яса птицы , т/т 1,53 1,44
11заелия колбасны е /  мясо, вклю чая мясо птицы  (отечественное про
изводство + импорт), т /т 0,38 0,39
П олуфабрикаты  м ясн ы е /  мясо, вклю чая м ясо птицы  (отечественное 
производство + им порт), т /т 0 ,26 0.26
Изделия колбасные и полуфабрикаты мясные <мясосодержащ ие) /  мясо, 
вклю чая мясо птицы  (отечественное производство + импорт), т /т 0,64 0,65
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К колбасным изделиям относятся различные виды колбас, сосиски, 
сардельки, шпикачки, мясные деликатесы, ветчина, паштеты и др. Как 
свидетельствуют данные табл. 18. в общей структуре потребления мясо
продуктов в России доля колбасных изделий значительна, причем в Мо
скве доля колбасных изделий выше, чем в других регионах, так как при 
более высоких доходах предпочтение отдается продуктам, не требую
щим длительного приготовления.

Ассортимент колбасных изделий быстро увеличивается (он состав
лял 5,5 тыс. в конце 2007 г.). Так же быстро возрастает, начиная с 2002- 
2003 гг., производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. В 
2007-2011 гг. объем производства колбасных изделий увеличился с 2,41 
до 2,59 млн т (на 7,5%), в том числе вареных колбас с 647,5 до 648,7 тыс. т 
(на 0,2%), т.е. в данном сегменте происходил, несмотря на кризис, рост 
(после 2005 г. производство колбасы относительно производства мяса и 
субпродуктов стало снижаться из-за значительного роста производства 
мяса птицы) [114|.

Следует отметить, что качество импортируемого сырья и продо
вольствия часто невысокое. Импортируются готовая продукция с боль
шими сроками хранения, глубокой заморозки, изготовленная из сырья с 
использованием генетически модифицированных компонентов, а также 
сырье, произведенное с высоким уровнем сретств химизации и антибио
тиков. Так, в 2007 г. была забракована и снижена сортность 20% импор
тируемой рыбы и рыбопродуктов. 14% консервов. 66% крупы, 60% мар
гариновой продукции [115]. В 2011 г. из-за выявления антибиотиков и 
бактериальной загрязненности Россельхознадзором было наложено ог
раничение на ввоз продукции пяти китайских мясоперерабатывающих 
предприятий из шести, обладавших правом на поставки на российский 
рынок мяса кроликов, см. также выше [116].

Сложность проблемы выбора доброкачественной импортной про
дукции хорошо видна на примере мяса птицы. В соответствии с реко
мендациями Codex Alimentarius (см. далее) применение хлора не запре
щается, а в США оно является обязательным в размере 20-50 мг/л. Ко
миссия Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) по агропромышленному комплексу рекомендовала разработчи
кам технического регламента по мясу учесть мнение экспертов о целесо
образности замены норм полного запрета использования нормами недо
пустимости присутствия в мясе птицы и на его поверхности остаточного 
хлора после антимикробной обработки. В то же время в странах ЕС ис
пользование хлора запрещено [ 117]. Ряд ученых считает, что хлор можно 
применять, потому что в противном случае значительно возрастают 
микробиологические риски, хотя остаются риски, связанные с вредным 
воздействием хлора на человеческий организм. Другие специалисты по
ю -
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лагают, что применение хлора недопустимо. В первом случае предпола
гается достижение определенного баланса рисков. Во втором -  обеспе
чение безопасности во всех звеньях цепочки предложения, что надежнее 
осуществить при полном удовлетворении спроса на мясо птицы за счет 
собственного птицеводства (так это делается в ЕС или Бразилии).

Следует отметить, что по данным обследований потребители боль
ше ориентируются на покупку продуктов местных производителей, хотя 
основные федеральные бренды хорошо известны. При этом при выборе 
колбасных изделий на первое место ставятся вкусовые качества (58,3% 
ответов), свежесть (56,9%), внешний вид (47.5%), затем цена (33,2%), 
натуральность компонентов (25,3%), процентное содержание мяса 
(18,1%), тип упаковки - натуральная/искусственная оболочка (10,6%). 
Результаты обследований свидетельствуют, что проблеме ненатурально
сти компонентов уделяется недостаточное внимание [118].

4.7. Пример вторичной проблемной инновации
Импорт некоторых новых для России продуктов стимулировал по

явление целого ряда вторичных проблемных инноваций. В первую оче
редь можно показать это на примере тропических масел (пальмового, ко
косового и др.). Пальмовое масло является одним из основных видов 
сырья для производства в России специализированных жиров и марга
ринов (около 75% твердых жиров производятся с его использованием). 
Кроме того, импортируются также близкие по характеристикам кокосо
вое и пальмоядровое масла.

По данным Росстата импорт пальмового масла в Россию возрос со 
158 тыс. т в 2000 г. до 690 тыс. т в 2008 г. (27,8% от российского произ
водства растительных масел) и 656 тыс. т в 2010 г. Еще в 1994 г. 18 само
летов МиГ-29 были фактически обменены на малазийское пальмовое 
масло (сумма контракта с Малайзией составляла 800 млн. долл, и поло
вина была оплачена поставками в Россию масла [ 119); в 2003 г. основная 
часть контракта стоимостью 192 млн долл.на поставку двух "Су-27", 
двух "Су-30" и двух вертолетов "Ми-35" -  166 млн долл, также оплачи
валась бартером, в основном, этим продуктом; в 2004 г. контракт на по
ставку Индонезии восьми истребителей "Су-30МК" стоимостью около 
250 млн долл, также оплачивалась товарными поставками, в частности 
пальмовым маслом) [120]. Особенно быстро импорт пальмового масла 
стал возрастать с середины прошедшего десятилетия, когда в Украине 
для обеспечения рынка СНГ пищевыми маслами и жирами было создано 
ООО «Дельта Вилмар СНГ». Его учредителями являются сингапурские 
компании Wilmar International Limited (лидер в переработке и торговле 
растительными маслами в Азии) и Delta Exports Pte Ltd., а также группа 
компаний НМЖК (Нижегородский масложировой комбинат) -  крупней
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ший поставщик масложировой продукции на российский рынок. Ими 
был построен самый большой в СНГ комплекс по перегрузке и перера
ботке тропических масел в порту Южном (Одесская область) с пропуск
ной способностью 2100 т наливной продукции в сутки и 750 т пакетиро
ванной продукции. В 2011 г. предполагалось, что объемы импорта сыро
го пальмового масла из Малайзии увеличатся более чем на 30% -  до 300- 
350 тыс. т (при этом емкость внутреннего рынка пальмового масла в Ук
раине составляет 100-150 тыс. т в год, на каждого жителя Украины при
ходится 7,3 кг пальмового масла, соответствующий показатель составля
ет для Китая 4,3 кг и Индии -  3.2 кг). Пальмовое масло из Украины ре
экспортируется в страны СНГ. причем 95% всего реэкспорта этого масла 
и продуктов его переработки приходится на Россию [ 1211.

При оценке пользы и вреда от употребления пальмового масла в 
пищу необходимо учитывать мнение диетологов, которые рекомендуют 
следующее соотношение жирных кислот в масле: 20% полиненасьпцен- 
ных. 50% мононенасыщенных и 30% насыщенных жирных кислот.

Пальмитиновая кислота -  представитель насыщенных жирных ки
слот повышает уровень холестерина в крови и способствует возникнове
нию тромбоза сосудов, атеросклероза и других заболеваний сердечно
сосудистой системы. Пальмитиновая кислота вредна для детей, так как 
создает дефицит кальция (образует с кальцием нерастворимые соедине
ния, которые выводятся из организма), который необходим для роста и 
развития ребенка [122|. Пальмовое масло содержит 44.0% пальмитино
вой кислоты, а подсолнечное и оливковое -  от 3,7 до 9.0%. Ненасыщен
ные жирные кислоты -  это олеиновая кислота, которая нормализует со
держание холестерина в крови, улучшает процессы жировых обменов и 
т.п., и линолевая, необходимая для нормального функционирования кле
точных и субклеточных мембран. Содержание линолевой кислоты в под
солнечном масле доходит до 75%, а в пальмовом ее всего около 5%. В 
оливковом масле больше всего олеиновой кислоты -  до 85%. а линоле
вой -  12%. В пальмовом масле олеиновой кислоты около 40%. С другой 
стороны, достоинством пищевого пальмового масла является высокое 
содержание витаминов А и Е, однако они содержатся только в нерафи
нированном масле, а после рафинирования исчезают, причем около 80% 
продаваемого в розничной сети пальмового масла является гндрогенизи- 
рованным, т.е. рафинированным (в процессе гидрогенизации могут об
разовываться трансжиры, способные вызвать онкологические заболева
ния). Таким образом, избыточное потребление пальмового масла в пище 
связано с рисками для здоровья. Широкое использование пальмового 
масла объясняется его относительной дешевизной (оно стоит примерно 
столько же, что и раст ительное), а также тем. что оно долго хранится без 
изменения вкуса, т.е. обеспечивает удлинение сроков реализации про
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дуктов. и позволяет осуществлять гидрогенизацию с переходом из жид
кого состояния в твердое [123, 124. 125, 126].

Серьезной проблемой является то, что вместо пищевого часто ис
пользуется техническое пальмовое масло (оно в пять раз дешевле, так 
как хуже очищено; в нем содержатся опасные окисленные жиры, причем 
в готовом продукте его обнаружить очень сложно). В соответствии с раз
работанным Институтом питания РАМН, пищевым считается масло с 
перскисным числом (характеризует степень окисленности жира; качест
во жира выше при меньшем перскисном числе) до 0,9 миллимоля актив
ного кислорода на килограмм. В странах ЕС для технических целей 
(производство косметических товаров, биотоплива) допускается исполь
зование пальмового масла с перекисным числом до 2-2,5, а в России в 
соответствии с Федеральным законом №90-ФЗ можно использовать для 
пищевых целей масла с перекисным числом до 10 1127]. Эксперты счи
тают: «Если жиры не очищены должным образом, они подвержены 
окислению... Окисленные жиры способствуют накоплению в организме 
свободных радикалов, что может приводить к мутациям клеток и разви
тию онкологических заболеваний» [ 128].

Кроме того, имеются дополнительные серьезные проблемы, свя
занные с тем, что в производстве сырья для пальмового масла широко 
используются минеральные удобрения -  Индонезия и Малайзия в миро
вом рейтинге по потреблению минеральных удобрений находятся на 7 и 
12 месте, соответственно. При этом в Индонезии 48% всех используе
мых удобрений применяется в производстве пальмового масла, а в Ма
лайзии этот показатель составляет 75% (по удельному потреблению ми
неральных удобрений на 1 га Малайзия занимает второе место в мире), 
см. выше. Импортируется и кокосовое масло, которое также широко ис
пользуется в России. Оно в некоторых случаях представляет опасность 
для здоровья, так как концентрация бензо(а)пирена в нем бывает в не
сколько раз выше допустимой нормы (бензо(а)пирен представляет собой 
химический канцероген и опасен для человека даже при малой концен
трации) 1129].

В целом, отношение к использованию тропических масел в пищевой 
промышленности довольно негативное. Например, в работе О.Д. Маль
цевой, сотрудника Сибирского федерального центра оздоровительною 
питания рассказывается, как достигается уровень жирности молока 
[130]; «...готовое сухое обезжиренное молоко «зажирняют» не молоч
ным жиром, а дезодорированными растительными жирами. Делается это 
для снижения себестоимости и увеличения прибыли производителя. До
бавляют кокосовое, пальмовое масло, и продукт получается дешевле для 
производителя, чем тот. в который для повышения жирности добавляют 
сливки. Но таким образом вместе с молочным жиром молоко теряет
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важные жирорастворимые витамины, такие как А и D, необходимые для 
нормального функционирования иммунной системы, а также формиро
вания костной ткани, особенно у детей. Молочный жир содействует ус
воению кальция, а он, в свою очередь, способствует понижению уровня 
холестерина и вредных триглицеридов в крови. Кстати, некоторые рас
тительные жиры, которые мы привыкли считать безопасными, напро
тив, подавляют усвоение кальция (особенно стеариновая, миристиновая 
и пальмитиновая жирные кислоты)... Отличить на вкус такое молоко от 
натурального практически невозможно, поскольку для этого требуется 
специальное лабораторное исследование. Пальмовое и кокосовое масло 
относятся к группе растительных масел, содержащих в большом количе
стве так называемые насыщенные жиры. Между тем, выгодные для то
варопроизводителей насыщенные жиры отнюдь не полезны для здоровья 
человека. Насыщенные жирные кислоты повышают уровень холестерина 
в крови, способствуют развитию атеросклероза. При избыточном их 
употреблении увеличивается риск развития сердечных заболеваний».

Ряд экспертов считает, что использование пальмового масла, кото
рое обладает наибольшей вязкостью, в чистом виде даже в случае час
тичной замены молочного жира, имеющего наименьшую вязкость, ста
новится причиной тугоплавкости молочных продуктов, потерн их пла
стичности. Поэтому для снижения вязкости и увеличения пластичности 
растительных жиров осуществляют специальную реакцию, однако 
«...полного совпадения с молочным жиром по исследуемому параметру 
ни у одной композиции не было... При замене молочного жира на расти
тельный, обладающий иными реологическими свойствами, следует ожи
дать не только изменения консистенции продукта, но и многих парамет
ров физико-химических процессов, лежащих в основе технологии сыра» 
[131]. Поэтому специалисты советуют сократить потребление насыщен
ных и трансгенных жиров (в основном, искусственная форма масла), ар
гументируя это следующим образом [132, с.48-50]: «Ни один вид пище
вых продуктов так сильно не влияет на старение артерий, как эти жиры, 
которые в основном содержатся в мясе, жирных готовых блюдах, выпеч
ке, в жареных блюдах, а также в пальмовом и кокосовом маслах. Они 
усиливают воспаление стенок артерий, способствующее образованию 
тромбов, и вызывают повышение уровня плохого холестерина в крови».

В России пальмовое масло используется, в основном, для сниже
ния издержек производства продуктов питания. Например, при произ
водстве молочных продуктов с его помощью достигаются увеличение 
объемов производства, сглаживание сезонности; расширение ассорти
мента выпускаемой продукции; сохранение традиционных технологиче
ских схем производства; значительное снижение себестоимости, обога
щение продукта полиненасыщенными жирными кислотами.
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О масштабах использования тропических масел в России можно 
судить по информации, приведенной в работе [133): «Решение о введе
нии пошлины на импорт тропических масел приведет к закрытию 10 
предприятий, основных игроков отрасли. 50000 сотрудников могут стать 
безработными». Обеспокоенные проблемой использования растительных 
жиров тропического происхождения при производстве молочной продук
ции Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и Ассо
циация компаний розничной торговли (АКОРТ), входящие в Межведом
ственную рабочую группу по вопросам мониторинга качества продуктов 
питания при Общественном совете Минсельхоза РФ, отмечают: «... фаль
сифицированная молочная продукция по демпинговым ценам все чаще 
вытесняет с рынка натуральную, нанося тем самым колоссальный ущерб 
экономике производителей. Производители натуральной молочной про
дукции не способны конкурировать по цене с производителями дешевого 
фальсификата... Использование компонентного состава, не соответст
вующего требованиям Технического регламента, может нанести ущерб 
здоровью потребителей» [ 1341. Проблема осложняется еще и тем. что 
Россия после вступления в ВТО должна снизить пошлины на ввоз тропи
ческих масел в 2013 и 2014 гт. (так. ставка пошлины на импорт кокосово
го масла, которая в настоящее время составляет 5%, в 2013 г. должна сни
зиться до 3%). В 2010 г. поставки пальмового масла в Россию были вы
ше, чем в 2000 г. в 4,2 раза, в 2008 г. -  в 4.4 раза [135]. см. табл. 9.

Производство жиров специального назначения в России характери
зуется высокой концентрацией (3-4 крупнейших производителя занимают 
не менее 70% рынка). Кроме этого, осуществляется импорт маргариновой 
продукции зарубежного производства. Специализированные жиры широ
ко применяются в производстве кондитерских, хлебопекарных, молочных 
изделий, мороженого и др. продуктов. Основные потребители специали
зированных жиров и маргаринов: кондитерская (42%), хлебопекарная 
(23%), молочная (24%), производство мороженого (9%) и прочие подот
расли нишевой промышленности (2%). Наиболее высокими темпами рас
тет потребление и производство заменителей молочного жира [136].

Многократный рост импорта пальмового масла стимулировал уве
личение выпуска многих видов молочной продукции с повышенным со
держанием жира. Это подтверждают результаты расчета коэффициента 
корреляции объемов импорта пальмового масла с показателями производ
ства ряда продуктов. В габл. 19 приведены данные о динамике показате
лей производства продукции молочной промышленности и импорта 
пальмового масла. Там же даются значения коэффициентов корреляции 
производства отдельных продуктов с объемом импорта пальмового масла.

Для сырков и сырковой массы творожных жирных коэффициент 
корреляции равен 0,951. для творога жирного — 0,866, продукции кисло-
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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

1 —• — Цельномолочная продукция (в пересчете
на молоко) - всего,млн т

2 ' Производство молока в хозяйствах всех
категорий, млн т

3 —л— питьевое (цельное) молоко

4 * — продукция кисломолочная жирная, тыс. т 

я —■  сливки, тыс. т

в --■#* сметана, тыс. т

7 —■  сырки и сырковая масса творожные 
жирные, тыс. т

я ♦  творог жирный, тыс. т

* тЛ ■ Нежирная молочная продукция в
пересчете на обезжиренное молоко, тыс.т

10 * О  - молоко и кисломолочная продукция
нежирная

11 - О  ■ творог нежионый

12 ■ О  ■ сырки и сырковая масса творожные
нежирные, тыс. т

13 - "X- Молоко сухое коровье (цельное), сливки
сухие и сухие смеси для мороженого, тыс.т

14 Масло пальмовое, импорт

Рис. 1. Динамика показателей производства продукции молочной 
промышленности и импорта пальмового масла, 2000 г.=100% 
(расчет по данным Росстата)

молочной жирной — 0,908, сливок — 0,792, сметаны —  0,884. В то же 
время продукты с низким содержанием жира, такие как нежирная мо
лочная продукция в пересчете на обезжиренное молоко, творог нежир
ный, сырки и сырковая масса творожные нежирные продолжали выпус
каться примерно в стабильных объемах. При этом по некоторым позици
ям (производство молока, нежирная молочная продукция в целом, в том 
числе сырки и сырковая масса творожные нежирные) корреляция с объ
емом импорта пальмового масла была отрицательной. Таким образом, 
производство жирных продуктов, благодаря добавлению пальмового 
масла значительно возросло, а нежирных снизилось, либо увеличилось 
не так сильно.

Показательно, что производство молока в хозяйствах всех катего
рий оставалось при этом практически стабильным в течение всего деся
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тилетия, см. рис. 1 и табл. 19. Так в 2010 г. объем производства молока 
составил 97,8% от уровня 2009 г. а в 2011 г. 99,4% по сравнению с пре
дыдущим годом. Аналогичная ситуация складывается в Украине: при 
стабильном производстве молока производство наблюдается быстрый 
рост производства сыров (выборочное исследование сыров, поступаю
щих из Украины показало, что все образцы имели в своем составе расти
тельные жиры без информации об этом на этикетке, их качество не соот
ветствовало российским нормам [137]).

Таблица 19. Динамика и корреляция показателей производства продукции 
молочной промышленности и импорта пальмового масла, 

2000 г.=100% (расчет по данным Росстата)

Показатели / Голы 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Коэффици
ент корре

ляции с объ
емом импор
та пальмо
вого масла

Цельномолочная продукция (в пере
счете на молоко) - всего, млн т 100 156 161 169 166 176 0.901

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий, млн т 100 96 97 99 100 101 -0,216

-  питьевое (цельное) молоко 100 150 146 150 150 157 0,922
-  продукция кисломолочная жир
ная, тыс. т 100 172 190 203 200 201 0,908

-  сливки, тыс. т 100 154 183 196 170 188 0.792
-  сметана, тыс. т 100 138 134 142 137 147 0,884
- сырки и сырковая масса творож
ные жирные, тыс. т 100 259 255 301 292 216 0,951

-  творог жирный, тыс. т 100 188 221 233 228 243 0,866
Нежирная молочная продукция в пере
счете на обезжиренное молоко, тыс. т 100 86 98 96 96 99 -0,473

-  молоко и кисломолочная про
дукция нежирная 100 101 108 105 128 146 0,351

-  творог нежирный 100 99 115 110 103 113 0,238
-  сырки и сырковая масса тво

рожные нежирные, тыс. т 100 43 53 53 50 44 -0,927

Молоко сухое коровье (цельное), 
сливки сухие и сухие смеси для мо
роженого. тыс. т

100 107 101 106 112 65 0,171

Масло пальмовое, импорт 100 380 344 365 437 333 1

4.8. Выводы
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости значи

тельного усиления внимания к проблеме национальной безопасности.
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так как потребление вредной для здоровья человека продукции ведет к 
повышению смертности и депопуляции населения России. В свою оче
редь, в долгосрочной перспективе это позволяет некоторым соседним 
странам, претендующим на российскую территорию, надеяться на осу
ществление своих целей невоенными методами.

Несмотря на сложность выявления качества импортируемой про
дукции, оно должно оцениваться с помощью специальных индексов ка
чества и опасности, определяемых экспертами исходя из степени нане
сения вреда здоровью населения.

Необходимо учитывать этическую сторону экспансии на рынке, 
что предполагает импорт высококачественной продукции. Безусловно, 
должны также значительно возрасти санкции к импортерам, осуществ
ляющим ввоз в страну недоброкачественной продукции. Должна быть 
значительно повышена ответственность менеджмента компаний, осуще
ствляющих импорт продукции и ее реализацию. Как отмечал Дж. Гэл
брейт, «сегодня необходимо независимое, честное, высокопрофессио
нальное управление -  а в мире, где господствуют корпорации, этого 
чрезвычайно сложно достичь... Эффективному менеджменту нет аль
тернативы» [6, с.73].

Требуется расширение льгот сельскохозяйственному производству, 
господдержка в условиях В ГО. Необходимо широко использовать мето
ды нетарифного регулирования для обеспечения качества и безопасно
сти импортируемых продовольственных продуктов. Для этого должны 
быть установлены стандарты и нормы содержания вредных веществ в 
сельскохозяйственной и пищевой продукции, которые необходимо регу
лярно пересматривать.

Приоритет должен быть отдан отечественным производителям 
сельскохозяйственной продукции при строгом контроле ее качества. В 
России необходимо развивать собственное сельскохозяйственное произ
водство, причем экологически чистое, а качество импортной продукции 
должно жестко контролироваться государственными органами.

Необходимо снижение роли торгово-посреднических операций, 
наценок и сокращение звеньев посредников (в 151 ] отмечается: «...высо
кий для комплекса уровень торгово-посреднических наценок приводит к 
невозможности становления в нем пропорций обмена товаров, обеспе
чивающих в отраслях процессы нормального воспроизводства»).

При этом на первом этапе для повышения продовольственной 
безопасности необходимо не только снизить импорт, но и не наращивать 
экспорт продовольствия, первоочередной целью должно быть обеспече
ние внутреннего рынка качественной продукцией [138]. Соответствую
щие требования следует предъявлять и к иностранным компаниям, до
пускаемым на российский рынок.
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Глава 5

Проблемные продуктовые 
и технологические инновации

Большинство сторонников явления, которое я в дальнейшем буду 
называть «невинным обманом», служат ему совершенно искренне. 

Эти люди даже не подозревают, как формируются их взгляды, и как эти 
взгляды одерживают над ними верх. «Невинный обман» не относится

напрямую к правовым вопросам. 
Дж.К. Гэлбрейт [I, с. 13]

5.1. Введение
В трех разделах данной главы приведены примеры конкретных 

проблемных инноваций. В первом, самом большом разделе рассмотрены 
инновации в области продуктов питания. Второй раздел главы посвящен 
анализу рисков, относящихся к использованию достижений в области 
высоких технологий (радиоэлектроники, биотехнологии, нанотехноло
гии и т.д.). В гретьсм разделе сделана попытка проанализировать неко
торые математические методы и модели, практическое применение кото
рых при исследовании социально-экономических процессов в условиях 
неполноты знаний может быть связано с определенными рисками.

Все эти примеры хорошо, на наш взгляд, иллюстрируют многочис
ленные проблемы и риски, возникающие при использовании результатов 
инновационной деятельности в сфере, относящейся к человеку и челове
ческому обществу. Каждый из приведенных примеров в некоторой сте
пени является анализом ситуации (case study), относящейся к конкретной 
инновации в рассмотренной области.

5.2. Проблемные инновации: продукты питания
Остерегайся сахара, который смешан с ядом, 

берегись мухи, которая сидела на дохлой змее.
Авиценна

В условиях отсутствия полных данных о биологической ценности 
новых продуктов питания и содержащихся в них вредных компонентах
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трудно оценить возможные последствия их потребления. Экономическая 
ситуация вынуждает значительное число производителей быть нацелен
ными лишь на максимизацию экономического эффекта, в том числе с по
мощью инноваций, многие из которых являются проблемными.

Рассмотрим конкретные направления инновационной деятельности в 
области продуктов питания, акцентируя внимание на анализе различных 
ситуаций (более подробно см. в |2]).

5.2.1. Инновационные ингредиенты: добавки 
к традиционным пищевым продуктам

Пищевая ценность продуктов питания определяется их способно
стью удовлетворять физиологические потребности человека в белках, 
жирах, углеводах, витаминах, минеральных элементах, энергии, а биоло
гическая ценность -  содержанием незаменимых аминокислот и минор
ных компонентов пищи (отдельные аминокислоты пищевого происхож
дения. янтарная, яблочная и другие органические кислоты и т.д.). На
пример, белки животного происхождения имеют биологическую цен
ность значительно более высокую, чем растительные, которые содержат 
очень мало некоторых незаменимых аминокислот. Поэтому раститель
ные белки усваиваются организмом хуже, чем животные. Кроме того, 
существенна биологическая роль так называемых минорных биологиче
ски активных веществ, которые обязательно должны присутствовать в 
рационе питания, так как их дефицит приводит к повышению риска раз
вития целого ряда заболеваний.

Использование пищевых добавок при создании новых продуктов 
питания с целью повышения их биологической ценности в традиционном 
понимании этого термина ведет к появлению инноваций, которые могут 
характеризоваться одновременно как полезным, так и вредным эффектом. 
Рассмотрим назначение и свойства основных видов пищевых добавок.

5.2.1.1. Основные виды пищевых добавок
Применение пищевых добавок нацелено на изменение функциональ

но-технологических характеристик пищевых продуктов и получение оп
ределенного технологического «ффекта [3]. Основными видами пищевых 
добавок являются следующие.

Пищевые красители. Их основная технологическая функция -  окра
шивание продукта в требуемый цвет, а дополнительная -  придание устой
чивости цветовым характеристикам продукции (например, продукции 
мясной промышленности) в процессе изготовления и хранения. Но воз
можны и побочные результаты: не только появление нежелательного от
тенка или изменение цвета и т.п., но даже проявление токсичности. Так. 
применение фиксаторов цвета — нитритов, нитратов и содержащих их no
il*
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солочных смесей для обеспечения микробиологической безопасности мя
сопродуктов можс! сопровождаться проявлением токсичности, подавлени
ем желательной микрофлоры в сырокопченых и сыровяленых изделиях, 
приданием излишне соленого вкуса и т.д.

Пищевые консерванты. Их технологические функции -  обеспечение 
микробиологической безопасности продукта в течение срока годности, 
снижение pH продукта, активности воды в продукте. Однако при их при
менении возможно проявление токсичности, подавление не только нежела
тельной, но и желательной микрофлоры (например, в сырокопченых и сы
ровяленых изделиях).

Антиокислители используют для торможения процессов порчи в те
чение срока годности, для стабилизации или улучшения цвела. При этом 
возможно их проокислительное действие в результате передозировки, 
ухудшение органолептических характеристик, неравномерность распреде
ления по массе продукта, проявление токсичности.

Регуляторы кислотности применяют для изменения функционально- 
технологических характеристик, а также pH продукта, снижения активно
сти воды, сокращения потерь массы при транспортировке и хранении, но 
при этом возможно чрезмерное подкисление, появление постороннего за
паха и вкуса, несвойственного оттенка цвета и др.

Пищевые фосфаты также позволяют изменить функционально
технологические характеристики продукта и т.д., но могут вызвать негатив
ное изменение вкуса; возможно и чрезмерно высокое содержание общего 
фосфора в продукте, изменение соотношения кальция и фосфора (Са:Р) в 
продукте (это соотношение в рационе должно составлять 1:1.1 -1:1.5) и др.

Пищевые эмульгаторы применяют для эмульгирования жира, улуч
шения консистенции продукта, изменения вязкостных характеристик, уве
личения доли связанной влаги, снижения потерь при тепловой обработке, 
но при этом возможно не только ухудшение цвета, но и повышение содер
жания жира, ухудшение запаха и вкуса готового продукта.

Гелсобразователи и загустители. Использование этих добавок позво
ляет улучшить консистенцию готового продукта, снизить его калорийность 
за счет замены части жира, повысить влагосвязывающую способность, 
снизить потери при тепловой обработке. Но при этом возможно снижение 
содержания белка, ухудшение цвета, отделение влаги при хранении, нерав
номерное распределение добавок по массе продукта.

Усилители вкуса и аромата, ароматизаторы, экстракты пряно
ароматических растений позволяют, как следует из их названия, усилить 
или изменить вкус, аромат, повысить стойкосп ь аромата, обеспечить анти- 
окислительное или бактериостатическое действие, но их использование 
может привести и к усилению негативных или приданию посторонних от
тенков вкуса и аромата и т акже оказать биологически активное действие.
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Пищевые добавки используют не только в технологических целях, но 
и для улучшения органолептических характеристик пищевых продуктов. 
При этом «широкое использование пищевых добавок позволяет недобро
совестным участникам рынка производить и поставлять в Россию фальси
фицированные пищевые продукты» [4|. В цитируемой работе имеется в 
виду, что используются разрешенные или запрещенные пищевые добавки 
без указания на этикетке, превышается максимально допустимое содержа
ние добавки в пищевом продукте, используемая добавка не соответствует 
указанной на этикетке и т.д. Там же указывается: «...при фальсификации 
алкогольных напитков, карамели, компотов, специй часто используются 
синтетические красители, не указанные на этикетке и, как правило, запре
щенные в России». Следует учитывать также и влияние кризиса, которое 
проявляется в том, что наблюдается экономия «...на качестве ингредиен
тов со стороны некоторых производителей и. как следствие, ухудшение 
качества продукции» [5].

Пищевые добавки маркируются индексом «Е» (сокращенно «Евро
па»), который используется для обозначения химических веществ, до
бавляемых в продукты с целью изменения их потребительских свойств 
(вкуса, цвета, запаха, срока хранения и пр.). Они распределены по сле
дующим функциональным группам:

Е 100-Е 182 -  красители (усиливают или восстанавливают естест
венный цвет продукта);

Е200-Е299 -  консерванты (для сохранности продуктов: защита от 
микробов, грибков, бактериофагов: химические стерилизующие добавки 
для остановки процесса созревания вин, дезинфектанты);

Е300-Е399 -  антиоксиданты (для сохранности продуктов: защита 
от окисления, например, от прогоркания жиров);

Е400-Е499 -  стабилизаторы (для сохранения консистенции продук
ции; загустители, повышающие вязкость продукта);

Е500-Е599 -  эмульгаторы (для создания однородной смеси несме
шиваемых фаз, например, воды и масла);

Е600-Е699 -  усилители вкуса и аромата;
Е900-Е999 -  глазирующие вещества (для устранения или снижения 

образования пены);
ЕКЮО -  глазирователи, подсластители, разрыхлители и другие до

бавки [6, с.4-7].
При производстве пищевых добавок активно используются белко

вые реакции, процессы ферментации, грибковые культуры. Так, с помо
щью ферментации получают концентрированные запахи свежих сливок, 
сыра, гусиного жира и шашлычного дыма. Этот запах добавляется в 
шашлычный соус, мясные полуфабрикаты, копчености: его получают 
путем сжигания опилок и растворения продуктов горения в воде.



166 Глава 5

5.2.1.2. Экономические причины использования
и краткая характеристика пищевых добавок

Об экономических целях применения добавок лучше всего говорят 
рекламные тексты, например, следующий [7]: «Если использовать при 
производстве продуктов питания изолированные соевые белки и пище
вые добавки, то повышаются экономические показатели производства 
продуктов за счёт снижения себестоимости и увеличения выхода готовой 
продукции. I кг изолированного соевого белка заменяет 7 кг жилованной 
говядины, свинины, конины или мяса птицы, тем самым уменьшая на 70 
% затраты на приобретение мясного сырья для производства продуктов 
питания. Более 300 действующих рецептур позволяют немедленно на
чать производство колбас, паштетов и пельменей из говядины, свинины, 
конины и мяса птицы, в которых используются изолированные соевые 
белки и пищевые добавки».

Можно привести много примеров добавок, предназначенных для 
повышения выхода. Производители открыто сообщают о их назначении 
в своих объявлениях. Так. рекламируются следующие комплексные сме
си: «...комплексная функциональная смесь для приготовления заливоч
ных рассолов, используемых при производстве рубленных ветчин из 
свинины, говядины или мяса птицы. Выход готовой продукции -  130- 
250%. Не содержит сои... Безвкусовая смесь для инъекций мяса, рыбы, 
птицы, шпига. Увеличивает и фиксирует выход до 35%, улучшает вкус 
размороженной продукции... Фосфатный стабилизатор. Работает с про
блемным мясом, облагораживает вкус мяса, улучшаем структуру, увели
чивает выход до 140%, регулирует pH готового продукта... Молочно
белковая смесь. Применяется для птичьего и мясного фарша, связывает 
возу и жир в соотношении 1:9-12-15, предотвращает отеки при термооб
работке, устраняет выделение воды из готового продукта при хране
нии... Функциональная добавка для ветчин и деликатесов с выходом до 
100%. Дозировка 50 гр на 1 литр рассола. Состав: Каррагинан Е407. дек
строза, соль, соевый изолят, стабилизаторы: трифосфат Е451, дифосфат 
Е450. бикарбонат натрия, цитрат натрия ЕЗЗI, загуститель; ксантановая 
камедь Е415» [8].

Еще одна реклама пищевой добавки -  высокофункционального 
белка животного происхождения, предназначенного для производства 
всех групп мясопродуктов: будучи растворен в холодной воде, он «обра
зует прочную, твердую массу, которая после измельчения применяется в 
рецептуре как заменитель мясного сырья до 20%, совершенно не изме
няя консистенцию конечного продукта, его пищевую и биологическую 
ценность... Отличается высокой стабильностью к окислению и не тре
бует декларации» [91.
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Таблица 1. Цены на пищевые добавки (источник: [7])

Позиции Цена,
доллУкг Позиции Цена,

доллУкг
Консерванты и антиокислители Этил ванилин 21,35

Натамнцин 50% 200 Мальтол 18,3
Низин 90 Этил мальтол 16,9
Трет-бутпгидрохинон 10,3 Подсластители

Загустители и желеобразователи Аспартам 13,3
Агар-агар порошка 12.5 Сукралоза 150
Каррагинан Рафинированный 
(Карра 120mesh) 12.8 Стевносид 33,50

Ароматизаторы Прочее
Ванилин 14,0 Аскорбиновая кислота 14,10

В структуре рынка пищевых добавок по стоимости четверть объема 
приходится на вкусоароматические добавки. Значительное место (10-14% 
рынка) занимают также гидроколлоиды (крахмалы, желатин; пектины, 
каррагинаны, камеди). Для мирового производства вкусоароматических 
добавок характерна значительная концентрация производства. Уже в 2001 г. 
70% этого рынка обеспечивали 5 крупнейших мировых производителей. 
В России эти же компании контролируют рынок, но достаточно много и 
производителей более недорогих вкусоароматических веществ.

В России производство пищевых добавок в 2009 г. не превышало 
10-12% общего объема их потребления (в стоимостном выражении). Это 
преимущественно добавки, не требующие сложной технологии. Значи
тельное место в российском импорте пищевых добавок занимает Китай, 
благодаря географической близости, низким ценам и созданным там 
производственным мощностям ряда транснациональных компаний -  
производителей пищевых добавок. Однако по прогнозам к 2015г. доля 
собственного производства в потреблении пищевых добавок в России 
может достичь 65% (10].

При оценке эффективности следует учитывать и относительно низ
кие цены на инновационные пищевые добавки. В расчете на 1 кг конеч
ной продукции они значительно ниже, чем стоимость исходного сырья, 
что является дополнительным стимулом их применения. В табл.1 приве
дены цены на некоторые пищевые добавки.

5.2.1.3. Цели использования пищевых добавок
5.2.1.3. /. Значительное повышение выхода продукции
Ряд добавок применяется с целью повышения выхода продукции. В 

их числе каррагинан, который широко применяется в пищевой промыш
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ленности при производстве молочных (шоколадное молоко, сырные пас
ты, взбитые сливки и т.д.), мясных (мясо в желе, консервы и т.д.) и рыб
ных продуктов, приправ, безалкогольных напитков, хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

Каррагинаны получают водной экстракцией из красных морских 
водорослей. С их помощью изменяют структуру и увеличивают выход 
готового продукта, придают эластичность, упругость и устойчивость к 
самопроизвольному уменьшению объема студней или гелей с отделени
ем жидкости. Они применяются в производстве вареных колбас, сосисок 
и сарделек, ветчинных колбас, цельномышечных продуктов из свинины 
и говядины с добавлением в пропорции 0,2-2 кг на 100 кг несоленого 
сырья; широко используются в качестве вяжущего компонента при при
готовлении пудингов и фруктовых йогуртов, диетических маргаринов и 
сливочного мороженого, а также для осветления пива; добавляются в 
корм для кошек и собак, в туалетное мыло, шампунь. С их помощью 
жидкости превращают в кремы или прозрачные желе, они придают шо
коладным напиткам тягучий вкус и т.д. С технологической точки зрения 
их достоинством является то, что они могут использоваться в сухом виде 
вместе с другими сыпучими компонентами (сахар, соль и др.) или в виде 
водного геля на различных стадиях технологического процесса, не изме
няя его. Важно также отметить, что благодаря каррагинанам на заморо
женных продуктах не видно кристалликов льда, т.е. визуально трудно 
определить, сколько воды добавлено [11, с.17|.

Производство каррагинанов развито в США. Франции, Канаде, Анг
лии, Швеции, Норвегии, Ирландии, Португалии, оно в последнее время 
активно развивается в Чили, Китае, на Филиппинах. По оценкам экспер
тов производство наиболее качественных и высокоочищенных карраги
нанов сосредоточено в странах Юго-Восточной Азии (мировой лидер -  
южно-корейская компания MSC Со. Ltd., которая производит более 
10 видов высокоочищенных каррагинанов для мясопродуктов с различ
ными технологическими функциями). Мировое потребление каррагина
нов составляет более 14 тыс. тонн в год. Из них европейские страны по
требляют 36%, Северная Америка -  26%, Латинская Америка -  17%, Ав
стралия -  13%, Япония -  8% [12].

Применение каррагинана позволяет, как отмечается на сайте про
изводящей пищевые ингредиенты компании, осуществить следующее 
[13]: значительно улучшить экономические показатели предприятия и 
увеличить выход готового продукта; без снижения качества уменьшить 
затраты на сырье; сократить потери при термообработке; обеспечить 
связанную стабильную структуру всех видов продуктов; улучшить орга
нолептические показатели и вкусовые качества продукта; увеличить тон
кость нарезки мясных продуктов и т.д. Каррагинан позволяет заменить
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Таблица 2. Технологическая инструкция по применению каррагинанов марки 
ЕВРОГЕЛЬ для применения в пищевой промышленности (источник: [14])

Наименова
ние пролуста

Со
став Применение

Дози
ровка
г/кг

Уровень
гилрота-

цин

Еврогель 
МВБ 709

Е407
Е508

Универсальный
Наиболее эффективен для эмуль
гированных продуктов с высокой 
степенью замены мясного сырья, 
ветчин, деликатесов

1-3 1:70-80

Еврогель 
МВЕ 711

Е407
Е508

Универсальный
Для вареных колбасных изделий, 
сосисок, сарделек, ветчин, дели
катесов

1-3 1:60-70

Еврогель 
МВЕ 704

Е407
Е407а

Для эмульгированных продуктов 
и ветчин 1-5 1:25-30

Таблица 3. Состав рассола с каррагинаном при количестве вводимого рассола 
от 20 до 50% к массе несоленого сырья (источник: [14])

Наименование 
и н грел ментов

Количество вводимого рассола, % к массе несоленого сы рья
20 25 30 35 40 45 50

Массовая доля ингредиентов, кг/100 л рассола
Фосфат 
(Куравис УН) 2,400 2.000 1.733 1,543 1.400 1,289 1,200

Белок/Soytac
N-90 9,000 7.500 6,500 5,786 5.250 4,833 4,500

Каррагинан 
(Еврогель 709) 1.200 1.500 1,733 1.736 1,750 1,772 1,800

Соль 10.800 9,000 7.800 6.943 6.300 5,800 5.400
Нитрат натрия 0.010 0,025 0.022 0.019 0.018 0,016 0,015
Сахар-песок 2.700 2,250 1.950 1.736 1,575 1.450 1,350
Эриторбат на
трия 0,330 0.275 0,238 0.212 0.193 0.177 0.165

Вода/лед 73,540 77,450 80,023 82,026 83.515 84.662 85.570
Итого 
рассола,л 100 100 100 100 100 100 100

исходное сырье простой водой, причем в очень большой пропорции. 
Стоимость каррагинана невелика (см. табл. 1) -  всего 12-13 долл./кг, а 
для получения существенного эффекта его требуется совсем немного, 
см. табл. 2 и 3.

Однако добавление каррагинана опасно тем. что в конечном про
дукте (например, в колбасе) скапливается слишком много влаги, и в нем 
начинают размножаться вредные для организма человека бактерии. Во
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многих источниках отмечается также, что регулярное употребление кар
рагинана может привести к дисфункции печени и почек [15, 16].

5.2.1.3.2. Повышение привлекательности продукции 
для покупателя

Отбеливатели предотвращают и устраняют нежелательное окраши
вание продукта. По своей химической природе отбеливатели являются 
окислителями или восстановителями. Действие окислителей основано 
на выделении ими активного кислорода или хлора, взаимодействующих 
с нежелательными красящими веществами продукта, а восстановителей -  
на замедлении процессов ферментативного и неферментативного побу
рения. Эффект от действия отбеливателей проявляется и в другом. На
пример. перекиси не только отбеливают муку, но и укрепляют её клейко
вину. Обычно отбеливающее действие рассматривается как побочное: 
окислители чаще всего являются консервантами, а восстановители -  ан
тиокислителями.

С помощью отбеливателей обрабатывают зерно, крахмал, орехи, 
бобовые, желатин, рыбные консервы, пресервы и маринады, крабовое 
мясо, мясо тресковых пород рыб, кишки, отдельные сорта сыра [II].

Однако окислители, применяемые для отбеливания, разрушают по
лезные компоненты пищи, в частности витамины. Кроме того, по дан
ным журнала Nature, приведенным в [ 17[, антиоксиданты (витамин С, 
лимонная кислота, пектиновые вещества и др.), входящие в состав мно
гих медицинских препаратов и биологических добавок к пище, могут 
«...благоприятствовать выживанию и распространению раковых клеток 
по организму».

Вкусоароматические добавки используют для изменения аромата 
или вкуса пищевых добавок с целью стабилизации, восстановления и 
усиления вкуса и аромата. Расход вкусоароматических добавок, как и 
других пищевых добавок, по отношению к готовому продукту не велик 
(например, порошкообразных ароматизаторов используется от 200 до 
2000 г на 100 кг готового продукта, эфирных масел и олеорезинов от 1 
до 50 г; вместо 1 кг чеснока можно использовать 1-2 г чесночного эфир
ного масла: 10-40 г олеорезина заменяют 1 кг зелени или пряности). Их 
цена также невелика (см. табл. 1). Кроме того, с технологический точки 
зрения ароматизация практически не усложняет процесс производства: 
ароматизатор, эфирное масло или олеорезин вводят в продукт неразбав
ленным (например, порошок экстракта специй при производстве колбас
ных изделий) или в виде концентрированного раствора (суспензии) [11].

Натуральные ароматизаторы с экономической точки зрения менее 
эффекгивны. чем синтетические, они не термостойки, использование их 
в производстве при температуре выше 500° С затруднено; большинство
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натуральных ароматов очень слабы, часто требуется их увеличение кон
центрации. что повышает себестоимость продукции. В то же время для 
большинства синтетических ароматизаторов характерна высокая ста
бильность, интенсивность аромата и относительная дешевизна 1111.

Риски использования ароматизаторов связаны с их избыточной 
концентрацией из-за несоблюдения технических условий. С точки зре
ния качества, с одной стороны, и минимальных рисков для потребителя с 
другой, очень важно, чтобы после внесения вкусоароматической добавки 
продукт был тщательно перемешан [11). В противном случае в одной 
упаковке продукта (например, в печенье) могут оказаться, наряду с доб
рокачественными, вредные для здоровья экземпляры с повышенным со
держанием добавки.

Пищевые красители применяют для улучшения и сохранения 
внешнего вида пищевых продуктов. Несмотря на бесспорные достоинст
ва натуральных красителей, их применение при изготовлении пищевых 
продуктов, так же как и в случае ароматизаторов, характеризуется низ
кой светостойкостью, невысокой устойчивостью к воздействию окисли
телей, недостаточной термостойкостью и невысокой красящей способ
ностью (по сравнению с синтетическими пищевыми красителями) 111 ].

В го же время порошкообразные синтетические пищевые красите
ли отличает высокая красящая способность, которая позволяет получать 
окраску пищевых продуктов и фармацевтических препаратов необходи
мой интенсивности, используя малые количества красителей. Они обла
дают стандартной силой окрашивания, высокой сохраняемостью и ус
тойчивостью к свету, окислителям и восстановителям и т.д.

5.2.1.4. Риски использования пищевых добавок
Некоторые пищевые добавки имеют природное происхождение 

(например. ЕЗЗО -  лимонная кислота, которая содержится в цитрусовых; 
в томатах содержится Е160а -  каротин, Ы01 -  витамин В2 рибофлавин; 
из морских водорослей выделяют Е400; сорбиновая и бензойная кислоты 
и их соли содержатся в рябине, бруснике, клюкве и т.д. [6)). Однако воз
можное воздействие пищевых добавок на организм потребителя до кон
ца еще не изучено.

Специалист в области медицины :: биологии А. А.Кудряшева отме
чает. что можно выделить три группы веществ: пищевые добавки, био
логически активные добавки (БАД) к пище и натуральные нанобиокор
ректоры (ННБК). В своей статье она определяет их следующим образом 
[18]: «Пищевые добавки -  природные или синтезированные вещества, 
соединения, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью их 
сохранения и (или) придания им заданных свойств. Их вводят в пищевые 
продукты, несмотря на то. что они не используются организмом челове-



172 Глава 5

ка и могут представлять для него даже опасность. Гигиенические норма
тивы характеризуют предельно допустимые их концентрации (ПДК), до
пустимые остаточные концентрации (ДОК) и предельно допустимые 
уровни (ПДУ), которые не вызывают отклонений в здоровье человека. 
Биологически активные добавки к пище -  концентраты природных 
(идентичные природным) биологически активных веществ, предназна
ченные для непосредственного приема с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов. Они могут быть представлены отдельными амино
кислотами, витаминами, минеральными элементами, жирными кислота
ми или в виде комплексов, содержащих определенную группу веществ и 
незначительное количество сопутствующих ингредиентов. БАД подраз
деляют на нутрицевтики (источники пищевых веществ -  белка, амино
кислот, эссенциальных жирных кислот, витаминов и др.); парафармацев
тики (источники физиологически активных веществ -  сухие, жидкие, 
пюреобразные, порошкообразные и смеси высушенных лекарственных 
растений -  чаи); эубиотики (полученные из бактериальных препаратов, 
которые вырабатывают с использованием чистых культур микроорга
низмов и добавлением аминокислот, моно- и дисахаридов, минеральных 
элементов и других веществ)».

По мнению медицинских работников, даже если пищевые добавки 
не вредны сами по себе, они могут оказывать самое неожиданное дейст
вие на обмен веществ.

Например, консерванты Е230, Е231 и Е232, используемые при об
работке фруктов для повышения их сохранности, содержат фенол, кото
рый в малых дозах провоцирует рак, а в больших является ядом. Следует 
напомнить, что 100 лет назад пищевой добавкой был кокаин; в 1960-е гг. 
безвредным стимулятором считался метамфетамнн, но только через 5 
лет после начала широкого его применения стали понятны опасные по
бочные эффекты этого препарата, относимого ныне к группе так назы
ваемых «тяжелых» наркотиков.

Имеющиеся гигиенические требования регламентируют нормы ис
пользования пищевых добавок в производстве продуктов питания, но не 
лимитируют верхнюю границу их потребления, не указывают потреби
телю возможные побочные эффекты.

В странах ЕС, где пищевой безопасности уделяется большое вни
мание. выпущена «Белая книга по пищевой безопасности», в которой 
отмечается что продукты питания на всех стадиях от фермы до потреби
теля (производство семян, первичного сырья, переработка, хранение, 
транспортировка. розничная торговля) должны быть безопасны. По 
оценке экспертов американской научной некоммерческой организации 
US Pharmacopeia (см. выше), которая устанавливает стандарты на каче
ство, чистоту и другие характеристики лекарственных средств, пищевых
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ингредиентов и пищевых добавок, глобализация пищевой отрасли ведет 
к возрастанию рисков обеспечения безопасности и качества ингредиен
тов. При этом основные проблемы связаны с применением искусствен
ных красителей, ароматизаторов, питательных веществ, витаминов, кон
сервантов, технологических добавок [19].

Анализ приведенного в [201 списка 105 пищевых добавок, отрица
тельное воздействие которых на организм человека установлено, пока
зывает, что наибольшую долю занимают добавки, вызывающие заболе
вания желудочно-кишечного тракта, кишечные расстройства или заболе
вания печени (53 наименования или 50,5%), на втором месте -  добавки, 
вызывающие раковые опухоли (31 и 29,5%, соответственно), затем -  вы
зывающие аллергические реакции (28 и 26,7%) и нарушения артериаль
ного давления (2 и 1.9%), см. табл.4.

Таблица 4. Распределение пищевых добавок Е по видам заболеваний, которые 
они вызывают, % (сумма превышает 100%, так как некоторые добавки 
вызывают заболевания нескольких типов), рассчитано по данным [20]

В о зд е й с т в и е  на  о р г а н и з м  
ч е л о в е к а

Д о л я  в  о б щ ем  ч и с л е  д о б а в о к  с в ы я в л е н 
н ы м  э ф ф е к т о м  н е г а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  

н а  о р ган и зм  человека, %

В ы зы вает  заб о л еван и я  ж елудочно- 
ки ш еч н ого  тр ак т а , п еч ен и  и к и ш еч 
ны е р асстр о й ства

50.5

В ы зы вает  р ако в ы е  оп ухоли 29,5
В ы зы вает  а л л е р ги ч е с к и е  реакц и и 26,7
В ы з ы в а е т  н а р у ш е н и е  а р т е р и а л ь н о 
го д а в л е н и я

1,9

Этикеточная надпись должна содержать информацию только о хи
мическом составе пищевого продукта, его пищевой ценности и о нали
чии благоприятного действия функционального пищевого продукта на 
организм. Но пока нет требований о том, что она должна содержать и 
информацию о возможных негативных последствиях для человеческого 
организма.

Следует признать, что негативное воздействие многих ингредиен
тов на определенные группы потребителей исследовано далеко не пол
ностью. Кроме того, подобное исследование занимает много времени.

5.2.2. Направления инновационной деятельности 
в производстве продуктов питания

Трудности, с которыми сталкиваются производители продуктов пи
тания, существенно обострились с началом мирового финансового кри
зиса. Из-за роста цен на сырье им пришлось искать пути для выживания.
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сохранения собственного бизнеса, в том числе за счет повышения иннова
ционной активности. Например, один из представителей мясной и мясопе
рерабатывающей промышленности говорит об этом так 121]: «...многие 
отечественные производители оказались между «молотом» — изготовить 
вареные колбасы согласно высоким стандартам сформированных вкусовых 
традиций и качества фаршевой счрукзуры, и «наковальней» - сохранить 
уровень себестоимости, позволяющий «быть в рынке», не взвинчивая от
пускные цены. В связи с этим возникла необходимость создания высоко 
рентабельного продукта с частичной заменой мясного сырья, сохранивше
го при этом высокие органолептические и функциональные показатели. На 
примере рецептуры вареной колбасы «Докторская оригинальная» предла
гаем рассмотреть применение ингредиентов компании с целью создания 
вкусного и рентабельного продукта. Данный продукт будет доступным по 
цене и при этом достойным носить имя запомнившегося в детстве вкуса 
«Докторской» колбасы. Экономия достигается за счет замены мясного сы
рья на -экономичное: эмульсия шкурки, изолят соевого белка, белково
жировая эмульсия, животный белок». В данном случае было принято ре
шение создать инновационный продукт путем замены части традиционно
го сырья на новые, более дешевые компоненты.

Можно выделить, помимо нацеленности на замену традиционного 
сырья, следующие направления инновационной деятельности, характер
ные для производства продуктов питания: разработка продуктов для бед
ных слоев населения; сокращение длительности производственного про
цесса; упрощение технологии производства; обеспечение программируе
мого уровня рентабельное ги производства; улучшение некоторых характе
ристик продукта; повышение сроков хранения продукции; создание функ
циональных продуктов для различных категорий потребителей.

5.2.2.1. Экономия и замена натурального сырья
Можно рассмотреть один из положительных примеров замены тра

диционного натурального сырья — использование соевых белковых про
дуктов (СЪП) в качестве одного из компонентов продукта. Разработчи
ками инновационной композиции по результатам дегустаций было опре
делено оптимальное количество введения СБП (от 12 до 30% от массы 
основного продукта). В процессе разработки ассортимента и рецептур 
рыбных и мясо-рыбных изделий были получены следующие результаты 
[22): «При замене фарша горбуши в количестве 30% на фарш минтая.., 
изделия характеризовались нежной, сочной консистенцией и приятным 
запахом, вкусом и цветом, свойственным лососевым... В мясорыбной 
колбасе «Приморской» мясо говядины вводили в фаршевую систему в 
количестве 30% (такое сочетание мяса и рыбы придает изделию ориги
нальный вкус, не ощущается вкус рыбы, а колбаса подобна мясной). При



Проблемные продуктовые и технологические инновации 175

разработке рецептур котлет «Приморье» и рыбных палочек «Здоровье» 
при замене фарша минтая на щупальца кальмаров в количестве 20% экс
периментальные образцы имели нежную и сочную консистенции и вкус 
мяса кальмара». Такие замены одного натурального продукта другим по
зволили значительно увеличить содержание белка в продукте. Авторы 
сообщают также, что разработанная технология не предусматривает спе
циального оборудования и дополнительных средств.

В данном случае речь идет о полноценном белке и, возможно, дей
ствительно полезном для здоровья продукте, если только при этом не 
используются генетически модифицированные компоненты (соя). Кроме 
того, необходимо помнить, что не во всех странах и не всеми религиями 
рекомендовано одновременное употребление рыбы и мяса.

Рассмотрим еще несколько примеров.
Большая номенклатура продаваемых мясных и колбасных изделий 

создает возможности для широкого применения различных добавок -  
растительного белка, каррагинана, крахмала (уже в начале 2006 г. в Мо
скве реализовывалось более 900 наименований колбасы разных произво
дителей и около 700 -  сосисок и сарделек, причем скорость выпуска но
вых сортов нарастала [23]).Колбасные изделия производились по ГОС
Там с 1979 г., последние ГОСТы были приняты в 2003 г. В технических 
условиях, разрабатываемых в настоящее время, допускается использо
вать вместо говядины высшего сорта говядину первого сорта и т.д. В со
ответствии с ГОСТом сосиски высшего сорта должны выпускаться в на
туральной оболочке или в целлофане, но не в полиэтиленовой пленке, а 
фарш должен быть изготовлен из говядины вместе со свининой для дос
тижения баланса жирности (в настоящее время изготавливаются также 
диетические сосиски из мяса птицы и вегетарианские полностью из со
евого фарша, однако в сосисках более низкого сорта присутствует много 
консервантов для увеличения сроков хранения до 10-15 суток и т.п. [24]).

Замена натурального сырья преследует несколько целей: снижение 
себестоимости продукции в условиях роста цен, компенсация недостатка 
исходного продукта, повышение пищевой ценности путем введения до
полнительных компонентов, в первую очередь с повышенным содержа
нием белка.

Об этом достаточно полно говорится в статье [25]: «Самым попу
лярным и эффективным способом улучшения качества и снижения себе
стоимости мясных продуктов, прежде всего изготовленных из низко
сортного мясного сырья, является внесение дополнительных белков в 
фарш или рассол для шприцевания... В переработке мяса и птицы ис
пользуются белки как животного, так и растительного происхождения. 
Применение белков соединительных тканей позволяет компенсировать 
недостаток мышечных белков, увеличить выход готовой продукции ее
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прочность при одновременном снижении расхода мясного сырья, стаби
лизировать качество продукции, снизить потери при термообработке, се
бестоимость сырья и готовой продукции, повысить пищевую и биологи
ческую ценность мясных продуктов. Использование соевых белковых 
продуктов является наиболее популярным способом улучшения качества 
фаршевых мясных продуктов из низкобелкового мясного сырья... Со
евые белковые продукты повышенной растворимости, образующие низ
ковязкие растворы, используются в составе рассолов для шприцевания. 
Впрыснутый непосредственно в мясо соевый белок становится неотъем
лемой частью мясного продукта, так как образует гель и связывает воду 
и мясной сок даже лучше, чем мясной белок. Все более широкое приме
нение в качестве влагосвязывающих добавок, не взаимодействующих с 
белками, в переработке мяса, птицы находят нерастворимые пищевые 
волокна (клетчатка) различного происхождения (пшеничные, соевые, ов
сяные, гороховые, яблочные, тыквенные, цитрусовые и т. д.). Одна часть 
волокна может связывать 4-9 частей воды и 3-7 частей жира... Пищевые 
волокна пригодны для использования в рассольных продуктах с невысо
кими выходами (120-135%). Если требуется существенно увеличить вы
ход. то более эффективно использование каррагинанов, соевых изолятов 
или крахмалов».

Стремление заменить мясное сырье на более дешевое стимулирует 
новые разработки. Например, был разработан паштет, в котором 20% мяса 
заменено на крупы, прошедшие гидротермическую обработку; кроме того, 
паштет бьш обогащен настойкой женьшеня. По мнению создателей, ком
бинирование сырья животного происхождения с растительным очень пер
спективно, так как паштеты «имеют высокие органолептические показате
ли, по внешнему виду, консистенции и виду на разрезе, цвету, запаху и 
вкусу, форме и размеру соответствуют требованиям, указанным в техниче
ских условиях» [26].

В соответствии с техническими условиями, разрабатываемыми на 
предприятиях, могут использоваться самые разнообразные ингредиенты 
[27]: «В состав колбас, изготовленных по ТУ, обычно входит белковый 
стабилизатор. Он может быть изготовлен из свиной шкуры, из куриной 
кожи, из жилок и сухожилий. Популярный наполнитель вареных колбас, 
сосисок и сарделек — белково-жировые эмульсии. Их готовят из соевого 
белка, говяжьего, свиного, конского жира или растительного масла, кро
ви, казеината натрия и воды. В колбасный фарш вводят крахмал, отвар
ной картофель, пшеничную муку, соевую муку, вареный измельченный 
рис, манку, ячневую и перловую крупу. Соевые препараты не имеют вку
са и запаха, не обнаруживаются в готовом изделии, способны удержи
вать большое количество воды ( I часть сои удерживает 6 частей воды). 
Стоимость эмульсии из сои в несколько раз ниже цены мяса... Для по
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вышения выхода готового продукта при производстве копченых колбас 
используются каррагинаны. А для обеспечения стабильного качества 
при работе с проблемным сырьем — вкусо-ароматические пищевые до
бавки». Значителен спрос на функциональные добавки [28]: «...наиболь
шим спросом пользуются функциональные добавки, позволяющие сде
лать замены мясной составляющей, а также добавки, позволяющие скрыть 
недостатки мясного сырья, особенно куриного фарша. В основном это 
комплексные смеси, так как помимо функциональной составляющей до
бавка должна придавать достойный вкус продукту».

Даже так называемые халяльные продукты, в которых запрещено 
использовать ингредиенты, содержащие свинину, могут иметь в своем 
составе не только различные функционально-технологические добавки 
(молочный белок, соевый белок, соевые изоляты, эмульсия из свиной 
шкурки и пр.), но также антибиотики и другие вещества [29].

В настоящее время начато производство новой группы продукции 
«Сырные продукты», жировая фаза которых, в отличие от натуральных 
сыров, представлена композициями различных растительных жиров. 
Технология их производства незначительно отличается от технологии 
производства традиционных сыров. Например, в состав мягких сыров 
импортного производства входят [30]: «...немолочные компоненты, в ча
стности растительный жир (например, сыр «Фетаки» - производитель 
Грюкер ГмбХ, Германия и др.)».

Использование растительных жиров при производстве молочных 
продуктов позволяет решать, в основном, экономические задачи (увели
чение объемов производства; сглаживание сезонности; расширение ас
сортимента выпускаемой продукции; сохранение традиционных техно
логических схем производства; значительное снижение себестоимости; 
обогащение продукта полиненасыщенными жирными кислотами). Одна
ко в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 
июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию», «сырные продукты, при производстве которых была со
вершена замена молочных составляющих немолочными, не могут пози
ционироваться как сыр» [31].

Типичным примером изменения качества при удорожании сырья 
является производство шоколада. При этом во многих странах наблюда
ются сходные тенденции. Например, в Германии во второй половине 
первого десятилетия XXI в. происходило снижение среднего качества 
шоколада при одновременном повышении средней цены. Примерно в 
2006 г. производители шоколада начали модернизацию рецептуры [32], 
так как предполагалось, что мировые поставки какао-бобов сократятся, 
а цены возрастут. В 2007 г. цены возросли на 14%, что объясняется удо
рожанием ингредиентов, а также спекуляциями. Отпускные цены на сы-
12 Замэ 641
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рье выросли за год на 20%; за два года цена 1 кг какао-массы выросла с 
1,8 до 2,4 евро, так же подорожало и какао-масло. В результате измени
лось качество многих традиционных марок шоколада, либо появились 
новые марки с более низким качеством.

Эксперты Международной организации какао (ICCO) прогнозиру
ют на среднесрочную перспективу дефицит какао в связи с ростом объе
мов потребления шоколада и снижением производства какао-продуктов. 
В свою очередь это стимулирует, по-видимому, рост использования за
менителей какао-продуктов (жиров специального назначения) [33].

Применение заменителей какао-масла преследует, с одной стороны, 
технологические цели (увеличение температуры плавления), с другой -  
снижение себестоимости и повышение срока годности продукции. Цены 
на эквиваленты и заменители ниже цен на какао-масло (примерно на 
20-30%) и изменяются синхронно с ними. Заменители придают шоколаду 
те же свойства, что и какао-масло в отношении кристаллизации, конси
стенции, вкусовых качеств и внешнего вида. Для производителей важно, 
что при этом не требуются изменения в технологическом процессе.

Примером использования новых, инновационных ингредиентов яв
ляется применение в качестве эмульгатора для шоколада синтетических 
фосфатидов аммония Е442. Производители отмечают [34]: «Привлека
тельность использования в производстве шоколада фосфатидов аммония 
заключается еще и в том, что снижение вязкости шоколадной массы 
происходит даже при их случайной передозировке выше 1 % .  Кроме того, 
синтетические фосфатиды более удобны в работе, чем стандартный со
евый лецитин: они представляют собой низковязкие жидкости не только 
при нагревании, но и при комнатной температуре... Смесь лецитинов с 
эфирами полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноловых ки
слот (Е476) уменьшает точку текучести значительно сильнее, нежели 
любой лецитин, причем эффект более заметен в темном шоколаде». При 
использовании этой смеси получают экономию какао-масла 70 кг на 1 т 
полуфабриката. Интересно, что натуральное сырье все же лучше с точки 
зрения технологии. Так, для производства шоколада и шоколадных кон
фет с ликерными начинками требуются особые эмульгаторы, причем ре
зультаты лабораторных исследований говорят о преимуществах исполь
зования натуральных компонентов.

Во всем мире изготовители используют одно то же сырье трансна
циональных перерабатывающих компаний, поэтому по органолептиче
ским показателям зарубежный и российский шоколад отличить сложно. 
В результате, как отмечается в [35], «...по-настоящему российским шо
коладом могут похвастаться только фабрики, которые самостоятельно 
осуществляют собственную переработку какао-бобов. А их на данный 
момент единицы».
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Можно упомянуть и другие инновации. Так, за рубежом для повы
шения спроса активно используются новые продукты, ориентированные 
на достижение необычных вкусовых ощущений: шоколад с лимоном, 
морской солью, шоколадные плитки с картофельными чипсами, трюфе
ли с добавлением пробиотиков, шоколадные конфеты, обогащенные фо
лиевой кислотой и предназначенные специально для беременных жен
щин, шоколад с добавлением розового масла, конфеты с пивом и т.п.

Инновации, нацеленные на экономию сырья, характерны и для 
производств безалкогольных напитков, пива и вина.

Объем мирового потребления безалкогольных напитков превышает 
мировое потребление пива на душу населения в 1,5 раза. В России эти по
казатели находятся в обратной зависимости: в год потребляется 35 л без
алкогольных напитков и 60 л пива [36, 37]. Россия вошла в тройку веду
щих производителей пива в мире; производство солода увеличилось почти 
в 3,7 раза, производители пива в 2007 г. перечислили в бюджет 22 млрд 
руб. [38, 39]. В связи с этим большое внимание должно уделяться качеству 
продукта, однако регулирование качества пива, как показывает обсужде
ние проекта технического регламента «О безопасности алкогольной про
дукции» Таможенного союза РФ, Казахстана и Белоруссии, представляет 
собой непростую задачу. Об этом говорится в [40], где отмечается, что по 
репаменту пиво должно производиться «...из пивоваренного солода, хме
ля или полученных в результате переработки хмеля продуктов, воды с ис
пользованием пивных дрожжей и без добавления этилового спирта, аро
матических и вкусовых добавок. При этом допускается частичная замена 
пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, а также 
сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса не 
превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода». Если объем 
сырья, заменяющего солод, превышает 20%, то такое пиво предлагается 
называть «пивным напитком». Однако, по мнению экспертов, результатом 
такого ограничения может стать сужение ассортимента сортов, причем 
расширение верхней границы до 50% позволяет получить различные от
тенки вкуса и «не влияет на качество и безопасность пива».

Кроме того, для борьбы с микроорганизмами в пиво добавляют 
консерванты. В [41] отмечалось: «использование консервантов практи
чески не сказывается на вкусе пива, но вопрос о их влиянии на здоровье 
человека пока остается открытым... Некоторые консерванты были за
прещены к использованию... Если в списке ингредиентов вам попадется 
буква Е с трехзначным числом после нее. это будет означать, что в этом 
пиве консерванты присугствуют».

Следует подчеркнуть, что качество продуктов и напитков должно 
обеспечиваться соответствующими условиями и нормами, апробирован
ными в течение длительного периода времени на нескольких поколениях
12*
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жителей страны. Например, действующий в настоящее время в Германии 
закон о качестве пива, ограничивающий набор используемых при произ
водстве пива ингредиентов лишь водой, ячменем и хмелем, был принят 
еще в 1516 г. [42].

Что касается потребления напитков, то в России, по сравнению со 
среднемировым уровнем, более высока доля соков и нектаров (почти 
46%), воды бутилированной потребляется более 37%, прохладительных 
напитков и кваса почти 17%, тогда как около одной трети мирового по
требления напитков приходится на бутилированную воду, 15% на соки и 
нектары, а основная доля рынка (53%) -  на прохладительные напитки. 
Сегмент негазированной бутилированной воды начал быстро развиваться 
из-за низкого качества питьевой воды. На мировом рынке доминирует га
зированная бутилированная вода (70% рынка в натуральном выражении). 
Однако качество бутилированной воды недостаточно высокое [43, 44]. В 
настоящее время медиками доказан вред сильногазированных напитков 
для пищеварительной системы человека [45]: «после потребления сильно
газированных напитков выделяющийся в желудке газ вызывает отрыжку, в 
результате которой желудочный сок с очень низким значением pH попада
ет в пищевод, раздражает его, вызывая изжогу и затем его воспаление... 
Эта болезнь в конечном итоге может провоцировать рак пищевода».

Относительно замещения исходного сырья в производстве вино
градных вин в работе [46] указывается, что особенно часто используют 
следующие инновации: «разбавление вина водой; добавление ректифици
рованного спирта к сухим столовым винам с целью доведения крепости до 
кондиции; внесение красящих, ароматических и консервирующих ве
ществ; добавление свекловичного или тростникового сахара с целью доб- 
раживания и повышения крепости столовых виноградных вин; изготовле
ние искусственных вин путем купажирования сахарного раствора, глице
рина, спирта, красящих веществ, кислот, эссенции и др. Основную долю 
фальсифицированных вин (90-95%) составляют вина, полученные добра- 
живанием сахарного раствора на виноградной выжимке, стоимость кото
рых в 2-3 раза меньше стоимости натуральных вин».

5.2.2.2. Разработка продуктов для бедных слоев населения
Стремление к уменьшению издержек производства за счет сокра

щения использования натурального сырья сочетается с повышенным 
вниманием к рынку для бедных. Из-за снижения покупательной способ
ности населения возросло производство мясных продуктов средней и 
низкой ценовой категории. Как уже было сказано, бизнес, а значит и тех
нологи нацелены на снижение себестоимости продукции путем замены 
мясного сырья на жиросодержащее и низкосортное и использование рас
тительных и животных белков, а также введение влагоудерживающих
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ингредиентов для повышения выхода [69]. Для сохранения органолепти
ческих характеристик и создания видимости натурального продукта уве
личивается доза внесения вкусоароматических добавок. Однако при этом 
повышаются себестоимость готовой продукции, содержание фосфатов, 
пищевых кислот и т.п. в готовом продукте.

При нацеленности на снижение себестоимости важнейшими задача
ми инновационной деятельности, например, в производстве колбасных из
делий становятся максимальное использование сырья, либо его частич
ное замещение, сокрытие недостатков мясного сырья, увеличение сроков 
годности. Для сохранения энергетической ценности продукта многие 
производители, как уже говорилось, в фарше применяют белки раститель
ного происхождения, чаще всего соевый. Вместе с тем, учитывая, что ус
вояемость соевого белка хуже чем животного, причем натуральный соевый 
белок тоже дорог, а генетически модифицированный не рекомендуется 
применять, считается целесообразным использовать добавки животного 
происхождения. При этом наблюдается стремление использовать для про
изводства продуктов питания все сырье без остатка. В [47] отмечается: 
«...большой резерв белка животного происхождения в виде мясокостного 
остатка, который после ручной и механической обвалки туш крупного ро
гатого скота, свиней или птиц перерабатывается на кормовые цели в виде 
мясокостной муки, а зачастую вообще не используется».

Подобная технология производства продуктов для бедных весьма 
показательна. Например, один из специалистов пищевой промышленно
сти Украины рассказал автору о следующей технологии изготовления 
сосисок для бедных. Определенный объем свиной шкурки вымачивают 
до желеобразного состояния (образуется коллаген, его по сути есть нель
зя -  он не усваивается) и добавляется выжимка из костей курицы. После 
удаления мяса остов курицы отжимается под прессом, твердые состав
ляющие остатка идут на изготовление костной муки для скота, а мягкие 
-  для приготовления сосисок, но в них (так как производитель старается 
выжать из сырья все максимально) содержатся очень мелкие остатки -  
примерно 4-5% костей размером 0,5 мм и мельче. Кроме того, добавляют 
перец, преимущественно красный, ароматизатор и добавки, оставляю
щие на 1,5-2 часа во рту вкус мяса. Такие сосиски в Украине стоят очень 
дешево. Однако если их потреблять длительное время, около года, то га
рантирована язва желудка. Следует отметить, что за рубежом выжимки 
из остатков курицы используют для приготовления корма для животных.

В молочной промышленности нацеленность на значительное сни
жение расхода молока, повышение рентабельности производства при 
ориентации на наиболее бедные слои населения стимулирует производ
ство комбинированных молочных продуктов — спредов, которые полу
чают путем смешивания сливочного масла и различных добавок расти-
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тельного или животного происхождения. Основная цель этой инновации - 
значительное снижение расхода молока (до 50% и более).

Стоимость растительных заменителей молочного жира (например, 
пальмового масла) ниже цен на молочный жир. Поэтому многие россий
ские молочные заводы и комбинаты производят комбинированные молоч
ные продукты на основе зарубежного сырья -  растительных жиров, заме
нителей молочного жира и его аналогов. Очевидно, полезность продукта, 
его качество зависит от того, какое растительное масло и в какой пропорции 
используется в качестве заменителя молочного жира (см. выше) [48,49].

Современные технологии позволяют также полностью исключить 
молочные жиры. Например, возможны [50]: «...добавление в молочные 
смеси нутряного жира -  свиного, коровьего или жира морских обитате
лей; использование стабилизаторов, красителей и эмульгаторов, при
званных создать вкус, цвет и запах натурального масла» (здесь не рас
сматривается расфасовка в упаковки известных торговых марок низкока
чественного маргарина, реализация под видом сливочного масла смеси, 
в составе которой только растительные жиры и соевые продукты и т.п.). 
Считается, что производство спредов является «наиболее инновацион
ной частью масложирового сегмента рынка» |49]. Ожидается также по
явление новых масляных продуктов с заданными свойствами, предна
значенных как для детей, так и для взрослых. Инновации производите
лей нацелены и на повышение предложения продуктов со специальными 
добавками (например, с фитостеролами, полиненасыщенными жирными 
кислотами Omega 3 и Omega 6, потребление которых оказывает активное 
профилактическое действие на состояние сердечно-сосудистой и им
мунной системы). Эти добавки, однако, не всем полезны (в качестве про
тивопоказаний обычно отмечается индивидуальная непереносимость).

В то же время результаты 14-летнего наблюдения 80 тыс. медсестер 
в США показали [51]: «...среди потребителей маргаринов смертность от 
ишемической болезни сердца и число инфарктов миокарда, а также ин
сультов значительно выше, чем у сторонников «вредного» сливочного 
масла. Заокеанские медики утверждают, что у них есть серьезные подоз
рения об ответственности маргаринов за рождение детей с низким весом, 
предрасположенности организма к диабету, снижении иммунитета, на
рушении обмена веществ, ослаблении мужской потенции. По мнению 
ученых «трансжиры» повинны и в значительно участившихся заболева
ниях рака груди».

5.2.2.3. Сокращение длительности и упрощение 
производственного процесса

Традиционные процессы производства требуют достаточно продол
жительного времени. Например, в настоящее время продолжает приме
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няться традиционный способ производства сырокопченых изделий. Его 
главная стадия -  процесс ферментации и созревания под воздействием ес
тественной микрофлоры, содержащейся в мясном сырье и окружающей 
среде (молочнокислых бактерий и др.), но такое созревание происходит 
достаточно медленно.

Для сокращения длительности традиционного процесса используют 
стартовые культуры, представляющие собой комбинацию бактерий, специ
ально подобранных для каждого вида сырокопченых колбас и сыровяле
ных продуктов. Однако появляются новые проблемы [52]: «...стартовые 
культуры очень требовательны к качеству сырья, чувствительны к наличию 
в нем различных добавок... Сырье, поступающее на производство, часто 
неоднородно. Кроме того, в целях снижения себестоимости часть качест
венного мясного сырья заменяется на более дешевые компоненты -  соевые 
продукты, мясные обрезки и пр. В этом случае произвести высококачест
венный готовый продукт, применяя стартовые культуры, очень сложно».

Для еще большего упрощения и повышения эффективности процесса 
производства используют небиологические ускорители процесса фермен
тации -  добавки, содержащие глюконо-дельта-лактон (Е575). С их помо
щью процесс производства сокращается и удешевляется, но при этом по
является другой привкус, а действие добавок, в отличие от бактерий, не 
прекращается; в результате срок реализации колбасы ограничивается 40 
сутками. Поэтому в странах ЕС с помощью законодательных мер ужесто
чается использование подобных добавок, и там преимущественно приме
няют стартовые культуры.

Для более существенного снижения издержек проводят, например, 
замену стадии копчения обработкой «жидким дымом», т.е. в фарш до
бавляют ароматизатор для вкуса и запаха копчения (для проверки суще
ствует тест: если оболочка одинаково пахнет дымом с обеих сторон и на 
просвет видны неоднородные следы копчения, то колбасу коптили; когда 
оболочка сильно пахнет дымом только с внутренней стороны и на свет 
прозрачная, то использовался «жидкий дым» [23]). Для получения «коп
ченой» поверхности копченых колбас и для быстрого пропитывания 
коптильными веществами кускового мяса применяют электрическое по
ле; в результате процесс «копчения» сокращается от нескольких суток до 
4-6 мин [53].

Кроме того, упрощается процедура контроля. Например, натураль
ные средства копчения из древесины заменяют дешевыми материалами, 
часто пораженными плесенью или загрязненными, в том числе древесны
ми отходами с лесопилок (они могут содержать «высокотоксичные клеи, 
остатки ядовитых средств консервирования защиты растений; кроме того, 
в древесной щепе с лесопилок часто присутствуют остатки смазочных ма
сел и большое количество коры» [54]) и т.д.
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Сокращение производственного цикла наблюдается и в производ
стве сыров.

Одной из проблем технологии производства сыров является дли
тельный период их созревания. При больших сроках созревания сыров 
(сыр «Швейцарский» имеет срок созревания 6 месяцев, сыры «Алтай
ский» и «Советский» -  4 месяца, «Костромской -  2,5 месяца) основным 
направлением инновационной деятельности может стать стремление к 
сокращению этого времени, ведущее в итоге к снижению качества про
дукции.

Например, результаты мониторинга, произведенного на предпри
ятиях Алтайского края, показали, торговые организации берут недозре
лый сыр. Поэтому такие предприятия не дожидаются кондиционного со
зревания сыра и поставляют его сразу после посолки или в 15-20 суточ
ном возрасте [55].

На первом месте по объемам продаж сыра находится сыр «Россий
ский» (объем его производства составляет 70% в группе сыров с низкой 
температурой второго нагревания). В работе сотрудника ГНУ ВНИИ 
маслоделия и сыроделия [56] отмечается: «все чаще приходится конста
тировать, что он по своим вкусовым показателям не соответствует тем 
характеристикам, которые были заложены в его основу... Выработка 
Российского сыра -  процесс достаточно продолжительный и трудоем
кий. Поэтому очень соблазнительно слегка отступить от технологии, не 
выдержать временные и температурные режимы, которые она преду
сматривает, уменьшить вес головки (якобы для облегчения труда работ
ников), сократить продолжительность созревания». Автор процитиро
ванной публикации объясняет причины перехода к новой, упрощенной 
технологии: молочную смесь с внесенной закваской производители не 
выдерживают в течение необходимого времени при температуре сверты
вания, чтобы не удлинять технологический процесс, не контролировать 
кислотность сыворотки, не определять скорость развития молочнокисло
го процесса и в зависимости от этого устанавливать длительность об
сушки после второго нагревания; сокращается длительность операции 
самопрессования, которая определяется временем достижения требуемо
го уровня активной кислотности в сыре после прессования; не нужно 
соблюдать требование высокого веса головки сыра (она должна весить 
от 4,7 до 11 кг -  внутри крупной головки дольше сохраняется темпера
турный режим, благоприятный для развития заквасочной микрофлоры).

Значительное сокращение технологического цикла наблюдается и в 
производстве хлебобулочных изделий. У нас внедряются заграничные 
ускоренные технологии длительностью 3-4 часа при оптимальной 8- 
часовой длительности производственного цикла (от замешивания до вы
хода готовой продукции). Они предполагают повышенное применение
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Таблица 5. Сопоставление двух сортов хлеба различных
производителей (2010 г.)

С о ста в П ро и зв о д и тел ь  1 П р о и зв о д и те л ь  2
-  мука пш еничная хлебопекарная 
вы сш его сорта + +

-  вода + +
-  сахар-песок + +
-  дрож ж и хлебопекарны е + +
-  масло расти тельн ое + +
-  соль поваренная пищ евая + +
-  улучш итель хлебопекарны й (м ука 
пш еничная вы сш его сорта, стабилиза
тор  -  ф осф ат кальция, ам илазы , ан ти 
окислитель -  аскорбиновая кислота)

+ -

100 г продукта содерж ат:
-  б е л к и ,г 7,9 7,5
-  ж иры , г 2,7 2,9
-  углеводы , г 58 ,0 50,9
Э нергетическая  ценн ость  100 г про
дукта 279 264

С рок  хранения, суток 3 3
С ертиф икация И С О  9001 Г О С Т 27844-88
Ц ена, руб. 20 12

дрожжей, что при использовании фуражного зерна ведет к ухудшению 
качества хлеба [57].

Для ускорения технологического процесса и корректировки муки 
используются хлебопекарные улучшители, которые повышают способ
ность теста к машинной обработке, увеличивают объем хлеба и т.д. В ра
боте [58] говорится: «Теоретически все предлагаемые на рынке хлебопе
карные улучшители безвредны, так как их реализация, а в случае отече
ственных добавок и производство, осуществляется по разрешению Мин
здрава России. Практически -  это вопрос порядочности производите
лей». Степень влияния на тесто и качество хлеба препаратов, полученных 
от разных фирм, может быть различна. Кроме того, многое зависит от 
длительности технологического процесса и объема используемого улуч- 
шителя. Авторы указанной работы отмечают, что улучшители на хлебо
заводах следует применять «правильно и по необходимости», для чего 
необходимо знание хлебопекарных свойств муки, причем состав улучши- 
теля должен корректироваться для каждого конкретного предприятия.

Некоторые из этих инноваций ведут даже к удорожанию хлеба. При 
этом далеко не всегда дорогой хлеб отличается в лучшую сторону от «со
циального». Иногда «социальный» продукт бывает полезнее и дешевле.
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особенно если он произведен без всяких добавок (см. табл. 5, где сравни
ваются два сорта хлеба с улучшителем хлебопекарным и без него). Кроме 
того, есть и нормальные экономические методы, позволяющие получить 
достаточную прибыль при сохранении качества продукции. Так, в [59] 
рекомендуется выпускать социальные сорта хлеба на крупных предпри
ятиях: даже при невысокой наценке на готовую продукцию за счет мас
штаба производства они будут получать достаточную прибыль.

В настоящее время часто применяются технологии замораживания, 
однако их использование для хлебобулочных изделий невозможно без 
применения особых ингредиентов, так как разрушение клейковины в 
процессе заморозки приводит к серьезным дефектам конечного продук
та. В числе улучшителей для хлебобулочных изделий используют пше
ничную клейковину; аскорбиновую кислоту для укрепления клейкови
ны; экстракты солода; некоторые виды жиров (рапсовое масло и др.); 
различные ферменты (в частности, амилазы, ускоряющие процесс бро
жения теста) [60]. Экономия энергопотребления также стимулирует вне
дрение инноваций (специальных добавок), значительно ускоряющих 
процесс хлебопечения (с двух-трех часов до нескольких минут) и одно
временно ухудшающих качество хлеба.

Сокращение длительности производственного цикла может быть 
достигнуто за счет упрощения технологии и, соответственно, снижения 
качества продукции. В. Новичков, технический директор одной из науч
но-производственных компаний, производящих оборудование для пище
вой промышленности, объясняет, как производятся в настоящее время 
кисломолочные продукты, сравнивая два метода: термостатный и резер
вуарный [61].

На крупных молокозаводах традиционный способ, основанный на 
применении термостатных камер, не выгоден, так как необходимы очень 
большие емкости. Нерационально также перемещать расфасованную те
плую продукцию в теплые камеры -  термостаты, а затем -  в холодиль
ную камеру. Поэтому ее сквашивают и охлаждают в больших резервуа
рах, а затем готовый перемешанный продукт расфасовывают. Однако пе
ремешивание нарушает однородность кисломолочного продукта и при
водит к выделению сыворотки. Чтобы этого не произошло, в молочную 
смесь перед сквашиванием добавляют модифицированный крахмал или 
другие стабилизаторы, т.е. «сначала ухудшают технологический процесс, 
который «выправляют» затем искажением состава продукции» [61].

Он также сообщает, что по ГОСТ Р 51331-99 от 1 января 2001 г. к 
йогуртам «...не относятся термически обработанные продукгы. Настоя
щие йогурты -  только «живые», т.е. на 1 г изделия должно приходиться 
не менее 10 млн клеток молочных бактерий. Такой йогурт имеет срок 
хранения не более недели и обязан содержаться в холодильнике при
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температуре не выше 8°С... Покупая, например, йогурт со вкусом груши, 
нелишне представлять, что вы введете внутрь себя грушевую эссенцию, 
т.е. бутиловый эфир уксусной кислоты, который в промышленности 
обычно используется в производстве лакокрасочных материалов. То, что 
мы считаем натуральным, не должно содержать крахмала, ароматизато
ров, красителей, стабилизаторов и консервантов. Тогда сохранится при
родный баланс в собственном организме... Тот факт, что 9/10 численно
сти взрослого населения России страдает от дисбактериозов, иллюстри
рует низкую культуру питания и может вызвать только сочувствие. За 
собственное микроэкологическое равновесие в кишечнике, обеспечи
вающее личный иммунитет организма, взрослый человек (в отличие от 
детей) должен отвечать сам! Для этого, как минимум, необходимо твердо 
знать плюсы и минусы постоянно потребляемых продуктов» [61].

В производстве мороженого традиционная технология включает 
процесс созревания, который длится от 4 до 24 часов. Это не выгодно 
производителям, так как за рабочую смену можно сделать только одну 
партию мороженого, поэтому данную стадию исключают [62].

Упрощение технологического процесса наблюдается и в производ
стве кваса. Традиционный квас приготавливается, как сообщается в [63], 
«путем незавершенного молочнокислого и спиртового брожения. Основ
ными исходными ингредиентами для кваса являются квасное сусло, заква
ска из специализированных культур дрожжей и молочнокислых бактерий, 
вода, сахар. Сусло варится из натурального зернового сырья. В процессе 
сбраживания сусла образуегся комплекс полезных веществ, квас приобре
тает неповторимый вкус и аромат». Однако в настоящее время квас часто 
производят, как и пиво, на основе спиртовой технологии брожения (из яч
менного солода, с добавками различных кислот, ароматизаторов и др.). При 
спиртовом брожении этиловый спирт накапливается очень быстро. В ци
тируемой работе рассказывается: «...многие производители, боясь превы
сить допустимое содержание спирга в напитке, проводят кратковременное 
брожение, что не обеспечивает накопление полезных веществ и витаминов 
и снижает физиологическую ценность готового напитка по сравнению с 
традиционно приготовленным квасом... Наличие в составе любой из ки
слот -  молочной, уксусной, лимонной... свидетельствует о том, что про
дукт искусственно подкисляли». В результате, квас, приготовленный мето
дом спиртового брожения с последующим добавлением кислот более бли
зок к пиву по способу приготовления.

Упрощение технологии происходит и на стадии очистки сырья. На
пример, для получения качественного спирта с минимальным содержа
нием побочных примесей необходимо проводить глубокую очистку сы
рья, обеспечивающую его микробиологическую чистоту и стабильность 
процессов [64]. В нашей стране для очистки сырья традиционно приме
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нялся древесный уголь из твердых пород дерева (береза, бук или дуб). Од
нако, как отмечается в работе [65], после перехода к рыночной системе, ле
сохимические заводы используют и мягкие породы дерева. Так как сорти
ровать древесный уголь по составу древесины нельзя, то уголь произво
дится низкого качества. Для улучшения качества угля предлагается исполь
зовать новое сырье: косточки плодовых фруктовых деревьев и скорлупу 
кокосовых орехов.

Наконец, следует отметить и технологии для сокращения длительно
сти приготовления пищи.

В последние годы широкое распространение получили продукты 
быстрого приготовления: картофельное пюре с кусочками мяса, которое 
надо заливать кипятком, быстрорастворимые супы, лапша быстрого при
готовления и т.д. В таких продуктах в избытке содержатся стабилизаторы, 
консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса и т.п. В [66] отмечается: 
«...подобное питание провоцирует заболевания желудка, поджелудочной 
железы, кишечника». Рекомендации диетологов относительно вредности 
этих продуктов, безусловно, справедливы: если нет времени пообедать, то 
следует выпить стакан кефира и съесть кусочек цельнозернового хлеба 
или хлеба с добавлением отрубей, а также немного фруктов (яблоко, ба
нан, груши), творога, нежирного или творожного сыра, либо орехов, кото
рые хорошо сочетаются с сухофруктами, содержащих в нужном для орга
низма сочетании витамины и микроэлементы, и, если есть такая возмож
ность, испечь в микроволновой печи картофель или приготовить гречне
вую кашу и т.п. С ними можно согласиться только в одном случае: если 
все эти фрукты, орехи, картофель выращивались без избыточного приме
нения минеральных удобрений и пестицидов, молочные продукты приго
товлялись без добавления пальмового масла и консервантов, гречневая 
крупа не обрабатывалась химикатами и т.д., см. выше. В противном случае 
следование этим рекомендациям может нанести не меньший, а возможно и 
больший вред, чем при потреблении продуктов быстрого приготовления.

52.2.4. Организационные инновации
Примером организационной инновации является перераспределе

ние ответственности в цепочке предложения при производстве хлеба. В 
настоящее время обострились проблемы качества хлебобулочных изде
лий, пищевой ценности, особенно по качеству и количеству белка. Уве
личилось потребление сдобных булочных изделий, сухарей, пирогов, 
хлеба пшеничного из муки высшего сорта, но значительно сократилось 
(по сравнению с 1990 г.) производство хлеба ржаного и с использовани
ем ржаной муки, а также хлеба из обойной муки, хлеба лечебно
профилактического и оздоровительного направлений [67]. В то время 
как в России уменьшилось производство хлеба из ржаной муки, в евро
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пейских странах производят из нее до 55% хлеба. При этом в Москве 
ржаной хлеб в дорогих магазинах предлагался в 2009 г. по цене 518 
руб./кг [68], хотя кое-где можно было купить хлеб самого высокого каче
ства и за 20 руб./кг.

Снижение качества хлеба и рост цен на него во многом связаны с 
перераспределением ответственности в цепочке предложения. Это объ
ясняется, как считает главный специалист Государственного НИИ хле
бопекарной промышленности, бывший заместитель министра хлебопро
дуктов СССР в 1986-1989 гг. Н. Чубенко, следующим [69].

В 1990-е гг. пшеницу 4-го класса стали определять как продоволь
ственный ресурс, тогда как ранее она считалась фуражным зерном и ис
пользовалась как корм для скота и птицы (у 4-го класса пшеницы содер
жание белка ниже на 20%, чем у 3-го; выращивание высококачественной 
пшеницы 3-го класса и выше более трудоемко, так как требуется улуч
шать агротехнику, закупать более дорогой семенной материал). При этом 
Минсельхоз России ориентирует производителя на рост урожая с целью 
увеличения экспорта, без предъявления должных требований к качеству. 
Кроме того, хлебозаводам было разрешено выпекать хлеб по собствен
ным техническим условиям.

Ситуация с хлебом отлична от того, что наблюдается за рубежом, 
где требования к качеству зерна и муки диктуют хлебопекарные пред
приятия. В России наоборот, все диктуют поставщики сырья, а для пред
приятий мукомольной промышленности проблема качества конечной 
продукции -  хлеба -  не является приоритетной [69].

Основную прибыль в этих условиях получают посредники -  элева
торы (рентабельность более 50%), а рентабельность хлебопекарного 
производства не превышает 5% (в среднем 3-4% из-за сдерживания от
пускных цен в политических целях и требования выпускать так назы
ваемый социальный хлеб). Кроме того, происходит монополизация про
изводства по всей цепочке предложения от производства зерна, мельниц 
и элеваторов до предприятий хлебопекарной промышленности. При этом 
ряд хлебозаводов перешел к иностранным собственникам [69].

Таким образом, качество конечного продукта определяется первич
ным звеном цепочки предложения. По мнению Н.Чубенко, необходимо, 
чтобы определяющим звеном в цепочке предложения были производители 
конечной продукции -  предприятия хлебопекарной промышленности, ко
торые должны иметь возможность выбирать зерно и муку, определять 
объемы и качество зерна для обеспечения населения хлебом. При этом не
обходим Госзаказ на производство хлеба должного качества по фиксиро
ванным ценам, причем главной целью должно быть не увеличение экспор
та зерна, а обеспечение населения России качественным хлебом [69]. Сле
дует отметить дополнительно, что в России цена простого хлеба относи
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тельно среднего уровня годовой заработной платы достаточно высока -  
при 50-60 руб./кг это соотношение составляет около 1/300, тогда как, на
пример. в Ирландии для хлеба приблизительно такого же или даже более 
высокого качества это соотношение равно примерно 1/900 (данные 2008 г.)

5.2.2.5. Обеспечение программируемого уровня 
рентабельности производства

Одной из целей производителей в условиях циклического развития 
или начала кризиса является возможность достижения желаемого уровня 
рентабельности. Например, в рецептурах мясных изделий для увеличения 
объема выпуска продукции, снижения ее себестоимости и рационального 
использования сырья на производстве часть основного мясного сырья за
меняют на белково-жировые эмульсии. В [70] отмечается: «...при введении 
в вареные колбасы белково-жировой эмульсии в количестве 10% взамен 
основного мясного сырья практически не изменяются основные характе
ристики консистенции готового продукта». С целью снижения себестои
мости предлагается, например, в качестве структурообразователя ис
пользовать комплексную добавку в такой пропорции: 1 кг добавки, 10 кг 
мяса и 10 л воды; при этом в инструкции рекомендуется не уменьшать 
долю мяса в фарше ниже 50% [71 ].

Что касается сои, то если это не трансгенный продукт, она для здо
ровья не вредна, а стоит в 10 раз дешевле говядины. По технологии в 
каждый килограмм сои надо добавлять три литра воды, которая ее свя
зывает. Поэтому оболочка у соевой колбасы должна быть ненатуральной, 
чтобы удержать воду. Однако при использовании сои необходимы хими
ческие добавки с целью сделать вкус неотличимым от «оригинала» [72].

Желаемая рентабельность достигается и с помощью пищевых воло
кон. В настоящее время они очень широко используются в молочных 
продуктах. Существуют три источника пищевых волокон: цельносмоло
тое зерно пшеницы и ржи, мука грубого помола, овсяная, ячменная, горо
ховая и др.; вторичные продукты переработки растительного сырья, от
руби; концентраты (очищенные препараты) волокон, выделенные из зла
ков, вторичного растительного сырья и других нетрадиционных источни
ков или синтезированные. С их помощью обеспечивается снижение за
трат и достигается основная цель: «регулировать цену готовых изделий в 
рамках средних цен на определенные виды пищевых продуктов» [73].

Перспективным направлением развития рынка молочных продук
тов считается создание технологий низкокалорийных синбиотических 
продуктов путем использования в их составе натурального сырья живот
ного и растительного происхождения. В работе [74] отмечается: «совме
стное использование молочного и растительного сырья позволяет, с од
ной стороны, более экономно расходовать молоко, производство которо
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го пока не покрывает потребности населения нашей страны, а с другой -  
создавать новые виды молокосоцержащих продуктов для здорового пи
тания». Следует учитывать, что в настоящее время производители моло
ка сдают его по новым условиям технического регламента. Как отмеча
ется в [75], до введения регламента молоком высшего сорта считалось 
то, которое имеет 500 единиц соматики (показатель содержания в молоке 
клеток различных тканей и органов животного), а по новому закону -  
только 200 (в странах ЕС -  300 единиц), что не выгодно для производи
телей молока высшего сорта. Естественной реакцией некоторых произ
водителей является снижение качества продукта в соответствии с его це
ной, например путем замены молочных жиров на растительные, в част
ности на пальмовое масло и т.п. Кроме того, в молочной промышленно
сти используют в качестве ингредиентов пектины, каррагинаны, молоч
ные белки, камеди, карбоксиметилцеллюлозу, ароматизаторы, красители 
и т.д. Так. использование пектинов дает возможность молокоперераба
тывающим предприятиям вырабатывать обогащенные молочно-соковые 
напитки с длительным сроком хранения (более 30 суток) с целью расши
рения рынка сбыта молочной продукции [76].

Еще один пример -  производство хлебобулочных изделий. Для сни
жения расхода натурального сырья здесь рекомендуется использовать 
биомодифицированный сахаросодержащий гидролизат (продукт гидроли
за) из овса. При этом происходит изменение упругопластичных свойств 
теста на упруговязкопластичные, а структурно-механические характери
стики хлеба, выпеченного с его применением вместо муки пшеничной в 
количестве до 30% «соответствуют наиболее качественным показателям 
готовых изделий»[77].

5.2.2.6. Улучшение некоторых характеристик продукта
В качестве положительного примера можно привести разработку 

пищи для космонавтов, которая основывается на традиционных пищевых 
технологиях. В работе [78] говорится: «...специальные технологические 
решения позволяют без применения каких бы то ни было химических до
бавок достигать требуемой в условиях Космоса консистенции, сохранения 
высоких вкусовых достоинств и безопасности продуктов в использовании 
в течение длительных космических полетов». Автор работы отмечает, что 
такие натуральные продукты «...представляют интерес и для других кон
тингентов населения -  спортсменов, туристов, участников разного рода 
экспедиций, населения Крайнего Севера и экологически неблагоприятных 
районов», хотя стоимость таких продуктов пока очень высока.

Для придания продукции новых свойств, улучшения внешнего ви
да и т.п. без значительного увеличения себестоимости используются но
вые ингредиенты, улучшители и .т.п.
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Например, некоторые инновации в производстве хлебобулочных 
изделий основаны на использовании пищевых волокон, которые сооб
щают изделию новые потребительские свойства: при внесении пищевой 
клетчатки в муку происходит увеличение удельного объема хлеба, по
ристости, повышение водопоглотительной способности полуфабрикатов, 
улучшение вкуса и аромата готовых изделий, увеличение сроков хране
ния. Однако при этом наблюдается и отрицательное влияние добавок на 
органолептические показатели продукции: ухудшается внешний вид, 
цвет мякиша становится более темным, а пористость -  более плотной. 
Для компенсации этих недостатков и улучшения качества готовых обо
гащенных хлебобулочных изделий инноваторы добавляют лецитины, 
фосфолипиды и т.п. При этом увеличиваются удельный объем хлеба, его 
пористость, показатель общей деформации сжатия мякиша, улучшается 
структура пористости [79]. Еще П.Брэгг отмечал о хлебе [80]: «...обра
ботан, отбелен, подкрашен, обогащен, очищен, смягчен, консервирован, 
ароматизирован. И все это с помощью синтетических химических ин
гредиентов».

В технологии производства колбасных изделий в качестве добавок 
широко используется нитрит: он стабилизирует естественную окраску 
мяса, придает мясным продуктам привлекательный вид, обладает «инги
бирующим действием на микроорганизмы, обусловливает специфиче
ские ветчинные аромат и вкус мяса». Однако при значительном его со
держании в потребляемых мясопродуктах он может вызвать образование 
метгемоглобина в крови, что ухудшает снабжение организма кислоро
дом, вызывает повышенную утомляемость, головную боль, головокру
жение и цианоз (метгемоппобин -  вещество, образующееся, когда при
сутствующие в гемоглобине атомы железа окисляются с образованием 
окиси железа; он не может соединяться с молекулярным кислородом и 
переносить кислород в организме). Поэтому технологи предлагают дру
гие добавки при производстве вареных колбасных изделий, в том числе 
чистую воду и «комплексное бесфосфатное средство, способствующее 
повышению влагоудерживающей способности белков» [81]. В колбас
ный фарш для консервации цвета вводят и аскорбиновую кислоту, а для 
создания натурального вида, придания мясу розового цвета добавляют 
нитрит натрия (Е250, эту добавку применяют также при изготовлении 
«непищевых» красок, добавляют в бетон для повышения морозоустой
чивости и т.п. [23]).

В водочные изделия вносят, например, следующие добавки [82]: 
низкомолекулярные (сахар, кислоты, соль, глицерин, перманганат натрия 
и пр. для смягчения вкуса или коррекции качества спирта; по рецепту 
Д.И. Менделеева, запатентованного в 1894 г. правительством России как 
русская национальная водка «Московская особая», первоначально «Мос
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ковская особенная», предусматривалось «для смягчения вкуса спирта 
добавлять в 2 дал сортировки 2,0 см' уксуснокислого натрия и 35 см1 са
харного сиропа»); пряно-ароматические добавки (мед, настои, эфирные 
масла и ароматные спирты для придания водке специфических аромата и 
вкуса, коррекции погрешностей); биологически активные добавки для 
придания готовому продукту новых свойств (антиоксиданты, вещества, 
снижающие токсическое действие этанола -  алкогольпротекгоры или ока
зывающие стимулирующее действие на организм типа женьшеня и пр.); 
перспективным считается и введение в рецептуру дополнительных ингре
диентов, способствующих снижению абстинентного синдрома; природные 
бонификаторы (смеси ароматизирующих препаратов и веществ натураль
ного происхождения) для облагораживания и улучшения вкусовых свойств 
алкогольных напитков. ГОСТ Р 51355-99 разрешает применение сле
дующих ингредиентов: сахара-рафинада и сахара-песка рафинированно
го; натрия двууглекислого; кислот: уксусной, лимонной, соляной, молоч
ной; соли поваренной; калия марганцовокислого; глицерина; меда нату
рального; ароматных спиртов и настоев, полученных из ароматического 
растительного сырья и ректификованного спирта; эфирных масел, аро
матизаторов, пищевых добавок и т.д. В перечень токсичных веществ у 
нас включают ртуть, свинец и т.п. Как отмечается в [82], «...требования 
ГОСТов не ограничивают виды вводимых веществ, в том числе допуская 
вещества ненатурального происхождения, единственное условие -  разре
шение к применению в пищевых продуктах... Нередко состав водки, ука
занный на этикетке, по числу примененных ингредиентов близок скорее к 
бальзаму».

Однако, как считают специалисты [83], «...алкогольные напитки, а 
тем более водки, которые в своем составе имеют этиловый спирт, нельзя 
приравнивать к молочным напиткам или фруктовым сокам, поэтому тре
бования токсической безопасности, особенно по водкам, должны быть 
более адекватными... Токсические эффекты этилового спирта могут ма
териализоваться при умеренном употреблении водок, содержащих в себе 
проблемные ингредиенты, в развитии или обострении алкогользависи- 
мых заболеваний (язва желудка, гастрит, панкреатит, гипертония)... На 
ликеро-водочных заводах, где используются стандарты ХАССП, в рецеп
турах некоторых водок как ингредиенты используются аир, ванилин, мя
та... С точки зрения методологии ХАССП11, эти ингредиенты имеют все

*' Стандарты ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points -  документи
рованная система, которая обеспечивает идентификацию опасных факторов, уста
новление критических контрольных точек и предупреждающих мер, а также вне
дрение системы проверок) являются только универсальными, технологическими 
стандартами, не учитывающими специфику отдельных производств (ХАССП были
13 Эдхаз 841
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необходимые разрешительные документы от Роспотребнадзора... При 
этом не учитывается то обстоятельство, что в сочетании с этиловым 
спиртом они приобретают ряд негативных свойств, которые серьезно мо
гут отразиться на здоровье потребителя». В США и европейских странах 
существуют перечни веществ, которые не могут содержаться в напитках 
(например, в США в подобный перечень включено растение аир, которое 
достаточно часто применяется у нас, в европейских странах запрещены к 
применению в алкогольных напитках некоторые виды трав, синтетиче
ские ароматизаторы и подсластители). Авторы данной работы считают 
необходимым применение подобных стандартов для водок и в России.

Ориентация на экономический эффект и экономию издержек за 
счет замены натурального сырья часто стимулирует улучшение одной из 
характеристик продукции. Например, с помощью специальных добавок 
повышается содержание белка в молоке. Характерной является реклама 
функциональных инновационных продуктов: «...мы разработали новую 
линейку функциональных смесей для молочной промышленности... При 
разработке добавок в некоторых случаях мы ориентировались на класси
ческие схемы, а в некоторых применяли смелые инновационные реше
ния, основанные на научных фактах, подтвержденные собственными 
практическими изысканиями... Использование молочных белков, вхо
дящих в состав функциональных смесей, дает нам весомые преимуще
ства, мы менее зависимы от качества молока, наоборот мы сами можем 
подкорректировать состав сырья при выработке того или иного продук
та. Учитывая сложности с качественным белковым сырьем, для произво
дителей плавленых сыров, мы предлагаем добавки на основе казеинов, 
позволяющие... снижать содержание нежирного сыра. Это дает ощути
мый экономический эффект, заключающийся в снижении трудовых и 
производственных затрат, экономии площадей и энергоресурсов» [84].

Существуют и другие примеры деятельности в данном направле
нии: в 2008 г. было обнаружено, что в Китае для повышения уровня бел
ка в молочные продукты стали добавлять меламин, который используют 
в производстве пластмасс, красок, лаков и гербицидов. В результате в 
Китае около 60 тысяч детей отравились молочными продуктами, в кото
рых обнаружили токсичное вещество. В странах ЕС был введен запрет 
на ввоз китайских детских продуктов, содержащих сухое молоко. В 2008 
г. ввоз всех пищевых продуктов китайского производства, содержащих 
сухое молоко, у нас также был запрещен [85]. Проблемы с молоком в 
Китае отмечаются и в 2013 г., о чем свидетельствует ограничение вывоза 
в Китай сухого молока для детей из ряда европейских стран и Гонконга.

разработаны по программе НАСА с целью исключения микробиологического обсе
менения продуктов питания для астронавтов), см. также ниже.
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В ряде случаев используется комплексный подход к повышению 
экономической эффективности. Например, в производстве мороженого с 
1990-х гг. стали использоваться инновации, и в 2010 г. не менее 70% мо
роженого было изготовлено с добавлением растительных жиров [86]. В 
работе [87] сообщается: «...с развитием рыночной экономики возникла 
необходимость разработки новых видов пищевых продуктов, в том числе 
и с применением нетрадиционных сырьевых ингредиентов, одними из 
которых стали жиры специального назначения на основе растительных 
масел. Это обусловлено не только дефицитом коровьего молока и высо
кой стоимостью сливочного масла, но и изменением представлений со
временного человека о здоровом питании... При использовании расти
тельных жиров снижается себестоимость готового продукта». О сложно
сти проблемы говорит и противостояние Молочного союза, озабоченного 
снижением потребления молока и молочных продуктов и внесшего по
правки в Технический регламент с целью ограничения импорта пальмо
вого, кокосового и пальмоядрового масла (предлагалось мороженое, со
держащее растительные жиры массовой долей более 12%, называть «ме- 
лорином»), и Союза мороженщиков России и Масложирового союза, 
считающих, что такие поправки «могут привести к ухудшению и без то
го непростого экономического состояния десятков фабрик мороженого и 
хладокомбинатов по всей стране» [88]. Руководитель Союза морожен
щиков России объясняет цели инновационной деятельности следующим 
образом [89|: «Утверждение о том что мы специально увеличиваем долю 
растительных жиров в производстве мороженого и получаем баснослов
ные прибыли, также неверно. Во-первых, разница в цене на мороженое 
на молочной основе и с растительными жирами составляет всего 15-20 
%. Во-вторых, применение растительных жиров имеет ряд позитивных 
технологических особенностей. Они необходимы в производстве глазу
ри, вафельных изделий. Кроме того, они улучшают консистенцию, уве
личивают срок хранения. С точки зрения основ здорового питания в та
ком мороженом нет холестерина и меньше трансизомеров».

Инновационная деятельность в ряде случаев нацелена на измене
ние свойств продукта для решения непосредственно технологических 
«дач. В [90] говорится: «В результате многолетних исследований... уда
лось разработать уникальный белково-ферментный комплекс, увеличи
вающий потенциал технологических свойств пшеничной клейковины без 
отрицательного влияния на дополнительные возможности улучшения 
муки... Особый состав... обеспечивает необходимое взаимодействие по
лярных и неполярных белков, образующих клейковину, по присоедине
нию и сшивке дополнительных белковых веществ. Данная ковалентная 
связь, образуемая в результате воздействия ферментов, отражается на 
реологических показателях». Авторы сообщают далее, что в результате
13’
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этого нововведения удается снизить дозировку сухой пшеничной клей
ковины, использовать более дешевые сорта пшеницы, а если мука со
держит 12% белка, то можно «...вообще не использовать сухую пшенич
ную клейковину, не ухудшая при этом объемный выход хлеба и структу
ру мякиша».

5.2.2.7. Повышение сроков хранения продукции
Современные тенденции развития упаковочных материалов харак

теризуются созданием упаковок, обладающих антимикробной активно
стью. Создана, например, многослойная асептическая картонная упаков
ка для более длительного хранения продукта, которая сохраняет при 
этом все полезные свойства упакованного продукта [91].

Упаковка изменяется в соответствии с требованиями ритейла для уве
личения сроков хранения продукции. Например, вакуумная упаковка обес
печивает воздушную изоляцию и практически исключает химическое и 
биологическое воздействие кислорода на мясной продукт. Однако, как ука
зывается в работе [92], при вакуумировании: «...несколько изменяются вку
совые качества продукта, мясная продукция в чистом вакууме не дышит, ва
куум способствует консервации не только самого продукта, но и смертельно 
опасной бактерии Listeria monocytogenes, приводящей к тяжелейшим пище
вым отравлениям (доля смертельных отравлений достигает 25%). Результа
ты исследований, проведенных в техническом университете Дании, свиде
тельствует о том, что в условиях недостатка кислорода инвазивность этой 
опасной бактерии возрастает в 2 раза в сравнении с обычными условиями».

Для антимикробной защиты и длительной сохранности вкусовых ка
честв широкого ассортимента мясных деликатесов, вареных колбас, соси
сок, сарделек, шпикачек и другой ординарной колбасной продукции, вы
пускаемой в натуральных и искусственных белковых оболочках, также 
разработаны специальные пищевые добавки. Эти добавки «...при произ
водстве мясной продукции позволяют гарантированно выдерживать уста
новленные сроки их хранения, в том числе и в торговых витринах с некон
тролируемыми температурными режимами» [93].

Вид тары, в которых хранятся напитки, также влияют на их качест
во. Например, как показали исследования, наиболее стабильны показа
тели пива при хранении в алюминиевой банке, а сильнее всего изменя
ются при хранении в ПЭТФ-бутылках. При этом наивысшую дегустаци
онную оценку получило пиво, которое хранилось в алюминиевых банках 
и в стеклянных бутылках [94].

Микробиологическая безопасность и стойкость при хранении мяс
ных ферментированных продуктов обеспечивается достаточно сложны
ми способами [95]: «Применение в производстве мясопродуктов защит
ных культур основано на способности некоторых молочнокислых бактерий
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образовывать специфические метаболиты (молочную кислоту, диацетил) и 
синтезировать бактериоцины (антибактериальные вещества, вырабаты
ваемые многими видами бактерий и подавляющие жизнедеятельность 
бактерий других штаммов того же вида или родственных видов). Пер
спективным представляется введение чистой культуры жизнеспособного 
продуцирующего бактериоцин штамма -  косвенный путь включения бак- 
териоцинов в мясные изделия, зависящий от способности добавленного 
штамма расти и продуцировать бактериоцины в течение процесса фермен
тации в промышленных условиях. Альтернативный механизм применения 
бактериоцинов в пищевых продуктах -  нанесение их на упаковочные ма
териалы в очищенном виде». Контроль протекания соответствующих 
процессов и последствий потребления продуктов для организма челове
ка, очевидно, затруднителен.

Проблемы использования консервантов можно рассмотреть на при
мере черной и красной икры.

В 1997 г. были утверждены технические условия (ТУ) на новый кон
сервант ЛИВ-1, используемый при фасовке черной икры. Затем в 2002 г. 
был утвержден новый ГОСТ на икру зернистую осетровых рыб, в котором 
этот консервант является единственно разрешенным для использования. В 
2008 г. на ЛИВ-1 были разработаны новые ТУ; при этом, по-видимому, со
став консерванта был изменен за счет новых добавок, о чем сообщал П. 
Жадан [96]: «Если в 2002 г. консервант ЛИВ-1 регламентировался по од
ному компоненту с кодом Е, то в новом консерванте... появилось уже две
надцать таких добавок». Далее там же указывалось, что с 1 июля 2009 г. из 
перечня пищевых добавок в России был исключен гексаметилентетрамин 
(уротропин, Е239), являющийся консервантом для красной икры, и что 
«...вкусовые качества икры и ее внешний вид сильно уступали качеству 
икры с уротропином». В 2004 г. был разработан и сертифицирован консер
вант ВАРЭКС-2 для икры лососевых рыб, состав которого не был раскрыт. 
Затем он был внесен в ГОСТ и стал единственно разрешенным консерван
том, а в 2009 г. был сертифицирован по новому ТУ. П. Жадан сообщает 
также, что экспертов «...интересовала заявленная... разработчиками воз
можность хранить икру при положительных температурах. И здесь воз
никли вопросы к составу нового консерванта, поскольку ничто, кроме ан
тибиотиков, не может обеспечить такие условия хранения... Если это ан
тибиотик, то это даже здоровым не пойдет на пользу, что уж тут говорить о 
тех людях, у которых проблемы с иммунитетом, с микрофлорой кишечни
ка, с аллергией на данный вид лекарств?» [96].

Применение антисептиков при консервировании продуктов рас
пространено достаточно широко. Для повышения сохранности пресер
вов предусматриваются использование антисептиков и хранение пресер
вов при пониженных температурах (пресервы -  соленые рыбные и дру
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гие продуют»!, упакованные в герметичную металлическую, стеклянную 
и пластмассовую тару; в отличие от консервов они стерилизуются после 
укупорки и поэтому обладают низкой стойкостью при хранении). При 
производстве рыбных пресервов используются бензойная кислота и ее 
соли (бензойнокислый натрий и бензойнокислый калий), которые явля
ются сильнодействующими консервантами. Люди, страдающие от аст
мы, могут иметь аллергическую реакцию на бензоат натрия. Кроме того, 
при смешении бензоата натрия с витамином С получается бензол, кото
рый считается канцерогенным, и происходит также некоторое ухудшение 
органолептических показателей продукта (97).

Широкое распространение получило применение антибиотиков в 
животноводстве для уменьшения риска инфекции при массовом содер
жании скота, а также для лучшего усвоения корма и повышения продук
тивности и, наконец, с целью увеличения сроков хранения мяса благода
ря подавлению бактерий в организме животного. Потребление такого 
мяса, однако, может вызывать у человека аллергию или способствовать 
устойчивости бактерий в его организме. Кроме того, с целью ускоренно
го откорма животных используют и бета-блокаторы, что представляет 
опасность при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете [98].

О серьезности проблем, связанных с содержанием в мясных про
дуктах антибиотиков, свидетельствуют следующие данные О. Кальниц- 
кой [99]: «...если в продуктах убоя обнаружено десятикратное превыше
ние предельно допустимого количества... антибиотиков, для дальнейшей 
реализации туш может быть рекомендована промышленная переработка 
в виде проварки кусков мышечной ткани массой не более 2 кг в течение 
3 часов при достижении температуры внутри куска не менее 80° С. Туш
ки птицы необходимо проваривать при 100° С в течение I часа. Бульон 
после варки должен быть утилизирован... варка колбасных изделий с 
использованием горячего пара в термических камерах не приводит к 
значительному разрушению антибиотиков и не может быть рекомендо
вана для обработки мышечного сырья с содержанием антибиотиков в 
концентрациях, превышающих предельно допустимые». В указанной 
работе говорится, что после варки в мясе остается приблизительно 10%, 
а в бульоне около 70% антибиотиков.

В хлебопекарной промышленности ситуация на рынке стимулирует 
инновации, которые нацелены на замедление процесса черствения и 
увеличение сроков хранения хлеба, облегчение его производства и т.д. 
Например, для того чтобы замедлить процесс черствения хлеба с удли
ненными сроками хранения, предназначенного для диабетиков, в рецеп
туру вводят сухую пшеничную клейковину и эмульгатор (сухая клейко
вина повышает водопоглотительную способность теста, замедляет чер- 
ствение, так же как и эмульгатор; для улучшения хлебопекарных свойств
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пшеничной муки с низким содержанием клейковины в нее чаще всего 
добавляют сухую пшеничную клейковину) [100]. В настоящее время вы
пускаются и дорогие сорта хлеба. По данным экспертов, дорогой хлеб 
стоимостью 150-200 руб. за буханку производится из импортных замо
роженных смесей, которые могут храниться до года за счет включения в 
них консервантов. В такой хлеб могут добавляться различные злаки, ви
тамины и т.д. Добавление консервантов и улучшителей теста для многих 
может быть вредным (например, по данным заместителя директора НИИ 
питания РАМН А. Батурина [101], добавление удерживающих влагу 
фосфатов в муку для улучшения клейкости ведет к потреблению фосфо
ра, который препятствует усвоению кальция в организме человека; в 
данном случае появляется противоречие: инновация улучшает опреде
ленные характеристики продукта и одновременно снижает пользу при 
его потреблении, либо даже наносит вред человеческому организму).

В производствах кондитерской промышленности также используют 
целый ряд инноваций. Так, для продления сроков хранения помадных кон
фет применяют поверхностно-активные вещества (ПАВ): моноглицериды, 
моностеарат сорбитана, эфиромонопальмитин глицерина и пр. Очевидно, 
здесь основная цель -  технолого-экономическая [102]: «существенно за
медлить процесс десорбции влаги и роста кристаллов сахарозы при про
изводстве помады; получить более выровненный гранулометрический 
состав кристаллов сахарозы в твердой фазе помады; добиться перерас
пределения влаги на этапах приготовления помады и в процессе хране
ния существенно замедлить рост кристаллов сахарозы». По мнению ав
торов, это позволяет повысить качество продукции и продлить сроки 
хранения на 30%. При этом, однако, возможно раздражение слизистой при 
употреблении продуктов, содержащих моностерат сорбитана и т.п.

При хранении важно обеспечение микробиологической чистоты 
продуктов. В качестве примера можно привести инновацию, относя
щуюся к дрожжам. В условиях жаркого климата, в зонах экологического 
неблагополучия, при переработке муки низкого качества и т.д. повыша
ются требования к биотехнологическим свойствам и микробиологиче
ской чистоте дрожжей. С этой целью предлагается на конечной стадии 
производства дрожжей использование поверхностно-активных веществ, 
окислителей, фосфатов и других пищевых добавок. Эксперименты пока
зали [103]: «при введении в дрожжи аскорбиновой кислоты содержание 
кислотообразующих бактерий после 3-12 суток хранения снижалось в 
1,5-4 раза. При добавлении аскорбиновой кислоты и моноглициридов 
лимоннокислых в соотношении (0,005-0,007):(0.05-0,2) микробиологи
ческая чистота дрожжей повышалась в большей степени» (очевидно, 
следовало бы еще учитывать реакцию человеческого организма на час
тое употребление таких добавок).
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Для выпуска продуктов с длительным сроком хранения в последние 
десятилетия в пищевой промышленности расширяется применение тех
нологии гидрогенизации растительных масел, используемых при произ
водстве отвержденного маргарина и масел с высокой концентрацией 
транс-жирных кислот. Эти кислоты уменьшают потребление полинена- 
сыщенных жирных кислот, которые укрепляют иммунную систему, сни
жают уровень холестерина ЛНП (липопротеиды низкой плотности -  
«плохой» холестерин) и риск ишемической болезни сердца (ИБС), повы
шают уровень полезного холестерина ЛВП (липопротеиды высокой плот
ности), уменьшают вероятность образования тромбов в крови. Они инду
цируют негативное изменение уровней холестерина ЛНП (увеличение) и 
ЛВП (снижение) [104]. При рафинации растительных масел происходит 
также потеря токоферолов (витамины группы Е, которыми наиболее бога
ты нерафинированные растительные масла и которые при потреблении с 
пищей способствуют эффективному снижению общего уровня холесте
рина и уровня холестерина низкой плотности, укреплению иммунитета, а 
также проявляют противовоспалительную, бактериальную и аллергиче
скую активность) и стеролов (циклические спирты, которые присутству
ют в тканях животных и растений). Главный технолог ООО «Экотехпром» 
В.Золочевский указывает [105]: «Величина таких потерь зависит от тем
пературы и продолжительности дезодорации... Особо значительны поте
ри токоферолов и стеролов в ходе физической рафинации, при которой 
дезодорация масел проводится при 246-254°С... Такие потери при физи
ческой рафинации масла свидетельствуют не только о невыполнении тре
бований по сохранению в пищевом продукте биологически активных ве
ществ, но и о потере устойчивости дезодорированных масел к окислению. 
Этот недостаток в схемах физической рафинации является неустранимым. 
Выполнить требование по максимальному сохранению в масле натураль
ных биологически активных соединений можно лишь при отказе от высо
котемпературной физической рафинации». При высокотемпературной де
зодорации подсолнечного масла происходят не только потери ценных ве
ществ. Возможно образование изомеров с сопряженными транс-связями. 
Как сообщается в данной работе, эти изомеры «повышают содержание в 
крови липопротеинов холестерина низкой плотности и вызывают заболе
вание коронарных сосудов, а при избыточном потреблении с пищей на
сыщенных и транс-изомеризованных жиров развивающаяся болезнь ко
ронарных сосудов приводит к летальному исходу» [105].

5.2.2.8. Инновационное оборудование
для введения инновационных компонентов

Для реализации инноваций разрабатывается и специальное обору
дование. Например, используют установку -  спринцеватель, которая при
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помощи нескольких десятков шприцев позволяет впрыскивать в куски 
мяса разнообразные наполнители. С ее помощью производители впры
скивают в мясо также различные стабилизационные и белковые компо
ненты, которые придают ему свежий и упругий вид. Кроме того, «уко
лы» обычной водой или иным раствором перед заморозкой являются 
наиболее простым способом утяжелить продукт. Впоследствии мясо те
ряет до 30% веса, многие полезные вещества и становится рыхлым. При 
этом состав растворов для шприцевания не контролируется [106].

Такую технологию используют для получения мясных деликатесов, 
когда необходимо подготовить мясо для последующей термической обра
ботки (если раньше для этого мясо замачивали, то сейчас проводят «объ
емное замачивание», впрыскивая рассол в структуру мышц [107]). Разме
ры начальной зоны, в которой сосредоточивается рассол непосредствен
но после шприцевания, увеличиваются с повышением давления рассола, 
а также в случае инъецирования в размороженную мышечную ткань.

Подобные технологии достаточно развиты. Так, применение мно
гоигольчатых насадок и перфорированных игл позволяет интенсифици
ровать процесс распределения и накопления посолочных веществ, а при 
использовании метода безыгольной инъекции роль иглы выполняет тон
кая струя жидкости, подаваемая через сопловое отверстие малого диа
метра под давлением. При струйном инъецировании рассол поступает 
непосредственно в мышечные волокна, что значительно интенсифици
рует процесс посола. Ускорения диффузионных процессов распределе
ния рассола можно добиться воздействием ультразвуковых колебаний.

О составе многокомпонентных рассолов, которые применяют для 
производства продуктов из мяса, можно узнать из работы [108]: «...для 
вареных, копчено-вареных и копчено-запеченных продуктов рекоменду
ется применять аскорбинат натрия. Вместо аскорбината натрия можно 
использовать аскорбиновую кислоту после ее предварительной нейтра
лизации. Для нейтрализации на 1 л 5%-го раствора аскорбиновой кисло
ты добавляют 41 г водного или 15 г безводного углекислого натрия 
(Na2C03) либо 26 г двууглекислого натрия (NaHC03)... В рассолы вво
дят хлорид кальция (СаС12), горчицу, молочнокислую микрофлору в ви
де заквасок либо в составе молочной сыворотки. Регулировать интен
сивность цвета мясопродуктов можно, добавляя в рассолы цельную 
кровь или форменные элементы, синтетические колоранты. Применение 
коптильных жидкостей имитирует процесс копчения. Использование 
каррагинанов и пектинов увеличивает водосвязывающую способность, 
сочность, выход готовой продукции. Введение в состав шприцовочных 
рассолов соевых изолированных белков... дает возможность на 20-30% 
увеличить выход готовой продукции, а также улучшить текстуру, соч
ность и соотношение «жир/белок». Низкая вязкость обеспечивает сво-
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Таблица 6. Разнообразие наименований и разброс цен на вареные 
колбасные изделия (декабрь 2008 г. -  февраль 2009 г.), руб.

Сорт колбасы Цена 1 кг, 
руб. Сорт колбасы Цена 1 кг, 

руб.
«Окорок по-тамбовски» 582 «Молочная» 357
Окорок «Воронежский» 609 «Молочная со сливками» 235
Буженина «Запеченная» 520 «Телячья» 186
Буженина «Запеченная из охл. 
мяса» 780 «Телячья экстра» 225

« В етчинно-рубле иная ориги
нал.» 158 «Телячья в синюге» 366

Ветчина «Нежная из свиного 
окорока» 162 «Телячья» 443,40

Ветчина «Нежная из индейки» 164 Хлеб(мясной) 251
Ветчина «Нежная из говядины» 182 «Чайная» 129
Ветчина «Нежинская» 219 «Чайная ГОСТ» 201
Ветчина «Абрашам» 267 •«Фермерская» 145
ветчина «Ленинградская» 273 «Говяжья» 134,21
«Докторская для оливье» 120 «Чесночная» 115,40
«Докторская в белковой обол.» 191 «Особая со шпиком» 107
«Докторская» 249 «Трактирная» 105,90
«Докторская ГОСТ» 265 «Новомосковская» 104
«Докторская ручной вязки» 318 «Любимая со шпиком» 100
«Докторская из охлажденного 
мяса» 343 «Особая» 98

«Докторская Рублевская» 343 «Пряная» 94,40
«Докторская» 356 «Диетическая» 91
«Докторская в белковой обол. 
ГОСТ» 367 «Южная» 89

«Докторская» 381 «Симбирская» 87
«Ливерная яичная» 353 «Хуторская» 77,95

«Любительская» 179 «Столовая по- 
черкизовски» 61,88

«Любительская» 431,80
Говядина (кроме бескостного мяса), январь 2009 г. 176,80

бодное шприцевание белоксодержащих рассолов в сырье через любые 
шприцующие устройства, а наличие геля позволяет получать требуемый 
технологический эффект: увеличение нежности, сочности, выхода... 
При этом копчено-вареные и копчено-запеченные продукты приобрета
ют глянцевую поверхность».
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Рис. 1. Сопоставление цен на вареные колбасные изделия 
в некоторых магазинах Москвы и Московской области 
(декабрь 2008 г. -  февраль 2009 г.), руб.

5.2.2.9. Расширение ассортимента 
продукции и диапазона цен

Использование различного рода продуктовых и технологических 
инноваций позволяет существенно расширить ассортимент и ценовой 
диапазон колбасных изделий. О разнообразии наименований и разбросе
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Докторская колбаса. 16 образцов

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Цена, руб/кг

а)

Цена, руб/кг

б)

♦  +
Рис. 2. Разброс цен на колбасу: а) колбаса «Докторская» (в некоторых 
магазинах Москвы и Московской области): б) вареные колбасы, 
в) варенокопченые и полукопченые колбасы и г) сырокопченые колбасы 
различных наименований («Седьмой континент», отдел доставки [109]), 
декабрь 2008 г. -  февраль 2009 г.; руб./кг.
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Варенокопченые и полукопченые колбасы, 
38 наименований

Сырокопченые колбасы. 39 наименований
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Таблица 7. Состав колбасных изделий в соответствии
с ГОСТом 23670-79 [110]

Наименование Состав, характеристика
Колбасы высшего сорта

«Любительская»

35% говядины высшего сорта, 40% свинины нежир
ной, 25% шпика твердого, в фарш добавляют сахар, 
соль, перец черный, мускатный орех или кардамон. 
Фарш на разрезе розовый, кусочки шпика белого 
цвета или с розоватым оттенком, размером сторон 
не более 6 мм. Вкус в меру соленый, приятный, за
пах мускатного ореха

«Докторская»

25% говядины высшего сорта, 70% свинины полу
жирной, 3% яиц куриных или меланжа, 2% сухого 
молока, мускатный орех — без добавления перца; 
фарш имеет однородную консистенцию, для лучшей 
усвояемости ею подвергают двойному измельчению

«Любительская свиная», 
«Телячья», «Молочная», 
«Русская», «Эстонская», 
«Говяжья». «Останкин
ская», «Прима»

Из говядины высшего сорта, свинины, шпика твер
дого и полутвердого, добавляя специи: перец, мус
катный орех или кардамон; содержат 50-65% влаги

Колбасы 1-го и 2- го сорта

«Диетическая»

Из говядины 1-го сорта (90%), добавляют маргарин 
(7%), молоко сухое (3%), перец душистый, чеснок. 
На разрезе фарш розово-красный, однородный, без 
кусочков шпика

«Чайная»
70% говядины 2-го сорта, 20% свинины полужир
ной. 10% шпика бокового или курдючного сала, до
бавляют перец черный молотый, чеснок

Полукопченые колбасы

«Полтавская»

И? говядины 1-го сорта (30%), свинины полужирной 
(30%) и свиной грудинки (40%). Цвет фарша -  тем
но-розовый, вкус -  слегка острый, солоноватый, с 
запахом чеснока и копченостей. Батоны -  прямые, 
коричневого цвета, с одной перевязкой посередине. 
Содержание влаги -  40%

цен на вареные колбасные изделия можно судить по данным табл. 6, см. 
также рис. 1 и 2а-2г.

Данные табл. 6 свидетельствуют о расширении ассортимента кол
басной продукции и существенном увеличении диапазона изменения 
цен. Например, 1 кг колбасы «Любительской» может стоить 179 руб. и 
431 руб. 80 коп. В начале 2009 г. средняя цена 1 кг говядины с костями 
по данным Росстата составляла 176 руб. 80 коп., т.е. почти в 3 раза выше



Проблемные продуктовые и технологические инновации 207

самой дешевой колбасы. Выше уже говорилось, что в середине 2013 г. в 
Москве можно было купить колбасу по цене 80 руб. (колбаса «Столовая 
классическая» из мяса курицы, крахмала, соевого и животного белка, с 
эмульгаторами и различными другими добавками) и даже 77 руб. 10 коп. 
за 1 кг (колбаса «Любительская экстра» также из куриного мяса с ман
ной мукой, растительным белком и добавками); стоимость 1 кг тушки 
курицы составляла при этом 100-120 руб. Данные о составе колбасных 
изделий, который был определен ГОСТом в СССР, приведены в табл. 7. 
Как видно из приведенных в этой таблице характеристик колбас различ
ных сортов, цена таких колбас, как «Любительская», «Докторская», 
«Диетическая» никак не может быть ниже цены 1 кг мяса с костями.

5.2.2.10. Создание функциональных продуктов
для различных категорий потребителей

Понятие «функциональные пищевые продукты» было предложено 
японскими специалистами в 1980-х гг. Оно объединяет природные и ор
ганические вещества, продукты, обогащенные витаминами и микроэле
ментами, пробиотические, спортивные напитки и другие, предназначен
ные для улучшения функции пищеварения и состояния сердечно
сосудистой системы, усиления резистентности организма к факторам 
окружающей среды и т.д. [111].

В настоящее время многие инновации в области продуктов питания 
нацелены на определенные функциональные решения. Например, в це
лях повышения работоспособности головного мозга у тех, чья работа 
требует повышенной умственной нагрузки (в том числе для детей). В со
ответствии с ГОСТом Р 52349-2005 «Продукты пищевые функциональ
ные», к физиологически функциональным пищевым ингредиентам отно
сятся пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, полинена- 
сыщенные жирные кислоты, пробиотики, пребиотики или синбиотиюГ1.

С потреблением так называемых функциональных продуктов свя
заны значительные риски. Эти риски часто возникают из-за того, что

21 Пробиотики - живые микроорганизмы: молочнокислые бактерии, которые, 
относятся к нормальным обитателям кишечника здорового человека; они не счита
ются лекарственными препаратами, могут включаться в рацион в качестве диетиче
ских добавок, используются без назначения врача, разрешение на производство и 
применение пробиотиков в качестве диетических добавок от государственных струк
тур, контролирующих создание лекарственных препаратов, не требуется. К пребио- 
тиком относятся неперевариваемые ингредиенты пищи, способствующие улучше
нию здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/илн метаболической актив
ности одной или нескольких групп бактерий, т.е. нормализации соотношения микро
организмов, заселяющих толстый кишечник; синбиотики - это препараты, получен
ные в результате рациональной комбинации пробиотиков и пребиогиков.
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многие инноваторы искренне хотят «обмануть природу», т.е. с помощью 
продуктов питания повысить возможности человеческого организма.

Рассмотрим несколько примеров функциональных продуктов, соз
данных для следующих целей:

-  повышения разнообразия воздействия на потребителя,
-  компенсации дефицита питания у дошкольников, школьников и 

студентов (функциональные продукты для лиц с повышенной умствен
ной нагрузкой)

-  повышения возможностей человеческого организма (функцио
нальные продукты для спортсменов).

Стремление к повышению разнообразия воздействия на потреби
теля можно проиллюстрировать на примере функциональных безалко
гольных напитков и функциональных добавок к хлебу.

В настоящее время очень быстро растет объем продаж безалко
гольных энергетических и спортивных напитков. Больше всего они по
требляются в Москве и Санкт-Петербурге (доля этих городов в общем 
потреблении энергетиков равна примерно 65% в натуральном выраже
нии и 74% в стоимостном). В несколько раз больше рынок слабоалко
гольных энергетических напитков [112]. Следует отметить также рост 
сегмента рынка ароматизированной воды и воды с добавками; наиболее 
популярна вода с активным кислородом и с ароматическими добавками 
кофе, манго, малины и фруктовых смесей [113].

При производстве функциональных (безалкогольных) напитков 
широко используют пищевые ингредиенты (красители, подсластители), 
вкусоароматические добавки (ароматизаторы, эмульсии, компаунды -  
ароматические основы), которые представляют собой сокосодержащие 
основы для напитков с содержанием сока от 3 до 20%. Применяют также 
и микро- и макроэлементы, пищевые волокна, органические кислоты, 
фенольные и другие функциональные добавки. Используют и специаль
ные премиксы (обогатительные смеси биологически активных веществ -  
витаминов, микронутриентов и т.д.) с кальцием и магнием, добавляют и 
растительные волокна. В состав новых напитков включают пектины, ка
меди (для стабилизации суспензий, обеспечения требуемой вязкости и 
полноты вкуса), а также белки и растительные компоненты для повыше
ния потребительской привлекательности продукта, куркумин, обычно 
применяемый как пищевой краситель, и многое другое [114].

Например, в состав энергетических напитков могут входить кофе
ин, таурин (снимает стресс, возбуждает), экстракт гуараны (содержит ко
феин, способствует выведению молочной кислоты из мышечных тканей, 
снижает боль при физических нагрузках), матеин (входит в состав южно
американского зеленого чая матэ -  для уменьшения чувства голода и 
снижения веса), экстракт женьшеня, фолиевая кислота, мелатонин и т.п.
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Очевидно, каждая из этих добавок имеет и свои противопоказания. В ча
стности, мелатонин предлагается как средство от бессонницы, однако он 
не рекомендуется беременным женщинам и кормящим матерям, детям до 
16 лет, людям, подверженным депрессиям, а также при аутоиммунных 
заболеваниях. В работе [112] приведены данные Роспотребнадзора: «Со
держание кофеина в безалкогольных энергетических напитках составляет 
от 150 до 320 мг/л при рекомендуемом допустимом уровне его потребле
ния 150 мг в сутки. В рецептуру многих видов энергетических напитков 
включают несколько биологически активных веществ. Выпуск напитков 
осуществляется в упаковках объемом 250 и 330 мл. С учетом возможного 
потребления более одной упаковки в день безалкогольные энергетиче
ские напитки могут оказать негативное влияние на здоровье детей, бере
менных и кормящих женщин, пожилых людей, лиц, страдающих повы
шенной нервной возбудимостью, бессонницей, нарушениями сердечной 
деятельности, гипертонической болезнью».

В хлебопекарной отрасли также начато использование композици
онных смесей, позволяющих придавать хлебу требуемые функциональ
ные свойства. Считается, что применение в хлебопекарной промышлен
ности нетрадиционных для нее культур (мука из крупяных и зернобобо
вых культур и побочные продукты зерноперерабатывающей промыш
ленности -  зародыш, отруби и т.д.) позволяет обогатить хлебобулочные 
изделия легкоусвояемым белком и незаменимыми аминокислотами, ви
таминами и минеральными веществами. Новые виды сырья влияют на 
свойства теста и качество изделия (изменяются органолептические и фи
зико-химические показатели), причем введение в муку добавок из кру
пяных культур изменяет соотношение белков в смеси, качество готовых 
изделий [115]. По мнению специалистов, потребление новых сортов 
хлеба должно быть строго индивидуальным из-за физиологических осо
бенностей каждого человеческого организма.

Стремление к компенсации дефицита питания у  дошкольников, 
школьников и студентов также реализуется с помощью инноваций. 
Серьезные экономические проблемы (в первую очередь, чрезмерное не
равенство доходов, бедность большой части населения) привели к али
ментарному дефициту у дошкольников и школьников из-за недостаточ
ного поступления в организм полиненасыщенных жирных кислот, вита
минов, макро- и микроэлементов, дефицита пищевых волокон. Этот де
фицит ведет, как правильно отмечается в [116], «...к физиологическим, 
физическим и психологическим деформациям организма и психики де
тей». Конечно, лучше всего, чтобы дети потребляли свежие, экологиче
ски безопасные фрукты, ягоды и овощи. Но, по мнению авторов указан
ной работы, «...требования технологии предопределяют компромиссный 
вариант использования фруктов, ягод и овощей в продуктах... Пищевые
14 Заказ 841



210 Глава 5

и биологически активные добавки, используемые в продуктах детского 
питания, позволяют варьировать их текстуру, усиливать аромат, прида
вать продуктам определенные функциональные свойства (иммунокор
ректоров, радиопроекторов, детоксикантов, антиоксидантов, корректоров 
дефицита витаминов и минеральных веществ)». Технологов волнует в 
данном случае то, что «...в системе «наполнитель -  молоко» цвет виш
невого, малинового и клубничного наполнителей становился неадекват
ным естественному цвету ягод».

Специально готовятся инновационные продукты, рассчитанные на 
завоевание детской аудитории (по некоторым оценкам, продукты для де
тей обеспечивают 15-18% доходов всего продовольственного рынка). 
Эта тенденция наблюдается во всем мире. Проведенные, например, не
мецкой потребительской ассоциацией Foodwatch обследования показали, 
что 75% продуктов, предназначенных в первую очередь для детей, со
стоят в основном из сахаров, жиров и красителей [117]. Автор работы 
[118] подчеркивает: «превышение количества лимонной или аскорбино
вой кислоты периодически обнаруживается в обязательно сертифициро
ванных детских продуктах питания... Здоровье населения и особенно 
детей в нашей стране находится в большей опасности, чем в развитых 
странах... Производители продуктов питания фактически предоставле
ны сами себе, и их деятельность определяется соображениями матери
ального плана, а отнюдь не этическими принципами».

На состоявшейся в декабре 2011 г. в агентстве «РИА-новости» 
пресс-конференции на тему «Организация питания учащихся: контроль и 
основные направления реформирования» были названы следующие про
блемы [119]: использование замороженных продуктов, применение в 
школе буфетно-раздаточной модели, основанной на поставках в школу го
товых блюд, отсутствие контроля за наличием генно-модифицированных 
продуктов, проведение аукционов (а не конкурсов), когда главную роль 
играет цена, а не качество продукта. Примером таких инноваций является 
организация детского питания в Ленинградской области и затем в Москве. 
В соответствии с инновационной технологией проводится быстрое охла
ждение приготовленной пищи до температуры +(2-4) градуса. Это, по 
мнению инноваторов [120], «...при стерильности производства и высоком 
качестве сырья позволяет сохранить блюда свежими до 10 дней без пасте
ризации и консервантов, заморозки или стерилизации... Питание в день 
приготовления упаковывается, а затем поставляется непосредственно в 
школы в специальных термобоксах, сохраняющих температуру до 18 ча
сов, на автомобилях, снабженных рефрижераторами». В Ленинградской 
области родители детей потребовали прекратить поставки такой пищи в 
школы, после этого был построен завод под Подольском, и с 1 января 
2012 года этой пищей стали кормить учащихся в столовых образователь
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ных учреждений Москвы. Пиша была перенасыщена искусственными 
компонентами и чересчур витаминизирована, а вместо натуральных про
дуктов использовались заменители, что привело к аллергическим реакци
ям и расстройствам желудочно-кишечного тракта школьников. После 
протестов родителей было решено в следующем учебном году перейти на 
новую схему организации торгов по детскому питанию [121 ].

Проблемы, связанные с дефицитом питания, отмечаются и у сту
дентов. Специальные обследования студентов 4-го и 5-го курсов показа
ли следующее 1122]: «...рацион студентов очень скуден по своему соста
ву. Наблюдался глубокий дефицит в потреблении молока и молочных 
продуктов, овощей и зерновых продуктов... Студенты употребляют мало 
воды, хлеба и хлебобулочных продуктов, картофеля, мяса и мясопродук
тов, рыбы и рыбопродуктов, растительного и животного масел... Прове
денные исследования свидетельствуют о нарушениях фактического пи
тания студентов, несбалансированности рационов, наличии дефицитов 
важнейших пищевых веществ».

Можно было бы сделать естественный вывод о том, что у студен
тов не хватает денег на полноценную еду, и что им следует повысить 
стипендию. Однако авторами данной работы предлагается другой выход: 
«В целях расширения ассортимента продуктов для студентов необходи
мо разнообразить рацион питания, разработать рецептуры функциональ
ных продуктов, обогащенных витаминами, минеральными веществами, 
прежде всего, бета-каротином (и/или витамином А), йодом, кальцием, 
пантотеновой кислотой, селеном, цинком и др.; использовать в студен
ческих столовых и буфетах блюда и комплексные обеды, приготовлен
ные промышленным способом».

Следует отметить, что подобных инновационных предложений до
вольно много. Так, авторов работы [123] волнует здоровье студентов, 
стоящих, как им кажется, перед выбором: «...поесть вкусно, но дорого в 
кафе или дешево, но не очень вкусно в студенческой столовой». Поэтому 
они, вспоминая, по-видимому, 1960-1970 гг., разумно советуют «...вклю
чить в рацион овощи и фрукты, преимущественно те. которые богаты 
витаминами (А, Е, С, группы В), минеральными вещесгвами (цинк, маг
ний, селен, калий); употреблять кисломолочные продукты в количестве 
300-400 мл в сутки; есть пищу, богатую белком» и т.д. И одновременно 
они считают, что бедным студентам, живущим в состоянии стресса, 
нужны функциональные продукты для сохранения здоровья, и их беспо
коит «...отсутствие на российском рынке продуктов функционального 
питания, целенаправленно предназначенных для подростков и студенче
ской молодежи». Поэтому они делают очень важный вывод: «разработка 
функционального продукта с антистрессовым эффектом для учащейся 
молодежи -  крайне актуальная задача».
14-
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По-видимому, эту задачу решить существенно проще, чем пробле
му чрезмерного неравенства доходов или даже только повышения разме
ра стипендии до уровня, позволяющего студентам питаться здоровой 
пищей. В работе [124] отмечается: «Рост цен на продукты питания не 
только ведет к удорожанию стоимости блюд в студенческих столовых и 
кафе, но и создает угрозу разбалансированности питания, снижения его 
качества. Увеличивается потребление импортных продуктов питания, ко
торые нередко содержат вредные пищевые добавки. Одновременно сни
жается покупательная способность студенческих семей, а также воз
можности подработок самими студентами, что. в свою очередь, ведет к 
ограничению покупательной способности обучающихся, снижению по
требления ими необходимых витаминов, биологически ценного белка и 
других жизненно важных компонентов пищи... В условиях экономиче
ского кризиса нарастает угроза ухудшения здоровья учащейся молоде
жи... Значительные объемы товарооборота в системе питания образова
тельных учреждений... требуют радикального развития системы органи
зации питания и производства продукции в образовательных учрежде
ниях, а также налаженных взаимоотношений между товаропроизводите
лями и студенческими столовыми на основе роста импортозамещения, 
установления прямых схем закупок отечественной сельскохозяйственной 
продукции, без перекупщиков». Очевидно, отечественные продукты пи
тания должны не содержать вредных ингредиентов и приближаться по 
качеству к той здоровой пище, которой ранее традиционно славилась 
наша многонациональная кухня.

Функциональные продукты создаются также для лиц с повышенной 
умственной нагрузкой. Разработаны рецептуры и технология снеков из 
различных видов зернового сырья с различными добавками для школь
ников, обучающихся в классах с повышенной умственной нагрузкой, де
тей младшего возраста, беременных и кормящих женщин. На основе ре
зультатов исследования был сделан вывод: «...продукт можно рекомен
довать для потребления детям в возрасте 7-10 лет, обучающимся в школе 
с повышенной умственной нагрузкой, в количестве 50 г (одна упаковка), 
гак как это количество способно удовлетворить суточную потребность 
данной категории населения в основных веществах, необходимых им для 
лучшей адаптации к условиям современной школы и успешной учебы 
при постоянной повышенной умственной нагрузке» [125].

Для изготовления снеков использовались крупы, не содержащие 
глютен: гречневая и рисовая (как источник природных витаминов и мине
ральных веществ) и дополнительно плодовые оболочки арахиса и фунду
ка (источник витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон), лак
тулоза (источник олигосахаров, для нормализации деятельности желудоч-
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но-кишечного тракта), лецитин" (источник фосфолипидов для повыше
ния работоспособности головного мозга). Авторы указанной работы под
черкивают, что содержание добавок «...в продукте должно быть строго 
регламентировано, а технологический процесс необходимо оптимизиро
вать в целях максимального сохранения данных веществ в продукте, по
вышения пищевой ценности и потребительских свойств продукта».

Очевидно, исследование не ставило целью определить последствия 
для человеческого организма после многолетнего приема подобных ин
новаций (к тому же вряд ли дети в возрасте 7-10 лет смогут ограничить 
свое потребление одной упаковкой в сутки). Следовало бы также прове
рить содержание вредных веществ в ингредиентах, см. выше.

Функциональные продукты также разрабатывают для спортсменов 
с целью повышения возможностей человеческого организма. Авторы ра
боты [126] отмечают: «достижения современной медицины и технологии 
способствуют разработке все более новых пищевых продуктов, обеспе
чивающих организм спортсмена всеми необходимыми макро- и микро
нутриентами, способствуя, таким образом, сохранению высокой работо
способности и готовности к выполнению очередных физических нагру
зок в предсоревновательный и в соревновательный периоды».

Однако новые продукты питания для спортсменов, особенно спе
циализированные, предъявляют повышенные требования к соблюдению 
норм их потребления. Так. в упомянутой работе отмечаются, например, 
следующие отрицательные эффекты от избыточного потребления белка 
(свыше 2,3 г/кг): ухудшается усвоение белка и образуются продукты об
мена -  аммиак и мочевина, повышающие нагрузку на печень и почки, 
причем повышенное количество аммиака оказывает токсическое воздей
ствие на клетки головного мозга, замедляя скорость передачи нервных 
импульсов и снижая реакцию спортсмена, а также оказывает губитель
ное воздействие на микробиоценоз толстой кишки.

5.2.2.11. Появление дополнительных рисков
при использовании инновационных технологий

Источником риска при использовании новых технологий является 
огромная приспособляемость микроорганизмов к изменяющимся усло
виям окружающей среды, во многом превосходящая способности выс-

3) Лецитины зарегистрированы в качестве пищевой добавки Е322. Они со
держатся во всех животных и растительных тканях; в организме человека лецитины 
принимают участие в обмене жирных кислот; применяются в лечебных целях, в 
пищевой, текстильной, кожевенной, косметической промышленности. Однако име
ются побочные действия и противопоказания: большие дозы целесообразно прини
мать с витамином С и кальцием; по некоторым данным их не следует принимать 
при желчекаменной болезни (сайт www.03.ru).

http://www.03.ru
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ших организмов. Поэтому часто усовершенствование технологии произ
водства не является гарантией безопасности. Воздействия на микрофлору 
вызывают ответную реакцию, в том числе устойчивость к дезинфектан
там. антибиотикам, даже к термическим режимам [127]. Кроме того, до
бавки, позволяющие увеличивать долю воды в продукте (каррагинан, см. 
выше) облегчают, как уже было сказано, развитие бактерий в продукте.

В [127] приводятся следующие примеры рисков, связанных с тех
нологиями для производства молочных продуктов:

-  при использовании технологий «холодной» пастеризации молока 
(применение бактериальных фильтров, бактофугирование, ультравысо- 
кое давление, пульсирующие электрополя, УФ-облучение) существует 
опасность контаминации вирусами и микобактериями;

-  обогащение молочных продуктов пробиотиками при несоблюде
нии условий применения может привести к сорбции устойчивых пато
генных микробов, а внесение пробиотиков при использовании недоста
точно проверенных штаммов -  привнести генно-неустойчивые элемен
ты. в том числе кодирующие антибиотикорезистентность (о пробиотиках 
и пребиотиках см. выше);

-  упаковка в вакууме или модифицированной газовой атмосфере 
сыров и творога может благоприятствовать развитию микроаэрофиль- 
ных и анаэробных микроорганизмов;

-  мембранная фильтрация опасна при вирусной контаминации ис
ходных компонентов; обогащение микронутриентами может стимулиро
вать ферменты микрофлоры и новые виды микроорганизмов в нестери- 
лизованных молочных продуктах;

-  микробные риски значительно возрастают при транспортировании 
и реализации, т.е. необходимо выполнение требований к срокам годности 
и условиям хранения, в том числе в условиях предприятий торговли.

Особенностью возникающих в результате инфекций является то, 
что они обычно проявляются вскоре после употребления пищи, что мо
жет послужить предостережением для других потребителей и часто не 
позволяет широко распространиться заболеванию.

Сложность проблем можно проиллюстрировать на примере доба
вок к молоку. Так, анализ взятых от трех крупных отечественных произ
водителей образцов рисовой и овсяной муки, используемой в качестве 
растительной добавки к молоку, показал [74]: «Рисовая и овсяная мука, 
произведенные разными производителями, отличались по всем опреде
ляемым группам микроорганизмов, за исключением бактерий группы 
кишечных палочек... Применение рисовой и овсяной муки даже в каче
стве компонентов, содержащих большое количество различных видов 
микроорганизмов и привносимых в молочное сырье, может привести к 
выработке молокосодержащих продуктов, не отвечающих требованиям
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СанПиН по микробиологическим показателям... Необходимо осуществ
лять контроль не только всех видов растительного сырья, применяемого 
в технологии молокосодержащих продуктов, но и поставляемого различ
ными производителями». Очевидно, подобный контроль на практике 
очень трудно реализовать.

Применение пищевых волокон также характеризуется возрастанием 
рисков. Например, если источником пищевых волокон является мука из 
цельносмолотого зерна, то основные проблемы связаны с ограниченно
стью их применения из-за нарушения потребительских свойств обогащен
ных продуктов, необходимостью постоянного микробиологического кон
троля, присутствия чужеродных соединений (остатков пестицидов, токси
нов и др.). Если источником являются вторичные продукты из раститель
ного сырья, то также возникают проблемы, связанные с необходимостью 
постоянного микробиологического контроля, присутствием остатков пес
тицидов, токсинов, других контаминантов, нестабильностью химического 
состава и свойств и др. В том же случае, когда источником являются пре
параты пищевых волокон, то при их больших достоинствах (отсутствие 
нежелательных сопутствующих компонентов и вредных примесей, микро
биологическая чистота и пр.) основным недостатком является относи
тельно высокая стоимость [128]. Но, как уже отмечалось, при кризисе в 
целях экономии начинают использовать более дешевые добавки.

Несмотря на интенсивное развитие и внедрение новых технологий 
в молочной отрасли, потенциальная опасность заражения острыми ки
шечными инфекциями и бактериальной дизентерией от молочных про
дуктов достаточно высока [127]. По данным ВОЗ. ежегодно от диареи в 
мире умирает приблизительно 1,8 млн человек, и значительная их часть 
-  вследствие употребления зараженной пищи. В промышленно развитых 
странах смертность от них достигает 20 человек на 1 млн жителей. Ре
альные цифры во много раз больше приводимых в отчетности, большая 
часть населения страдает от пищевой аллергии. Кроме того, угроза пи
щевой безопасности связана с внедрением современных технологий: но
вых методов переработки и упаковки, см. выше [129].

5.3. Проблемные инновации: высокие технологии
Наши представления о физической реальности 

никогда не могут быть окончательными, и мы всегда 
должны быть готовы менять эти представления.

А.Эйнштейн

В настоящее время, как уже отмечалось выше, риски, вызываемые 
использованием высоких технологий, привлекают все большее внима
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ние. Например, в [130] даны основные характеристики возможностей и 
угроз информационно-коммуникационных технологий, биотехнологии, 
нанотехнологии, а также технологий двойного применения. В данном 
разделе рассматриваются отдельные примеры проблемных инноваций, 
относящиеся к высоким технологиям: мобильная радиоэлектронная тех
ника, информационные технологии, энергосберегающие лампы, нанома
териалы, ГМО.

5.3.1. Мобильная радиоэлектронная техника
Автору по роду своей прежней деятельности известно, что на пер

вых этапах развития радиолокации в конце 1940-х -  начале 1950-х гг. на 
полигонах некоторые специалисты зимой при сильных морозах согрева
лись, не понимая опасности, ложась животом на излучатель антенны ра
диолокатора. К сожалению, впоследствии многие из них ушли из жизни 
преждевременно. Познав опасность на своем опыте, разработчики уже в 
конце 1950 -  начале 1960-х гг. при испытаниях старались не попадать в 
сектор излучения радиолокационной станции. В настоящее время излу
чение от мобильных бытовых устройств значительно слабее, однако рис
ками, связанными с их использованием, пренебрегать также нельзя.

При использовании мобильной связи возникает излучение в ульт- 
равысоком частотном диапазоне -  от 300 МГц до 3 ГГц (в компьютерах 
максимум электромагнитного излучения приходится на область от 5 Гц 
до 400 кГц, что значительно ниже по частоте, чем у сотовой мобильной 
связи) [131 ].

По мнению экспертов, для окончательной оценки рисков необхо
димо проведение исследований в течение жизни хотя бы одного поколе
ния. Например, эксперты ВОЗ утверждают, что пока нет достоверных 
доказательств вредного воздействия мобильной связи на здоровье чело
века (обследование проводилось в 13 странах с 2000 по 2010 гг. [132]). 
При этом, однако, они отмечают, что мобильные телефоны и другие гад
жеты широко используются всего 10- 15 лет. и их возможное воздейст
вие на организм человека окончательно еще не изучено.

Тем не менее, уже можно говорить о некоторых фактах, подтвер
ждающих, что такие риски существуют. Так. ученые, работающие в рам
ках Национальной исследовательской программы Швейцарии «Неиони
зирующее излучение -  здоровье и среда», обнаружили, что излучение от 
мобильных телефонов влияет на биологические процессы, в частности 
электрическую активность мозга во время сна. Другие исследования в 
рамках этой программы подтвердили, что излучение воздействует на 
биологические процессы в клетках и органах. Кроме того, было обнару
жено, что оно выше допустимого порога для беременных, если они мак
симально подвергаются его действию на рабочем месте. В Институте
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фармакологии и токсикологии Цюрихского университета были обнару
жены изменения в электроэнцефалограмме в течение сна, если перед 
сном происходил получасовой разговор по мобильному телефону. В це
лом, однако, заключается, что пока нельзя сделать вывод о том, что дока
занный эффект воздействия на мозг и клетки существенен для здоровья 
человека [133].

О. Григорьев, директор Центра электромагнитной безопасности, 
заведующий лабораторией радиобиологии и гигиены неионизирующих 
излучений Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) 
им. А.И. Бурназяна, отмечает, что пока, несмотря на множество исследо
ваний, нельзя оценить весь масштаб влияния мобильников на здоровье, 
так как массовой сотовой связи не более 15 лет. Однако очевидно, что 
электромагнитное излучение -  вредный для здоровья фактор, который 
«может оказаться спусковым механизмом для онкологических заболева
ний». Результаты компьютерного моделирования выявили возможность 
существования в мозге «горячих точек», наиболее подверженных воз
действию излучения, которые могут быть катализаторами развития пато
логических процессов. О возможном вредном влиянии радиотелефонов 
на мозг и нервную систему говорят и исследования шведских и амери
канских ученых. На этом основании рекомендуется ограничить длитель
ность разговоров [134].

Как считает С. Худницкий, заведующий лабораторией комплекс
ных физических факторов среды обитания человека Республиканского 
научно-практического центра (РНПЦ) гигиены Республики Беларусь, с 
ростом числа базовых станций снизятся уровни электромагнитного изу
чения, создаваемого как базовыми станциями, так и сотовыми мобиль
ными телефонами пользователей. При этом, «...носимый сотовый теле
фон является элементом большего риска по отношению к базовой стан
ции в связи с тем, что уровни, которые он излучает в процессе работы, 
особенно в период соединения с базовой станцией, то есть в первые пять 
секунд соединения, могут быть довольно большими. При установлении 
связи телефоны и базовые станции выходят на оптимальный режим ра
боты, и уровень излучения понижается, соответственно, понижается 
риск неблагоприятного воздействия на человека» [135]. В данном источ
нике, однако, не рассматриваются проблемы влияния базовых станций 
на окружающую среду, в частности на электромагнитное поле Земли.

Специалисты Королевского общества физиотерапии (Великобрита
ния), проводившие исследования по заказу профсоюзов, пришли к выво
ду, что использование смартфонов, планшетников и ноутбуков в нерабо
чее время связано с риском для здоровья. По мнению медиков, пользова
тели мобильных телефонов чаще становятся жертвами стрессов, нару
шений сна и повышенной утомляемости. Результаты исследований под
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тверждают. что излучение мобильных устройств может представлять оп
ределенную угрозу здоровью [136].

Производители мобильных телефонов нацелены на обеспечение 
чувствительности приемника и эффективности передатчика и в целом на 
усложнение прибора за счет его многофункциональности, достигаемой с 
помощью инкрементных инноваций. Это делается для того, чтобы при
влечь как можно больше покупателей и получить максимальную при
быль в течение продолжительного времени. Для них важно лишь не пре
высить верхнее предельное значение уровня излучения. При этом, как 
правило, чем сложнее модель, тем выше излучение.

Максимальная мощность излучения имеет место при осуществле
нии соединения, а затем мобильный телефон работает с минимальным 
уровнем мощности, требуемой для обеспечения хорошего качества свя
зи. Сотовый телефон и базовая станция создают электромагнитное поле, 
которое воздействует на пользователя телефона и всех, кто находится 
рядом с ним. Для снижения интенсивности высокочастотного облучения 
следует учитывать, что излучаемая телефоном мощность выше при 
звонках из автомобиля, подвальных помещений, подземных переходов; 
тоннелей, а также при звонках за городом. Если базовые станции распо
лагаются редко, то мощность излучения телефона повышается. Поэтому 
рекомендуется во время разговора не прикрывать антенну рукой, а в по
мещении разговаривать у окна.

При разговоре по телефону электромагнитное излучение поглоща
ется, прежде всего, тканями головы. Однако, как уже было отмечено, по
ка нет четкого доказательства того, что при высоком уровне SAR (см. 
ниже) возрастает риск, например, рака головного мозга. Уровень излуче
ния зависит от близости излучающей антенны к голове, от конструкции 
антенны и телефона и т.д. Поэтому надо знать расположение антенны в 
корпусе телефона; следует учитывать, что меньший уровень излучения 
имеют антенны, расположенные в нижней части телефона, а также теле
скопические антенны. Рекомендуется ограничивать разговоры детей по 
телефону, а также держать телефон в кармане дисплеем к телу, так как 
антенна телефона находится сзади. Специалистами Всемирной органи
зации здравоохранения и производителями сотовых телефонов не реко
мендуется носить телефон в карманах брюк, рубашек или в зонах, близ
ко прилегающих к телу человека.

К группе риска относятся, в первую очередь, дети и подростки, бе
ременные женщины. Доказано, что детский, развивающийся организм 
наиболее уязвим к электромагнитному излучению. В ряде стран введены 
определенные ограничения или даются рекомендации по минимизации 
использования мобильных телефонов детьми и подростками, беремен
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ными женщинами для того, чтобы уменьшить возможное неблагоприят
ное воздействие сотовых телефонов на человека.

В 2010 г. были начаты исследования по программе изучения мо
бильных телефонов и их воздействия на здоровье человека COSMOS 
(предполагается обследовать 250 тыс. пользователей мобильных телефо
нов в европейских странах). Однако их результаты ожидаются только че
рез 30 лет, что подтверждает сложность и длительные сроки получения 
окончательных результатов и одновременно необходимость соблюдении 
принципов ответственности и предосторожности [137].

Для контроля уровня излучения мобильных телефонов установле
ны специальные стандарты, определяющие воздействие радиочастот на 
человека. В качестве показателя используют удельную величину погло
щения излучения организмом человека SAR (Specific Absorbtion Rate) 
[138]. Показатель SAR измеряется в ваттах на килограмм (Вт/кг). Чем 
меньше значение SAR, тем менее опасен мобильный телефон. Следует 
отметить, однако, что показатель SAR определяет лишь уровень удель
ной поглощенной мощности и характеризует тепловой эффект воздейст
вия телефона на пользователя. Воздействие на структуры клеток и ткани 
показателем SAR не оценивается. Поэтому экспертами предлагается ис
пользовать показатель плотности потока мощности, характеризующий 
уровень излучения, создаваемой в зоне пользователя.

Международными организациями подготовлены рекомендации по 
максимальному уровню SAR для мобильных телефонов, который утвер
ждается органами здравоохранения в различных странах. В США и ряде 
стран азиатско-тихоокеанского региона максимальный уровень SAR со
ставляет 1,6 Вт/кг. в странах ЕС 2 Вт/кг. Российские ограничения на 
мощность передатчиков сотовых телефонов являются более жесткими, 
чем нормы, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). По российским санитарным нормам, ни один мобильный телефон 
не пригоден для применения человеком, если прижимать трубку к уху. 
так как уровень излучения при этом случае многократно превышает са
нитарные нормы, разработанные еще в СССР. Однако существует вре
менное разрешительное соглашение о применении мобильных телефо
нов в России, удовлетворяющих европейским нормативам SAR. Для раз
личных моделей телефонов, работающих в одном стандарте частоты 
GSM, показатели SAR могут отличаться на порядок. Например, для те
лефонов марки Philips показатель SAR находится в диапазоне 0,12-1,78, 
Samsung -  от 0,17 до 1,51, Nokia -  от 0,20 до 1,53 [139].

На рис. 3 и 4 представлены зависимости показателя SAR glO (удель
ный коэффициент поглощения, определяет энергию электромагнитного 
поля, выделяющуюся в 10 граммах тканей тела человека за одну се
кунду) от цены и, соответственно, от сложности мобильной техники для
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Рис. 3. Увеличение уровня SAR мобильных телефонов фирмы 1 
с ростом цены и сложности модели

Цена, руб.

Рис. 4. Увеличение уровня SAR мобильных телефонов фирмы 2 
с ростом цены и сложности модели

телефонов двух фирм. Несмотря на небольшое количество моделей, для 
которых на различных сайтах удалось найти данные о показателе SAR и 
цене, эти графики могут служить подтверждением того, что с усложне
нием прибора, которое отражается в росте его цены, происходит также 
увеличение удельного коэффициента поглощения SAR. Таким образом, 
при сохранении существующих тенденций развития данных технологий 
можно ожидать повышения рисков для человека и окружающей среды.
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Следует учитывать, что показатель SAR не дает полного представ
ления о возможных рисках использования радиоизлучающих приборов. 
В настоящее время эксперты считают, что необходимо использовать по
казатель плотности потока электромагнитного излучения мобильной 
техники.

В настоящее время распространение сложной мобильной техники 
происходит ускоренными темпами. По прогнозу, выполненному анали
тической фирмой Canalys в феврале 2013 г. [140], общий рост отгрузок 
мобильных устройств в 2016 г. составит во всем мире 7,8% (с 1936,2 млн 
ед. в 2012 г. до 2614,2 млн ед. в 2016 г.). При этом ожидается сокраще
ние отгрузок телефонов с расширенными сервисными возможностями на 
3,8% (660,9 млн ед. в 2016 г.), обычных телефонов на 17,0% (58,0), ноут
буков на 5,9% (169.1) и нетбуков на 65,4% (0,3 млн ед.). Одновременно 
прогнозируется рост выпуска смартфонов на 17,9% (до 1342,5 млн ед. в 
2016 г., т.е. их доля составит около 51%; оценки этой фирмы для 2012 г. 
незначительно отличаются от приведенных выше оценок компании IDC) 
и планшетников на 35,3% (383,5 млн ед.). По прогнозу компании Portio 
Research Ltd. также ожидается, что в 2016 г. доля смартфонов в общем ко
личестве отгруженных мобильных устройств превысит 50%, см. табл. 8. 
Предполагается, что во всем мире доля смартфонов у населения возрас
тет к 2016 г. относительно 2011 г. в 2,8 раза и достигнет 36,2% (табл. 9).

При этом структура отгрузок мобильных устройств в целом по ре
гионам изменится незначительно, а в региональной структуре отгрузок 
смартфонов более чем в два раза возрастет доля африканских стран и 
несколько увеличится доля стран Азии. Восточной Европы и Ближнего 
Востока (табл. 10). Однако предполагается, что рост доли смартфонов в 
отгрузках мобильных устройств по регионам будет происходить крайне 
неравномерно: в странах Африки она увеличится в 2,16 раза, в восточно
европейских странах -  в 1,52, на Ближнем Востоке -  в 1,47, в странах 
Азии -  в 1,42 и в Латинской Америке -  в 1,3 раза (табл. 11).

В настоящее время, по мнению ряда специалистов, значительный 
риск для здоровья связан также с использованием Wi-Fi. Поэтому реко
мендуется держать ноутбук подальше от тела, не держать его на коленях, 
тем более при использовании Wi-Fi, так как нет стопроцентной гарантии, 
что Wi-Fi является безвредным.

Так, измерения излучения планшетника iPad3, которые были про
ведены с помощью медицинской аппаратуры ИМЕДИС-Мини Эксперт- 
ДТ, сертифицированной Минздравом РФ, показали следующее [141]: 
«Планшетник Apple iPad 3 является сильным источником вредных для 
организма энергоинформационных компонент излучений. При длитель
ной и, тем более, постоянной работе на планшетнике следует принимать 
меры к защите организма от вредных отягощений... Следует учитывать
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Таблица 8. Отгрузки мобильных устройств в мире, 2009-2011 гг. -  фактические 
значения, 2012-2016 гг. -  прогноз (источник: Portio Research Ltd. [142])

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего, млн ед.. 1166 1375 1549 1674 1819 1947 2056 2148

% 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе
Смартфоны, 
млн ед. 175 296 485 655 752 858 968 1,095

% 15,0 21,5 31,3 39,1 41,3 44,1 47.1 51,0

Таблица 9. Структура используемых мобильных устройств в мире, 2011 г. -
фактические данные, 2012-2016 гг. -  прогноз, %

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Мобильные устрой
ства, за исключени
ем смартфонов

87,1% 82,6% 77,8% 73,0% 68,2% 63,8%

Смартфоны 12,9% 17,4% 22.2% 27,0% 31.8% 36,2%
Всего 100 100 100 100 100 100

Таблица 10. Структура отгрузок мобильных устройств по регионам, 2012, 2013 
и 2016 гг., прогноз, % (источник: Portio Research Ltd.)

Мобильные устройства
Всего В том числе смартфоны

2012 2013 2016 2012 2013 2016
Западная Европа 11.3 10,9 10,2 19,4 17,9 14
Восточная Европа 6,7 8,3 7,9 5.1 4,7 7
Азия 42,5 44 43,1 38.3 40,2 42,3
Северная Америка 12,5 12,2 11,6 21.4 20 16
Латинская Америка 12,2 12 12,2 8 8,5 8
Ближний Восток 4,6 4.5 5 4 4,1 4.9
Африка 8.1 8,1 9,9 3.8 4.7 7,7
Всего 100 100 100 100 100 100

Таблица 11. Рост доли смартфонов в отгрузках мобильных устройств 
по регионам, 2012, 2013 и 2016 гг., % (источник: Portio Research Ltd.)

Доля смартфонов Рост 2016/2012
2012 2013 2016 2016/2012

Западная Европа 67,2 67.9 70,0 1.04
Восточная Европа 29.8 23.4 45,2 1,52
Азия 35,3 37,8 50,0 1.42
Северная Америка 67,0 67,8 70,3 1,05
Латинская Америка 25.7 29.3 33,4 1,30
Ближний Восток 34,0 37,7 50,0 1,47
Африка 18.4 24,0 39.6 2,16
Всего 39,1 41,3 51.0 1.30
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наличие столь высоких уровней вредных энерго-информационных ком
понент. производимых планшетником вместе с излучениями, и прини
мать меры к защите организма».

Приемник Wi-Fi (роутер) может быть вреден для людей, чувстви
тельных к электромагнитным излучениям (доля таких людей составляет 
до 10-15%; например, в Швеции выявлено 5% чувствительных к излуче
нию жителей). Кроме того, исследования показали, что системы Wi-Fi в 
ноутбуках и планшетах «...могут создавать на теле локальные области 
поглощения излучения, причем значительные, превышающие даже аме
риканские нормы. Особенно опасно это для беременных... Сами планше
ты и ноутбуки до недавнего времени не считали угрозой. Но эксперимен
ты показали, что они влияют на качество мужской спермы -  снижаются 
подвижность сперматозоидов, способность к оплодотворению» (134]. По 
оценке специалистов, убежденных в опасности технологии, особенному 
риску от воздействия Wi-Fi на здоровье подвергаются дети, имеющие бо
лее тонкие кости черепа и нервную систему в стадии формирования.

Таким образом, ускорение распространения современной сложной 
мобильной техники (смартфонов и планшетников) вместе с расширени
ем сети базовых станций может привести к существенному возрастанию 
рисков для человека и окружающей среды.

Можно предположить, что на сегмент рынка, предназначенный для 
богатых, в результате инновационной деятельности производителей то
варов личного потребления периодически будут поступать все более 
сложные инновационные продукты (см. также предыдущую главу). Они 
характеризуются не только новыми техническими возможностями и бо
лее высокими характеристиками, но и повышенной степенью риска для 
здоровья. Затем, после значительного снижения цены, эти приборы по
ступают на рынки для среднего класса и бедных слоев населения. При 
этом следующие модели передовой инновационной техники вновь пред
лагаются в первую очередь на рынке для богатых. В этих условиях, при 
нацеленности общества на потребление, необходимо соблюдение прин
ципа предосторожности и принятие мер по обеспечению всех пользова
телей полной информацией о возможных рисках.

5.3.2. Риски, связанные с потерей,
распространением и искажением информации

Помимо опасности для здоровья, существуют также значительные 
риски, связанные с потерей информации, ее распространением или ис
пользованием с целью принести вред владельцу. Таково мнение гене
рального директора компании «Доктор Веб» Б. Шарова, который счита
ет, что развитие компьютерных технологий действительно связано с 
большими рисками. В частности, большую опасность представляют ви
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русные атаки. Например, компьютерный вирус может вывести из строя 
информационную систему, от которой зависит поддержание жизни боль
ного, или нарушить функционирование системы подготовки рецептов 
(например, во Франции пациенты умерли в результате заражения сетей 
клиник вирусом Conicker). Большую опасность представляют «облач
ные» сервисы, когда данные пользователя хранятся на удаленном серве
ре. Вход в этот сервис требует авторизацию в системе, а если компьютер 
заражен, то данные авторизации могут попасть злоумышленникам. 
Можно привести еще один пример: услуга «Анти-вор» для защиты хра
нящихся на мобильном устройстве данных от доступа к ним в случае 
кражи или потери устройства (она позволяет заблокировать устройство 
по желанию пользователя, удалить с него персональные данные пользо
вателя, определить его географические координаты и отправить их с по
мощью SMS-сообщения на запрашивающее устройство). Для пользова
ния такой услугой необходимо зарегистрироваться на портале. Но если 
данные попадут преступникам или другим заинтересованным лицам с 
помощью вирусной атаки, то они смогут наблюдать за действиями вла
дельца гаджета. «Раз устройство запрограммировано делать что-то при 
определенных обстоятельствах, значит, то же самое оно может совер
шить и без этих обстоятельств... Пользоваться вашими гаджетами будут 
без условий, на которые вы рассчитываете. И не вы! Это и есть киберо
ружие. Причем массового поражения» [143].

В настоящее время очень часто подделываются пластиковые карты 
с нанесением на них всех признаков защиты и логотип банка, выпус
тившего карту, а также используются краденые карты. Известен целый 
ряд и более сложных видов мошенничества: «ливанская петля» (уста
новка ловушки в банкомат и выявление пин-кода у неосторожного вла
дельца карты); скимминг (специальное устройство накладывается на 
приемник карты в банкомате и считывает информацию для того, чтобы 
узнать пин-код); шимминг (в картридер банкомата помещается элек
тронное устройство); фишинг (рассылка через Интернет писем от имени 
банка или платежной системы с просьбой подтвердить конфиденциаль
ную информацию, позволяющую получить доступ к аккаунтам и банков
ским счетам); вишинг (фишинг с использованием телефона); фарминг 
(распространение с помощью Интернета специальных программ, кото
рые после запуска компьютера направляют информацию на поддельные 
сайты )[1 4 4 ]и др.

Использование социальных сетей также связано с рисками. Выявле
ны следующие группы рисков [145]: контентные риски (распространение 
информации в Интернете или в сети, содержащей незаконные, либо не
подобающие материалы, в том числе содержащие порнографию, пропа
ганду экстремизма, религиозных сект, оказывающие психологическое
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воздействие и т.д.); коммуникационные (связанные с межличностными 
отношениями пользователей, возможностью подвергнуться оскорблени
ям и нападкам со стороны других членов сообщества, включая незакон
ные контакты -  груминг, киберпреследования, агрессию в отношении бо
лее слабого лица -  кибербуллинг, поиск жертв через сети, планирование 
уголовных преступлений и т.д.); кибер-риски (хищение персональной 
информации, создание ложных страниц и профилей, вредоносное ПО, 
спам и т.д.); потребительские риски (распространение некачественной 
или контрафактной продукции, хищение средств, воздействие на потен
циальных потребителей через дружеские контакты и т.д.); риски, вызван
ные возможностью использования социальных сетей в военных и поли
тических целях (шпионаж, дезинформация, информационные войны); 
риски возникновения зависимости от социальных сетей.

5.3.3. Использование энергосберегающих ламп
Можно также сказать несколько слов об энергосберегающих лам

пах. Экономическая польза от их применения очевидна -  они позволяют 
в несколько раз снизить потребление электроэнергии. Однако по данным 
членов Федерации немецких инженеров, энергосберегающие лампы вы
деляют опасные химические вещества, вызывающие онкологические за
болевания. Поэтому рядом с такой лампой нельзя долго находиться, она 
не должна быть возле головы и, кроме того, гореть долгое время. Это 
объясняется тем, что внутри таких ламп содержится ртуть, и во время 
горения они начинают выделять канцерогенные вещества, испуская их в 
виде пара (фенол, стирол и нафталин, используемые при производстве 
ламп). При этом вокруг ламп возникает электрический смог и их нельзя 
использовать в непроветриваемых помещениях. Есть также данные Бри
танской ассоциации дерматологов о том, что использование таких ламп 
сопряжено с риском для людей с кожными заболеваниями и может при
вести к раку кожи. Кроме того, они могут вызвать мигрень и головокру
жение у людей, страдающих эпилепсией [146, 147].

Безусловно, должны быть проведены дальнейшие независимые ис
следования, но, очевидно, ко всем этим опасениям следует прислушаться.

5.3.4. Применение наноматериалов
Наночастицы уже используются в качестве отбеливателей в зубных 

пастах, антисептических повязках, в лекарствах, которые вводят через ко
жу, легкие или непосредственно в больной орган. В частности, наночасти
цы диоксида титана, который классифицирован Международным агенст- 
вом по изучению рака как «возможный опасный канцероген», используют
ся в 70 % мирового производства красителей и косметики [148].

15 Злказ 841
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По мнению экспертов, к наноматериалам следует относиться с такой 
же осторожностью, как к радиоактивным веществам. Необходима четкая 
научная база, должно быть досконально изучено влияние наночастиц на 
организм человека, созданы соответствующие меры защиты, разработаны 
нормативы и регламенты, подготовлена система социальной защиты тех, 
кто попадает в группу риска, работая с наноматериалами и т.д., подробнее 
см. в [149].

Последние исследования показали, что попадая в мозг, наночастицы 
нарушают обмен веществ и могут привести к психическим заболеваниям. 
Они негативно влияют на кожу, дыхательную систему и кровообращение, 
могут вызвать нарушение двигательной активности. Некоторые наночастицы 
могут вызывать сосудистый тромбоз, постепенно разрушать сердце и печень, 
способствовать развитию рака, что показали исследования на животных.

5.3.5. Генетически модифицированные организмы
Генетически модифицированное (ГМ) растение отличается тем, 

что в его геном введены новые гены, взятые у других растений или, ча
ще всего, у вирусов и бактерий, а иногда и у животных или человека. В 
результате оно оказывается устойчивым к гербицидам, пестицидам, воз
действию неблагоприятных факторов (засуха, мороз, вредители). На
пример, в сою вводят гены бактерий для того, чтобы она стала устойчи
вой к гербицидам, которыми обрабатывают поля.

Первое грансгенное растение -  ГМ-табак был выведен в 1983 г., 
затем были допущены к промышленному производству соя, кукуруза, 
свекла и картофель, а в 1993 г. в США появились первые продукты с 
ГМ-компонентами.

В 2002 г. наибольшие посевные площади во всем мире среди 
трансгенных культур занимали соя (около 62%). кукуруза (21%), хлопок 
(12%) и рапс (примерно 5%). При этом 60% производимой в мире сои, 
15% картофеля и 7% кукурузы были генетически модифицированными. 
Ежегодный прирост земель, занятых под трансгенные культуры, в 2002- 
2003 гг. составлял в США 9,7%, в Аргентине 3,0%, в Канаде 25,7% и в 
Китае 33,3%. В 1999 г. под ГМ-культуры было занято в США 28,7 млн 
га, в Аргентине 6,7 млн га и Канаде 4,0 млн га, а в 2007 г. уже 57,7 млн 
га, 19,1 млн га и 7,0 млн га, соответственно; при этом в 2007 г. на третье 
место вышла Бразилия -  15,0 млн га. В настоящее время лидерами по 
выращиванию трансгенных растений являются США, Аргентина, Кана
да и Китай. Общая площадь посевов ГМ-сои в США постоянно увели
чивается: в 2009 г. она достигла рекордного уровня, превысив на 1 млн га 
или на 3,2% показатель 2008 г. Доля ГМ-сои составляет почти 50% всей 
выращиваемой в мире сои, причем производители отказываются отде
лять ГМ-сою от обычной, а поставщики часто их смешивают [150, 151].
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По мнению некоторых зарубежных ученых, опасность генетически 
модифицированных организмов (ГМО) выше, чем химических соедине
ний, так как они не распадаются, а могут бесконтрольно размножаться и 
мутировать в клетках. При этом распространение ГМО приводит к сни
жению биоразнообразия. В Международной конвенции о биологическом 
разнообразии отмечается нежелательность как немотивированного за
прещения, так и полного отказа от регулирования использования ГМО. 
Указывается также, что пока ничего нельзя точно сказать о полной безо
пасности или возможных негативных последствиях широкого использо
вания трансгенных растений для человека и природы.

Основные макроэкономические доводы сторонников разработки и 
широкого применения продуктов питания, полученных из генетически мо
дифицированных источников (ГМИ), сводятся к следующему. Ожидается, 
что к 2020 г. население планеты возрастет до 7,7 млрд человек и половина 
его будет проживать в городах, поэтому необходимо увеличить к этому 
времени производство зерна минимум на 41%, мяса на 63%, клубней и 
корнеплодов на 40%. Это возможно лишь с помощью трансгенных сель
скохозяйственных культур [152, с.8-9]. Кроме того, производители ежегод
но выбирают для посева трансгенные сорта, потому что их продуктивность 
оказывается намного выше, и на растения не нападают насекомые. И хотя 
стоимость производства при этом повышается, так как трансгенные семена 
дороже, но уменьшаются затраты на покупку инсектицидов и т.п.

Противники ГМИ, наоборот, считают, что широкое использование 
трансгенных сельскохозяйственных культур опасно. По мнению К. Вело, 
французского исследователя в области молекулярной генетики, внедре
ние новых видов семян вызвано стремлением производителей семян 
полностью подчинить сельхозпроизводителей, их нацеленностью на 
контроль над пищевой промышленностью с помощью патентов. При 
этом они прикрываются заботой о предоставлении достаточной пищи 
населению всей планеты. Однако насекомые атакуют только поля, на ко
торых интенсивно выращивают одну и ту же культуру; при ротации 
культур этого не происходит, т.е. «трансгенный подход» компенсирует 
отход от традиционных методов ведения сельского хозяйства. Серьезной 
проблемой является заражение традиционных культур трансгенными пу
тем перекрёстного опыления. Трансгенная кукуруза -  это гибрид кукуру
зы с химикатом, т.е. ее генетический код изменен с целью противостоя
ния атакам насекомых. Поэтому её надо тестировать как инсектицид или 
пестицид, для чего требуется не менее двух лет тестов на подопытных 
животных. Но этого не делается, и в настоящее время тестирование фак
тически проводится на людях [153].

ГМО-семена не дают потомства и привязаны к гербицидам той же 
компании, которая требует выплаты лицензионных отчислений за ис
15*
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пользование запатентованных семян. Например, представляет опасность 
гербицид «Раунд-ап» (им путем воздушного распыления обрабатывается 
генно-модифицированная соя), так как он убивает все растения, кроме 
ГМО-растений [154].

Можно выделить несколько направлений работ в данной области. 
Например, целью сторонников получения пищевой продукции из ГМИ 
является стремление повысить урожайность культур, в том числе снизив 
потери от вредителей, например от колорадского жука. Колорадский жук 
легко приспосабливается к различным видам пасленовых растений, по
этому «устоять перед ним могут только трансгенные сорта картофеля» 
[152]. Генно-инженерные продукты приносят огромные прибыли произ
водителям, так как они дешевле своих естественных аналогов. Однако 
пока не ясно, как это скажется на здоровье потребителей, причем кос
венные признаки не свидетельствуют о пользе такого картофеля. Второе 
направление -  повышение эффективности пестицидов (гербицидов, ин
сектицидов, фунгицидов, зооцидов) и удобрений с помощью ГМ- 
растений. Однако при этом не происходит желаемого снижения загряз
нения почвы, так как объемы применения удобрений и пестицидов не 
снижаются. Например, Китай наращивает использование удобрений и 
находится на первом месте в мире среди крупнейших стран по объему 
внесенных удобрений в кг действующего вещества, см. выше. С исполь
зованием ГМ-растений объемы производства и применения гербицидов 
за рубежом не снизились, а заже возросли [152].

Существуют определенные межстрановые различия в подходах к 
выращиванию ГМ-культур. Например, принятие в 2010 г. решения о раз
решении выращивания ГМ-картофеля сорта Amlora BAS в ЕС выявило 
серьезные разногласия между европейскими странами. По данным 
Euronews, в настоящее время в ЕС разрешено выращивание трех сортов 
ГМ-кукурузы и двух сортов картофеля. Новый сорт картофеля, рези
стентный к антибиотикам, разрешено использовать только для скота и 
производства крахмала для нужд текстильной и бумажной промышлен
ности. По мнению противников этого разрешения, на рынке сельскохо
зяйственной продукции есть сорта картофеля, позволяющие получать 
крахмал такого же качества. Самое главное, следует опасаться смешива
ния генетически измененного картофеля с обычными сортами, так как 
перекрестному опылению нельзя помешать, и, кроме того, не ясно, как 
такой картофель будет действовать на человеческий организм (ген ус
тойчивости к антибиотикам может быть передан человеку, что не позво
лит бороться с инфекционными болезнями -  такими, как туберкулез 
и т.п.). ГМ-кукуруза (сорт М 810) была также разрешена в некоторых 
странах ЕС (ее производство разрешено в Испании, Чехии, Румынии, 
Португалии, Польше и Словакии, но пока запрещено в Германии, Фран
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ции, Австрии, Венгрии, Греции и Люксембурге). Что касается нового 
сорта картофеля, то Германия, Чехия, Швеция и Нидерланды готовы его 
производить, тогда как Австрия и Италия выступают против этого, а 
Франция предполагает провести дополнительные исследования. Следует 
добавить, что в сентябре 2012 г. в Брюсселе состоялись выступления 
фермеров европейских стран, протестовавших против использования 
ГМ-культур.

В России наиболее интенсивно проводятся работы с трансгенным 
картофелем, устойчивым к колорадскому жуку. Единого мнения по пово
ду ГМО пока еще нет. Например, заведующий лабораторией ВНИИ био
логической защиты растений, член Высшего экологического совета Го
сударственной думы РФ О.А. Монастырский считает, что коммерческое 
выращивание в России трансгенной пшеницы, ячменя, овса и риса 
должно быть запрещено, так как это связано с продовольственной безо
пасностью страны, а коммерческое выращивание трансгенных картофе
ля, кукурузы, сои и сахарной свеклы возможно, если будет достоверно 
доказана их безопасность с фитосанитарной точки зрения. В то же вре
мя, по мнению директора Института физиологии растений РАН В.В. 
Кузнецова, производство ГМ-культур в России экономически нецелесо
образно [155].

Информация о генетически модифицированных пищевых продук
тах, а также продуктах питания, полученных из ГМИ или содержащих 
компоненты из ГМИ, в странах ЕС обязательна, но она указывается 
только в том случае, когда содержание этих компонентов в продукте пре
вышает пороговый уровень. Следует отметить, что в странах ЕС кон
троль создания, испытания и использования ГМ продуктов более жест
кий, чем в США (в ЕС с 2004 г. введен 0,9%-пороговый уровень для их 
маркировки). В отличие от стран ЕС, в США новые технологии обычно 
вводятся без предшествующей оценки риска; трансгенные сельскохозяй
ственные растения выращивают на больших площадях, причем там раз
решено не указывать на этикетке происхождение пищевого сырья. Мар
кировка пищевых продуктов, полученных из ГМИ, не обязательна также 
в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В России в настоящее время, как и в ЕС, принят 0,9%-пороговый 
уровень. Однако по данным Госсанэпиднадзора большое число продук
тов, содержащих ГМ-компоненты, не маркируется. В России трансген
ная продукция впервые появилась в конце 1990-х гг„ в некоторых регио
нах доля трансгенной продукции на рынке составляет 15-20%, а в Санкт- 
Петербурге -  до 50%. Наиболее насыщены ГМ-продуктами Калужская, 
Челябинская и Нижегородская области (40-45%). Основным источником 
ГМ-продукции является импорт. При этом разрешены 5 сортов кукурузы, 
3 сорта сои, 2 сорта сахарной свеклы, 3 сорта картофеля и 1 сорт риса
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(наиболее распространена разработанная американской компанией 
«Монсанто» RR-соя, устойчивая к гербициду RoundupReady, так как она 
широко используется в мясо- и рыбоперерабатывающей, а также конди
терской промышленности). Однако в России нет эффективного, как в ЕС, 
контроля, не приняты технические регламенты и т.д.

Риски, связанные с использованием трансгенных растений, опре
деляются возможностью генетического изменения живых организмов, 
неопределенностью конечного результата, неизученностью последствий 
употребления в пищу продуктов из них и др. Распространение генетиче
ски модифицированных культур может постепенно вытеснить традици
онные сорта, ускорить заболевание растений.

С точки зрения медицины, риски потребления ГМ-продуктов свя
заны со снижением пищевой ценности про 1укта, нарушением его усвоя
емости, аллергенностью, увеличением содержания в продукте токсич
ных веществ, перенесением в продукт генов устойчивости к антибиоти
кам и т.д. По данным НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова ГМ-соя 
вызывает аллергию, особенно у маленьких детей, причем в России за 
последние 5 лет пищевая аллергия у детей раннего возраста стала доми
нировать. Кроме того, большинство сельскохозяйственных ГМ-культур 
содержат гены устойчивости к антибиотикам в качестве маркеров, кото
рые могут переходить в микрофлору кишечника человека, что ведет к 
невозможности лечения антибиотиками. Некоторые трансгенные расте
ния могут накапливать химикаты и вызывать отравления, есть научные 
данные о том, что ГМ-продукты могут вызвать онкологические заболе
вания и т.д. [ 156. 157], см. также далее.

Следует отметить, что процедуры оценки безопасности трансген
ных растений занимают много времени. Так, в Германии на это уходит от 
5 до 6 лет. В России лабораторный контроль проводится только в отно
шении пищевой продукции, содержащей трансгенный белок или ДНК. 
Из проб пищевых продуктов, исследованных госсанэпидслужбой РФ в 
2003-2004 гг.. 11,9% содержали ГМИ, причем в импортных продуктах 
питания ГМИ встречались в 14,8% от общего количества исследованных 
с этой целью импортных продуктов; при этом среди всех исследованных 
пищевых продуктов, содержащих ГМИ, 36,4% не имели декларации о 
наличии ГМИ, в том числе среди импортных -  47,8%. Чаше всего ГМИ 
встречаются в продуктах, содержащих сою (в мясных продуктах, хлебо
булочных и мукомольно-крупяных изделиях, соевых продуктах). При 
этом информация о ГМО не всегда достоверна [152].

Результаты проведенных в Москве исследований показали: «даже в 
продукции с информацией об отсутствии в составе ГМО при проведении 
лабораторных испытаний его наличие подтверждается... Всего в 2008 г. 
было проведено около 15000 исследований пищевой продукции... ГМО



Проблемные продуктовые и технологические инновации 231

было идентифицировано в 1393 образцах, что на 640 единиц больше, чем 
в предыдущем году... Из них 492 (35%) относятся к продукции мясопере
рабатывающей промышленности, 445 (32%) -  к кондитерской, 389 (28%) -  
к молочной и маслосыродельной, 67(5%) -  к другим отраслям» 1158].

В последнее время внимание к ГМО усиливается еще более. Так, в 
июне 2012 г. в Великобритании был опубликован отчет, подготовленный 
специалистами в области генной инженерии, в котором были показаны 
основные риски использования ГМО для человека и окружающей среды 
[159]. Авторы отчета подчеркивают, что развитие ГМО стимулируется 
амбициозными целями, в числе которых: обеспечение безопасной пищей 
и борьба с голодом, безопасность для окружающей среды, повышение 
урожайности, уменьшение потребления пестицидов. Однако исследова
ния показывают, что ГМ-семена причиняют вред подопытным животным 
и окружающей среде, их употребление в пище может вызвать аллергиче
ские реакции, они могут быть токсичными. ГМ-семена оказываются ре
зистентными к пестицидам, что в свою очередь ведет к увеличению ис
пользования гербицидов.

В этом отчете были сделаны следующие выводы:
-  генная инженерия, используемая при создании ГМ-семян, не яв

ляется точной и предсказуемой технологией, и ее безопасность не дока
зана; она может привести к неожиданному производству токсинов или 
аллергенов в продуктах питания, обнаружение которых при действую
щей в настоящее время методике регулярного контроля маловероятно;

-  ГМ-культуры, в том числе те. которые уже используются в пище 
и кормах для животных, имеют, как показывают результаты кормления 
подопытных животных, явные признаки токсичности, вызывая, в част
ности, нарушения в печени, почках и иммунной системе;

-  некоторые проводимые в ЕС исследования ГМ-пищевых продук
тов на животных часто организуются сторонниками ГМО для доказа
тельства их безопасности, однако анализ результатов этих исследований 
выявляет существенные различия между испытуемыми и контрольными 
животными;

-  ГМ-продукты питания не протестированы должным образом на 
людях, результаты ряда исследований дают повод для беспокойства;

-  в США не требуется обязательное тестирование ГМ-культур на 
безопасность, и даже не проводится оценка их безопасности; заверения 
биотехнологических компаний о значительной эквивалентности генети
чески модифицированных и традиционных культур считаются достаточ
ными; при этом в США наиболее слабый режим регулирования ГМ пи
щевых продуктов, наличие которых или сведения о их безопасности не 
указываются на этикетках при продаже на рынке; в большинстве регио
нов мира меры технического регулирования не достаточны для защиты
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здоровья людей от возможного неблагоприятного воздействия ГМ пище
вых продуктов;

-  в ЕС, несмотря на то, что система регулирования считается стро
гой, предпродажное тестирование ГМО минимально, причем тесты про
водятся по заказу компании-производителя, что свидетельствует о кон
фликте интересов;

-  долгосрочные токсикологические испытания ГМО на животных 
или тестирование на людях нигде в мире не проводятся;

-  биотехнологические компании используют патентную защиту и 
законы об охране интеллектуальной собственности для ограничения 
доступа независимых исследователей к тестированию ГМ-культур; в ре
зультате независимыми учеными проведено мало исследований ГМ пи
щевых продуктов и сельскохозяйственных культур, а в том случае, когда 
ими выражается обеспокоенность по поводу безопасности ГМО, они 
дискредитируются промоутерами ГМ-культур;

-  большинство ГМ-семян (более 75%) было создано для того, что
бы отказаться от применения гербицидов, однако там, где такие ГМ- 
культуры используются, происходит массовое увеличение применения 
гербицидов;

-  более 50% всех ГМ-культур разработаны устойчивыми к герби
циду Roundup, однако установлено, что он является причиной пороков 
развития (врожденные дефекты), репродуктивных проблем, поврежде
ния ДНК и рака у подопытных животных; обнаружена связь между воз
действием Roundup и ростом выкидышей, врожденных дефектов, по
вреждением ДНК и некоторыми видами раковых заболеваний (особенно 
в регионах Южной Америки, где выращивается ГМ-соя); большое коли
чество исследований показывает, что с использованием Roundup связано 
повышение заболеваний сельскохозяйственных культур, особенно гриб
ковой инфекции usarium, которая вызывает заболевания сои и может ока
зывать токсическое воздействие на людей и домашний скот;

-  использование Bt токсинов (токсинов, нацеленных на определен
ных насекомых) в ГМ-культурах не ведет к сокращению использования 
пестицидов; у вредителей растений развивается устойчивость к токсину 
и происходит вторичное заражение растений вредителями; кроме того, 
установлено токсическое воздействие этих токсинов на лабораторных 
животных при кормлении их ГМ-продуктами, а также на беременных 
женщин;

-  золотой рис, обогащенный бета-каротином, который позициони
руется как ГМ-культура, позволяющая преодолеть недостаток витамина 
А при плохом питании, не был испытан на токсикологическую безопас
ность и после более чем двенадцати лет исследований и миллионов по
траченных на них долларов пока не готов к рынку; в то же время недоро



Проблемные продуктовые и технологические инновации 233

гие и эффективные решения для преодоления дефицита витамина А яв
ляются доступными, но недостаточно используются из-за отсутствия 
финансирования;

-  ГМ-культуры часто позиционируются как средство, с помощью 
которого удастся прокормить возрастающее население мира, но многие 
эксперты ставят это под сомнение, так как такие культуры не дают более 
высокие урожаи и не справляются с засухой лучше, чем обычные куль
туры (большинство ГМ-культур разработано для сокращения использо
вания гербицидов или пестицидов, а не для того, чтобы накормить голо
дающих);

-  ГМ-загрязнение традиционных органических сельскохозяйствен
ных культур привело к значительным финансовым потерям в производ
стве продуктов питания и кормов;

-  многие устойчивые к вредителям, болезням и засухе культуры 
являются продуктами традиционной селекции, хотя часто утверждается, 
что это достижения биотехнологии; традиционная селекция растений 
является более безопасным и эффективным методом создания новых 
сортов сельскохозяйственных культур, необходимых для удовлетворения 
текущих и будущих потребностей населения мира в продовольствии, 
особенно в условиях быстрого изменения климата;

-  использование адаптированных к местным условиям культур в 
комбинации с агроэкологическими методами ведения сельского хозяйст
ва является проверенным средством устойчивого обеспечения глобаль
ной продовольственной безопасности.

Наконец, в отчете Национального совета по разведке США [160] 
отмечается, что ключевым ресурсом в обеспечении населения планеты 
продовольствием в ближайшие 1 5 - 2 0  лет будут генетически модифи
цированные зерновые культуры. И одновременно говорится, что опасе
ния общественности делают неопределенными возможности их широко
го распространения, так как многие люди не убеждены в том, что риски 
потребления ГМ-растений невелики.

В России проблемы существенно обострились после вступления 
нашей страны в ВТО, так как в соответствии с требованиями этой орга
низации разрешается высевание генетически модифицированных куль
тур и маркировка продуктов с ГМО не является обязательной. Россий
ская общенациональная ассоциация генетической безопасности, учиты
вая указанные выше проблемы, организовала движение «За Россию без 
ГМО!». 25 мая 2013 г. в Москве, как и в 52 странах мира, прошла акция 
«Марш против Monsanto», участники которой выступали против продук
тов, содержащих ГМО, и требовали от производителей приводить дан
ные о содержании ГМО на этикетках продуктов, а также проводить мас
штабные научные исследования для изучения влияния ГМО на здоровье
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населения и состояние окружающей среды. Участники движения пред
лагают объявить Россию страной, свободной от ГМО, как это делается в 
ряде европейских государств. Опасения вызывают также планы ТНК 
Monsanto построить в Виннице крупный завод по производству семян 
кукурузы (стоимость проекта составляет 140 млн долл.) [161, 162].

5.4. Проблемные инновации: модели и методы 
обработки данных без полноценной 
информации об объекте исследования 
и ограничений на область применения

Считается, что если прогноз экономических перспектив... 
выполнен финансовой компанией, экономическим или финансовым 

экспертом с Уолл-стрит, то он компетентно отражает экономическую 
и финансовую ситуацию. И подобные экспертные прогнозы нелегко 

опровергнуть -  ощущение глубины сделанных ими выводов формирует 
случайный успех в прошлом, обильно приправленный графиками, 

уравнениями и самоуверенностью. Но все это -  обман.
Дж.К. Гэлбрейт, с.59

...эксперты с Уолл-стрит... предпочитают предсказывать то, за что 
наиболее щедро заплатят потребители прогнозов... эти прогнозы 
призваны обеспечить прибыль или защитить от убытка. Все это -  

паразитизм в профессиональной экономической науке.
Дж.К. Гэлбрейт, с.61

Сходство неправильной теории с экспериментом ничего 
не доказывает, ибо среди дурацких теорий всегда найдется 

некоторое число согласующихся с экспериментом
Н.Бор

5.4.1. Источники проблемных инноваций 
в обработке данных

Рассмотрим вопросы, связанные с проблемными инновациями в 
обработке данных, на примере моделей, используемых в финансовой 
сфере. Основная цель этого раздела -  показать необходимость глубокого 
содержательного анализа исследуемых экономических систем, четкого 
определения допустимых областей применения новых моделей и мето
дов, используемых в экономике.

Получение информации об объекте включает, очевидно, следую
щие этапы (цепочка предложения информации): сначала эксперимент 
или поиск источника информации; затем сбор данных, предварительный
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их анализ и подготовка к дальнейшей работе с ними; в ряде случаев пе
редача информации в центр обработки; обработка информации; анализ; 
непосредственное использование результатов анализа, либо разработка 
необходимых моделей; моделирование или тестирование; проведение 
анализа полученных результатов и их практическое использование.

На каждом из этих этапов возможно получение неполной или оши
бочной информации; ее искажение, или выборочное использование, в 
том числе из-за отсутствия, незнания либо непонимания ретроспектив
ных данных; изъятие данных, которые трудно объяснить из-за нехватки 
знаний; использование неточных методов анализа, в частности, стати
стических; построение неадекватных моделей и т.д.

Так, в начале 2009 г. за рубежом стали публиковаться статьи, в ко
торых было показано на примере работ в области социальной нейронау
ки, что при анализе результатов исследований часто применяются нена
дежные статистические методы и что доля статей с некорректным отбо
ром данных значительна. Например, сотрудники Массачусетского техно
логического института (MIT) пришли к выводу, что в области функцио
нальной магнитно-резонансной томографии в 28 исследованиях из 55 
методы не были надежными. Другой группой ученых были найдены 
ошибки в 57 из 134 последних статей в этой же области. Отмечалось, что 
то же самое возможно и в исследованиях, относящихся к электроэнце
фалографии и другим областям нейронауки [163, 164].

Очевидно, после наук о жизни это может относиться в первую оче
редь к исследованиям в области общественных наук. Последнее объяс
няется тем, что результаты эконометрической обработки недостаточно 
полной экономико-статистической информации могут быть использова
ны для построения моделей, предназначенных для прогнозирования об
щественных процессов. При этом часто не учитывается целый ряд фак
торов и явлений, и в результате при определенных условиях (например, в 
случае шоковых воздействий, кризисных явлений и т.п.) получаются не
верные оценки, которые при их использовании могут даже стать непо
средственной причиной кризисов.

В случае инноваций, относящихся к человеческому обществу, к 
экономике, чаще всего возникает ситуация, когда знания о рисках у обе
их сторон не велики, а предвидеть, где и при каких условиях нововведе
ния (особенно при их междисциплинарном характере) будут использова
ны, очень трудно. Последнее справедливо и для инноваций в сфере 
управления, в финансовой сфере, в области обработки информации, в 
частности научной и экономической.

По мере усложнения знаний, перехода к междисциплинарным ис
следованиям, получения часто неожиданных результатов, неопределен
ность в оценке возможных последствий от использования инновации
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еще более возрастает. В первую очередь это связано с тем, что область 
применения новых результатов научных исследований трудно предви
деть. В общественных науках особенно дает о себе знать проблема воз
растной стратификации. Здесь знания и опыт накапливаются с возрас
том, и молодым исследователям часто трудно выявить недостатки того 
или иного подхода, модели, метода и в целом понять сущность анализи
руемого социально-экономического процесса. Это особенно заметно при 
нарушении преемственности знаний, относящихся к социально-эконо
мической сфере.

Среди факторов, стимулирующих создание и распространение 
проблемных инноваций в данной области, можно выделить следующие:

-  ориентация потребителей инновационных продуктов на макси
мальный эффект, экономию времени и краткосрочные цели развития;

-  сложность анализа, неполнота полученных знаний, недостаточно 
глубокое понимание последствий применения инноваций при опреде
ленных условиях;

-  значительные лаги выявления, понимания и учета рисков исполь
зования инновационных продуктов;

-  сложность учета психологии всех участников финансовых рынков;
-  недостаточное понимание ограниченности области применения 

инновации;
-  монополизация рынка экономических знаний одной страной 

(США);
-  снижение уровня самообеспеченности научными знаниями, по

вышение зависимости от импорта научных результатов и т.д.

5.4.2. Проблемные инновации для финансовых рынков

Представление о том, что общество старается как можно быстрее 
использовать хорошую или отвергнуть плохую инновацию, представля
ются достаточно наивными, по крайней мере, для краткосрочного или 
даже среднесрочного отрезка времени. Например, кризису финансовой 
системы во многом способствовали проблемные инновации: они про
явились, в частности, в применении все более изощренных инструмен
тов, различных деривативов и т.д.

Производный финансовый инструмент или дериватив представляет 
собой контракт. Его цена определяется стоимостью базового актива, в 
качестве которого могут выступать ценные бумаги, товары (сельскохо
зяйственная продукция, топливно-энергетические ресурсы и т.д.), курсы 
валют, процентные ставки, уровень инфляции, индексы, кредитные рис
ки и т.д. Потери из-за изменения цен могут быть возмещены за счет при
были по контракту. Практика использования деривативов хорошо иллю
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стрирует. как при снятии ограничений на область применения инновация 
становится проблемной. Рассмотрим, как это происходило в США.

Рынки деривативов делятся на биржевые и внебиржевые. Биржевой 
рынок регулируется и играет полезную роль в определении цен, лежащих 
в основе фьючерсов и опционов. В 1936 г. в США был принят закон о То
варной бирже (Commodity Exchange Act), который сначала применялся 
только к деривативам на сельскохозяйственную продукцию. Затем в 1974 г. 
в закон были внесены изменения, позволившие использовать деривативы 
почти на все товары, торгуемые на регулируемых биржах, была создана 
комиссия по торговле товарными фьючерсами -  Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) для регулирования рынка.

Однако в 1980-х гг. стал развиваться внебиржевой рынок деривати
вов (внебиржевыми деривативами торгуют обычно банковские холдин
говые компании и инвестиционные банки, внебиржевой рынок не регу
лируется). Внебиржевые дилеры добились в 1993 г. того, что CFTC ос
вободила определенные внебиржевые деривативы от ряда требований 
закона 1936 г. Далее после критики деятельности CFTC был предложен 
мораторий на право CFTC регулировать рынок внебиржевых производ
ных, который в октябре 1998 г. был одобрен Конгрессом. Наконец, в де
кабре 2000 г. был принят закон о Модернизации срочных товарных сде
лок -  Commodity utures Modernization Act (CFMA), по которому регули
рование внебиржевых деривативов было, в основном, прекращено, а 
биржевых деривативов -  сокращено (со стороны CFTC). В последующем 
вносились другие поправки. При этом главным внебиржевым деривати
вом был кредитный дефолтный своп -  credit deault swap (CDS). В резуль
тате на внебиржевом рынке начался бум: если в 2000 г. рынок CDS со
ставлял 1 трлн долл., то в 2007 г. он достиг 54 трлн долл. [165]. Круп
нейший инвестор Уоррен Баффет еще в 2002 г. назвал деривативы фи
нансовым оружием массового поражения. Он указывал, в частности, на 
опасности, связанные с бухгалтерским балансом (так как многие типы 
деривативов могут генерировать завышенные доходы в отчетности, ос
нованные на оптимистичных оценках), а также на несимметричные 
ошибки фиксирования цены со стороны трейдеров и руководителей фи
нансовых компаний и т.д. [166]. По его мнению, деривативы следует рас
сматривать как бомбы замедленного действия для тех, кто их использует, 
и в целом для экономической системы.

Это объясняется следующим: во-первых, контрагенты совершают 
записи прибылей и убытков в своих текущих отчетах о доходах задолго 
до того, как контракт будет окончательно урегулирован; во-вторых, по
следовательность контрактов на основе деривативов принципиально мо
жет быть неограниченной; в третьих, из этого бизнеса трудно выйти при 
большом периоде действия контракта на основе производных (Баффет
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сравнивает основанный на деривативах бизнес с разгульным образом 
жизни); в-четвертых, из-за оптимистическою отношения к чужим обяза
тельствам отчеты о доходах часто чрезмерно завышаются, а так как де
ривативы отражаются в отчетах в текущих ценах, то создается возмож
ность отчитываться о реально несуществующей прибыли на протяжении 
длительного периода времени; кроме того, ошибки фиксирования цены в 
бизнесе, основанном на деривативах, поддерживаются трейдером или 
руководителем компании, которые получают премии за реально не суще
ствующие ожидаемые доходы; наконец, на внебиржевом рынке нет регу
лятора (центрального банка), который мог бы предотвратить цепную ре
акцию, вызванную проблемами отдельных фирм в последовательности 
контрактов с деривативами.

Можно привести также мнение А. Гринспена, подчеркивавшего, 
что состояния эйфории и паники на фондовом рынке кардинально отли
чаются друг от друга и поэтому моделируются раздельно: коллапс разви
вается намного быстрее, чем эйфория; страх, по его выражению, «самая 
могущественная рыночная сила». Однако используемые модели (модели 
риска и эконометрические модели) не могут учесть все критические пе
ременные, которые определяют реальный экономический процесс. Кро
ме того, эти модели не могут адекватно учитывать реакцию людей, их 
переход от эйфории к страху и обратно. Как отмечает Гринспен, пове
денческие реакции учитываются в моделях с помощью поправочных ко
эффициентов, а это неявно свидетельствует о том, что используемые мо
дели структурно несовершенны, причем проблема учета фактора «жи
вотных инстинктов» пока не решена. Более того, по его мнению, нельзя 
предвидеть все скачки на финансовых рынках [167].

Его выводы после начала кризиса интересны тем, что ранее он от
носился к компьютерным технологиям как к одному из главных инстру
ментов снижения рисков на финансовых рынках. Еще в 2005 г. Гринспен 
утверждал, что новые технологии и модели оценки кредитоспособности 
предоставляют большие возможности кредиторам для расширения своей 
деятельности. Но затем он кардинально изменил свою точку зрения, 
признав, что при вводе данных, не обладающих достаточной полнотой, 
результаты моделирования становятся неверными. Исходные данные, на 
которых рассчитывались параметры стохастических моделей управления 
рисками, как правило, соответствовали только периоду эйфории в тече
ние двух последних десятилетий. Необходимо было учитывать более 
длительный период времени, включавший не только экономический 
подъем, но и кризисные явления [168]. Однако в этом случае вид модели 
и оценка ее параметров значительно усложняются.

На рис. 5 в качестве примера приведен график индекса S&P500, ко
торый представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс
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S&P500 Индекс 
01.01.1957-01.01.2012 гг.

Рис. 5. Индекс S&P500 котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже
акций 500 компаний, 1957-2012 гг. (источник данных: [169])

котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже акций 500 компаний (400 
промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 ком
мунальных компаний) для более чем 50-летнего периода. Этот график 
хорошо показывает, что по данным до 2000 г. очень трудно было прогно
зировать последующий резкий спад индекса, так же как и второй спад по 
данным до 2008 г.

Следует иметь в виду и то, что модели финансовых рисков имеют 
очень большую размерность. Кроме того, в моделях нельзя учесть дис
кретные события, вероятность которых мала, т.е. участие специалистов 
всегда необходимо. При этом знания математики явно недостаточно, не
обходимо понимание процессов в области экономики, психологии, со
циологии и других областях.

Ряд экспертов ожидает, что следующий кризис на биржах будет вы
зван сверхскоростными компьютерными программами, которые исполь
зуют для высокочастотной торговли (ВЧТ, high requency trading). Эти 
программы выполняют операции с ценными бумагами за микросекунды. 
С их помощью получают доход благодаря количеству сделок. Так, в 2010 г. 
около 70% всех сделок в США осуществлялось с применением таких 
программ, а на Нью-Йоркской бирже количество ежедневных транзак
ций достигло 22,1 млн. Применяемые в ВЧТ алгоритмы одновременно 
следят за десятком финансовых рынков и выявляют за миллисекунды 
самые незначительные колебания курсов ценных бумаг, которые автома
тически покупаются или продаются [170].
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По мнению экспертов, высокочастотные трейдеры преднамеренно 
исследуют рынок с помощью незначительных заказов для исследования 
реакции других участников рынка и выявления их лимитирующей цены, 
а затем манипулируют рынком в собственных целях [171]. ВЧТ пред
ставляет опасность для фондовых рынков из-за того, что для прогнози
рования движения рынка учитывается кратковременная информация за 
очень маленький отрезок времени (несколько часов и даже минут). Су
ществует предположение, что рост масштабов ВЧТ привел к усилению 
волатильности на фондовых рынках, которая, в свою очередь, вызвала 
углубление биржевого кризиса [172].

Имеется много свидетельств значительного повышения волатиль
ности за счет ВЧТ. Например, 6 мая 2010 г. из-за высокочастотных трей
деров индекс Dow Jones за несколько минут упал примерно на 1000 
пунктов, а потом почти отыграл потери за 20 минут (по мнению ряда 
экспертов, это было вызвано сбоем алгоритма автоматизированных про
грамм-роботов). В среднем потери компаний на рынках акций, облига
ций и сырья в 2009 г. из-за ошибочных компьютерных прогнозов соста
вили 4,7% [173]. На Московской бирже 21 июня 2012 г. из-за ошибки 
робота один из оффшорных российских фондов потерял около 10 млн 
долл, (примерно за две минуты торговый робот ошибочно провел опера
ции с фьючерсом доллар/рубль на сумму около 700 млн долл., покупая 
доллар за 33,9 руб. и продавая по 32,75 руб.), при рыночной цене около 
33,4 руб. Подобные ошибки роботов в России происходили и ранее. Так, 
в 2011 г. один из банков проиграл около 0,5 млн долл., продав доллары 
по курсу 29 руб. при рыночной цене 29,4 руб. [174].

Для ВЧТ важно минимизировать расстояние от сервера до биржи 
(расчеты показывают, что заявка с максимально удаленного сервера до
ходит в 135 раз медленнее, чем с сервера, находящегося на одной пло
щадке с биржей) [175]. Поэтому для повышения вероятности выигрыша 
высокочастотные трейдеры стремятся к размещению своего сервера в 
непосредственной близости от биржевых серверов, что может потребо
вать расходов до 200 тыс. долл, в месяц.

Считается, что когда высокочастотные трейдеры действуют как 
маркетмейкеры (например, как брокерские и дилерские компании, под
держивающие ликвидность определенных ценных бумаг и являющиеся 
на биржевом и внебиржевом рынке непосредственными участниками 
сделок), котируя цены, по которым они готовы купить и продать ценные 
бумаги, то они приносят выгоду инвесторам. Однако реально высоко
частотные трейдеры проводят свои операции с небольшим числом бу
маг. Поэтому по наилучшим ценам, которые они действительно могут 
предложить, можно купить или продать лишь небольшое количество 
акций.
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В целом, ВЧТ подвергается критике со стороны долгосрочных ин
весторов, которые обвиняют высокочастотных спекулянтов в усилении 
волатильности, создании проблем с ликвидностью (инвесторы основы
ваются на фундаментальных показателях компаний; однако эти показа
тели не интересуют спекулянтов, участвующих в ВЧТ).

Высказываемые экспертами опасения подтверждает и анализ моде
лей с обратной связью, описывающих поведение агентов на финансовых 
рынках. Так, замкнутая система, которая описывает во временной облас
ти связь между выходом системы р„ выходом управляющего устройства 
с, и стохастической переменной (входом) /, с помощью системы уравне
ний: /, + с, = е„ с, = Ср, , р, = Ме„ где С и М -  операторы, может оказаться 
при определенных условиях неустойчивой. Более подробно эта модель 
рассмотрена в Приложении к данной главе.

5.4.3. Приложение. Модель поведения
двух игроков на финансовом рынке

Можно рассмотреть замкнутую модель поведения двух игроков на 
финансовом рынке (см., например, работу [176]). Каждый из них опре
деляет свой спрос d/, и d2, на основе данных о цене акций р, на рынке в 
данный момент времени t (с учетом уровня цен в предыдущие моменты 
времени), а также собственных прогнозных оценок цены р',+/ в следую
щий момент времени (/+1), /=1, 2:

d„ = C,(p„p'i*i) и d2, = C2(p„p2,+i),

где С/ н С 2 -  линейные лаговые операторы.
Например, оператор С, может соответствовать следующему лаго- 

вому уравнению:
dit = a,di, i+A,Sgn(p 1+, - р, - /г,),

где hi -  пороговый уровень для игрока », /г, >0, 0< а, <1.
Прогнозные оценки цены формируются на основе данных о ценах 

в предыдущие моменты времени:

p',+i -F,(p,\

где F, -  лаговый линейный оператор, /=1,2 .
Цена акций на рынке формируется на основе информации о спросе 

и случайных возмущениях и,:
р, =  М(Е,),

где £ ,=  «,+ Ci(ph p 'l+l) + С2(р„ p2,+i), М -  оператор.
Таким образом, цена на рынке формируется, как это следует из 

данной модели, в соответствии со следующим лаговым уравнением (его

16 Заклз 641
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порядок может быть достаточно высоким, что предъявляет особые тре
бования к обеспечению устойчивости модели):

р, = М{и, + С/\р„ Fi(p,)] + С2\р„ F2<p,)]). ( 1)
Очевидно, устойчивость лагового уравнения, соответствующего 

выражению (1) для цены акций на фондовом рынке, не всегда можно 
обеспечить. Это объясняется тем, что каждый из игроков при выборе 
своего оператора для прогноза цены F,, /= 1, 2, не может точно предви
деть действия другого игрока (т.е. знать соответствующий ему оператор). 
В результате возможна ситуация, при которой уравнение (1) окажется 
неустойчивым, и цена акций на рынке начнет резко повышаться, либо, 
наоборот, понижаться.

5.5. Выводы
Таким образом, приведенные в данной главе многочисленные при

меры появления и распространения проблемных инноваций, относящих
ся непосредственно к человеку и человеческому обществу, свидетельст
вуют о возрастании рисков для населения нашей планеты. Это в равной 
степени относится и к продуктам питания и внутреннего потребления, и 
к ежедневно используемой персональной бытовой технике, и к исполь
зованию достижений в области высоких технологий, и к методам и мо
делям для прогнозирования и управления социально-экономическими 
процессами в обществе, см. также [177].

В частности, можно выделить несколько факторов, определяющих 
появление и распространение проблемных инноваций в области продук
тов питания: во-первых, экономический фактор -  стремление к большей 
прибыли, к повышению рентабельности производства, отдачи с единицы 
производственных площадей и других показателей экономической эф
фективности, а также к стабилизации цены единицы продукции без уче
та долгосрочных последствий для потребителя; во-вторых, желание ре
шить сложные социально-экономические проблемы, требующие измене
ний в социальной, экономической и промышленной политике государст
ва, с помощью технологических, инновационных методов (например, 
желание обеспечить все население страны продуктами питания в необ
ходимых объемах с энергетической точки зрения за счет новых техноло
гических решений, в том числе путем разработки специальных, функ
циональных продуктов для отдельных групп населения); в-третьих, 
стремление к коммерциализации достижений, в первую очередь, в об
ласти биотехнологии, а также в других областях науки, для разработки 
новых продуктов питания.

Как видно из приведенных примеров, все эти факторы стимулиру
ют появление проблемных инноваций, использование которых сопряже
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но со значительными рисками для здоровья человека. Многие из рас
смотренных инноваций характеризуются тем. что для полной оценки по
следствий и рисков, связанных с их использованием, требуется достаточ
но длительный период времени. В то же время инновации, имеющие от
ношение к человеческому обществу, должны быть апробированы на дан
ных для ретроспективного периода времени большой протяженности, ох
ватывающего максимальное число зарегистрированных циклов (в данном 
случае в качестве примера можно привести работы выдающихся россий
ских ученых П.Сорокина и А.Чижевского [178, 179], исследовавших со
циально-экономические процессы протяженностью в несколько веков).

Недостаточность или отсутствие знаний и информации о последст
виях использования инновации, либо о процессах, имевших место в те
чение всего доступного наблюдению ретроспективного периода, лежат в 
основе рисков, вызываемых проблемными инновациями.

В целом можно еще раз подчеркнуть (и приведенные в данной 
главе примеры это хорошо подтверждают), что использование иннова
ций, имеющих отношение к человеку и человеческому обществу, долж
но сочетаться с соблюдением принципов ответственности и предосто
рожности.
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Глава 6

Конечный эффект использования 
проблемных инноваций (системная 
оценка влияния некачественного 
питания на здоровье человека)

Пища и лекарства — это не совсем две 
разные вещи: это две стороны одной медали.

М. Фукуока «Революция одной соломинки»

Иные лекарства опасней самих болезней.

Сенека

Трудно н1 ,/ача, который знал бы лучше, 
чем сам человек, что полезно ему для здоровья.

Ксенофонт

6.1. Введение
В данной главе проводится системная оценка последствий исполь

зования проблемных инноваций на примере продуктов питания. Потреб
ление проблемных продуктов питания ведет не только к заболеваниям 
органов пищеварения. Очень часто затем появляются и болезни сердеч
но-сосудистой системы. При их лечении с помощью современных лекар
ственных средств высока вероятность появления так называемой поло
жительной обратной связи, еще более ухудшающей здоровье заболевше
го человека.

6.2. Основные системы организма человека
Как известно, организм человека изучается по системам -  группам 

органов, функционирующих совместно. Принято выделять следующие 
системы, их основные органы и структуры (см., например, [1, 2]): пище-
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верительная (пищевод, желудок, тонкая кишка, печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа и др.); выделительная (толстый кишечник, почки, 
мочеточники, мочевой пузырь и др.); нервная (мозг, органы чувств, нер
вы, спинной мозг); эндокринная (гипофиз, щитовидная железа, паращи
товидная железа, надпочечники, поджелудочная железа, вилочковая же
леза и др.); дыхательная (легкие, бронхи, трахея и др.); сердечно
сосудистая (сердце, артерии, вены, капилляры, кровь); лимфатическая 
(лимфатические узлы и сосуды, селезенка и др.); репродуктивная; кост
ная; мышечная.

Все эти системы взаимосвязаны, что описывается в специальной 
литературе. Читатель, не имеющий специального медицинского образо
вания, может познакомиться с приведенным в [3] древневосточным взгля
дом на здоровье и болезнь и взаимовлияние некоторых основных систем 
человеческого организма. В соответствии с ним, системы человеческого 
организма влияют на другие органы и системы следующим образом:

-  система сердца -  центр эмоциональности, центр душевной жизни;
-  система желудка -  острые нарушения в системе желудка возбуж

дают, а хронические нарушения, наоборот, угнетают психику; при пато
логии системы желудка возникают разнообразные поражения полости 
рта, болезни гортани, горла, нарушения кровообращения в мозге и в ко
нечностях, артриты и т.д.;

-  система селезенки-поджелудочной железы связана с обменом ве
ществ в организме, с системами печени и почек, с системой желудка и т.д.;

-  система тонкого кишечника -  связана с системами сердца, пе
чени, желчного пузыря, желудка, толстого кишечника, легких и селе
зенки -  поджелудочной железы; родственна системам печени и желч
ного пузыря;

-  система толстого кишечника -  при заболевании влияет на по
лость рта, зубы, обусловливает предрасположенность к заболеваниям 
носа, горла, бронхов, к мигрени, кожным заболеваниям, а также склон
ность к повышению артериального давления, нарушению кровообраще
ния в сонных артериях, в конечностях, предрасположенность к мочека
менной болезни и т.д.;

-  система почек -  неразрывно связана с системой мочевого пузыря;
-  система желчного пузыря -  неразрывно связана с системой пече

ни, влияет на весь организм, как и система тонкого кишечника, бронхов; 
при перенапряжении ведет к бронхиальной астме, спазмам коронарных 
сосудов, стенокардии, спазмам сосудов головного мозга и т.д.;

-  система печени -  энергетически поддерживает мозг, при патоло
гии перевозбуждает или искажает психическую деятельность, активно 
влияет на обмен веществ в организме, управляет состоянием мышц, 
влияет на кровообращение в малом тазе и в нижних конечностях;
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-  система кожных покровов -  сложная система жизнедеятельности 
и защитных механизмов, более всего связана с системой легких, но вме
сте с тем и с системами толстого кишечника, желудка, печени, желчного 
пузыря;

-  система опорно-двигательного аппарата -  больше связана с сис
темой почек, но также и с системами селезенки-поджелудочной железы 
и печени, кожи;

-  репродуктивная система -  наиболее тесно связана с системами 
легких, печени, почек и сердца;

-  система легких -  влияет на весь организм, ее состояние зависит 
от состояния системы толстого кишечника.

Дополнительно к этому можно также привести сведения из китай
ской кулинарии, в которой различаются пять основных разновидностей 
вкуса, символизирующих пять первоэлементов: соленый, сладкий, кис
лый, острый, горький. Считается, например, что горькие продукты стиму
лируют деятельность сердца и тонкой кишки, регулируют деятельность 
печени и почек; их возможное негативное влияние при избытке характе
ризуется появлением синдромов жара, полноты сердца, нарушением пи
щеварения. Сладкое стимулирует жизненные силы, снимает мышечное 
напряжение, удаляет токсины, благотворно действует на селезенку, желу
док и поджелудочную железу; при избытке возникают синдромы жара, 
полноты селезенки и желудка, что может вызвать атеросклероз. Соль хо
рошо укрепляет почки и мочевой пузырь, регулирует солевой баланс об
мена веществ, но чрезмерно соленая животная пища может вызвать суже
ние почек, что ведет к дополнительной нагрузке на сердце; при избытке 
соли возникают синдромы жара, полноты почек и мочевого пузыря, что 
может привести к заболеваниям почек и гипертонии и т.д. [4].

В качестве примера (без претензий автора на собственные глубокие 
познания в области медицины) рассмотрим только сердечно-сосудистую 
систему. Известно, что кровь, обогащенная в легких кислородом, пере
качивается с помощью левого сердца в артерии, затем попадает в капил
лярную сеть и направляется в различные органы: желудок, кишечник, 
печень, почки, головной мозг, мышцы и кожу и т.д. Затем кровь по венам 
собирается правым сердцем и далее поступает в легкие для обогащения 
кислородом и т.д. (рис.1). Это означает, что информация о всех органах с 
кровью поступает прежде всего в правое предсердие. Но именно в пра
вом предсердии находится синусный (точнее синусно-агриальный) узел. 
Это собственный центр управления сердцем (в отличие от всех других 
органов, у сердца есть свой индивидуальный центр управления). Он 
управляет сердечной мышцей, посылая импульсы в оба предсердия и за
ставляя их сокращаться; именно он является водителем сердечного рит
ма (пейсмейкером).
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Рис. 1. Замкнутая система кровообращения (рисунок заимствован из [5])
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Естественно предположить, что негативная информация о какой- 
либо системе или каком-либо органе, особенно об органах пищевари
тельной системы -  желудке, кишечнике, печени, желчном пузыре и т.д. 
может прежде всего влиять на работу этого центра управления сердцем.

В данной главе основное внимание уделено проблемам потребле
ния пищевых продуктов. Поэтому в первую очередь мы будем рассмат
ривать пищеварительную и выделительную системы и их влияние на 
сердечно-сосудистую деятельность. Например, боли в области сердца, 
экстросистолии, остеохондроз могут быть вызваны, в частности, воспа
лительными процессами в желудке, поджелудочной железе и других ор
ганах из-за потребления недоброкачественной пищи (хотя эти процессы 
не всегда могут быть выявлены, например, при ультразвуковом обследо
вании и гастроскопии). При этом необходимо учитывать, что каждый ге
нотип настроен на определенную среду обитания, т.е. на потребление 
соответствующих ей пищевых продуктов.

6.3. Влияние заболеваний пищеварительной 
системы на другие системы и органы

На основе приведенных далее сведений становятся более понят
ными для неспециалистов другие факты, взятые из работ, имеющих не
посредственное отношение к медицине. Обширные цитаты, заимство
ванные из соответствующих источников, очень хорошо, на наш взгляд, 
свидетельствуют о влиянии заболеваний системы пищеварения на дру
гие органы, в первую очередь, на сердце. Они дают также представление 
о негативном влиянии некоторых лекарственных средств, назначаемых 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, на систему пищеваре
ния и показывают, что в результате может возникнуть обратная связь, 
еще более ухудшающая состояние больного.

6.3.1. Заболевания желчевыделительной системы
«Довольно часто особенно у женщин в возрасте 30-50 лет, заболе

вания желчного пузыря и желчных протоков печени сочетаются с болез
нями желудочно-кишечного тракта -  гастритом, язвенной болезнью же
лудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим энтероколитом... За
болевания желчевыделительной системы и ее загрязненность шлаками 
отрицательнейшим образом воздействуют на иммунную и эндокринную 
системы организма... разрушают любую, даже самую крепкую нервную 
систему... В медицинской литературе отмечается, что гепатобилиарная 
система функционально связана с сердечно-сосудистой системой, и так 
основательно, что печень даже называют вторым сердцем... Неизбеж
ным следствием зашлакованности печени и желчного пузыря становится
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ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, и в частности сердеч
ной мышцы. Холециститы и желчнокаменная болезнь провоцируют 
учащенное сердцебиение, аритмию и экстрасистолию, превращаясь в 
постоянно действующий фактор риска для нормальной работы сердца и 
для самой жизни человека.

Общеизвестно, что профессор Боткин умер от третьего инфаркта, 
который, как и первые два, был вызван очередным приступом желчнока
менной болезни... Хронические заболевания желчевыделительной сис
темы и ее перегруженность шлаками в той или иной степени неизбежно 
сказываются на ухудшении функционального состояния всех органов и 
систем человеческого организма» [6].

6.3.2. Дискинезия желчных путей
Дискинезия желчных путей -  это нарушение двигательной способ

ности желчного пузыря и желчных протоков. «Клинические проявления 
дискинезий желчных путей могут быть следующими: большая тяжесть в 
правом подреберье или в верхней части живота, боль может распростра
няться в правое плечо, шею, правую лопатку. В тяжелых случаях приступ 
боли может сопровождаться ощущением сердцебиения или наоборот, ос
тановки сердца... Пациенты часто жалуются на головные боли, боли в 
области сердца, снижение аппетита, ощущение чувства горечи во рту, на
рушения стула, накопление кишечных газов, возможно снижение массы 
тела, слабость, раздражительность, снижение работоспособности» [7].

6.3.3. Желчекаменная болезнь
и ишемическая болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и другие заболевания, обу
словленные атеросклерозом, часто сочетаются вместе с желчекаменной 
болезнью (ЖКБ). «Установлено, что развитию коронарного атеросклеро
за способствует нарушение липидного обмена при патологии желчного 
пузыря и желчных путей... Многофакторный анализ полученных дан
ных свидетельствует о том, что у больных с микстпатологией наблюда
ется отрицательная синтропия между ИБС и ЖКБ (синтропия -  наличие 
двух или более связанных, развивающихся заболеваний. -  А.В.). Таким 
образом, не отрицая значение рефлекторного компонента развития отри
цательного характера синтропии между ИБС и ЖКБ, ведущим звеном 
патогенеза, с нашей точки зрения, является атеросклеротическое пора
жение коронарных артерий как следствие расстройства липидного обме
на. Лечение сопутствующих заболеваний печени и желчного пузыря мо
жет улучшить функциональное состояние миокарда как у больных с ко- 
ронаросклерозом, так и у больных с неизмененными венечными сосуда
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ми. Однако нормализация изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы происходит только при своевременной и ранней терапии» [8|.

6.3.4. Язвенная болезнь
«У большинства пожилых больных ЯБЖ протекала на фоне ИБС 

(68%). Болевой синдром был атипичен, боли чаще локализовались в ле
вой половине грудной клетки или за грудиной, что требовало проведения 
дифференциальной диагностики с приступом стенокардии. У 30% боль
ных с ИБС и ЯБЖ приступы стенокардии протекали также атипично, и 
возникала необходимость в холтеровском мониторировании с целью 
уточнения генеза болевого синдрома. При рентгенологическом исследо
вании у большинства больных выявлялась недостаточность кардии (51% 
случаев), наличие ГЭРБ -  у 27% больных, у 34% -  снижение моторно- 
эвакуаторной функции желудка... При исследовании реологических 
свойств крови у пожилых больных отмечалось повышение вязкости ар
териальной. венозной крови и плазмы... Морфологические изменения 
СОЖ и СОДПК у пожилых больных при лечении блокаторами Н2-ре- 
цепторов гистамина и ИПП значительно отличались. Наиболее выра
женные изменения СОЖ отмечались при длительном приеме ингибито
ров ИПП. Кроме того, у 60% больных на фоне приема ИПП отмечались 
побочные эффекты -  диарейный синдром, выраженный метеоризм, тош
нота, головные боли, нарушения слуха, -  что требовало отмены препара
та или назначения дополнительных лекарственных средств, устраняю
щих эти симптомы» [9].

Здесь требуется расшифровка сокращений: ЯБЖ -  язвенная бо
лезнь желудка. ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. СОЖ -  
слизистая оболочка желудка, СОДПК - слизистая оболочка желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ИПП -  ингибиторы протонной помпы.

6.3.5. Возможность прогнозирования гипертонической 
болезни и ишемической болезни сердца
по данным о заболевании желудка или 
двенадцатиперстной кишки

Связь между пищеварительной и сердечно-сосудистой системами 
позволяет прогнозировать заболевания последней, что хорошо подтвер
ждается изобретением, выдержки из описания которого приведены ниже. 
«Установлена закономерная взаимосвязь между хроническими эрозиями 
слизистой оболочки желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонической болезнью и 
ишемической болезнью сердца, позволяющая сделать вывод о том, что 
хронические эрозии гастродуоденальной слизистой оболочки являются
17 Заказ 841
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предвестниками указанных заболеваний, опережая их по времени своего 
развития... Для проверки эффективности использования обнаруженной 
зависимости в целях прогнозирования указанных заболеваний было про
ведено динамическое наблюдение 24 человек с хроническими эрозиями 
слизистой оболочки желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки, ко
торым соответствовали умеренные проявления желудочной и кишечной 
диспепсии. В течение 5 лет наряду с утяжелением клинической картины 
хронического эрозивного гастрита у 5 из них развилась гипертоническая 
болезнь, у 7 -  хроническая ишемическая болезнь сердца и у 3 -  сочетание 
гипертонической болезни и хронической ишемической болезни сердца... 
Формула изобретения. Способ прогнозирования гипертонической болез
ни и ишемической болезни сердца путем инструментальных методов ис
следования, отличающийся тем, что, с целью повышения точности про
гноза при упрощении процедуры, проводят гастродуоденоскопию и при 
наличии хронических эрозий слизистой желудка или луковицы двенадца
типерстной кишки прогнозируют развитие заболеваний» [10].

Выводы, которые следуют из приведенных выше материалов, оче
видны: лечение заболеваний человеческого организма должно быть сис
темным. В частности, так как заболевания сердца и системы кровообра
щения могут вызываться заболеваниями системы пищеварения из-за не
качественного питания, в том числе потребления инновационных пище
вых продуктов, то это должно учитываться и при лечении.

Кроме того, необходимо учитывать возможность появления эффекта 
положительной обратной связи: лечение непосредственно сердечно
сосудистой системы с помощью соответствующих лекарственных средств 
может негативно воздействовав на органы пищеварения, что, в свою оче
редь. ведет к обострению заболевания сердечно-сосудистой системы 
и т.д., см. ниже.

6.4. Необходимость соблюдения принципа 
предосторожности

Вне всякого сомнения, современные лекарственные средства при 
правильном их применении оказывают значительный положительный 
эффект, помогая вылечиваться от разнообразных болезней. Однако необ
ходимо учитывать и риски для отдельных больных, связанные с побоч
ным действием инновационных продуктов и технологий.

Одним из ярких примеров возможного появления негативных по
бочных эффектов и трудности их предвидения является следующий. В 
книге [11] рассказывается об известном враче по имени Серж Воронофф 
(С.А.Воронов, 1866-1951, -  русский ученый-физиолог, ставший директо
ром лаборатории экспериментальной хирургии в Коллеж де Франс. Соз
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датель многих направлений в медицине, в том числе клеточной терапии, 
гормональной теории старения), считавшем, что продуцирование поло
вых гормонов является ключом для возврата юности и жизнеспособно
сти, и поэтому для омоложения необходимо пересаживать половые же
лезы. Спрос со стороны желающих омолодиться в 1920-х гг., впрочем, 
как и сейчас, был огромный. Для практической реализации своего инно
вационного проекта врач начал искать добровольцев, желающих продать 
свои железы, но его поиски не увенчались успехом. Поэтому он решил 
использовать половые железы африканских обезьян. К 1927 г. более ты
сяче пожилых мужчин, надеявшихся омолодиться, была сделана доста
точно дорогая даже по нынешним меркам (5000 долл.) операция по пе
ресадке обезьяньих желез. О действительных результатах по омоложе
нию неизвестно, однако побочный результат инновационных операций 
оказался печальным для многих пациентов. Дело в том. что отобранные 
врачом для разведения обезьяны оказались больны сифилисом, который 
они передавали не точько другим обезьянам, но и пациентам, стремив
шимся стать снова молодыми. Обнаружить подобный побочный резуль
тат инновационной деятельности врача можно было, правда, достаточно 
быстро -  по истечении инкубационного периода.

Вернемся, однако, к рассмотрению побочных эффектов от приме
нения лекарств.

Следует отметить, что побочное действие лекарств подробно ука
зывается. как правило, не в стандартных аннотациях, а лишь в аннотаци
ях для профессионалов, доступных не всем больным (в настоящее вре
мя, правда, их можно найти с помощью Интернета).

Рассмотрим несколько примеров лекарственных средств, широко и 
с успехом применяемых в медицине. Эти лекарства приносят пользу 
многим, однако они могут оказывать и негативное побочное действие 
для некоторых пациентов, которое должен знать каждый больной, преж
де чем начать их принимать.

6.4.1. Лекарства, применяемые
при сердечно-сосудистых заболеваниях

В лечении артериальной гипертензии, хронической сердечной не
достаточности и бессимптомной дисфункции левого желудочка с успе
хом используется Энап. При сердечной недостаточности заметный кли
нический эффект наблюдается при длительном применении - 6 месяцев 
и более. В аннотации для профессионалов (обычные больные чаше всего 
не являются профессионалами-медиками; несколько лет назад такую ан
нотацию автору показал знакомый врач, сказав при этом, что многим 
больным нельзя давать ее читать из-за их мнительности) отмечается и 
побочное действие: со стороны сердечно-сосудистой системы -  чрез
17*
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мерное снижение артериального давления (АД), ортостатический кол
лапс, стенокардия, инфаркт миокарда (с выраженным снижением АД), 
аритмии (бради- или тахикардия, мерцание предсердий), сердцебиение, 
тромбоэмболия ветвей легочной артерии и т.д.; со стороны пищевари
тельной системы -  панкреатит, нарушение функции печени и желчевы- 
деления, гепатит, желтуха и т.д.; со стороны мочевыделительной систе
мы -  нарушение функции почек и т.д. [12].

Можно привести еще целый ряд примеров побочного действия ле
карственных средств, принимаемых при нарушении деятельности сер
дечно-сосудистой системы, на пищеварительную и выделительную сис
темы (данные взяты из медицинских справочников) [13]:

-  Адалат, Кордафен, Кордипин, Коринфар (кальциевый блокатор, 
применение: стенокардия; артериальная гипертония) -  повышение ак
тивности трансаминаз печени, внутрипеченочный холестаз и т.д.;

-  Алтиазем, Дилтиазем (кальциевый блокатор, применение: арте
риальная гипертония, стенокардия) -  временное повышение активности 
печеночных трансаминаз и т.д.;

-  Амловас. Акридипин, Амлоднпин. Амлотоп, Норваск, Нормоди- 
пин (кальциевый блокатор, применение: артериальная гипертония; сте
нокардия) -  гастрит, панкреатит, желтуха, повышение активности пече
ночных фансамнназ, гепатит и т.д.;

-  Верапамил, Финоптин (кальциевый блокатор, применение: арте
риальная гипертония, стенокардия, наджелудочковые аритмии) -  транзи- 
торное повышение активности печеночных трансаминаз крови и т.д.;

-  Анаприлин, Обзидан, Пропранолол (бета-блокагор. применение: 
повышенное артериальное давление, стенокардия, учащенное сердце
биение. сердечные аритмии; повышенная функция щитовидной железы) -  
нарушения функции печени, повышение активности печеночных тран
саминаз и т.д.;

-  Беталок. Вазокардин, Метопролол, Эгилок (бета-блокагор, при
менение: артериальная гипертония. ИБС. сердечная недостаточность) -  
боль в животе, тошнота и т.д.

Например, бета-блокаторы обладают выраженным гипотензивным 
действием и широко применяются в лечении артериальной гипертонии. 
За открытие принципов лекарственной терапии бета-блокаторами в 1988 г. 
Дж. Блэку была присуждена Нобелевская премия в области медицины и 
физиологии. Однако бета-блокаторы, особенно неселективные, противо
показаны при язвенной болезни 12-перстной кишки, а резкое прекраще
ние приема бета-блокаторов может вызвать усиление стенокардии и ин
фаркт миокарда [14].

По-видимому, одним из наиболее известных лекарственных 
средств является аспирин. Регулярный прием аспирина уменьшает веро
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ятность сердечных приступов благодаря снижению воспалительных 
процессов в артериях. Однако он. будучи кислотным препаратом, небла
гоприятно воздействует на стенки желудка, может раздражать или по
вреждать слизистую оболочку, а благодаря способности предотвращать 
образование тромбов, может вызвать внутреннее кровотечение при яз
венной болезни.

Все это необходимо учитывать при использовании аспирина в пи
щевой промышленности. Установлено, что применение аспирина для 
консервирования овощей вредно для здоровья: при растворении и дли
тельном нахождении аспирина в рассоле образуется фенольное соедине
ние. Частое использование консервов с аспирином может вызвать забо
левания почек, печени, поджелудочной железы, желудка и кишечника. 
По заключению экспертов ВОЗ салициловую кислоту и ее производные 
запрещено добавлять в пищевые продукты [15].

Определенные риски связаны и с использованием так называемой 
«кремлевской» таблетки. Этот автономный электростимулятор желудоч
но-кишечного тракта представляет собой металлическую оболочку с 
пластмассовой перемычкой в центре (таблетка состоит из двух батареек 
постоянного тока 4,5 В и маленького микрочипа, выдающего примерно 
20 импульсов с частотой 33-35 Гц каждые 3,8 с). Однако неконтролируе
мая автономная электрическая стимуляция желудочно-кишечного тракта 
в некоторых случаях может быть сопряжена с одновременным наруше
нием сердечной и легочной деятельности, работы селезенки, почек и 
других органов [16].

Даже противоглаукомное средство Арутимол может оказывать по
бочное действие: со стороны сердечно-сосудистой системы -  сердцебие
ние, симптоматическая брадикардия, аритмия, AV блокада, остановка 
сердца, сердечная недостаточность (возможен летальный исход), гипо
тензия, преходящее нарушение мозгового кровообращения, ишемия моз
га, понижение гемоглобина и т.д; со стороны органов ЖКТ -  анорексия, 
диспептические явления и т.д. [17].

6.4.2. Стимуляторы для спортсменов

Можно привести несколько примеров из области спорта. Так, в по
следнее десятилетие широко применяется эритропоэтин (ЭПО), который 
обнаружили у наших биатлонистов и лыжниц. Этот препарат стимулиру
ет образование красных кровяных телец и соответственно увеличивает 
выносливость спортсменов. По свидетельству российского эксперта в 
области антидопинга профессора Н. Дурманова, применение ЭПО при
вело к трагической гибели нескольких велосипедистов после того, как 
его начали применять в велоспорте.
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В настоящее время особую опасность, по мнению Н.Дурманова и 
других экспертов, представляет генный стимулятор, определяемый как 
«нетерапевтическое применение клеток, генетических элементов или 
модуляторов генов, обладающих способностью повышать спортивные 
результаты». Уже известны три гена, которые могут вводиться в мышеч
ную ткань как обычная вакцина: ген, аналогичный репоксигену, разрабо
танному для лечения анемии (в 2006 г. включен в список препаратов, за
прещенных Всемирным антидопинговым агентством); ген роста внут
ренней поверхности сосудов и улучшающий кровоснабжение мышц; ген, 
способствующий наращиванию мускулов и идущий на смену стероидам 
(может значительно ускорить восстановление мышечных тканей после 
травм). Методы определения этих генов только начинают разрабатывать
ся. Ожидается, что тест на генный допинг будет разработан лишь через 
пять-семь лет. Поэтому пробы крови участников Олимпийских игр в 
Пекине и зимней Олимпиады в Турине-2006 заморожены и должны бу
дут храниться восемь лет в специальном банке. Как считает Н. Дурма
нов. новые методики применения генного допинга пока не отработаны, 
что представляет опасность прежде всего для самих спортсменов 118].

6.4.3. Добавки для улучшения работы мозга 
и продления жизни

Некоторые добавки усиленно рекламируются как средства улучше
ния работы мозга, продления жизни и т.п. Например, считается, что добав
ка Гинкго билоба улучшает рабогу мозга, усиливая кровообращение и 
разжижая кровь, а также помогает при когнитивных нарушениях и болез
ни Альцгеймера. Однако, возможно, что в некоторых случаях она может 
оказывать и негативное воздействие на организм.

Так. в книге [19, с.77] приводятся дополнительные сведения о до
бавке Гинкго билоба: «новейшие данные свидетельствуют о том, что 
Гинкго от старости помогает не более, чем плацебо (нейтральное веще
ство)». Более того, известны и противопоказания: ее не следует прини
мать при повышенной чувствительности к препарату, артериальной гипо
тензии, остром инфаркте миокарда, нарушении мозгового кровообраще
ния в острой фазе, гипертиреозе. при наличии любых расстройств со 
стороны пищеварительного тракта и т.д. |20].

6.4.4. Продукты с ГМО и ожирение
В настоящее время растет число врачей, предостерегающих от упот

ребления пищевых продуктов с ГМО и усматривающих причинно- 
следственную связь между ГМО и заболеваниями, см. также выше. В ча
стности, Американская академия энвироментальной медицины (ААЕМ



Конечный эффект использования проблемных инноваций 263

[21]) потребовала установить мораторий на использование ГМО и про
ведение долговременных исследований. Врачи рекомендуют исключить 
из употребления сою, которая в настоящее время практически вся гене
тически модифицирована, а также кукурузу (генномодифицированные 
кукуруза и др. производят пестицид внутри каждой своей клегки, однако 
вырабатываемый в их клетках токсин на несколько порядков более кон
центрирован по сравнению с натуральным). Считается, что употребле
ние в пищу ГМО ослабляет иммунную систему человека; особенно 
опасно потребление ГМО детьми и беременными женщинами. Предпо
лагается, что резкое учащение пищевых аллергий и астмы является 
следствием потребления ГМО [22|.

В последние годы появились работы, в которых выдвигается гипо
теза о связи между потреблением продуктов с ГМО и излишним весом, 
ожирением, а также диабетом.

Считается, что ожирение является первичной причиной диабета 
типа 2 (наиболее распространенный тип диабета -  около 90% всех слу
чаев, который чаще всего развивается в возрасте старше 40 лет) у лю
дей, генетически предрасположенных к этой болезни. За последние го
ды число заболеваний резко увеличилось -  с 30 млн в 1985 г. до 285 
млн человек в 2010 г. Это заболевание практически не наблюдалось в 
1920-е гг., однако в 1950-1980 гг. оно встречалось уже у 6-10% жителей 
США [23].

В 1950-1988 гг. 20-30% и в 1990-2010 гг. уже 70% американцев 
имели излишний вес. По данным, приведенным в [24], за последние 
тридцать лет доля детей и подростков с излишним весом в возрасте от 6 
до 11 лет возросла в США с 4 до 17%. В [25] приведены еще более высо
кие оценки: утверждается, что в 1999 г., менее чем через 10 лет с начала 
использования ГМО в пищевой цепочке, в США примерно 12-14% детей 
в возрасте от 6 до 11 лет и 15% в возрасте 12-19 лет имели избыточный 
вес, а в настоящее время доля таких детей в США возросла до 40% и 45- 
50%, соответственно.

В [26] сообщается, что население Германии также потолстело в 
среднем на 2 кг за последние 10 лет, ожирением страдает каждый чет
вертый житель страны.

Рост заболеваемости диабетом 2 типа, вызванный повышением 
численности страдающих ожирением (см. рис. 2), объясняется, в первую 
очередь, двумя основными причинами: во-первых, применением гидро- 
генизированных жиров (технология гидрогенизации жиров, т.е. получе
ние из растительного масла твердой, устойчивой к окислению жировой 
массы -  саломаса, основы для производства маргаринов, кондитерских, 
кулинарных и фритюрных жиров, была разработана французским хими
ком Сабатье, которому в 1912 г. за предложенный им метод гидрогени
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зации органических соединений была присуждена Нобелевская премия 
по химии), см. выше; во-вторых, введением в пищевую цепочку ГМО. 
Лишь 10% случаев диабета связано с заболеванием поджелудочной же
лезы 124].

В свою очередь создаются проблемы не только для медиков, но 
также для инженеров и архитекторов, которым придется учитывать это в 
своих конструкциях. Так, в жилых домах необходимо повышать грузо
подъемность лифтов, увеличивать ванны и т.д.; повышение веса следует 
учесть и при создании новых кроватей, самолетов (увеличение проходов 
в салоне, туалетов), легковых машин; необходимо предусмотреть более 
прочные столы в операционных и специальное оборудование для пере
возки больных и т.п.

Как правило, однако, многие врачи рекомендуют бороться с ожире
нием с помощью повышения физической активности, здорового пита
ния. маркетинга, воспитательно-просветительской работы и обучения 
соответствующих специалистов. Рекомендации по здоровому питанию 
сводятся при этом к снижению потребления сахара и жиров, увеличению 
доли овощей и фруктов в рационе и т.д., и в целом к снижению калорий
ности пищи.

Рис.2. Взаимосвязь заболеваемости диабетом типа 2 и доли страдающих 
ожирением в США в % от численности населения; точки на графике 
соответствуют следующим периодам: 1960-1962; 1971-1974; 1976-1980; 
1988-1994; 1999-2000; 2007-2008 гг. (построено по данным [25]; 
для последнего периода приведены нижняя и верхняя оценки).
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6.5. О возникновении обратных связей, 
ухудшающих здоровье

Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что действие 
ряда новых лекарственных средств индивидуально и их прием может 
быть сопряжен с рисками для многих больных.

Если первичной причиной плохого самочувствия индивидуума яв
ляется заболевание системы пищеварения (что часто связано с потребле
нием проблемных продуктов питания), а вторичной -  заболевание какой- 
либо другой системы (чаще всего сердечно-сосудистой), для нормализа
ции деятельности которой предписываются лекарственные средства, то 
чаще всего возникает цепь положительной обратной связи, усиливающая 
негативное воздействие потребляемых продуктов и лекарственных 
средств: принимаемые лекарства, первоначально помогая второй систе
ме, ухудшают деятельность системы пищеварения, что затем еще более 
отягощает состояние той системы, на которую данные лекарственные 
средства должны воздействовать. В итоге общее самочувствие больного 
еще более ухудшается.

Таким образом, помимо индивидуальности последствий употреб
ления различных лекарственных средств, имеющих противопоказания, 
может возникнуть следующая цепь взаимосвязей: потребление проблем
ных (часто инновационных) продуктов питания -  ухудшение работы 
системы пищеварения -  появление заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и значительное ухудшение состояния здоровья -  лечение забо
леваний сердца и органов кровообращения -  постепенное ухудшение ра
боты органов пищеварения в результате приема лекарств с противопока
заниями -  дальнейшее ухудшение состояния сердечно-сосудистой сис
темы -  употребление еще более сильно воздействующих лекарств и т.д. 
Следовательно, возникает синергетический эффект, образуется положи
тельная обратная связь, которая в итоге может привести к сокращению 
жизни больного, см. диаграмму на рис.З.

6.6. Показатели роста заболеваемости населения

Очевидно, накопление в организме вредных веществ, потребляе
мых в составе продуктов питания (см. предыдущие главы) должно вести 
к росту заболеваемости населения. Однако имеющиеся статистические 
данные, к сожалению, непосредственно не дают возможности выявить 
причины роста заболеваемости населения, и поэтому можно пользовать
ся, в основном, только косвенной информацией.

Например, данные о результатах проведенного компанией TNS 
Gallup обследования потребления препаратов для лечения заболеваний
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Рис.З. Диаграмма, иллюстрирующая положительные обратные связи, 
ухудшающие здоровье. ПС -  пищеварительная система, ПрС -  прочие системы 
организма человека, М - медицина, Ф -  фармацевтические средства; жирные 
линии -  цепи положительной обратной связи

печени косвенно свидетельствуют о росте заболеваний печени и желче
выводящих путей [27]. Так, за период 1 квартал 2007 г. -  2 квартал 2008 г. 
число покупателей лекарственных препаратов для лечения заболеваний 
печени увеличилось в целом по стране и в г. Москва примерно на 20%. 
Препараты для лечения заболеваний печени покупали самостоятельно 
либо по совету родственников и знакомых, а также фармацевта или про
давца аптеки (т.е. не обращаясь к врачу) в 1-м полугодии 2007 г. 57% и в 
первом полугодии 2009 г. 61,9% респондентов -  почти на 5 процентных 
пунктов больше.

Можно предположить, что ухудшение качества потребляемых про
дуктов питания должно приводить к повышению заболеваемости не 
только болезнями органов пищеварения, сахарным диабетом и др., но 
также и болезнями системы кровообращения. В определенной степени 
это подтверждают данные о динамике заболеваемости всею населения с 
диагнозом, установленным впервые в жизни в 2000-2010 гг., приведен
ные в табл.1.

Более существенно рост заболеваемости такими болезнями прояв
ляется у детей, особенно болезнями органов пищеварения (табл.1). За 
период 1991-2011 гг. заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет (зарегист-
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Таблица 1. Рост заболеваемости населения по отдельным классам, 
группам и болезням с диагнозом, установленным впервые в жизни, 

1991-2011 гг., 1991 = 1,000 (источник: данные Росстата)
Показатели /Годы 1991 1995 2000 2005 2010 1 2011

Заболеваемость населения
Заболеваемость населения по всем 
болезням (зарегистрировано заболе
ваний у больных с диагнозом, уста
новленным впервые в жизни)

1,000 1.014 1,075 1,070 1,126 1.151

из них:
-  новообразования 1.000 1,140 1,435 1,588 1,802 1,856
-  болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

1,000 1.395 2,108 2,323 2,496 2,518

-  болезни нервной системы 1,000 1,218 0,316 0,309 0,333 0,334
-  болезни системы кровообращения 
(болезни сердца, артерий, вен. бо
лезни. характеризующиеся повы
шенным кровяным давлением, и пр.)

1,000 1,201 1,522 2,009 2,294 2,331

-  болезни органов пищеварения 1,000 1,265 1,110 1,189 1,129 1,126
-  болезни мочеполовой системы 1,000 1,435 1,835 2,201 2,296 2,366
Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями (зарегистриро
вано заболеваний у больных с диаг
нозом. установленным впервые в 
жизни)

1,000 1,046 1,136 1,190 1,311 1,325

Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет
Заболеваемость детей в возрасте 
0-14 лет по основным классам бо- 
(сзнсй (зарешетрнровано заболева
ний у больных с диагнозом, уста
новленным впервые в жизни)

1,000 0,958 0,964 0,929 1,032 1,061

из них:
-  новообразования 1,000 1,334 1.559 1.9(19 2,512 2,642
- болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 
обмена веществ

1,000 1,523 1,949 1,914 1,775 1,862

-  болезни нервной системы 1,000 1 213 0,335 0.366 0,436 0,443
-  болезни системы кровообращения 1.000 1,994 2,520 2,741 2,668 2,882
-  болезни органов пищеварения 1.000 1 344 1,245 1.327 1317 1.307
-  болезни мочеполовой системы 1,000 ^,640 1.973 2,298 2,470 2,566
-  врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосом
ные нарушения

1,000 1,240 1,639 1,892 2,429 2,513

рировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) возросла быстрее, чем у всего населения России: болезнями ор
ганов пищеварения на 16%, системы кровообращения на 24%, мочено-
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ловой системы на 8%, нервной системы на 33% и новообразованиями на 
42%. Кроме того, за десять лет, в период 2000-2010 гг. существенно (в 
1.75-2 и более раза) возросло число заболеваний мочеполовой системы, 
органов пищеварения, врожденных аномалий и болезней нервной систе
мы у детей первого года жизни, см. рис.4.

В настоящее время среди школьников возрастает количество забо
леваний желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения и эн
докринной системы, существенно повысилось число аллергозов, нару
шений обмена веществ, дисбактериозов, колитов и др. При этом число 
школьников с этими патологиями к 14 годам в 1,5-2 раза превышает чис
ло поступивших в школу. В [281 приводятся статистические данные ву
зовских поликлиник, свидетельствующие о том, что среди студентов в 
последние годы заболевания желудочно-кишечного тракта занимают 
второе место после простудных, причем для большинства обследован
ных студентов характерен авитаминоз.

В целом статистический анализ, проведенный на основе данных 
Росстата, позволяет говорить о заметной корреляции между числом заре
гистрированных заболеваний системы кровообращения и заболеваний эн
докринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(включая сахарный диабет); мочеполовой системы и органов пищеварения 
(у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), которая на
блюдалась в 1992-2010 гг. Все это еще раз подчеркивает необходимость 
системного подхода к проблемам здравоохранения и питания населения.

Сказанное подтверждается данными о динамике числа умерших в 
России от различных причин на 100000 человек населения в 1992-2010 гг. 
Они являются ярким свидетельством опережающего роста числа умер
ших от болезней органов пищеварения, особенно после начала 2000 гг. 
Этот показатель в 1,5 и более раз превышает показатели смертности от 
болезней системы кровообращения, органов дыхания, новообразований, 
см. рис. 5. Можно предположить, что причиной этого являются во мно
гом проблемные инновации в области продуктов питания и внутреннего 
потребления (см. главы выше).

6.7. Выводы
Таким образом, при исследовании проблем, возникающих в резуль

тате использования инноваций, относящихся к человеку (например, в 
области продуктов питания и внутреннего потребления, в том числе ле
карственных средств) следует применять системный подход, учитываю
щий синергию взаимодействия различных нововведений. Необходимо 
понимание влияния на человеческий организм прямых и обратных свя
зей, которое часто может быть достигнуто лишь по истечении достаточно
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Рис. 4. Рост заболеваемости детей первого года жизни по отдельным классам 
и группам болезней в 2000 - 2010 гг., раз (расчет по данным Росстата)

длительного периода времени, сопоставимого с продолжительностью 
жизни человека. Только после долгосрочных исследований можно делать 
заключение о полезности и ограничениях потребления определенного 
инновационного продукта питания либо лекарственного средства.

Результаты системного подхода подсказывают, что с осторожно
стью следует относиться и к рекомендациям диетологов. Их советы, без
условно, справедливы только в том случае, если рекомендуемые ими на
туральные продукты не являются генетически модифицированными, вы
ращивались без избыточного применения минеральных удобрений и 
пестицидов, не обрабатывались химическими препаратами при транс
портировке и хранении и т.п.

Синергетический эффект от потребления инновационных либо не
доброкачественных, насыщенных химикатами и т.п. продуктов питания 
совместно с лекарственными средствами, очевидно, трудно предсказать, 
и он требует специального и тщательного изучения. В этой связи особое 
внимание должно быть уделено учету и сбору статистической информа
ции и анализу взаимной корреляции различного рода негативных по
следствий для человека.

Отсюда следует еще раз вывод о необходимости соблюдения требо
вания предосторожности и повышения ответственности во всем, что свя
зано к инновационной деятельностью, относящейся к человеку и обществу.
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Глава 7

Сложность контроля качества 
и проблемы технического 
регулирования (на примере 
продуктов питания)

Воодушевление, энтузиазм... Храните, но дайте им 
в неразлучные спутники строжайшую проверку.

Л.Пастер

Если согласиться с тем, что автомобили -  или... химикаты, или 
сотни других продутое -  должны производиться в огромных 

количествах по требованию покупателей, то необходимость 
в планировании и организации контроля становится чрезвычайно важной.

Дж.К. Гэлбрейт / / .  с.383/

7.1. Введение
В предыдущих главах было показано, что производство и перера

ботка продуктов питания все более удаляются от потребителя, экономи
ческие стимулы действуют в сторону максимизации прибыли и расши
рения рынков сбыта. В результате как в развитых, так и развивающихся 
странах обострились проблемы безопасности и ухудшения качества пи
щевой продукции. Начиная со второй половины прошлого века, во всем 
мире этим проблемам уделяется все большее внимание.

В 1960-е гг. совместно с Продовольственной и сельскохозяйствен
ной организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохра
нения (ВОЗ) была создана Комиссия Кодекс Алиментариус. Она являет
ся основным органом для потребителей, производителей и переработчи
ков пищевых продуктов, национальных органов по контролю качества 
пищевых продуктов и международной торговли пищевыми продуктами. 
Подготовленный ею Кодекс содержит значительное число специальных 
стандартов, включая многочисленную ipynny стандартов на отдельные 
товары, к которым отнесены: зерновые, бобовые и производные продук
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ты, в том числе растительные белки; жиры и масла и продукты родст
венных категорий; рыба и рыбные продукты; свежие фрукты и овощи; 
переработанные и свежезамороженные фрукты и овощи; фруктовые со
ки; мясо и мясные продукты; супы и бульоны; молоко и молочные про
дукты; сахара, продукты из какао и шоколад и другие разные продукты 
(на разработку большинства стандартов уходит несколько лет, причем 
стандарт после принятия Комиссией включается в Кодекс Алиментари- 
ус). Значение Кодекса Алиментариус для охраны здоровья потребителей 
было особо подчеркнуто в Резолюции № 39/248 Организации Объеди
ненных Наций [2, 3].

В целом Кодекс исходит из принципа, согласно которому люди 
имеют право рассчитывать на то, что их пища будет безопасной, хороше
го качества и пригодной к употреблению. В настоящее время число 
стран, приводящих свои национальные стандарты на пищевые продукты 
в соответствие со стандартами Кодекс Алиментариус, возрастает.

В развитых странах особое внимание уделяется пищевым добав
кам, загрязняющим примесям, остаткам пестицидов и ветеринарных ле
карственных препаратов и их предельно допустимому содержанию в 
продуктах. Серьезную озабоченность вызывает и то, что во многих раз
вивающихся странах происходит фальсификация пищевых продуктов. 
Недовольство потребителей вызывает и недостаточная информация о 
пищевых свойствах, помещаемая на этикетках продуктов. Все это предъ
являет особые требования к контролю и мониторингу качества, обеспе
чению технического регулирования и безопасности продуктов питания.

Однако, как отмечалось в докладе ВОЗ [4], органы, контролирую
щие качество пищевых продуктов, в целом не в состоянии заставить 
предприятия по производству, транспортировке и обработке пищевых 
продуктов полностью соблюдать нормы и правила.

В 2008 г. в Словении состоялся Первый европейский конгресс по 
пище, на котором представителями 41 страны была подписана Деклара
ция по пище, технологии и питанию. Эта Декларация нацелена на сти
мулирование обсуждения целого ряда очень важных вопросов, относя
щихся к качеству продуктов питания. В ней отмечалось: «Пища должна 
быть безопасной, питательной и экологически рациональной... Пища 
является чрезвычайно важной стратегической и политической пробле
мой; загрязнение пищи микробиологическими, химическими и физиче
скими веществами или аллергенами -  ключевая проблема здравоохране
ния; местное производство пищи влияет на региональную культуру, со
храняет биологическое разнообразие и вносит свой вклад в региональ
ную социально-экономическую стабильность; транспортирование пищи 
на дальние расстояния может ухудшить качество пищи и иметь неблаго
приятный эффект на окружающую среду; пища играет ключевую роль в
1 8  Заказ 84 1
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установлении и поддержании здоровой культуры питания как части здо
рового образа жизни на протяжении человеческой жизни; увеличение 
случаев возникновения ожирения и связанных с диетой хронических не
инфекционных болезней -  одна из главных проблем здравоохранения и 
социального обеспечения: уровень образования и современные знания в 
этой области не соответствуют требованиям потребителей; обучение и 
образование заинтересованных участников пищевой цепи составляют 
огромную проблему» [5].

В Декларации подчеркивается определяющая роль потребителя: 
«...каждый имеет право на надежную информацию относительно пище
вых продуктов, диеты и их воздействий на здоровье: производство пищи, 
обработка, транспортировка и распределение должны быть выполнены 
экологически рациональным способом, учитывая экологические, соци
альные и этические последствия; должны приветствоваться технологи
ческие достижения в разработке пищи для групп со специальными тре
бованиями в питании: существенными являются понятные и, с научной 
точки зрения, обоснованные данные, передаваемые через средства мас
совой информации; понятные и с научной точки зрения обоснованные 
СМИ -  обязательное требование: должна пропагандироваться адекватная 
пища и здоровый образ жизни, которые играют ключевую роль в предот
вращении и сокращении болезней; каждый имеет право получить обра
зование по пище и питанию и нести ответственность за свое здоровье и 
способность выбора питания; менеджеры пищевой промышленности 
должны признать потребность в экспертизах пищи и безопасности пище
вых продуктов, а также гарантировать то, что ресурсы, необходимые для 
обеспечения гарантии безопасности пищевых продуктов адекватны» [5].

Для обеспечения требуемого качества пищи в Декларации предла
гается следующее: «...производители пищи, переработчики и продавцы 
розничной торговли должны рассмотреть, в дополнение к регулирова
нию, этические меры во всех процессах пищевой цепи; эксперты долж
ны работать в соответствии с профессиональными и этическими прин
ципами; правительства и другие ответственные органы и учреждения 
должны согласовать директивы национальных политик по питанию, 
чтобы с большей готовностью и эффективностью приспособиться к бу
дущим глобальным изменениям: правительства и другие ответственные 
органы и учреждения должны развить национальную политику питания, 
которая принимает во внимание социальные и культурные различия, 
опыт и потребности; пищевая наука, питание и технология должны про
вести кампанию к учреждению образовательных систем, которые приве
дут к лучшему информированию потребителей; каждый должен быть в 
состоянии взять ответственность за собственное здоровье и соответст
венный выбор пищи» [5].
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Очевидно, практическая реализация этих предложений является 
сложной задачей. Поэтому в странах ЕС потребители требуют, чтобы го
сударство в большей степени было ответственно за безопасность пище
вых продуктов. Ответной реакцией государства являются институцио
нальные изменения в системе технического регулирования и защиты 
прав потребителей. Однако система контроля качества пищевых продук
тов не может полностью обнулить риск, связанный с их потреблением. В 
связи с этим предлагается углублять научные знания, совершенствовать 
технологию и повышать меры предосторожности.

7.2. Сложность мониторинга качества 
и идентификации продуктов питания

Значительное изменение качества продуктов питания выдвигает на 
первый план проблемы его мониторинга и контроля.

Качество продуктов питания определяется обычно их размером, 
формой, цветом, консистенцией, вкусом, физико-химическим составом, 
микрофлорой, удовлетворением санитарным требованиям, соответстви
ем государственным стандартам качества и т.д. При этом удельное со
держание вредных компонентов (опасные химические, радиоактивные, 
биологические вещества и их соединения, микроорганизмы и т.д.) в про
дуктах питания не должно превышать допустимых уровней. Прежде все
го анализируются микробиологические показатели. Нормируются ток
сичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, а также другие ме
таллы) в консервированных продуктах, продуктах переработки расти
тельных масел и животных жиров, в коровьем масле и т.д. Помимо этого 
нормируются пестициды и (в отдельных продуктах) содержание азотсо
держащих и других соединений. Кроме того, в продуктах животного 
происхождения также регламентируется содержание ветеринарных пре
паратов (гормональных препаратов, антибиотиков и др.) и т.д.

Контроль качества инновационных продуктов питания затруднен тем, 
что методы химического анализа продукции часто не позволяют получить 
необходимую информацию. В работе [6] отмечается: «Большинство совре
менных методов фальсификации сводятся к нарушениям технологии про
изводства, использованию более дешевого компонента, который часто не 
имеет ничего общего с натуральным, и последующему доведению физико
химических показателей до норм, установленных нормативной докумен
тацией. Многообразие пищевых продуктов, многофакторность воздейст
вий на них, вариации параметров сырья от партии к партии, использова
ние различных пищевых добавок и ингредиентов, обеспечивающих фор
мирование органолептических свойств, близких к показателям подлинного 
продукта, способствуют появлению разнообразных фальсификатов».
18-
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Эксперты подчеркивают, что соблюдение стандартов при рассредо
точении цепочки предложения по многим странам требует больших за
трат времени и ресурсов. Так, в настоящее время в США затраты на тес
тирование продуктов питания растут достаточно высокими темпами. В 
2006 г. на тестирование было затрачено около 2 млрд долл., и по прогнозу 
эти затраты должны были возрасти в 2012 г. на 40% [7]. Лаборатории, в 
которых осуществляется тестирование, должны постоянно обновлять 
свои методы и оборудование для обнаружения новых вредных компонен
тов. В настоящее время выделяют три типа таких лабораторий: независи
мые, работающие по контрактам: коммерческие, связанные с производи
телями пищевой промышленности, импортерами и экспортерами; госу
дарственные. При этом в США проверяется наличие пестицидов, которые 
могут быть вредны при большой концентрации их использования: мети
ловых эфиров жирных кислот (FAMEs); ветеринарных лекарственных 
средств, которые могут содержаться в молоке, яйцах, рыбе и мясе; мико
токсинов, которые могут находиться в продуктах; добавок, используемых 
для сохранности продукта, его цвета, структуры; металлов и т.д. [8, 9].

Что касается лекарственных средств, то ряд американских экспертов 
полагает, что значительный сдвиг производства фармацевтической про
дукции в Азию и другие регионы ведет не только к последующему ис
пользованию в США низкокачественной и устаревшей продукции, но 
также к возрастанию рисков из-за пространственного разрыва цепочек 
предложения в случае возникновения пандемии либо других исключи
тельных событий. Для того чтобы снизить риски, связанные с простран
ственным разрывом цепочек предложения, было рекомендовано произво
дителям использовать код страны, в которой производится лекарственное 
средство вместе с серийным номером для идентификации упаковок ле
карств. Однако эксперты Управления по лекарственным и пищевым про
дуктам США (ГОА) считают, что они никогда не смогут выявить все про
блемные продукты, так как возросшие масштабы передачи производства 
отдельных компонентов продукции создают более сложные цепочки 
предложения и, соответственно, новые проблемы, связанные с качеством 
лекарственной и пищевой продукции. Поэтому, по их мнению, только 
производители должны целиком отвечать за качество и безопасность сво
ей продукции. Необходима всемирная система, обеспечивающая подроб
ное генеалогическое документированное описание происхождения со
ставляющих конечной продукции. Требуются дальнейшее развитие пра
вового обеспечения, способствующего гармонизации практической дея
тельности, разработка и реализация соответствующей политики для обес
печения должного качества во всех звеньях цепочки предложения [10].

В последнее время разработан целый ряд точных аналитических 
методов определения качества и безопасности пищевой продукции. В их
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числе: высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хромато
графия, атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрофотомет
рия и вольтамперометрия, метод полимеразной цепной реакции (метод, 
позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций 
определённых фрагментов ДНК в биологическом материале) и др. [ 11 ].

Однако инструментальные методы исследования, которые исполь
зуются в основном для контроля безопасности продуктов, не позволяют, 
по мнению специалистов, их полностью идентифицировать, т.е. не дают 
представления о подлинности продукции. Именно поэтому в качестве 
единственной альтернативы для идентификации продукции предлагается 
органолептический анализ. Органолептический, или сенсорный, анализ 
(см. выше) является старейшим методом оценки качества и часто един
ственно используемым способом различения натурального продукта от 
фальсифицированного, а высококачественного от ординарного или нека
чественного. Органолептическая оценка имеет целый ряд преимуществ: 
она отличается быстротой, не требует специальных приборов и реакти
вов и т.д.

В определенной степени ориентация на этот метод обосновывается 
результатами многих обследований. Например, в 112] сообщается, что 
31% потребителей покупают знакомый продукт, следующее место по 
важности занимают внешний вид (20%) и цена продукта (20%), 10% оп
рошенных выбирают полуфабрикаты известных производителей, а для 
8% решающим критерием является красивая упаковка. При этом при 
формировании решения о покупке вкусовые качества продукта учиты
ваются на втором месте после цены [13].

Поэтому в настоящее время предлагается использовать органолеп
тический метод даже в маркетинге для организации дегустации с целью 
разработки привлекательных для потребителя продуктов и последующе
го обеспечения экономического эффекта для производителя. В данном 
случае группу отобранных потребителей просят продегустировать про
дукты и выбрать наиболее предпочтительный. Безусловно, потребители- 
испытатели не сразу могут оценить последствия потребления (тем более 
долгосрочные, после многократного потребления) предложенного им 
продукта или напитка.

Очевидно, что ориентация на органолептический, или сенсорный, 
анализ свидетельствует, с одной стороны, о значительной сложности ре
шения проблемы мониторинга качества и идентификации продуктов да
же на краткосрочном отрезке времени, а с другой -  о недостаточной дос
товерности оценок. Тем не менее методы органолептического и сенсор
ного анализа в настоящее время получили дальнейшее развитие. Меж
дународная организация по стандартизации (International Organization for 
Standardization, ISO) разработала серию стандартов (раздел 67.240), per-
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ламентирующих методы проведения сенсорного анализа, а также отбор 
и подготовку испытателей (дегустаторов) и экспертов [6].

Сложность правильной оценки и контроля качества можно проил
люстрировать на примере водки. Очевидно, при большом обилии добавок 
и, соответственно, также и названий простому потребителю практически 
невозможно правильно оценить качество водок. Это подтверждается ре
зультатами проведенного экспертами в 2010 г. перед Днем рождения рус
ской водки (31 января, в этот день в 1865 г. Д. И. Менделеев защитил док
торскую диссертацию «О соединении спирта с водой») мониторинга рын
ка отечественной водки. Он показал, что в розничной торговле г. Москвы 
продавалось более 250 наименований водки 65 российских производите
лей по цене от 89,99 руб. до 885 руб. за 0,5 литра. Было обследовано 10 
образцов отечественной водки стоимостью до 100 руб. для подтверждения 
соответствия требованиям ГОСТ Р 51355-99 по органолептическим и фи
зико-химическим показателям. В результате несоответствующими требо
ваниям ГОСТ были признаны 3 образца. Однако при этом физико
химическая экспертиза не выявила в них никаких нарушений, а отбраков
ка была проведена по результатам только органолептического анализа (в 
аромате одного образца присутствовал «посторонний эфирный тон», вто
рой образец оставлял «горечь во вкусе», в третьем был обнаружен «неха
рактерный цитрусовый аромат», хотя водка называлась кедровой) [14]. 
Необъективность органолептической оценки водки и других напитков 
очевидна. В настоящее время в ликероводочной промышленности принята 
10-бальная система для оценки качества продукта (прозрачность, цвет, 
вкус и аромат). Для оценки вкуса и аромата отводится при этом 80% всех 
баллов, так как именно на них обращают внимание при органолептиче
ской оценке качества изделий. По мнению специалистов, такая система 
дегустационной оценки имеет следующие недостатки: «недостаточно 
подробное описание визуальных характеристик налитка; узкая терминоло
гия для описания дегустационных характеристик исследуемых объектов; 
отсутствие возможности визуального сравнения идентичных объектов» 
[15]. Помимо дегустационной оценки вкуса и аромата, очевидно, необхо
димы дополнительные, более объективные методы исследования, которые, 
по-видимому, трудно осуществить для продукции массового производства. 
О недостаточности органолептической оценки говорится и в работе [16], 
где приведены результаты обследования 17 образцов самых популярных 
водок: «В целом органолептическая оценка анализируемых образцов вод
ки совпадает с рейтингом величин таких физико-химических показателей, 
как щелочность и массовая концентрация альдегидов... Однако значения 
коэффициентов корреляции низки, что означает отсутствие полного сов
падения дегустационной балловой оценки образцов водок с величиной их 
показателей щелочности и массовой концентрации альдегидов».
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О важности и сложности контроля качества пищевых продуктов 
говорит и содержание утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 30 января 2010 г. № 120 Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации (далее Доктрина) [17]. В ней отме
чается, что продовольственная безопасность «...является одним из глав
ных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 
среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности 
и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
необходимым условием реализации стратегического национального 
приоритета -  повышение качества жизни российских граждан путем га
рантирования высоких стандартов жизнеобеспечения», а также что ее 
стратегическая цель состоит в обеспечении населения страны безопас
ной сельскохозяйственной, рыбной продукцией и продовольствием.

В Доктрине говорится, что продовольственная безопасность пред
полагает «...устойчивое развитие отечественного производства продо
вольствия и сырья... достижение и поддержание физической и экономи
ческой доступности для каждого гражданина страны безопасных пище
вых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют уста
новленным рациональным нормам погребления пищевых продуктов, не
обходимых для активного и здорового образа жизни; обеспечение безо
пасности пищевых продуктов». Большое внимание уделяется задачам 
обеспечения необходимого «...набора продуктов, включающего пище
вые продукты в объемах и соотношениях, отвечающих современным на
учным принципам оптимального питания» [17].

К сожалению, требование доступности в соответствии с рациональ
ными нормами безопасных пищевых продуктов трудно соблюсти из-за 
неопределенности понятия «безопасность пищевых продуктов». Основ
ная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что принципы оптималь
ного питания не могут учесть все возможные отклонения в качестве пи
щевых продуктов, которое в конечном итоге зависит от соблюдения эти
ческих и моральных норм теми, кто производит и участвует в реализации 
продукции, а также от их знаний и квалификации. Это подтверждается 
перечнем показателей (главным образом, объемных), которые использу
ются для оценки состояния продовольственной безопасности: в сфере по
требления -  это показатели наличия различных продуктов, в сфере произ
водства и национальной конкурентоспособноеги -  объемные и удельные 
показатели производства и реализации пищевой продукции, в сфере орга
низации управления -  показатели запасов и резервов и т.д.

Среди рисков и угроз продовольственной безопасности РФ, поми
мо макроэкономических, агроэкологических и внешнеторговых, названы 
и технологические риски, но они связываются с отставанием производ
ственной базы промышленности от уровня развитых стран и «различия
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ми в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации 
системы контроля их соблюдения» [17]. Однако и во многих развитых 
странах, как показывают приведенные выше многочисленные примеры и 
публикации специалистов, качество пищевых продуктов значительно 
ухудшилось. Поэтому безоговорочная ориентация на зарубежные требо
вания и системы контроля может нанести вред отечественной системе 
продовольственной безопасности. Кроме того, нацеленность на преодо
ление «недостаточного уровня инновационной и инвестиционной актив
ности в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия» может также представлять значительную опас
ность, если во главу угла будут положены лишь критерии экономической 
эффективности, стимулирующие, как было показано выше, появление 
проблемных инноваций.

Очень важным является следующее требование: «Для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов необходимо контролировать соответст
вие требованиям законодательства Российской Федерации в этой области 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, в том числе 
импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, транспор
тировки. переработки и реализации. Необходимо исключить бесконтроль
ное распространение пищевой продукции, полученной из генетически мо
дифицированных растений с использованием генетически модифициро
ванных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих генетически мо
дифицированные аналоги» [17].

Однако и здесь очевидны сложности, связанные с формулировани
ем требований отечественного законодательства, тем более что далее го
ворится о необходимости концентрироваться в области производства на 
создании «...новых технологий глубокой и комплексной переработки 
продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки сель
скохозяйственной и рыбной продукции», а также о том, что решение за
дачи формирования здорового типа питания потребует «...развития фун
даментальных и прикладных научных исследований по медико-биологи
ческой оценке безопасности новых источников пищи и ингредиентов, 
внедрения инновационных технологий, включающих био- и нанотехно
логии, технологии органического производства пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, наращивания производства новых обога
щенных, диетических и функциональных пищевых продуктов» [17].

Безусловно, фундаментальные и прикладные исследования в дан
ной области должна быть значительно расширены, причем их развитие 
необходимо существенно ускорить, многократно увеличив финансиро
вание. При этом инновации во всех звеньях цепочки предложения пище
вых продуктов должны проходить длительную всестороннюю проверку; 
при их разработке и на производстве необходимо также строгое соблю
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дение общечеловеческих морально-этических норм и правил. К сожале
нию, последнее требование отсутствует в Доктрине, и оно трудно подда
ется конкретизации.

7.3. Проблемы технического
регулирования и стандартизации

7.3.1. Проблемы технического регулирования в России
Техническое регулирование в данной области в России пока связа

но с серьезными проблемами, вызванными принятием ряда новых зако
нов и, в первую очередь, Федерального закона «О техническом регули
ровании» [18]. При его разработке использовался опыт США, где основ
ными принципами регулирования являются минимальные нормирование 
и ограничения для бизнеса, а также предоставление населению макси
мальной информации.

До вступления в силу 1 июля 2003 г. Федерального закона «О тех
ническом регулировании» (с одновременной отменой Закона «О стан
дартизации») в России на общегосударственном уровне действовали 
ГОСТ и ГОСТ Р, на отраслевом уровне — ОСТ, на уровне предприятий — 
СТП (стандарты предприятий); кроме того было разработано небольшое 
число стандартов общественных организаций (СТО). Нормативно
техническая база содержала около 170 тыс. документов, в том числе 
свыше 25 тыс. государственных и отраслевых стандартов, норм и пра
вил, методических материалов, указаний и др., которые содержали обя
зательные требования по качеству различных видов продукции, в том 
числе с точки зрения её безопасности для пользователя и окружающей 
среды и т.д. В среднем эти документы обновлялись с учётом научно- 
технического прогресса каждые 5 лет. Таким образом, до принятия Фе
дерального закона о техническом регулировании существовала ком
плексная система защиты потребительского рынка от некачественной 
продукции.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро
вании» государственные стандарты из инструмента государственного 
технического регулирования трансформировались в национальные стан
дарты, которые в большинстве стран мира применяются только как доб
ровольно используемые технические правила, способствующие соблю
дению обязательных требований, устанавливаемых законодательно в 
технических регламентах. Стандарты отраслей в законе «О техническом 
регулировании» не упоминаются, так как органы исполнительной власти 
(за исключением Правительства РФ) не могут устанавливать обязатель
ные требования технического характера.
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Лицензирование было отменено и заменено подтверждением соот
ветствия, причем в большинстве случаев лишь по желанию производи
теля продукции; сертификация заменяется декларированием соответст
вия продукции необходимым требованиям без ответственности за несо
блюдение этих требований и т. д. [19]. Что касается цьрафов за произ
водство некачественной продукции, то они пока невелики. По мнению 
экспертов, главный недостаток реформы технического регулирования за
ключается в рекомендательном характере большинства действующих 
ГОСТов и принимаемых технических регламентов.

Серьезным решением стала отмена с 15 февраля 2010 г. обязатель
ной сертификации продуктов, косметики и посуды. В результате произ
водители стали предлагать товар на основании собственной декларации 
(это сделано для сокращения издержек производителей -  по некоторым 
данным, крупные компании до этого ежегодно расходовали около 100 
тыс. долл, на обязательную сертификацию продукции). По мнению экс
пертов, отмена обязательного сертифицирования способствует сниже
нию качества потребительских товаров (тем более, что по статистике 
Роспотребнадзора около 50% товаров, даже в условиях сертификации 
товара, не соответствовали нормам качества, а степень ответственности 
производителей и продавцов за некачественный товар и штрафы за на
рушения были низкими) [20].

Таким образом, фактическая отмена ГОСТов в 2003 г. и запрет с 
2007 г. контролирующим органам проверять предприятия чаще, чем раз 
в три года, а также обязанность сотрудников Роспотребнадзора преду
преждать владельцев компаний о предстоящих проверках и, наконец, от
мена с февраля 2010 г. в России обязательной сертификации продуктов 
привели к усложнению контроля и к устранению препятствий для сни
жения качества продукции.

7.3.2. Сложность технического регулирования

Более конкретно проблемы и сложности технического регулирова
ния в области продуктов питания можно увидеть на основе рассмотре
ния двух федеральных законов: «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 
22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 марта 2006 г.)» [21] и 
«О техническом регулировании» [ 18] с учетом принятых впоследствии 
поправок.

При последовательном анализе статей первого закона, регулирую
щего отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и 
их безопасности для здоровья человека, возникает ряд вопросов (с уче
том проблем, рассмотренных в предыдущих главах).
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Например, в статье 1 главы I, где определяются основные понятия 
Закона, многие формулировки очень расплывчаты и не дают полного 
представления об объекте рассмотрения. Так, помимо пищевых продук
тов (к ним отнесены продукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу, в том числе продукты детского пита
ния, продукты диетического питания, бутылированная питьевая вода, ал
когольная продукция, в том числе пиво, безалкогольные напитки, жева
тельная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и 
биологически активные добавки), дается определение следующим про
дуктам: «...пищевые добавки -  природные или искусственные вещества 
и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе 
их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных 
свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов» [21] (однако 
при этом пищевые добавки не подразделяются на вредные и безвредные 
для человеческого организма); «...биологически активные добавки -  
природные (идентичные природным) биологически активные вещества, 
предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения 
в состав пищевых продуктов» (но не указывается, что в ряде случаев они 
могут приносить вред после продолжительного употребления). В этой 
статье говорится: «...безопасность пищевых продуктов -  состояние 
обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных 
условиях их использования не являются вредными и не представляют 
опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений» [211 (эта 
формулировка нечеткая, так как не указывается возможный период 
употребления продукта, по истечении которого здоровью человека мо
жет быть нанесен вред).

В статье 3 отмечается: «...Не могут находиться в обороте пищевые 
продукты, материалы и изделия, которые: имеют явные признаки недоб
рокачественности...» [21] (однако не ясно, что должно быть, если такие 
признаки оказываются неявными).

В статье 4 говорится: «...Качество и безопасность пищевых про
дуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредством... проведе
ния производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов, материалов и изделий, условиями их изготовления, хранения, 
перевозок и реализации, внедрением систем управления качеством пи
щевых продуктов, материалов и изделий» [21 ] (однако не понятно, как 
это может проверить потребитель или даже специализированный госу
дарственный орган; например, как сообщалось в [22], результаты тести
рования отечественных продуктов питания показали, что ГМИ содержа
лись в 40% исследованной продукции, причем их содержание в продукте 
доходило до 60%; при этом предприятия пытались скрыть использование 
ГМИ, ссылаясь на коммерческую тайну).
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В статье 5 отмечается: «...Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и 
обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в 
сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изде
лиями и сфере общественного питания, обязаны предоставлять покупа
телям или потребителям, а также органам государственного надзора и 
контроля полную и достоверную информацию о качестве и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий, соблюдении требований 
нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых продук
тов, материалов и изделий и оказании таких услуг» [21] (однако с одной 
стороны, они могут считать свою информацию достоверной, а с другой -  
просто не догадываться о возможных рисках, для понимания которых во 
многих случаях необходимы длительные и дорогостоящие исследования 
и эксперименты с последующим многолетним наблюдением за состоя
нием здоровья представительной выборки потребителей, см. выше).

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро
вании» обязательными признаются требования, соответствующие госу
дарственным стандартам (ГОСТам). Однако требования, содержащиеся в 
ОСТах или ТУ. не являются обязательными. Это представляет особенную 
опасность для населения: «...в ассортименте каждого пищевого предпри
ятия до 70% составляет продукция, вырабатываемая по техническим ус
ловиям... Если же фальсифицированная продукция выработана по техни
ческим условиям, то ввиду необязательности нарушенных требований 
привлечь изготовителя к ответственности невозможно» [22, с. 127-128].

В статье 10 говорится: «...государственная регистрация пищевых 
продуктов, материалов и изделий включает в себя: экспертизу докумен
тов, которые представляются изготовителем, поставщиком пищевых 
продуктов, материалов и изделий и подтверждают их соответствие тре
бованиям нормативных документов, условий изготовления или поставок 
пищевых продуктов, материалов и изделий, а также результатов прово
димых в случае необходимости их испытаний» [21] (однако только не
брежный поставщик предоставит документы, которые не соответствуют 
требованиям нормативных документов, условий изготовления или по
ставок пищевых продуктов и т.д.).

В статье 12 отмечается: «...при выборе пищевых продуктов, мате
риалов и изделий, подтверждение соответствия которых требованиям 
нормативных документов проводится посредством обязательной серти
фикации, должны учитываться степень опасности для здоровья человека 
пищевых продуктов, материалов и изделий, условия их изготовления и 
оборота. Перечень пищевых продуктов, материалов и изделий, подле
жащих обязательной сертификации, утверждается Правительством Рос
сийской Федерации» [21] (однако очевидно, что при высокой частоте по
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явления новых, инновационных продуктов данный перечень будет всегда 
составляться с запаздыванием по отношению к потоку инноваций).

В статье 14 сказано: «...в целях определения приоритетных направ
лений государственной политики в области обеспечения качества и безо
пасности пищевых продуктов, охраны здоровья населения, а также в це
лях разработки мер по предотвращению поступления на потребительский 
рынок некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и из
делий органами государственного надзора и контроля совместно с орга
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организу
ется и проводится мониторинг качества и безопасности пищевых продук
тов, здоровья населения» [21 ] (однако не ясно, как проводить мониторинг 
качества и здоровья в случае новых продуктов, негативное воздействие 
которых на здоровье проявится через несколько месяцев или лет).

В статье 15 указывается: «...предназначенные для реализации пи
щевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности 
человека в необходимых веществах и энергии, отвечать обычно предъяв
ляемым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических 
и физико-химических показателей и соответствовать установленным 
нормативными документами требованиям к допустимому содержанию 
химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их 
соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, 
представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколе
ний» [21] (однако здесь не учтено, что опасными являются и продукты с 
содержанием компонент, негативное воздействие которых проявляется 
только после их длительного накопления в организме индивидуума).

В статье 19 говорится: «...индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие хранение, перевозки пищевых 
продуктов, материалов и изделий, обязаны соблюдать требования норма
тивных документов к условиям хранения и перевозок пищевых продук
тов, материалов и изделий и подтверждать соблюдение таких требований 
соответствующими записями в товарно-сопроводительных документах» 
[21] (однако очень трудно проверить объективность таких записей). Да
лее в этой статье указывается: «в случае, если при хранении, перевозках 
пищевых продуктов, материалов и изделий допущено нарушение, при
ведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и изделиями соот
ветствующего качества и приобретению ими опасных свойств, индиви
дуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хра
нение, перевозки пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны 
информировать об этом владельцев и получателей пищевых продуктов, 
материалов и изделий» [21] (но в ряде случаев лица, осуществляющие 
хранение, перевозки и т.п. могут просто не знать или не заметить нару
шений требуемых условий, особенно при низкой квалификации обслу-
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живающего персонала: кроме того, из-за распределения в пространстве 
звеньев цепочки предложения они могут переносить ответственность на 
последующие звенья этой цепочки или непосредственно на потребителя 
во избежание собственных потерь).

Наконец, в статье 21 записано: «... в пунктах пропуска через Госу
дарственную границу Российской Федерации и пункгах таможенного 
оформления пищевых продуктов, материалов и изделий, ввоз которых 
осуществляется на территорию Российской Федерации, должностные 
лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологиче
ский надзор, государственный ветеринарный надзор и государственный 
фитосанитарный контроль, в соответствии со своей компетенцией про
водят досмотр таких пищевых продуктов, материалов и изделий, про
верку их товарно-сопроводительных документов и принимают решение 
о возможности оформления ввоза таких пищевых продуктов, материалов 
и изделий на территорию Российской Федерации» [21] (однако возможен 
лишь выборочный досмотр больших партий товара, который часто не 
дает достоверных результатов).

Большие сложности, связанные с разработкой Закона, во многом 
вызваны невозможностью разделения показателей, которые влияют на 
физическое и психологическое здоровье человека. Это отмечается и экс
пертами ФАО/ВОЗ в области безопасности и гигиены питания, которые 
рекомендуют законодательно закрепить обязанность производителя 
обеспечивать достоверность информации, воспроизводимой на этикетке. 
Однако и информация на этикетке может быть недостаточно определен
ной. В частности, следует учитывать трудности для покупателя, вызван
ные несоответствием названия и страны производителя (например, про
дается рис под маркой «Краснодарский рис», а на этикетке мелкими бук
вами указывается, что страной-производителем могут быть Россия, Еги
пет или Китай, причем нет никаких гарантий, что продаваемый продукт 
не является смесью риса, произведенного в различных странах).

Сказанное выше нельзя объяснить недостаточной проработкой 
проблемы. Наоборот, оно подчеркивает ее огромную сложность учета и 
особенно прогноза действия всех факторов. Вместе с тем очевидно, что 
при разработке подобного закона необходимо ориентироваться на опыт 
не одной, а многих наиболее развитых стран. Потребитель пока далеко 
не все может определять, поэтому необходимы другие, более строгие 
правила, нормы и стандарты, обеспечивающие его реальную защиту с 
помощью государства и общества.

7.3.3. Переход на международные стандарты
В настоящее время во многих странах внедрена или активно вне

дряется система управления безопасностью пищевой продукции на ос
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нове принципов НАССР (Hazard analysis and critical control points -  ана
лиз рисков и критические контрольные точки). В соответствии с НАССР 
проводится анализ рисков и допустимых контрольных значений пара
метров качества и критериев безопасности, а также микробиологических 
и аллергенных примесей, составляются схемы потенциальной химиче
ской и физической опасности. Допустимые конгрольные значения опре
деляются для всех продуктов и технологических переделов, начиная с 
момента доставки сырья, его обработки и вплоть до доставки готовой 
продукции, причем разработаны соответствующие процедуры, обеспе
чивающие полный контроль. Эти принципы приняты в России в качестве 
национального стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. 
Управление качеством пищевых продуктов на основе ХАССП. Общие 
требования». В соответствии с решением № 880 от 9 декабря 2011 г. Ко
миссии Таможенного союза Евразийского экономического сообщества с 
1 июля 2013 г. в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Россий
ской Федерации вступает в силу технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции». Согласно этому регламен
ту внедрение принципов ХАССП для организаций, участвующих в цепи 
создания пищевой продукции, становится обязательным.

Требования к системе управления безопасностью пищевой про
дукции, включающей интерактивный обмен информацией, систему ме
неджмента, программы создания предварительных условий, принципы 
анализа опасностей по критическим контрольным точкам (НАССР), со
держатся в. Международном стандарте ISO 22000-2005 «Системы ме
неджмента безопасности пищевой продукции. Требования ко всем орга
низациям в цепи производства и потребления пищевой продукции», ко
торый введен в России с января 2008 г. в качестве ГОСТ Р ИСО 22000- 
2007. Выполнение этих требований должно обеспечить безопасность по 
всей цепи производства продуктов питания и их потребления.

Данный стандарт объединяет принципы Кодекса Комиссии Али- 
ментариус по продуктам питания. Все требования стандарта предназна
чены для применения предприятиями, участвующими в цепи создания 
пищевой продукции: предприятиями, осуществляющими сбор урожая, 
производителями ингредиентов, пищевой продукции и кормов, сервис
ными организациями, предприятиями розничной торговли и обществен
ного питания, организациями, поставляющими услуги по чистке и сани
тарной обработке, транспортированию, хранению и распределению: про
изводителями оборудования, чистящих и санитарных средств, упаковоч
ных и других материалов, контактирующих с пищевой продукцией [23].

Однако компании, внедряя систему НАССР, перечень критических 
точек технологического процесса часто переносят из внутренних ТУ. ГОС
Тов и СанПиНов. Поэтому проверка качества становится серьезной про-
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Таблица 1. Изменение доли отбракованных отечественных продуктов 
(% от количества отобранных образцов или проб товаров 

по каждой товарной группе), данные Росстата, 1995-2011 гг.
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Мясо и птица 11,3 8,2 11,7 14.1 16,8 10,8 13,2 2,8 8.1 2,8 9,8 5,5 0,56
ИЗ них
-  мясо птицы 32,3 31 20,3 10.6 12 7,2 10,8 2,7 7,3 7.2 8,3 3,2 0,38
Изделия колбасные 14,8 5,7 18,3 8,3 9.1 2,9 6,8 3,3 7.8 5,2 0,67
Продукция рыбная 
пищевая товарная 
(без рыбных консер
вов)

24 28,5 20,6 3,8 35,1 10 10 10,9 12 8.3 12,9 10,2 0,79

Консервы мясны е и 
м ясорастктельны е 17,5 62.1 25,2 8.8 2.5 1,2 3,7 0.4 2.7 2.1 3,1 2.7 0,90
Консервы и пресер
вы рыбные 19,8 24,6 2,9 12 6,2 4,2 43,3 8.8 6.8 12,0 14.1 1.17
Консервы п лодо
овощ ные 26.5 26,2 26,6 20.7 2 15,5 5.7 20,4 5.3 13,7 9,4 0,69
Изделия макаронные 7.7 26.2 10,3 12.6 4,8 5.6 0,6 1,2 1.4 1 3.9 4,3 1.11
Крупа 27,5 39,2 15,5 17,4 5,4 10,4 0,9 5.9 5,6 2.4 6.9 5.5 0,81
Мука 13,5 36.2 16,2 7.1 4,3 8.8 2,9 3.6 4.7 1,2 4.7 2.6 0,55
Кондитерские изде
лия 10,6 17.1 13,7 6,7 13,7 П.2 16,4 6.6 9 7.4 10,1 3,8 0,37
Масло животное 16,4 23,9 19,9 2 10.6 9.5 29,8 6.1 6 3,6 9.7 9.4 0,97
Масла растительные 21.4 32,5 20.8 8,8 10,3 8 9,9 3.4 0,9 2,3 6,2 3.9 0,63
Продукция м аргари 
новая и майонезная 15,6 22,6 25,3 7.8 9.6 6,2 7,4 4.3 8.8 1,9 6.6 2,7 0,41
Сыры 18,4 21,9 36,5 1.6 6.9 7.4 18,9 5,3 3.2 3,3 6,7 5,8 0,87
*) для 2004-2011 гг.

блемой [24]. Кроме того, происходит затягивание разработки новых регла
ментов в области производства продуктов питания, во многом из-за проти
водействия производителей. Так, длительный срок принятия достаточно 
простого регламента о натуральном и порошковом молоке и негативная ре
акция крупных производителей на принятый регламент свидетельствовали 
о необходимости усиления государственного управления и контроля.

7.4. Показатели ослабления требований 
технического регулирования

Анализ динамики основных показателей производства пищевых 
продуктов в 1992-2011 гг. позволяет сделать вывод о том, что период
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Таблица 2. Изменение доли отбракованных импортных продуктов 
(% от количества отобранных образцов или проб товаров по каждой 

товарной группе), данные Росстата, 1995-2011 гг.
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М ясо и птица 17.3 53,5 5,3 9.5 5,5 9 5 8.4 5.8 2,3 6,5 2.6 0.40
ИЗ них 

мясо птицы 20,3 25,8 27.7 4.7 7,6 10,4 8,6 6.5 6.9 1.6 6.6 2.8 0,43
Изделия колбасны е 57,5 3,6 7,8 8.3 1.4 2,2 1.5 40.6 9.3 14.1 1.51
П родукция рыбная 
пищ евая товарная 
(без ры бны х консер
вов)

54.9 36,2 31.3 44.1 20,8 13.3 20.5 21.7 14.7 II.1 20.9 11,0 0.53

Консервы мясны е и 
мясорастительны е 59.1 71.9 12.9 3.1 14 0.1 0,2 17.1 4.5 0.1 5.6 7,1 1.27
Консервы и пресер
вы ры бны е

56 33,3 35,3 8,6 0.4 4 6 2.4 9.5 9,5 11,8 1.25
Консервы плодо
овощ ны е 42.6 17.2 8.8 27.7 1.3 9.1 16 3.1 16.3 11.8 9.1 0.77
И зделия макаронные 10.5 31.9 2,5 2.5 5.5 12.1 3 2 0.2 1.2 3.8 4.0 1.06
Крупа 81.6 49,9 45.9 53,7 65.9 17.1 1.4 29.1 2.2 11.6 25,9 25.3 0.98
Мука 37.5 10.3 22.2 6.1 0,6 0.5 1,4 7.3 63.5 13.2 24,8 1.87
Кондитерские изде
лия 31.6 21,4 22.9 14.1 6,5 18.7 26.2 13.7 5.6 9.2 13.4 7.3 0.54
М асло ж ивотное 56.1 !3.7 53.4 4.8 10,6 15.6 1,5 4.1 0.2 0.4 5,3 5.8 1,09
М асла растительные 22.4 18,1 44.5 4 9 6 1.5 5.5 0,3 11.1 5.3 3.9 0,72
Продукция м аргари
новая и майонезная 32,9 37.3 59 25,3 60,2 12,7 0,7 10,5 0.4 0,1 15.7 21,6 1.38
Сыры 27,2 27,1 22.2 5.6 8.5 9,2 11.4 4,6 1.8 3.3 6.3 3,5 0.55
*) для 2004-2011 гг.

I995 - начала 2000 гг., особенно после реализации законодательных ини
циатив в области технического регулирования, был в определенном 
смысле переломным. Этому способствовал также рост цен на нефть, по
зволивший существенно расширить импорт мяса, масла животного, 
пальмового масла, овощей, фруктов и ряда других продуктов (см. выше).

После 2000 г, доля отбракованных продуктов (от количества ото
бранных образцов или проб товаров по каждой товарной группе) суще
ственно снизилась (табл. 1, 2). Особенно заметно это для импортных 
продуктов. В то же время результаты многих обследований свидетельст
вуют об ухудшении качества пищевых продуктов. Можно, по-видимому, 
предположить, что приведенные данные косвенно подтверждают ослаб
ление системы технического регулирования и/или опережающие дейст-

1 9  Заказ 8 4 1
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вия производителей и поставщиков, обновляющих технологии. Следует 
обратить внимание и на значительное ухудшение качества продуктов пи
тания. особенно импортных, по отдельным lpynriaM с начала кризиса в 
2008 г. (о качестве импортируемых овощей, фруктов и других продуктов 
сельского хозяйства было сказано выше).

Высокие значения стандартных отклонений и, соответственно, ко
эффициентов вариации, см. табл. 1 и 2, свидетельствуют о большой вола
тильности наличия недоброкачественных продуктов в поставках и необ
ходимости проведения постоянного тщательного контроля поставляемой 
на рынок продукции (одним из последних примеров является обнаруже
ние в феврале 2013 г. ракгопамина в импортируемой из США говядине).

Следует учитывать значительные проблемы технического регули
рования, связанные со вступлением России в ВТО. Например, соглаше
ние ГАТТ ВТО не позволяет государству запрещать импорт товара из 
экологических соображений, в том числе импорт мяса с гормонами роста. 
Также по правилам ТРИПС ВТО незаконны запреты на рекламу нежела
тельных для детей продуктов (например, содержащих генно-модифи
цированные ингредиенты), табака и алкоголя. Считается, что это дискри
минация иностранных производителей. В ВТО снижены также стандарты 
безопасности питания, допускающие использование вредных химикатов: 
например, в соответствии с правилами Codex Alimentarius допускается 
остаточное содержание ДДТ в молоке, мясе и зерновых, разрешается ис
пользование ряда вредных для здоровья пестицидов, запрещенных во 
многих странах и определенных ВОЗ как крайне опасные [25]. В упомя
нутом источнике указывается также, что после вступления в ВТО Россия 
лишаезся права на запрет ввоза генно-модифицированных продуктов 
(ГМО), а маркировка ГМО рассматривается как дискриминация ГМО- 
фирм (там же отмечается, что в последние годы в России были закрыты 
научные институты, исследовавшие опасность ГМО). Следует еще раз 
отметить, что в США ГМО считаются эквивалентными обычным продук
там, поэтому там не проводятся их биохимические и токсикологические 
исследования, см. выше. ВТО аналогично тому, как это принято в США, 
признает продукты ГМО «эквивалентными» обычным продуктам, спо
собствует их распространению, налагает штрафы на страны, запрещаю
щие их ввоз, и вводит запрет на маркировку ГМО-продукции.

7.5. О подготовленности потребителей 
и предоставлении им необходимой 
информации

Сложности разработки и выполнения новых регламентов связаны 
еще и с подготовленностью потребителя. Действительно, можно опреде
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лить перечень продукции, подлежащей техническому регулированию, 
установить специальные требования к процессам ее производства, мар
кировке хранения, перевозки, реализации и утилизации, обязать произ
водителя указывать на этикетке изделий подробные и достоверные све
дения об их составе. Однако даже в этом случае необходимо учитывать 
слабое представление потребителя о том, что означают те или иные до
бавки, каковы их возможные последействия после накопления содержа
щихся в них веществ в организме человека с учетом его индивидуальных 
особенностей. Следует также принимать во внимание и то, что даже при 
подробном указании всех добавок, в техническом регламенте не требует
ся отмечать, какие добавки могут быть вредны для каждого конкретного 
человека. Кроме того, указанные на этикетке компоненты могут быть не
качественными, т.е. не натуральными, а с добавками, о которых иногда 
может не знать даже производитель, а тем более поставщик конечной 
продукции, учитывая распределение в пространстве всех звеньев цепоч
ки предложения и т.д.

Ситуация с распространением проблемных инноваций в области 
продуктов питания и внутреннего погребления типична практически для 
всех стран. Потребители в той или иной степени начинают проявлять все 
большую озабоченность, но уровень их знаний в этой области, инфор
мированности и понимания проблемы пока невысок.

Об этом говорят и результаты проведенного компанией Nielsen он- 
лайн-исследования «Продовольственная упаковка и питание» (Food 
Labeling and Nutrition), в процессе которого было опрошено более 28250 
регулярных интернет-пользователей в 51 стране мира, в том числе и в 
России. Они показали, что 66% потребителей стали больше внимания 
обращать на состав и питательную ценность продуктов, однако лишь 
45% ответили, что им понятно все, что написано на упаковке [26].

В России этот процент еще меньше: лишь 19% опрошенных в стра
не сообщили, что всегда читают информацию о составе продуктов пита
ния при их покупке, 40% ответили, что интересуются составом и пита
тельной ценностью товара, когда впервые покупают что-то новое, 28% 
сообщили, что знакомятся с информацией на упаковке при покупке това
ров определенных категорий, и лишь 38% сообщили, что понимают почти 
все, что написано, и что это значит с точки зрения пользы для здоровья.

Показательно, что в то время как в Северной Америке потребите
лей больше интересует содержание таких ингредиентов, как транс
жиры, соль и клетчатка, в России больше всего интересовались содержа
нием пищевых красителей (56% респондентов), консервантов (60%;) и 
присутствием добавок (53%). Никогда нс читали информацию на упа- 
ковках/этикетках продуктов питания у нас немногим более 8% . Очевид
но, данные этого обследования подчеркивают серьезность всех проблем
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в рассматриваемой области и свидетельствуют о необходимости приня
тия соответствующих мер.

В то же время Япония и Франция возглавили список стран, где ока
залось больше всего потребителей, которые сообщили, что никогда не чи
тают. что написано на упаковке продуктов, а также тех, кго сообщил, что 
совершенно не понимает, что написано на упаковках. В этих странах, где 
преимущественно потребляются натуральные продукты внутреннего про
изводства, население обращает внимание на данные о производителях.

Данные по России, очевидно, подчеркивают серьезность проблемы 
для населения нашей страны, которое волнует качество потребляемых 
продуктов питания. Кроме того, результаты обследования показывают, 
что основная часть потребителей плохо осведомлена и не понимает ин
формацию, сообщаемую на упаковках. Все это говорит о необходимости 
широкого распространения знаний о возможных последствиях потреб
ления инновационных пищевых продуктов среди населения и одновре
менно усиления роли потребителей в принятии решения о выпуске и 
продаже или запрете распространения того или иного продукта с пре
доставлением им значительно более широких прав.

7.6. Выводы
Изложенные выше проблемы свидетельствуют о том, что контроль 

качества продуктов питания, выполняемый на конечной стадии (государ
ственными контролирующими органами или потребителями), крайне 
сложен и во многих случаях трудно осуществим. Должна быть значи
тельно повышена ответственность всех участников цепочки предложе
ния -  разработчиков, производителей, импортеров, представителей 
транспорта, оптовой и розничной торговли (например, в странах ЕС 
предлагается штрафовать нарушителей, на сумму, равную полученной 
прибыли). Особенно жесткие меры необходимо применять по отноше
нию к тем. кто выпускает или реализует продукцию, опасную для здоро
вья потребителей. Как отмечал Дж. Гэлбрейт, «поведение менеджмента в 
лучшую сторону может изменить также и ожидание реальной и весьма 
неприятной возможности быть заключенным в тюрьму» [27, с.73|. Глав
ной проблемой, однако, остаются экономические рамки, в которые по
ставлен бизнес в условиях глобализации, либерализации рынков, власти 
транснациональных компаний, ориентации на количеетвенные критерии.

Следует обеспечить также равный доступ к информации и знани
ям. Население должно быть полностью информировано о результатах 
использования проблемных инноваций. Для этой цели необходимо пре
доставление соответствующего образования, активизация средств мас
совой информации.
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Должны быть разработаны и установлены на каждом предприятии 
продовольственной торговли доступные для каждого покупателя ста
ционарные приборы контроля качества продуктов питания. Очевидно, 
необходимо также в приоритетном порядке финансировать разработки 
индивидуальных приборов контроля качества продуктов питания, а так
же исследования в области прогнозирования возможного появления про
блемных инноваций. Специальные приборы должны быть разработаны и 
для контроля уровня электромагнитного излучения и т,д,

Необходимо приложить значительные усилия для развития отече
ственного сельского хозяйства и пищевой промышленности с целью не 
только полного обеспечения населения самой большой в мире по терри
тории и природным богатствам страны полноценным питанием, но так
же экспорта экологически чистой (органической) продукции. Следует 
учитывать также, что продукция, потребляемая в местах ее производст
ва, обычно имеет более высокое качество, так как она значительно луч
ше контролируется потребителями, которые одновременно являются и ее 
производителями.

Представляется необходимой и разработка программы междисцип
линарных исследований по проблеме «Безопасность питания и внутрен
него потребления», в которой основная роль должна принадлежать уче
ным РАН. РАМН. РАСХН. с участием специалистов отраслевой и вузов
ской науки.

Должны быть предоставлены широкие права общественным орга
низациям для осуществления контроля не только качества продукции, но 
и соблюдения морально-этических норм.
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Этика, экономика и инновации

Определение этики представляется мне таким. 
То. что поддерживает и продолжает жизнь, —  хорошо; 

то, что повреждает и нарушает жизнь. —  плохо. 
Глубокая и всеобщая этика имеет значение религии.

А. Швейцер

Богатство не может быть достойной целью 
человеческого существования.

Фрэнсис Бэкон

Пусть лучше бизнесмены ведут свое дело честно, 
чем отдают часть сверхприбыли на благотворительность.

Теодор Рузвельт, 26-й президент США

Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, 
тот более идет назад, чем вперед.

Аристотель

Наука должна служить только добру! 
Нельзя допускать, чтобы она опережала уровень нравственности.

Ж. Верн

8.1. Введение
В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам 

этики инновационной деятельности. Во многом странах созданы комите
ты по этике. В I998 г. около двадцати стран ратифицировали Конвенцию 
ЕС, запрещающую клонировать человека, а еще раньше, в 1994 г., была 
принята Европейская конвенция по биоэтике, запрещающая использова
ние человеческих эмбрионов в экспериментах. В последние годы обсуж
даются вопросы этики, связанные с экспериментами над животными, 
деятельностью в космосе, химической промышленностью, производст
вом продуктов питания и внутреннего погребления, более чистыми тех
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нологиями, изменением климата, активностью корпорации, вооружени
ем, устойчивым развитием и т.д. 111. Этические проблемы рассматрива
ются многими международными организациями (такими, как UNESCO, 
World Health Organization -  WHO, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations -  FAO и др.). В странах ЕС разработан ряд инициатив в 
области биоэтики на национальном и европейском уровнях.

Как правило, проблемы, связанные с использованием достижений 
технического прогресса, связывались раньше с внедрением трудосбере
гающих технологий, которые далеко не всем выгодны, так как в отдель
ных областях ведут к безработице. Однако с развитием наук о живой ма
терии и обществе, информационно-коммуникационных технологий, ро
бототехники и т.д. возникают новые вопросы, требующие соответст
вующей разработки этических проблем.

Эти вопросы, как уже отмечалось, относятся прежде всего к таким 
областям науки и технологии, как биотехнология, информационные и 
коммуникационные технологии, сельскохозяйственные технологии, нано
технологии, клонирование животных для производства продуктов питания 
и многим другим. Например, в ЕС этические проблемы выделены в зако
нодательных инициативах, охватывающих клинические исследования, па
тенты, защиту данных, научные исследования, лекарственные средства. В 
2008 г. гам был принят также Кодекс поведения для исследований в облас
ти нанонауки и нанотехнологии. Кроме того, осуществляются междисци
плинарные исследования в области этики науки и биоэтики.

Всемирное обсуждение этических последствий использования дос
тижений науки и технологии привело и к ряду новых предложений. Так, 
несколькими организациями, исследующими проблемы этики, была вы
двинута идея о необходимости глобального управления наукой.

При рассмотрении проблем современной этики, относящихся к 
сфере науки, большое внимание уделяется соблюдению принципа ува
жения человеческого достоинства. Этот принцип нацелен на защиту 
многочисленных и взаимозависимых интересов человека, относящихся к 
физической, психологической и культурной целостности его личности. 
Помимо этого, предполагается, что каждый человек должен иметь воз
можность и право принимать добровольные и обоснованные решения: 
необходимо уважать уязвимых лиц (этические обязательства по отноше
нию к тем. у которых недостаточна компетенция и/или суженные воз
можности принятия решений) и т.д. При этом современная этика требу
ет, чтобы предвидимый вред не перевешивал ожидаемой выгоды, а, кро
ме того, минимизировался.

Во Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, принятой 
на 33-й сессии ЮНЕСКО в 2005 г., также отмечается, что «стремитель
ный научно-технический прогресс все больше влияет на наше понима
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ние жизни и саму жизнь и настоятельно требует принятия глобальных 
мер в связи с этическими последствиями таких изменений». В ней под
черкивается, что научно-технологический прогресс порождает этические 
проблемы, рассматривая которые, необходимо обеспечивать «должное 
уважение достоинства человеческой личности и всеобщее уважение и 
соблюдение прав человека и основных свобод». При этом одновременно 
признается, что «научно-технический прогресс, основанный на свободе 
науки и научных исследований, приносил и может приносить человече
ству значительные блага, в частности увеличивая продолжительность и 
улучшая качество жизни» [2].

В Декларации утверждается также, что «моральная ответствен
ность и анализ этических проблем должны быть неотъемлемой частью 
научно-технического прогресса». Затрагивая «этические вопросы, ка
сающиеся медицины, наук о жизни и связанных с ними технологий при
менительно к человеку, с учетом их социальных, правовых и экологиче
ских аспектов» (ст. 1), Декларация подчеркивает, что «интересы и благо
состояние отдельного человека должны главенствовать над интересами 
собственно науки или общества» (ст. 3) [2].

Для соблюдения этих принципов и решения этических проблем в 
Декларации предлагается создавать независимые, многодисциплинарные 
комитеты по этике для оценки этических, правовых, научных и социаль
ных проблем, относящихся к исследованиям человека; оценки прогресса 
в науке и технологии; содействия информированности общества по во
просам биоэтики и т.д.

Столь большое внимание к проблемам этики, как на уровне госу
дарственных органов, так и в академической среде, требует специально
го анализа и конкретизации. Прогресс науки и технологии в условиях 
глобализации воздействует на все человечество. И вместе с тем -  у каж
дой страны имеется своя специфика, свой уровень понимания этических 
проблем, см. 13].

8.2. Наука, технологии, инновации, бизнес и этика
Необходимо учитывать различия в этике научной, инженерной и 

инновационной деятельности. Так. в отличие от результатов труда уче
ных, продукт труда инженеров в большей степени связан с разработка
ми, непосредственно воздействуя на общество, окружающую среду, здо
ровье человека. То же самое можно отнести и к бизнесу.

В опросы , относящ иеся  к этике науки, исследовал соц и ол ог  
Р. М ертон |4 | .  Он отмечал, что «учены е м огут быть мотивированы са 
мым разным образом : бескоры стной страстью  к познанию , н адеж дой  на 
извлечение экономической выгоды, активн ой ... л ю бозн ательностью , аг-

20 Зааял 841
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рессией или конкуренцией. Эгоизмом или альтруизмом. Однако в разных 
инстигуцнональных обстановках одни и те же мотивы находят разное 
социальное выражение, равно как и в некоторой данной институцио
нальной обстановке могут принимать приблизительно одинаковое соци
альное выражение разные мотивации» [4, с.744-745]. По его мнению: 
«добрая репутация науки и ее высокий моральный статус в глазах обы
вателя, вероятно, в немалой степени обязаны технологическим достиже
ниям. Каждая новая технология несет с собою свидетельство честности 
ученого, наука выполняет свои обещания. Однако ее авторитет может 
использоваться и иногда используется в корыстных целях, причем имен
но потому, что обыватели часто и не в состоянии отличить ложные при
тязания на такой авторитет от подлинных» |4, с.780-783].

Можно согласиться также с социологом и философом науки 
М.Малкеем в том, что выбор учеными тех или иных установок часто де
лается согласно их позициям в конкретных социальных ситуациях: 
«...ученые, занимающие в некотором политическом контексте различ
ные позиции, будут часто опираться на различные предпосылки... Соци
альные предрасположенности ученых влияют не только на то, как по
следние определяют свои проблемы, но и на все детали процессов их на
учного мышления» [5, с.200-202|.

Что касается профессиональной зтики инженеров, то Мертон отме
чал: «Профессиональный кодекс фокусирует внимание инженеров на 
первых звеньях в цепи последствий технологического нововведения и 
отвлекает их внимание как специалистов и как граждан от последующих 
звеньев этой цепи... Неразрывно вплетаясь в бюрократический аппарат, 
многие инженеры занимают свое место экспертов и принимают подчи
ненную роль с фиксированными сферами компетенции и власти и строго 
ограниченной ориентацией на более широкую социальную систему. В 
этом статусе они вознаграждаются за рассмотрение себя как помощников 
по техническим вопросам. А, стало быть, -  не их функция задумываться 
о человеческих и социальных последствиях внедрения своих эффектив
ных приспособлений и процессов и решать, когда и как их следует вне
дрять. Эти вопросы находятся в ведении администраторов и менедже
ров». Безусловно, такая ситуация таит значительную опасность, на что 
указывали также М.Вебер, Т.Веблен и другие ученые. Поэтому Р. Мертон 
подчеркивал важность социальных исследований: «Только когда люди, 
оснащенные навыками проведения социальных исследований, обеспечат 
адекватный корпус научного знания, люди, работающие в области инже
нерного дела, смогут перевести свой взгляд с индивидуального делового 
предприятия на более широкую социальную систему» [4, с.790-792].

Здесь возникает еще одна проблема, особенно обострившаяся в по
следние годы, -  проблема, связанная с менеджерами. При ориентации
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менеджеров на решение краткосрочных задач появляется высокая веро
ятность того, что они будут еще больше дезориентировать инженеров и 
направлять их на достижение результатов, противоречащих человече
ской тгикс. Дж. Гэлбрейт считал, что «...главными целями менеджмента 
являются власть и самообогащение (6, с.711.

Проблема компетентности менеджеров была рассмотрена автором в 
работе [7]. С отношением автора к этой проблеме полностью совпадает 
мнение К.Майнцера. специалиста в области теории сложности, познания и 
искусственного интеллекта [8]. К.Майнцер также считает, что специалист 
с инженерным образованием значительно лучше понимает проблемы раз
вития фирмы в реальном ceicrope экономики по сравнению с наемными 
менеджерами из сферы экономики и финансов, не имеющими никакого 
отношения к продукту и отрасли и ориентирующимися только на кратко
срочные цели. Наемный менеджмент не связан с устойчивым развитием 
фирмы, он не отвечает за фирму. Ответственность предполагает, что чело
век идентифицирует себя с организацией, имеет представление о произво
димом продукте и большой длительности жизненного цикла предприятия. 
Очевидно, для предвидения долгосрочных перспектив развития техноло
гии. продукта, производства, компании требуются специальные знания.

Существует также проблема ощущения технологического превос
ходства -  когда обладатель новых знаний начинает предполагать, что он 
становится выше тех, у кого таких знаний нет, и поэтому может само
стоятельно принимать решения, влияющие на здоровье и жизнь других 
людей |9. с.17|. Это относится к медицинским работникам, которые дают 
рекомендации без тщательного обследования больного, к технологам и 
инженерам, предлагающим инновационные продовольственные продук
ты или лекарства без их длительной и обстоятельной проверки и т.д.

В то время как ученый стремится углубить свое понимание окру
жающего мира, а изобретатель -  найти решение проблемы, инноватор 
ищет универсальное приложение найденному решению любыми средст
вами. Поэтому ключевым правилом для инноватора, с точки зрения тра
диционной этики, должно быть желание сделать то, что было бы полез
ным как для его фирмы, так и для общества в целом [10].

Этические нормы и правила для инноваторов, применяемые в на
стоящее время, либо предлагаемые для обсуждения, часто основываются 
на общих принципах. Например, считается, что этика исследований че
ловеческого организма должна основываться, с одной стороны, на выбо
ре и достижении морального допустимых целей, а с другой -  на выборе 
морально приемлемых средств достижения этих целей [11|. При этом 
предвидимый вред не должен превысить ожидаемого выигрыша (пред
полагается. что будут учтены все потенциально возможные негативные 
эффекты от результатов научных исследований). Очевидно, при таком
го-
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подходе не учитывается, что очень часто невозможно предвидеть все 
возможные последствия инновационной деятельности.

В последнее время большое внимание уделяется этике, связанной с 
окружающей средой (environmental ethics), или экологической этикой 
|12|. При этом рассматривается ряд проблем, связанных с правами жи
вотных, важностью жизни человека, живой природы (biocentric, life- 
centered), равенством всего живого (biocentric egalitarianism), с биосфе
рой, биоразнообразием, ответственностью перед будущими поколения
ми, устранением причин голода и нищеты, загрязнением окружающей 
среды, в том числе использованием пестицидов, с проблемами утилиза
ции отходов жизнедеятельности, использованием ядерной энергии, по
вышением концентрации углекислого газа, а также с экономическими 
вопросами экологии и обеспечением устойчивого развития. Большое 
внимание уделяется и биоэтике.

При рассмотрении этических проблем инновационной деятельно
сти. относящихся к экологии, большое внимание должно уделяться мо
ральным обязательствам перед будущими поколениями, так как техно
генное воздействие на окружающую среду носит кумулятивный харак
тер и проявляет себя через длительный период времени |9, 12]. Как от
мечает И. Барбур: «Бремя риска, переносимое в будущее, имеет особое 
этическое значение по твум причинам. Во-первых, оно налагается при
нудительно -  будущие поколения не могут давать добровольное согла
сие, у них еще нет голоса. Во-вторых, если нынешнее поколение имеет 
наибольший выифыш (как в случае радиоактивных отходов), то можно 
говорить о несправедливом распределении» [9, с. 871.

Использование пестицидов, некачественных продуктов питания, 
недостаточно апробированных лекарственных препаратов и т.п. также 
оказывает кумулятивный эффект и при длительном употреблении может 
значительно снизить качество и сократить продолжительность жизни, не 
говоря уже о негативном влиянии на последующие поколения (см. также 
предыдущие главы). Угрозы при этом связаны, с одной стороны, с по
треблением продуктов питания, а с другой -  с сельскохозяйственным 
производством. По данным, которые приведены в |9. с. 136-137]. в США 
наблюдается более высокая заболеваемость раком легких, печени и лей
кемией у сельскохозяйственных рабочих (особенно среди тех, кто непо
средственно работает с пестицидами) по сравнению со средним уровнем 
в стране. В странах третьего мира от отравления пестицидами ежегодно 
умираюз 10 гыс. и тяжело болеют 400 тыс. работников сельского хозяй
ства (см. также главу 4).

Последствия генетической модификации растений, как уже отме
чалось, также многомерны. С одной стороны, есть опасения, что потреб
ление генетически модифицированных продуктов может негативно ска
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заться на здоровье человека, с другой -  инновационная деятельность в 
этой области способствует значительной концентрации и монополизации 
производства. Следует отметить, что этому содействуют также меры по 
защите интеллектуальной собственности. В [9, с.262] приведены данные 
о том, что после того как в 1980 г. Верховный суд США разрешил патен
тование генетически измененных микроорганизмов, усилилась тенден
ция к концентрации производства семенного материала (соответствую
щие данные были приведены выше). Это привело к уменьшению генети
ческого разнообразия и снижению конкуренции. Некоторые химические 
компании, скупив семенные компании, объединили производство и про
дажу химикатов и семенного материала с целью получить генетически 
модифицированные сельскохозяйственные культуры, устойчивые к вы
пускаемым ими же гербицидам широкого спектра действия. Это делает
ся для того, чтобы фермеры покупали модифицированные семена и гер
бициды одной и той же компании, см. также выше.

Проблемы контроля результатов инновационной деятельности и 
технического регулирования во многом усложняются из-за неопределен
ности в оценке долгосрочных последствий использования инноваций. С 
одной стороны, те, кто предлагают инновацию, стремятся минимизиро
вать меры регулирования ее применения, с другой -  те, кто допускают 
или предвидят возможность негативного эффекта от инновации в буду
щем, стараются максимизировать ограничения, накладываемые в резуль
тате регулирования. Безусловно, для достижения консенсуса нужен 
внешний участник, в роли которого может выступать государственный 
законодательный орган и т.п.

Пока мы еще не знаем всех долгосрочных последствий для челове
ка и окружающей среды широкого распространения информационных и 
телекоммуникационных технологий (мобильная связь, персональные ра
диоэлектронные устройства и т.д.). Все эти проблемы требуют самого 
пристального внимания.

То же самое можно отнести и к проблемным инновациям в жизни 
общества (например, реформирование Российской академии наук, обра
зования, административная реформа, изменение общественного отноше
ния к науке и сокращение ее финансирование и т.п.), эффект от которых 
также проявится через длительный период времени.

Таким образом, нерешенной для этики проблемой будет все чаще 
встречающаяся ситуация, когда инноватор из-за нехватки знаний не мо
жет предвидеть всех последствий применения предлагаемой инновации -  
как положительных, так и негативных.

Когда говорят об этике бизнесмена и коммерсанта, то обычно 
предполагают, что ему должны быть присущи такие качества, как чест
ность, надежность, верность слову; стремление связывать с коммерцией
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не столько обогащение, сколько желание служить своему делу: друже
любное отношение к людям: желание быть приятным в обхождении; 
убежденность в полезности своего труда не только для себя, но и для 
общества: уважение социального порядка и законов: стремление к ново
введениям. Очевидно, что все эти качества не дают гарантии того, что и 
предлагаемый бизнесом продукт будет, безусловно, полезен потребите
лям во всех отношениях.

Даже при идеальном отношении к делу из-за отсутствия полных 
знаний о последействии предлагаемого продукта остается возможность 
нанесения вреда здоровью потребителя. Очевидно, принцип, с которым 
подходил к инновациям Т. Эдисон («...не надо изобретать то, что нельзя 
продать; продажа является доказательством полезности»), при неполном 
знании о будущих последствиях использования инновации уже не может 
быть применен.

При рассмотрении проблем этики инновационной деятельности 
следует учитывать также иерархическую структуру потребностей чело
века, предложенную А. Маслоу [13]. Как известно, Маслоу выделяет 
пять уровней потребностей: связанные с выживанием физиологические 
потребности (утоление голода и жажды, обеспечение кровом, необходи
мость тепла, сна и т.д.). потребности в безопасности (безопасность се
мьи, здоровье, трудоустройство, стабильность и т.д.), социальные по
требности (дружба, семья, общение и др.), потребности самооценки (са
мооценка, отношение окружающих и т.п.) и самоактуализации (самовы
ражение, личное развитие и т.д.).

Удовлетворение потребностей на более высоком уровне происхо
дит после того, как удовлетворены потребности на более низких уров
нях, т.е. первостепенным является выживание, обеспечение физиологи
ческих потребностей организма, обеспечение его пищей, необходимыми 
лекарствами, жильем.

Бизнес, очевидно, учитывает приведенную выше иерархию. По
этому он концентрирует свои усилия в сфере потребления, уделяя перво
степенное внимание именно удовлетворению физиологических потреб
ностей, в том числе с помощью инноваций. Однако в условиях либера
лизации и глобализации, возрастающего неравенства доходов особенно 
острой, как уже было показано, становится проблема качества и различ
ного рода рисков.

Так как инновационная деятельность ведет к использованию обще
ством нового продукта или технологии, то ответственность за последст
вия применения инновации должны совместно разделять инноватор и 
общество, т.е. общество -  в определенных границах -  должно быть от
ветственным за использование новшества. И эти фаницы должны опре
деляться. в частности, с помощью системы технического регулирования.
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Инноватор (инновационная фирма), в свою очередь, должен хорошо по
нимать, в какое общество вводится инновация.

До наступления кризиса в условиях глобализации ряд авторов под
нимали вопрос о разработке глобальных стандартов, глобальной этике, ко
торая будет содействовать коммерции на различных стадиях (транзакции, 
сотрудничество, стратегическое партнерство) и обеспечит высокое качест
во товаров и услуг потребителю. Установлению глобальной этики способ
ствуют. как считается, например, в работе [14|, следующие тенденции: 
стремление повышать качество продукции и удовлетворенность потреби
теля; рост профессионализма, автономности и ответственности; желание 
менеджеров стать лидерами; ориентация на креативность и инновации -  
для повышения конкурентоспособности; глобализация бизнеса, конкурен
ция и одновременно сотрудничество компаний, объединение предприятий 
в сетевые структуры; стремление к устойчивому развитию и др.

Однако некоторые из этих тенденций противоречивы, особенно те, 
которые ориентированы на стимулирование развития общества потреб
ления. Стоит напомнить, что, как полагал Маслоу, накопительство и ори
ентация на потребление, несамодостаточный стиль жизни свидетельст
вуют о метапатологиях, симптомами которых являются неспособность 
глубоко любить, стремление жить сегодняшним днем, нежелание видеть 
в жизни что-либо ценное и достойное; неэтичное поведение и т.д. К ме
тапатологиям он относил недоверие, цинизм, скептицизм; ненависть, ан
типатию, отвращение, расчет только на себя и для себя; вульгарность, 
нетерпение, отсутствие вкуса; утрагу чувства индивидуальности, гнев, 
игнорирование законов, эгоизм; отсутствие интереса к жизни и чувства 
юмора; перекладывание ответственности на других и т.д. [13]. Очевидно, 
эти свойства необходимо учитывать и при анализе результатов иннова
ционной деятельности.

В целом можно говорить о противоречивом характере инновацион
ной деятельности, прогресса в области науки и технологии. Этот про
гресс характеризуется, в первую очередь, дуальным характером исполь
зования результатов науки и технологии (для гражданских и военных це
лей); получением специфической или краткосрочной выгоды и вместе с 
тем -  долгосрочными, необратимыми опасностями и рисками; взаимо
связью и взаимозависимостью науки и технологии; внутренней связью 
норм и ценностей с процессом исследований; невозможностью решить 
проблемы с помощью традиционных подходов и трудностями переори
ентации; пониманием того, что внешнее управление наукой и техноло
гиями становится все более трудно осуществимым делом.

Поэтому ряд ученых [15] считают, что необходимо: отказаться от 
традиционного безоговорочного одобрения научно-технического про
гресса; использовать междисциплинарный, проблемно ориентированный
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подход; уже на начальных этапах научно-технической деятельности учи
тывать внутренние и внешние взгляды и компетенции; осуществлять 
предварительный анализ и прогноз возникающих противоречий; обеспе
чить прозрачность норм и правил и учитывать специфику и область ин
новационной деятельности.

Сложность проблем /гики можно также иллюстрировать на приме
ре безбилетного проезда в пригородном поезде (в экономике обычно рас
сматривают так называемый «эффект безбилетника», который проявляет
ся в том, что потребитель общественного блага старается уклониться от 
его оплаты). Ясно, что за проезд необходимо платить, и для того чтобы 
сократить число безбилетников, привлекают контролеров. Число пасса
жиров, не покупающих билеты, либо тех. кто берет билеты лишь до бли
жайшей станции, резко возрастает при повышении тарифов на железно
дорожном транспорте. Однако возникает вопрос о том. справедливо ли 
повышены тарифы, могут ли все пассажиры, едущие ежедневно на рабо
ту, на учебу и т.п., платить за билеты. Здесь соединяются проблемы спра
ведливости, неравенства, с одной стороны, а с другой -  ответственности 
как пассажиров, не имеющих средств для оплаты проезда, так и железно
дорожной компании, не учитывающей низкий уровень доходов опреде
ленных категорий пассажиров, а также ответственности государства и др.

Таким образом, достижения науки и технологии выдвинули новые 
моральные и политические проблемы. Их решение должно осуществ
ляться на основе публичного обсуждения представителями различных 
областей, что подчеркивает важность междисциплинарных исследова
ний. Но приоритет необходимо отдавать человеческой жизни. Как пишет 
И.Барбур, «специфические особенности человеческой жизни вынуждают 
нас усомниться в том, что к ней можно подходить, как к товару на рынке. 
Жизнь нельзя компенсировать, ее потеря необратима и невозместима. То. 
что человеческая жизнь священна, не означает, что она ценнее всего и не 
может входить в компромиссы с другими прибылями и затратами. Одна
ко это все же означает, что такие затраты нельзя суммировать с затрата
ми экономическими; их следует учитывать как отдельный вид затрат, в 
отношении которого должны делать неизбежные ценностные суждения 
лица, ответственные за решение, а не технические аналитики» [9. с. 312]. 
Здесь же можно напомнить о выдвинутой недавно в США идее посылки 
людей на Марс без организации возвращения их на Землю, хотя для ос
воения Марса на начальном этапе лучше всего подходят роботы.

Уместно привести и мнение И. Барбура относительно роли религии 
и библейской традиции: «...Бог и сегодня действует в продолжающемся 
эволюционном процессе и в нашей жизни. Люди наделены разумом и 
творческими способностями; мы можем быть соработниками Бога в 
осуществлении его целей, сотрудничать с ним в продолжающейся работе
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созидания. В то же время библейская традиция говорит о человеческой 
греховности и о нашей склонности использовать власть в собственных 
интересах -  в ущерб другим. Эта традиция критически смотрит на не
обузданное стремление к господству и контролю и отвергает любые по
пытки искать технические решения, вместо того чтобы изменить челове
ческие взаимоотношения и социальные институты» [9, с. 2711.

8.3. Этика и закономерности
инновационной деятельности

При рассмотрении проблем этики следует учитывать и основопола
гающие закономерности инновационной деятельности, которые были оп
ределены еще И.Шумпетером в его труде «Теория экономического разви
тия». Как будет видно из изложенного ниже, понимание этих закономер
ностей позволяет сделать определенные выводы, относящиеся к этике.

И.Шумпетер выделял следующие закономерности.
Во-первых, приоритет производственной сферы в распространении 

инновации: «...новшества в экономике, как правило, внедряются не по
сле того, как вначале у потребителей стихийно возникнут новые потреб
ности. и под их давлением произойдет переориентация производствен
ного аппарата... а только тогда, когда само производство привьет потре
бителям новые потребности. Таким образом, инициатива остается за 
этой стороной. Как раз здесь кроется одно из многочисленных различий, 
существующих между завершением кругооборота, происходящего по 
обычной траектории, и возникновением новых вещей: в первом случае 
допустимо противопоставлять между собой предложение и спрос как в 
принципе независимые факторы, а во втором -  нет. Отсюда следует, что 
во втором случае не может быть положения равновесия в том смысле, в 
каком оно существует в первом» 116. с. 158].

Очевидно, при определяющей роли предложения появляется необ
ходимость разработки соответствующих этических норм и правил, раз
вития этики инновационной деятельности и, соответственно, повышения 
значения государственного технического регулирования.

Во-вторых, существование широкого поля деятельности для инно
вационного предпринимательства: «Количество новшеств при любом 
состоянии экономики практически безгранично. Самое богатое народное 
хозяйство не является абсолютно совершенным, да и не может быть та
ковым. В нем всегда что-то можно улучшить, но стремление к улучше
ниям имеет свои пределы, которые обусловливаются не достиг нутым 
уровнем совершенства, а складывающимися обстоятельствами. Любой 
шаг вперед открывает заманчивые перспекзивы. Каждое усовершенство
вание раздвигает рамки кажущегося абсолютным совершенства. Поэто
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му возможности получить прибыль, а значит, и «потенциальный спрос» 
на кредит на первых порах бесконечно велики. Следовательно, при про
центе, равном нулю, спрос должен быть больше предложения, которое, 
даже если оно и значительно по своим размерам, все же всегда ограни
чено» [16 с. 363].

В связи с появлением проблем, связанных с этикой, ограничен
ность кредитных ресурсов играет в данном случае положительную роль.

В-третьих, для успешной инновационной деятельности необходимо 
наличие соответствующего человеческого капитала: «Но все эти возмож
ности получения прибыли вне конкретной связи с личностью предприни
мателя остаются просто на бумаге... Существование экономики, лишен
ной развития, свидетельствует о том, что здесь вообще может не быть 
лиц, способных и склонных к осуществлению новшеств» [16 с. 363].

Здесь следует учитывать также то, что, несмотря на значительное 
усложнение знаний, человек смог приспособиться к обслуживанию тех
нических систем благодаря тому, что оно было простым и доступным 
пониманию. Таким же простым должно быть и управление экономиче
ской и социальной системами. Поэтому вызывают сомнение многие эко
номические инновации последнего времени, непонятные большинству 
людей (в области страхования, биржевой деятельности, финансовых 
рынков, включая высокочастотную торговлю и т.д., см. выше). Об этом 
хорошо сказано в статье К.Майнцера -  специалиста в области теории 
сложности, познания и искусственного интеллекта [8].

В-четвертых, для обеспечения высокой инновационной активности 
требуется понимание обществом необходимости инновационной деятель
ности, а также наличие условий для успешной широкомасштабной реали
зации инноваций: «Сопротивление новому тем меньше, чем больше при
выкает общество как социальное целое к этому новшеству... Технические 
сложности учреждения нового предприятия постепенно уменьшаются, 
поскольку однажды созданные первопроходцами связи с новыми рынка
ми, введенные ими в практику новые фирмы кредитования и т.п. идут на 
пользу их последователям. Итак, чем больше число успешных оснований 
предприятий, тем легче стать предпринимателем» 116, с.364].

Отсюда также можно сделать еще один, чрезвычайно актуальный 
для России вывод: для успешной инновационной деятельности в обществе 
должно поддерживаться уважение к труду ученого, инженера, инноватора.

8.4. Два подхода к оценке результатов 
инновационной деятельности

Внедрять технологические и продуктовые инновации несоизмеримо 
проще и быстрее, чем изменять социальные институты. Как отмечает Бар
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бур: «Мы все чаще смотрим на все живое с технологической точки зрения. 
Людей и других живых существ уже воспринимают как объекты, подле
жащие использованию и контролю. Легче искать технические решения со
циальных проблем, чем думать о том. не нужно ли в корне изменить обще
ственные институты... Нам присущ технологический детерминизм -  нам 
кажется, что технология предопределяет социальные перемены, и общест
во просто реагирует на ее требования» [9. c.XVILI-XXI], Соответственно, 
развитие технологий опережает развитие этики человеческих отношений.

Мри использовании каждой инновации необходимо учитывать воз
можные угрозы для социально-экономической сферы.

Рассматривая угрозы со стороны технологии, выделяют, прежде 
всего, влияние массовою производства на формирование единообразной 
национальной культуры, использование количественных критериев без 
учета качественных, расширение возможности манипулирования людь
ми (что особенно характерно для средств массовой информации) и ос
лабление межличностных взаимодействий, неуправляемость и автоном
ность отдельных технологий (что характерно не только для биотехноло
гии, нанотехнологии и робототехники, но и для атомной энергетики 
и т.п.). а также экономическое и социальное огчуждение рабочего от 
средств производства и результатов своего труда. В этой связи И. Барбур 
подчеркивает, что «...оценивая технологию, мы, кроме краткосрочной 
экономической эффективности, должны думать о справедливости, уча
стии общества, охране окружающей среды и долгосрочном устойчивом 
развитии» |9, с. 10-12), и совершенно справедливо отмечает, что 
«...анализ прибылей и затрат ориентирован на материальные ценности. 
Требование количественного представления ведет к тому, что мы пре
небрегаем нематериальными человеческими ценностями» [9, с.309-310].

Для оценки пользы или вреда от практического применения инно
вации обычно используют два подхода: утилитаристский (предполагаю
щий достижение максимальных благ для наибольшего числа людей) и 
подход, исходящий из того, что права каждого индивидуума не должны 
нарушаться. Каждый такой подход имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства утилитаристского подхода характеризуются тем, что 
он стимулирует повышение эффективности и продуктивности, а также 
максимизацию прибыли, причем оцениьостся влияние инновации на всех 
потребителей. Недостатками этого подхода являются: невозможность 
учесть все важные характеристики инновации; вероятность несправедли
вого распределения ресурсов, когда отдельные индивидуумы или группы 
индивидуумов не представлены: возможность нарушения прав отдель
ных индивидуумов для достижения утилитарных результатов.

Очевидно, нельзя считать эквивалентными и взаимозаменяемыми 
различные способы удовлетворения потребностей, сравнивать и сумми-
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ровать предпочтения разных людей. Совершенно справедливо мнение И. 
Барбура о том. что «в утилитаризме для морального выбора важно лишь 
суммарное добро, но не его распределение между людьми... Многие со
временные философы считают, что утилитаристские принципы следует 
дополнить принципом справедливости. Если единственный критерий -  
суммарное благо, мы могли бы оправдывать небольшой общественный 
выигрыш, даже если бы он влек за собой вопиющую несправедливость. 
Если же единственная норма -  справедливость, нам пришлось бы ис
правлять небольшую несправедливость, даже если бы это вело к массо
вым страданиям или ущербу для общества. Таким образом, оказывается, 
что необходимо учитывать и справедливость, и общее благо... Сторон
ники утилитаристского подхода обычно сбрасывают со счета будущее, 
потому чго отдаленные последствия наших действий достаточно неоп
ределенны» [9, с.43—46, 84].

Что касается второго подхода, то его достоинствами при рассмот
рении этических проблем являются защита прав каждого индивидуума и 
определение границ свободы, установление норм социального поведе
ния, не зависящих от последствий . Этот подход основан на деонтологи- 
ческои этике (от греч. dean -  «то, что обязывает», — в данном случае пра
вильность поступка определяется его соответствием моральному прави
лу или требованию, примером деонтологической этики является этика 
Канта [ 17]). Недостатком второго подхода являются возможность поощ
рения индивидуализма и эгоистического поведения, что не способствует 
установлению порядка и взаимодействию членов общества. Возможно и 
установление персональных привилегий, которые могут препятствовать 
повышению общей продуктивности и эффективности.

По мнению И.Барбура, «принимая сложные решения, необходимо 
учитывать и индивидуальные права, и благополучие общества: нет ника
кой простой формулы, позволяющей их соединить» [9, с.43—46]. Оче
видно, необходимо совместное рассмотрение вопросов этики, научно- 
технической и инновационной деятельности, а также бизнеса. При этом 
следует учитывать как прямые, так и обратные связи между ними.

Сказанное выше свидетельствует об эндогенности этики, что озна
чает существование прямых и обратных связей, зависимость этики от 
уровня развития соответствующей области знания.

8.5. Эндогенный характер этики 
по отношению к сфере знаний

Эндогенный характер этики по отношению к сфере определенного 
знания -  экономического, политического, правового, технического и т.д. -  
свидетельствует о том, что, по мере углубления и усложнения знаний об
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окружающем мире, должна развиваться и этика 118, 19]. Таким образом, 
взаимосвязь этики, науки, технологии предопределяет непрерывное раз
витие этики.

Современные публикации, относящиеся к этике и ее связям с нау
кой и технологией, свидетельствуют о том. что здесь существуют значи
тельные проблемы. Например, большое внимание зарубежные и отече
ственные авторы уделяют этическим проблемам питания и рискам, свя
занным с потреблением пищевых продуктов, в том числе недоброкачест
венных. Из последних работ можно упомянуть монографию [20], в кото
рой рассмотрен целый ряд актуальных проблем: проблема мирового го
лода и избавления от него большой части населения планеты; специаль
ные вопросы, относящиеся к питанию, -  избыточному весу, возможно
сти отслеживания (контролирования) всех звеньев пищевой цепочки 
(цепочки предложения пищевых продуктов), генетически модифициро
ванным (ГМ) пищевым продуктам, нехватке источников воды и т.д.

Однако все эти проблемы рассматриваются достаточно традиционно.
Например, проблема избыточного веса и ожирения (см. выше) рас

сматривается с точки зрения возрастания риска возникновения опасных 
заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, диабета и т.д.). От
мечается. что в США 39% населения страдают ожирением, в Великобри
тании к 2050 г. этот показатель достигнет 60%, а основными причинами 
ожирения считаются малоподвижный образ жизни и избыточное пита
ние, реклама, низкие цены на пищевые продукты, высокий уровень по
требления сахара, соли и жиров и т.п. Но основной вывод сводится к тра
диционным рекомендациям: усилить роль государства для того, чтобы 
сократить продажу продуктов с избыточным содержанием сахара, соли и 
жиров. Другие, более серьезные причины ожирения при этом не рассмат
риваются (в первую очередь, потребление ГМ-продуктов, мяса скота, вы
ращенного с использованием лекарственных препаратов и т.п., см. выше).

В указанной работе обращается внимание практически на все про
блемы контролирования звеньев цепочки предложения: гигиенического 
характера, остаточного содержания удобрений и пестицидов, загрязне
ния пищевых продуктов, анализа всех ингредиентов, входящих в про
дукты питания, в том числе выявления следов ГМО, гарантирования 
обеспечения стандартов качества продукции на всех стадиях от сырья до 
конечной продукции и, наконец, полной информированности потребите
лей о характеристиках продукции во всех звеньях цепочки предложения.

Однако отношение к ГМ-продуктам не столь четко определено. Ос
новное внимание здесь уделяется свободе выбора. Например, делается вы
вод о том. что в соответствии с основными принципами этики возможно 
выращивание ГМ-растений, и что каждый человек имеет право выбора и 
потребления нового продукта. Для того чтобы население любой страны
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имело право выбора и адаптации ГМ-тсхнолопш к собственным услови
ям, должен соблюдаться баланс возможной пользы и вреда от использова
ния ГМ-продуктов, и необходима поддержка инновационной деятельности 
в данной области при осторожном регулировании ГМ-технологин. Одно
временно с этим предлагается принцип предосторожности увязывать с 
требованием устойчивого развития (хотя 58% европейцев считают, что 
разработку ГМ-продуктов не следует поощрять). С другой стороны, ука
зывается, исходя из принципа предосторожности, на необходимость учета 
рисков и неопределенности, связанных с использованием ГМО в условиях 
недостаточности знаний и сложности проблемы [20. с.77, 108|.

Безусловно, свобода выбора должна быть обеспечена. Но для этого 
необходимы полная информация о краткосрочных и долгосрочных по
следствиях выбора, доступность всех возможных альтернатив и т.д.

Например, при рассмотрении проблем, относящихся к этике пита
ния. также обращается внимание на то, что в современном обществе на
рушается право выбора пищи. При этом справедливо указывается, что 
акцент нельзя делать только на нехватке продуктов питания, и что ори
ентация на потребление пищи быстрого приготовления («фаст фуд») и 
стремление к минимизации времени для приготовления пищи дома в ус
ловиях, когда для пищевой промышленности основной целью является 
получение максимальной прибыли, а не качество продукции, ведет неиз
бежно к ограничению возможности выбора. Однако при этом мало вни
мания обращается на то. что при таком сужении возможности выбора 
потребителю может предоставляться пища, вредная для его здоровья.

Часто вопросы этики связываются с рекомендациями максимально
го использования достижений науки и технологии. Например, в работе, 
посвященной проблемам интенсификации сельского хозяйства [211, от
мечается, что в условиях научно-технического прогресса сельскохозяй
ственные работники не обладают в равной степени технологическими 
знаниями, поэтому выигрывают те, кто лучше знаком с новыми техноло
гиями. Соответственно, в выигрыше от интенсификации аграрного сек
тора оказывается страна, обладающая новой технологией, которая по
зволяет значительно повысить эффективность производства и увеличить 
экспорт сельскохозяйственной продукции.

В этой работе правильно отмечается сложность решения проблемы 
обеспечения безопасности пищи из-за следующих причин: безопасность 
пищи должна быть обеспечена для всех потребителей с учетом сущест
венно различной реакции организма на одну и ту же пищу, возраста, 
принадлежности к определенной культуре и т.п.; происходит возрастание 
рисков из-за тенденции к углублению пространственного распределения 
звеньев цепочки предложения в условиях глобализации; ученые, инже
неры и технологи не способны предвидеть все возможные риски от нс-
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пользования новых технологий; многое определяется политикой, прово
димой в различных странах, особенно в странах-экспортерах и импорте
рах сельскохозяйственной продукции (в том числе политикой поддержки 
мелких фермеров, стремлением к экономической экспансии на мировом 
рынке продовольствия, желанием компенсировать с помощью импорта 
низкий уровень сельскохозяйственного производства и т.п.).

Однако ничего не говорится о возможности неправильного исполь
зовании научно-технологических достижений и о качестве продукции. 
При этом указывается, что многие потребители якобы неоправданно не 
доверяют достижениям в области науки и технологии, протестуя, напри
мер, против потребления ГМ-продуктов и т.п.

Сказанное сви тетельствует, таким образом, о необходимости не
прерывного развития этики в условиях высокой инновационной актив
ности. При этом, очевидно, недостаточно ограничиваться рассмотрением 
двойственного характера инновации, которая может служить как во бла
го, так и во зло людям. Необходимо использовать многоуровневый под
ход, применяемый при построении перечней целей, технологических 
процессов и т.п. (см. [22, 23. 24] и др.).

Рассмотрим ряд примеров. Так, создание АЭС нацелено на благо 
людям -  предоставление им еще одного источника энергии. Однако при 
проектировании АЭС необходимо предусматривать возможность при
родных катаклизмов, многократное резервирование отдельных систем, 
дополнительных независимых источников энергии; следует учитывать и 
допустимые сроки жизни АЭС, особенности утилизации отходов и эко
логические проблемы на всех уровнях рассмотрения. Можно привести 
пример мощных центров обработки данных (ЦОД), потребляющих 
большое количество энергии, обрабатывающих и хранящих огромные 
массивы информации. При их создании также должны учитываться фак
торы, приводящие к потере данных, созданию угроз для жизнеобеспече
ния, управляемости жизненно важных объектов и т.д.

В том, что касается продуктов питания и здоровья человека, безус
ловно, благом является предоставление ему энергетически полноценной 
пищи, когда наблюдается ее значительная нехватка. Однако через неко
торое время после сохранения жизни возникают вопросы относительно 
того, в каком объеме или в каких дозах, а также -  в течение какого пе
риода потребляемые инновационные продукты питания или лекарства не 
будут оказывать негативного влияния на организм человека, допустимо 
ли их использовать только единовременно (так. как показано, например, 
в фильме «Золотая лихорадка», где голодный герой, которого играл Чар
ли Чаплин, отваривал и с наслаждением ел ботинки) или в течение про
должительного периода, каков срок годности продуктов, и насколько 
можно его превысить в случае необходимости, и т.п.
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Аналогично, если разрабатывается новый метод или методика иссле
дования. необходимо знать, когда и при каких условиях их использование 
будет служить во зло людям, вести к неверным результатам и выводам и т.д.

Из всего сказанного можно сделать вывод о необходимости соблю
дать в первую очередь принципы ответственности и предосторожности.

8.6. Соблюдение принципов
ответственности и предосторожности

Принцип ответственности (responsibility) становится в настоящее 
время главным при рассмотрении вопросов, относящихся к этике. Это 
справедливо как для экономической, так и политической, юридической, 
экологической, научной и технологической этики. Так, как указывал 
М.Вебер [25], политик должен противостоять злу, потому что именно он 
окажется ответственным, если зло одержит верх (это особенно важно 
учитывать политикам, приходящим к власти в период трансформации 
экономической или политической системы). Аналогично, в юриспруден
ции, как отмечается в [18]. в последние десятилетия также стал домини
ровать принцип ответственности. В этой связи можно выделить и работу 
[26, с. 196], где говорится: «Правовая защита этики бизнеса устанавлива
ет низший допустимый предел морального поведения, за границей кото
рого находится наказуемая деятельность. Этот предел намного ниже ка
нонов христианской морали. Поэтому общество должно контролировать 
и ограничивать нравственную сторону деятельности предпринимателя, 
давать ей оценку, побуждать его к дополнительному самоограничению».

Что касается этики науки и технологии, то следует учитывать, пре
жде всего, что возможности человека иногда превышают его право из
менять природу. Действительно, некоторые научно-технологические 
достижения, опережают свое время, оказываются преждевременными и 
могут служить не добру, а злу.

Вместе с тем уровень ответственности во многом зависит от уров
ня знаний (например, многие медики при камнях в желчном пузыре со 
всей ответственностью предлагают решить проблему путем удаления 
этого органа, даже если камни не очень сильно влияют на самочувствие 
человека и с ними можно спокойно прожить всю жизнь; однако наиболее 
опытные врачи советуют использовать необходимые медикаментозные 
средства и диету и решаться на операцию только в крайнем случае).

Как отмечалось ранее, при оценке инновации следует учитывать 
такие проблемы, как развитие личности и общества, благосостояние лю
дей и экономичность используемых средств, влияние на здоровье чело
века, экономические последствия, безопасность и другие уфозы для со
циальной и экономической сферы.
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При анализе последствий инновационной деятельности должны 
затрагиваться вопросы, относящиеся к гуманитарной области, экономи
ке, медицине, экологии и собственно -  к технике и технологии. Это вы
звано междисциплинарным характером этических проблем и необходи
мостью первоочередного использования принципа ответственности для 
их гармонизации.

Следует отметить, что за рубежом действует ряд общественных ор
ганизаций, которые во главу угла ставят именно принцип ответственно
сти. В качестве одной из них можно назвать международную организа
цию The International Network of Engineers and Scientists for Global Re
sponsibility (INES), объединяющую ученых и инженеров. Целью этой ор
ганизации является стимулирование ответственного подхода к использо
ванию достижений науки и технологии для обеспечения устойчивого 
развития, а также содействие воспитанию этических принципов при 
подготовке ученых и инженеров в системе высшего образования и т.д.

Принцип ответственности неразрывно связан с принципом предос
торожности (precaution). Еще в 1998 г. на Международной конференции 
в Уингспреде (США) (The Wingspread Statement, 1998) было указано, что 
там, где человеческая деятельность «повышает уровень угроз для окру
жающей среды или здоровья людей, необходимо принятие мер предос
торожности даже если некоторые причинно-следственные связи не в 
полной мере научно обоснованы» [27]. При этом, как было сказано в 
данном Заявлении, «корпорации, правительственные органы, организа
ции, общества, ученые и другие лица должны исходить из принципа 
предосторожности в любых человеческих начинаниях».

Во многих выступлениях на Всемирной конференции по пробле
мам науки, организованной ЮНЕСКО в 1999 г. [28], также говорилось, 
что значительное расширение научных знаний может привести к опре
деленному нарушению принципа предосторожности. Живая природа 
эволюционирует уже миллионы лет, а ученые и технологии могут осу
ществить ряд изменений в живых организмах за очень короткое время.

Очевидно, задачей этики является содействие увеличению периода 
времени, необходимого для проверки научных результатов и предлагае
мых инноваций.

8.7. Выводы

Сказанное выше подчеркивает роль этических принципов не толь
ко для научно-технической общественности, но также для бизнеса и ин
новационной деятельности в целом.

Таким образом , при рассм отрении проблемны х инноваций на пер
вый план выходят вопросы  этики и м орали. Это означает, что развитие

21 Змм 841
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экономики и инновационная деятельность должны быть подчинены це
лям более высокого порядка: повышению благосостояния людей; созда
нию условий для максимального раскрытия возможностей, заложенных 
в каждом человеке, в том числе для самосовершенствования на основе 
расширения знаний и повышения уровня культуры; обеспечению безо
пасности и т.д. [ 29].

Например, необходимыми условиями реализации этих целей в об
ласти продуктов питания и внутреннего потребления являются:

-  повышение ответственности бизнеса, ученых, инженеров, эконо
мистов и политиков за качество разрабатываемых, производимых, экс
портируемых и импортируемых потребительских товаров;

-  повышение роли государства -  обеспечение контроля качества и 
возможных последствий потребления инновационных продуктов, под
держание конкурентной среды в инновационной сфере, в том числе в 
сфере НИОКР, повышение уровня и роли технического регулирования и 
технического контроля:

-  ориентация на долгосрочные цели;
-  многолетняя, длительная апробация намечаемых изменений и но

вовведений в области продуктов питания и внутреннего потребления с 
учетом национальных особенностей питания:

-  развитие отечественного сельского хозяйства и пищевой про
мышленности с целью не только полного обеспечения населения самой 
большой в мире по территории и природным богатствам страны полно
ценным питанием, но также экспорта экологически чистой продукции;

-  повышение информированности общества обо всех изменениях и 
нововведениях в области личного потребления, предоставление в школе 
более глубоких, системных знаний о человеческом организме и рисках 
для него;

-  создание доступных для каждого индивидуальных средств кон
троля качества потребительских товаров [30].

В области продуктов питания и внутреннего потребления требуется 
также ряд других мер. В современных условиях необходима минимиза
ция пространственного распределения звеньев цепочки предложения, 
максимальная концентрация их в пространстве для обеспечения полного 
контроля качества, установления необходимых стандартов и существен
ного ужесточения санкций по отношению к тем, кто выпускает некаче
ственную продукцию. Необходимо принимать во внимание уникаль
ность каждого человеческого организма, с одной стороны, и с другой -  
индивидуальность реакции каждого человека на пишевые продукты и 
лекарственные препараты.

Для формирования системы общечеловеческих морально-этических 
ценностей, преодоления ряда новых, возникших в последние годы нега
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тивных тенденций, ведущих к искаженному представлению о возможно
стях и достоинствах рыночной системы, а также о достижениях научно- 
технической и инновационной деятельности, необходимы, очевидно, ин
тенсификация усилий всего населения страны по созданию гражданско
го общества, активизация соответствующих институтов.

Первостепенное внимание необходимо уделить значительному со
кращению дифференциации доходов населения до уровня, при котором 
коэффициент Джини равен примерно 0,25-0.35, что очень близко тому, 
что имеет место в Германии, Франции, Нидерландах и Люксембурге и 
ряде других стран, в том числе в Республике Беларусь [31].

Следует также стремиться к обеспечению равного доступа к ин
формации и знаниям относительно всех возможных рисков. Население 
должно быть как можно полнее информировано о результатах использо
вания проблемных инноваций. Для этой цели необходимо предоставле
ние соответствующего образования, активизация средств массовой ин
формации.

Подводя итог всему сказанному, еще раз подчеркнем необходи
мость соблюдения двух основных принципов: ответственности и пре
досторожности. Требуется также дальнейшее развитие этики, что вы
текает из междисциплинарного свойства новых знаний, свидетельст
вующего о расширении границ нашего представления об окружающем 
мире.
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Таким образом, провалы «невидимой руки» рынка, стремление к 
максимальной прибыли и быстрой коммерциализации все усложняю
щихся новых знаний, глобализация, экономическая экспансия и либера
лизация рынков и, наконец, недостаточность информации об окружаю
щем нас мире стимулируют появление и распространение проблемных 
инноваций. Определяющим фактором являются экономические рамки, в 
которые поставлен бизнес в условиях глобализации, либерализации 
рынков, власти транснациональных компаний и ориентации на количе
ственные критерии. В результате возникают значительные риски для че
ловека, человеческого общества и окружающей среды. В условиях миро
вого финансового кризиса эти риски обостряются.

При сформировавшейся в современном обществе системе ценно
стей и ориентации в первую очередь на потребление создание, распро
странение и использование проблемных инноваций можно объяснить 
следующим:

-  господствующей в настоящее время системой взглядов, ориенти
рующих общество и бизнес на максимизацию экономического эффекта, 
свободный рынок и невмешательство государства без учета социальных, 
политических и этических критериев;

-  нацеленностью бизнеса на скорейшее получение максимального 
экономического эффекта, ускоренную коммерциализацию достижений 
науки и технологии;

-  стремлением ученых, инженеров, технологов и конструкторов 
выиграть первенство в гонке за получением новых знаний и сложностью 
предвидения всех последствий применения новых результатов в услови
ях недостаточной полноты информации:

-  отсутствием необходимых знаний у потребителей инновацион
ных продуктов, часто не задумывающихся о долгосрочных последствиях 
использования проблемных инноваций;

-  недостаточностью знаний, предоставляемых системой образова
ния и средствами массовой информации;

-  отсутствием должного внимания общественных и других органи
заций к проблемным инновациям.

Ориентируя производителей на максимальный экономический эф
фект, рынок не способен оценить долгосрочные последствия применения 
инновационных продуктов и минимизировать долгосрочные риски для по
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требителей. Сказанное выше свидетельствует о необходимости проведения 
многокритериальной оценки эффекта от инноваций, учитывающей как эко
номическую, так и социальную, экологическую и политическую состав
ляющие, т.е. принимающей во внимание не только материальные (tangible), 
но и нематериальные (intangible) факторы. Следует учитывать также, что 
для полной оценки последствий и рисков, связанных с использованием 
многих инноваций, требуется достаточно длительный период времени.

Очевидно, принципы либерального капитализма должны быть пе
ресмотрены. Нацеленность только на получение максимального эконо
мического эффекта при отсутствии соответствующих ограничений об
легчает расширение эгоистических тенденций. Она ведет к забвению 
морально-этических норм везде, где слабо развито правовое поле, к эко
номическим и финансовым кризисам, усилению неравенства в обществе, 
сокращению продолжительности жизни, повышению заболеваемости и 
смертности и в итоге к самоуничтожению человечества.

Первоочередное внимание необходимо уделить формированию 
системы общечеловеческих морально-этических ценностей, преодоле
нию целого ряда новых, возникших в последние годы негативных тен
денций, ведущих к искаженному представлению о возможностях и дос
тоинствах рыночной системы.

Это актуально как для развитых, так и для развивающихся стран, и 
особенно для России, где в настоящее время наблюдается тенденция 
обоснования различными методами идей и ценностей свободного рынка, 
который рассматривается как средство предоставления всем равных воз
можностей для достижения высшей цели -  личного обогащения.

Движение в направлении повышения роли морально-этических 
ценностей должно опираться на более высокую граж денскую актив
ность. Необходимы интенсификация усилий всего населения страны по 
созданию гражданского общества, активизация соответствующих инсти
тутов. Для эгого требуется и определенное время.

В настоящее время становится ясно: если считается, что в бизнесе, 
как на войне, допускаются все средства, а выживать должны только бо
лее приспособленные к переменам (как писал Дарвин в 1856 г.: "It is not 
the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones 
most responsive to change" -  «Выживает не самый сильный, и не самый 
умный, но (от, кто наиболее приспособлен к переменам»), то справедли
вая конкуренция становится недостижимой.

Таким образом, развитие экономики и инновационная деятельность 
должны быть подчинены целям более высокого порядка по сравнению с 
теми, которые преследуются в обществе, нацеленном на потребление, а 
именно: долгосрочному развитию; повышению благосостояния людей; 
созданию условий для максимального раскрытия возможностей, зало
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женных в каждом человеке, в том числе для самосовершенствования на 
основе расширения знаний и повышения уровня культуры; обеспечению 
здоровья, безопасности для человека и окружающей среды, сохранению 
биосферы и ноосферы в целом и т.д. Следовательно, на первый план вы
ходят вопросы этики и морали 11 ].

Первостепенное внимание необходимо уделить значительному со
кращению дифференциации доходов населения. При этом следует учиты
вать, что проблемы уменьшения экономического неравенства или дости
жения равенства (проблема эгалитарности) не являются однозначными, и 
их решение требует достаточно сложного обоснования. Для общества не
обходим некоторый компромисс между стремлением к равенству доходов 
всех групп населения и обеспечением стабильного развития |2, 3,4].

Что касается продуктов питания и внутреннего потребления, то в 
современных условиях глобализации требуется максимально возможная 
концентрация звеньев цепочки предложения в пространстве для обеспе
чения полного контроля качества и соблюдения необходимых стандар
тов. Следует учитывать также, что продукция, потребляемая в местах ее 
производства, обычно имеет более высокое качество, так как она значи
тельно лучше контролируется потребителями, которые одновременно 
являются и ее производителями. Должна быть создана также глобальная 
система данных для документированного описания происхождения всех 
компонентов конечной продукции. Требуются дальнейшее развитие пра
вового обеспечения, разработка и реализация соответствующей полити
ки для обеспечения должного качества во всех звеньях цепочки предло
жения. Особенно жесткие меры необходимо применять по отношению к 
тем, кто выпускает или реализует продукцию, опасную для здоровья по
требителей. Кроме того, необходимо, с одной стороны, принимать во вни
мание уникальность каждого человеческого организма и, с другой, — инди
видуальность реакции каждого человека на пищевые продукты, лекарст
венные препараты, электромагнитное излучение и т.д.

Особое внимание следует уделять развитию отечественного сель
ского хозяйства и пищевой промышленности с целью не только обеспе
чения полноценным питанием населения самой большой в мире по тер
ритории и природным богатствам страны, но также экспорта экологиче
ски чистой (органической) продукции.

Необходима не только стоимостная, но и качественная оценка 
предметов личного потребления с использованием индексов качества и 
опасности. Например, оценка качества продуктов питания должна про
изводиться периодически государственными органами с помощью соот
ветствующих приборов. Должен быть введен государственный эталон 
для каждого продукта, входящего в потребительскую корзину; население 
должно быть оповещено о существовании эталонных продуктов и иметь
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возможность сравнивать с ними предлагаемую в магазинах продукцию. 
Потребительская корзина должна быть составлена полностью из эталон
ных продуктов. Соответственно требуется повысить уровень МРОТ.

Должен быть существенно повышен уровень знаний и информиро
ванности потребителей, в том числе с помощью введения специальных за
нятий в учебных заведениях (особенно по таким предметам, как физика, 
химия, биология, анатомия) и обучения населения всем доступным методам 
выявления рисков. Следует интенсифицировать создание доступных для 
каждого индивидуальных средств контроля качества потребительских то
варов, приборов для измерения уровня электромагнитного излучения и т.д.

Государство должно способствовать обеспечению равного доступа 
к информации и знаниям относительно всех возможных рисков. Населе
ние должно быть как можно полнее информировано о результатах ис
пользования проблемных инноваций. Для этой цели необходима активи
зация средств массовой информации. Одновременно создатели иннова
ционных продуктов должны определять и сообщать потребителям дан
ные о том, при каких условиях и ограничениях будет обеспечиваться 
безопасность (например, на этикетках продуктов питания, в инструкциях 
для персональной техники и т.п. следует предоставлять сведения о воз
можных рисках, ограничениях и противопоказаниях, аналогично инст
рукции по применению лекарственных средств). Государственные орга
ны должны регулярно, с привлечением общественных организаций под
готавливать справочники-руководства для потребителей, содержащие 
всю необходимую информацию о рисках использования инновационных 
потребительских продуктов.

Нельзя пренебрегать и возможностью обучения населения так назы
ваемым нетрадиционным методам контроля качества продуктов питания 
и внутреннего потребления, которые, несмотря на отсутствие пока еще 
научного объяснения природы давно известных явлений и фактов, во 
многих случаях уже доказали свою полезность (например, методы так на
зываемой биолокации, доступные многим и стимулировавшие написание 
этой книги [5, 6]). Следует также учитывать и высокую чувствительность 
детей в раннем возрасте и животных к качеству продуктов (как отмечает
ся в [7|, «обнюхивание пищи детьми и осторожное взятие ими пробы на 
язык -  чувствительные природные механизмы, выполняющие функцию 
барьера против попадания внутрь недоброкачественного питания») и т.д.

Представляется необходимой и разработка программы междисцип
линарных исследований по проблеме «Безопасность потребительских 
товаров», в которой основная роль должна принадлежать ученым РАН, 
РАМН, РАСХН, с участием специалистов отраслевой и вузовской науки.

Таким образом, условиями дальнейшего устойчивого развития явля
ются: повышение ответственности бизнеса, ученых, инженеров, техноло
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гов, конструкторов, экономистов и политиков за качество и безопасность 
разрабатываемых, производимых, экспортируемых и импортируемых по
требительских товаров; ориентация на долгосрочные цели; повышение ро
ли государства в обеспечении контроля качества, технического регулиро
вания и достоверной оценки возможных последствий потребления иннова
ционных продуктов; поддержание конкурентной среды в инновационной 
сфере; многолетняя, длительная апробация намечаемых изменений и ново
введений в области товаров личного потребления, в том числе продоволь
ственных продуктов; повышение информированности общества.

Было бы целесообразно, чтобы научно-технические работники всех 
специальностей, особенно занимающиеся проблемами, относящимися к 
живой материи и обществу, а также предприниматели принимали клятву, 
аналогичную клятве Гиппократа: о недопустимости «причинения всяко
го вреда и несправедливости». Главным должно стать требование: не на
вредить!

Следует также понимать, что богатство предоставляет не только 
широкие возможности, но одновременно налагает большую ответствен
ность на того, кто им обладает. Очевидно, человечеству необходимо пе
рейти на новый, более высокий уровень развития, когда перестанет иметь 
место то, о чем говорил Питирим Сорокин: «...в настоящее время накоп
ление богатств -  один из самых простых и действенных способов соци
ального продвижения. Преуспевающий предприниматель -  крупнейший 
аристократ современного демократического общества. Если человек бо
гат, то он находится на вершине социального конуса, вне зависимости от 
своего происхождения и источника доходов. Правительства и универси
теты. князья и церковнослужители, общества и ассоциации, поэты и пи
сатели, союзы и организации щедро осыпают его почестями и титулами, 
учеными и другими степенями и т.п. Перед ним открыты все двери... Как 
правило, почти все можно купить и почти все можно продать» [8].

В этой связи хотелось бы, чтобы реализовалось сказанное Патриар
хом Кириллом в его предисловии к книге государственного секретаря Ва
тикана кардинала Тарчизио Бертоне «Этика общего блага в социальном 
учении Церкви»: «...гармоничное развитие человеческого общества воз
можно только на основе базовых ценностей любви и жертвенности, со
циальной ответственности и служения общему благу... Важно, говоря об 
экономике и росте благосостояния, не забывать об их высшем предназна
чении - служить материальной основой для духовного роста личности, 
служить общему благу - материальному и духовному, не препятствовать, 
а. может быть, и помогать спасению человека... Экономика... не должна 
быть сферой исключительно материальных интересов... По-настоящему 
деловой человек всегда помнит, что прибыль - это всего лишь средство 
для продолжения и развития своего дела на пользу ближним» [9].
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Сказанное выше подчеркивает важность перехода к гражданскому 
обществу, где основным должно быть так называемое «золотое правило 
этики» -  «не делай другим того, чего не желаешь себе», и где должны 
обеспечиваться не только разнообразие и равенство форм собственности, 
свобода труда и предпринимательства, но и свобода информации, права 
и свободы человека, а также достигнут высокий уровень самоорганиза
ции и саморегуляции. Необходимо дальнейшее развитие этики с учетом 
междисциплинарного свойства новых знаний, свидетельствующего о 
расширении границ нашего представления об окружающем мире. В ин
новационной деятельности требуется соблюдать два основных принци
па: ответственности и предосторожности.

Будем надеяться, что расширение потребления перестанет быть глав
ной целью человеческого общества, и человечество задумается о своем бу
дущем. Полезно вспомнить то, что сказал Рэй Брэдбери в своем интервью, 
по случаю 90-летия, данном им в 2010 г. газете «Аргументы и факты»: 
«...люди — идиоты. Они сделали кучу тупостей: придумывали костюмы 
для собак, должность рекламного менеджера и штуки вроде айфона, не по
лучив взамен ничего, кроме кислого послевкусия. А вот если бы мы разви
вали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру... Кто знает, каким был бы мир 
тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет за
ниматься потреблением — пить пиво и смотреть сериалы» [10]).
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In the monograph that is based on interdisciplinary approach the innovations changing life 
of human beings and society under conditions of creating new more complex knowledge are 
considered. The use of such questionable innovations is connected with significant risks to humans, 
human society and the environment. It is shown that globalization, market liberalization, economic 
expansion, focus on consumption, as well as the fundamental economic reasons, first of all the 
imperfection of invisible hand of the market, conventional economic criteria and principles as well 
as high income inequality contribute to the creation and diffusion of questionable innovations. 
Numerous specific examples of such innovations (foods, drugs, high technology, financial markets) 
are examined. The necessity of systems approach to assess the effects of using the questionable 
innovations on the example of joint influence of drugs and low quality food products on human 
health is discussed. It is shown, taking into account the difficulty of technical regulation that major 
ethical issues of innovation and economic activities have become the most important now and that 
particular attention should be paid to the principles of responsibility and precaution.

For a wide range of readers — entrepreneurs, scientists, engineers, managers, students 
of MBA schools, students and postgraduates. It can be used as a tutorial for program “Economics 
of science, technology, and innovation".
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