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Экспорт-импорт 
продовольственной 
калории России  
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Возможный сценарий государственной самоизоляции во
время чрезвычайной ситуации актуализирует интерес к исследованию
внешнеторгового оборота продовольственной калории как фактора
национальной безопасности. 
Материал и методы. В статье рассмотрены вопросы калорийности экс-
порта и импорта российского рынка продовольствия за период 1998-
2017 годов.  В основу исследования легла гипотеза о превышении
калорийности экспортируемого зерна над импортом малокалорийных
видов продовольствия как овощей, фруктов, молочных продуктов. 
Результаты. При проверке гипотезы установлено шестикратное превы-
шение продовольственной калорийности экспорта над импортом при
семикратной дешевизне экспортируемой калории перед импортируе-
мой. Выявлено, что экспорт представлен растительной калорией (зер-
ном), а импорт – животной калорией (молочные продукты).
Предложено на период чрезвычайной ситуации экспорт растительной
калории «заморозить» и перенаправить в развитие отечественной
животной калории.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, методология энер-
гетической оценки, калорийность, импорт, экспорт, калори-дефицит,
калори-профицит, российский рынок

Export-import food 
calorie of Russia
ABSTRACT
Relevance. A possible scenario of state self-isolation during an emergency
actualizes interest in the study of foreign trade turnover of food calories as
a factor of national security.
Methods. The article considers issues of caloric value of export and import
of the Russian food market for period 1998-2017. 
Results. The study was based on some hypothesis that the calorie content
of exported grain was higher than a import of low-calorie foods like vegeta-
bles, fruits, and dairy products. The testing this hypothesis showed a six-
fold excess of food calorie content of export over import and h a seven-fold
cheapness of exported calories over  imported ones. It was revealed that
exports was represented by plant calories (grain), and import was repre-
sented by animal calories (dairy products). It was proposed to freeze the
export of plant calories into emergency period and redirecting to  develop-
ment of domestic animal calories.
Keywords: food security, energy assessment methodology, calorie con-
tent, import, export, calorie deficit, calorie surplus, Russian market.
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Введение

Вчрезвычайной ситуации самоизоляции госу-
дарств для обеспечения национальной безопас-

ности актуальное значение приобретает исследование
внешнеторгового продовольственного баланса, т.е.
экспорт-импорт продовольствия. Актуальность иссле-
дования калорийности продовольственного баланса
популяции подтверждается необходимостью оценки
дефицита/профицита продовольственного энерго-
обмена как критерия продовольственной безопасно-
сти. Обычно продовольственный баланс отражается в
весовых единицах и характеризует массу импортиро-
ванного и экспортированного продовольствия по
видам на территорию проживания популяции. Если
импорт превышает экспорт, можно говорить о дефици-
те продовольствия. Такой дефицит определен потреб-
ностью популяции в продовольствии и недостатком
(невозможностью) его производства на территории.
Использование энергетического подхода в анализе
продовольственных балансов позволяет калькулиро-
вать энергетические характеристики по видам продо-
вольствия и получить общую оценку продовольствен-
ной безопасности. 

Основным критерием энергетической ценности про-
дуктов питания является калорийность.  Калорийность
(от лат. calor, «тепло») – расчётное количество тепло-
вой энергии (измеряемое в калориях или джоулях),
которое вырабатывается организмом человека или
животных при усвоении (катаболизме) съеденных про-
дуктов. Зависит от химического состава пищи (количе-
ства белков, жиров, углеводов и других веществ).
Являясь энергетической характеристикой продоволь-
ствия, калорийность определяет резерв энергии, кото-
рый необходим для жизнедеятельности и трансформа-
ции в физическую работу. 

По данным исследования [1], в России энергетиче-
ский критерий может оцениваться по уровням: опти-
мальный (2500-3500 ккал/чел. в сутки), недостаточный
(1500-2500 ккал/чел. в сутки), критический (менее 1500

ккал/чел. в сутки), также по возрастным группам, по
физической нагрузке и т.д. Недостаток калорийности
приводит к недоеданию и, как следствие, к снижению
физической активности. Избыток калорийности может
привести к перееданию, и, как следствие, снижению
активности жизнедеятельности из-за ожирения.
Вследствие множества факторов (природно-климати-
ческих, демографических, медико-физиологических,
трудовых и т.д.)   сложно точно определить норму кало-
рийности на душу населения как ориентир для долго-
срочного развития.  Для расчётов примем условно 2
Мкал – среднедушевая суточная потребность как мини-
мальная гарантия продовольственной безопасности. 

Использование калорийности как энергетического
критерия оценки продовольственной безопасности
объясняется доступностью и простотой для использо-
вания в предварительных оценках. К примеру, приняв
среднедушевую суточную потребность в 2 Мкал (1000
ккал или 1 000 000 кал) в год (365 дней) потребуется
730 Мкал/чел в год (0,730 млн ккал/чел в год), а   для
популяции 147 миллионов россиян (прогноз Росстат на
2020 год) необходимый годовой минимум калорийно-
сти для обеспечения продовольственной безопасности
составит 107 млрд Мкал.

Энергетический подход к определению ценности
продовольствия является междисциплинарным и рас-
сматривается в таких дисциплинах как экономика, био-
химия, биофизика, зоотехния и т.д. Преимущество
энергетической оценки – возможность калькуляции
энергии различных видов. Например, для получения

привеса в 1 кг мяса (животный продукт) требуется
потратить кормовые единицы эквивалентно 5 кг зерна
(растительный продукт) [2]. Для суточной жизнедея-
тельности человеку требуется энергии эквивалентно 1
кг мяса или 1 кг зерна (условно – см. табл. 1). Однако
животный продукт может иметь незаменимые вещества
для человеческого организма, которые могут отсут-
ствовать в растительном продукте, при этом действи-
тельно и обратное утверждение. Поэтому следует раз-
делять калории растительного происхождения и кало-
рии животного происхождения (в дальнейшем – расти-
тельная и животная калория, если вид происхождения
не указан – калория).

Вопросам продовольственной безопасности уделе-
но внимание многих исследователей [к примеру, 3-6],
однако применению энергетического подхода в иссле-
довании калорийности продовольственного баланса
оказано недостаточно внимание. Современные тенден-
ции формования импорт-экспортного продовольствен-
ного баланса Российского рынка связаны с наращива-
нием экспорта зерна и импортом менее калорийных
овощей, фруктов и молочных продуктов. Таким обра-
зом, выдвигается гипотеза о дешёвом калори-профи-
цитном экспорте и дорогом калори-дефицитном
импорте. 
Для проверки данной гипотезы, последовательно были
решены следующие задачи:
1. анализ динамики импорт-экспортных продоволь-
ственных калорий;
2. анализ динамики удельной калорийности импорта-
экспорта продовольствия;
3. анализ динамики цены импорт-экспортных продо-
вольственных калорий.

Методы
Калькулируя данные Росстата по количеству ресур-

сов и использованию мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов, зерна, овощей
и бахчевых культур, картофеля, фруктов и ягод по

Таблица 1. Калорийность продуктов, ккал/100 г [9]
Table 1. Calorie content of products, kcal / 100 g [9]

Зерно и зерновые продукты 295 Мясо и мясопродукты 275

Картофель 77 Молоко и молочные продукты 55

Овощи и бахчевые культуры 31 Яйца   и   яйцепродукты 160

Фрукты и ягоды 56 Сахар 387

Масло растительное 884

Рис.1. Динамика импорта-экспорта калорий 
в  России (на дущу насеения в год)
Fig. 1. Dynamics of import-export 
of calories in Russia (per capita per year)
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Российской Федерации [7] за период 1998-2017 годы,
перемноженные на усреднённые нормативы калорий-
ности (табл.1) и делённое на численность населения
РФ [8], получим среднедушевую калорийность импор-
тированной и экспортированной продукции по годам
(рис. 1). 

Отметим, что растительная калория представлена
зернопродуктами, овощами и бахчевыми культурами,
картофелем, фруктами и ягодами, а животная калория
– мясопродуктами, молокопродуктами, яйцепродукта-
ми. Также в рассмотрении потребления имеется сахар-
но-жировая калория, которую представляют сахаро-
продукты и маслопродукты растительного происхожде-
ния (растительное, пальмовое, оливковое и т.д.),
импортируемые на российский рынок.  

Для сопоставления калорийности и весовых характе-
ристик продовольствия представим данные по общему
весу (брутто) импортируемого и экспортируемого про-
довольствия на душу населения РФ (рис. 1). Отметим,
что под брутто понимаются те данные по весу (тонна-
жу), которые приводит Росстат в качестве данных о
физической массе продуктов.

Путём деления полученной калорийности импорта и
экспорта на вес, получим удельную калорийность
импорта и экспорта продовольствия. Результаты пред-
ставлены на рисунке 2.

Используя данные Федеральной таможенной службы
(далее ФТС) о стоимости импорта и экспорта продо-
вольствия в долларах США (далее доллары) [10] и рас-
считанные показатели по калорийности и весу импорта
и экспорта, рассчитаем цены калории и брутто (вес)
продовольствия (рис. 3).

Результаты
Рассмотрим динамику импортированных и экспорти-

рованных калорий (рис.3). Калькулированная ранее
подушевая норма в 730 Мкал в сопоставлении с данны-
ми среднедушевого импорта-экспорта калорий демон-
стрирует импорт 180 Мкал или 25% от подушевой годо-
вой потребности, а экспорт – на уровне 300 Мкал или
40%. Таким образом, можно сделать вывод о калори-
профиците баланса на уровне 120 Мкал на душу насе-
ления в год или 16% от подушевой годовой потребно-
сти (если менять импортную калорию на экспортную
калорию).

Отметим, что за последний 20-летний период
наблюдается стабильный прирост экспорта калорий.
Экспорт растительных калорий резко возрос и соста-
вил в 2017 году 872  Мкал на душу населения в год, а
животных калорий в 2017 году – 12 Мкал на душу насе-
ления в год. То есть объем позволяет прокормить
популяцию населения, равную по численности прожи-
вающей на территории РФ.  

Импорт растительных калорий в 2017 году составил
39 Мкал, животных – 53 Мкал, сахарно-жировых кало-
рий – 66 Мкал на душу населения в год. 

Рассмотрим период 2012-2017 годов (рис.1), свя-
занный с антисанкционной политикой по усилению про-
довольственной безопасности [к примеру, 5]. Для
этого периода наблюдается сокращение импорта
животной калории в среднем в 2 раза на фоне сохране-
ния уровня импорта растительной калории и роста
сахарно-жировой калории.  Вероятно, животная кало-
рия замещается сахарно-жировой калорией. 

Отметим сопоставление тенденций веса импорта и
экспорта продовольствия с калорийностью (рис.1.).
Видно, что провалы и пики динамик совпадают. В сред-
нем на душу населения России в год приходится 285 кг
импортированного продовольствия, экспортированно-
го – 120 кг. Таким образом, вес импорта продоволь-
ствия в среднем в 2,4  раза превышает экспорт.

Рассмотрим удельную калорийность веса продо-
вольствия (рис. 2). Уровень импортной калорийности
относительно стабильный, составляет в среднем 0,5
Мкал/кг.  Уровень удельной калорийности экспорта 2,9
Мкал/кг. То есть, калорийность импортируемого кило-
грамма почти в шесть раз ниже, чем экспортируемый
килограмм продовольствия. Это объясняется тем, что в
общем весе импорт составляют низкокалорийные
овощи, фрукты, молочные продукты, а экспорт – зерно-
продукты.  Отмечается стабильность трендов удельной
калорийности импорта и экспорта.  Это позволяет
говорить об «энерго-сырьевом» характере сельского
хозяйства России, построенного на вывозе продоволь-
ственных энергоресурсов.  

Следует пояснить   мысль о «вывозе продоволь-
ственных энергоресурсов». 

Рассмотрим вопрос общественной ценности импор-
тируемой и экспортируемой калории (рис.3).
Очевидно, что при сопоставимых ценах 0,5 доллара за
кг, цена за импортируемую калорию (1,24 доллара за
Мкал – 2017 год) в 7,75 раза выше, чем за экспортируе-
мую (0,16 доллара за Мкал – 2017 год).
Соответственно, возникает вопрос о ценовом диспари-
тете продовольственного экспорта и импорта
Российской Федерации. 

Зная цену импортной и экспортной калории, нетруд-
но просчитать минимальную стоимость продоволь-
ственного бюджета россиян при питании по ценам
импорта и экспорта. Таким образом, для популяции 147
миллионов россиян (прогноз Росстат на 2020 год) при

Рис. 2. Динамика удельной калорийности продовольствия
Fig. 2. The dynamics of the specific calorie content of food

Рис. 3. Динамика цены импорт-экспортных калорий в РФ (на
душу населения в год)
Fig. 3. The dynamics of the price of import-export calories in the
Russian Federation (per capita per year)
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необходимом годовом минимуме калорийности для
обеспечения продовольственной безопасности в 107
млрд Мкал, продовольственный бюджет по цене на
импорт 1,24 доллара за Мкал (2017 год) составит 132,6
млрд долларов, а при цене экспорта 0,16 доллара за
Мкал (2017 год) – 17,1 млрд долларов, т.е. разница в
115,5 млрд долларов.

Дискуссия и выводы
Несмотря на простоту и доступность, описанный

энергетический подход в оценке продовольственной
калории имеет и ряд недостатков. Калорийность про-
дуктов питания определяется множеством факторов:
сортом и видом, технологией выращивания и хранения,
свежестью, местом происхождения и т.д. Методика
калькуляции и соизмерения Росстата, как и ошибки
респондентов, формируют погрешность данных. В этой
связи вопрос определения погрешности и повышение
точности представляет интерес для дальнейшего
исследования. 

Рассматривая полученные результаты о калорийно-
сти импорта-экспорта продовольствия, констатируем
подтверждение выдвинутой ранее гипотезы о дешёвом
калори-профицитном экспорте и дорогом калори-
дефицитном импорте.  Может возникнуть вопрос: «это
в интересах населения или противоречит им?» Автор
поддерживает позицию о необходимости импортоза-
мещения. Замещение импортных товаров отечествен-
ными позволяет не только снизить цену «продоволь-
ственной корзины», но и создать дополнительные
рабочие места. Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности замещения импортируемых
животных калорий экспортируемыми растительными.
Другими словами, экспортируемое зерно может быть
направлено как корм для увеличения отечественного
производства продукции животноводства и ее экспор-
та.  Следующий укрупнённый расчёт подтверждает этот
вывод. Из ранее изложенного, для получения 1 живот-
ной калории требуется 5 растительных калорий. Если
основываться на данных экспорта 2017 года, то из 872
Мкал растительного происхождения на душу населения
в год можно получать 875/5 = 175 Мкал животного про-
исхождения на душу населения в год, что более чем в 3
раза превысит импорт животных калорий (2017 год – 53
Мкал на душу населения в год.). Если излишек 175-

53=122 Мкал животного происхождения на душу насе-
ления в год экспортировать по цене 1,24 доллара за
Мкал (2017 год), то можно получить доход в
122х1,24х147 млн чел. (популяция РФ) = 22,2 млрд дол-
ларов или в рублях около 1,4 трлн руб.  при курсе 63
рубля за доллар (для сопоставления: выплаты ПФР в
2019 году составили 8,6 трлн руб.) [11].

Отметим, в рамках данной статьи не планировалось
рассмотрение причин сложившейся ситуации. Так как
подобное исследование требует достаточной финансо-
вой поддержки и является прерогативой подразделе-
ний Правительства РФ – Минсельхоза,
Минэкономразвития, Минпромторга и т.д. Однако
отметим, что в чрезвычайной ситуации государствен-
ной самоизоляции, при финансовом кризисе, следова-
ло бы «заморозить» экспорт растительных калорий и
перейти к политике гарантированных государственных
закупок продовольствия у производителей. 

Исходя из вышеизложенного, сделаны следующие
выводы:

1. За последний 20-летний период наблюдается
стабильный прирост экспорта калорий. Экспорт расти-
тельных калорий резко возрос и в 2017 году составил
872 Мкал, а животных калорий – 12 Мкал на душу насе-
ления в год.  

2. Импорт растительных калорий в 2017 году
составил – 39 Мкал, а животных калорий – 53 Мкал,
сахарно-жировых калорий – 66 Мкал на душу населения
в год

3. Уровень импортной калорийности составляет в
среднем 0,5 Мкал/кг, а уровень удельной калорийности
экспорта – 2,9 Мкал/кг. 

4. При сопоставимых ценах 0,5 доллара за кг,
цена за импортируемую калорию (1,24 доллара за Мкал
– 2017 год) в 7,75 раза выше, чем за экспортируемую
(0,16 доллара за Мкал – 2017 год).   

5. При перенаправлении экспортируемого зерна в
кормовую базу отечественного животноводства с
последующим экспортом излишков продукции живот-
новодства возможен дополнительный доход 1,4 трлн
руб. в год. 

6. На период чрезвычайной ситуации экспорт рас-
тительной калории следовало бы «заморозить» в виде
гарантированных государственных закупок, перена-
правив в развитие отечественной животной калории. 
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