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Статья выполнена по научной специальности 08.00.01 Экономическая теория и посвящена во-
просам обеспечения продовольственной безопасности, основанной на использовании современ-
ных технологий, как элемента экономической безопасности страны. Рассмотрена история развития 
микробиологической промышленности в СССР с точки зрения создания белковых концентратов 
для сбалансированных кормов сельского хозяйства. Развитие производства белково-витаминных 
концентратов в нашей стране было остановлено в начале 1990-х гг., в результате чего рынок сель-
ского хозяйства страны попал в зависимость к мировым производителям белков, прежде всего сои. 
Так как одним из основных производителей соевого белка является США, а использование рыбной 
муки отличается высокими затратами и имеет долговременные негативные эколого-экономические 
последствия в условиях санкций России стоит обратиться к опыту Советского Союза и рассмотреть 
возможность воссоздания промышленности производства белка из нерастительных материалов, 
таких как нефть и газ. Первые опыты после периода отказа от данных технологий оказались вполне 
удачными, однако потребности рынка требуют интенсивного развития данной отрасли народного 
хозяйства на общегосударственном уровне.
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The article was written in the scientific specialty 08.00.01 Economic theory and is devoted to the issues 
of ensuring food security as an element of the country’s economic security based on the use of modern tech-
nologies. The history of the development of the microbiological industry in the USSR is considered from the 
point of view of the creation of protein concentrates for balanced fodder for agriculture. The development 
of the production of protein and vitamin concentrates in our country was stopped in the early 1990s, as a 
result of which the country’s agricultural market became dependent on world producers of proteins, primar-
ily soybeans. Since one of the main producers of soy protein is the United States, and the use of fishmeal is 
costly and has long-term negative environmental consequences, under the conditions of Russian sanctions, it 
is worth turning to the experience of the Soviet Union and considering the possibility of recreating a protein 
industry from non-plant materials such as oil and gas . The first experiments after the period of rejection of 
these technologies turned out to be quite successful, however, the needs of the market require the intensive 
development of this branch of the national economy at the national level.

Важным элементом национальной без-
опасности и экономической безопасно-
сти страны и мира в целом является пробле-
ма обеспечения населения продовольствием.

Состояние мировой экономики в 2022 г. 
характеризовалось как продовольственный 
кризис, сопровождающийся ростом цен 
на продукты питания с одновременным 
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увеличением их дефицита. Начало кризису 
положили проблемы в мировой экономике, 
возникшие вследствие пандемии COVID-19, 
за которыми последовали геополитические 
и экономические трудности на фоне экстре-
мальные погодных условий, таких как на-
воднения и засухи, являющиеся следствием 
антропогенного изменения климата.

Ещё до начала специальной военной 
операции, повлекшей многочисленные 
экономические санкции, имевшие отрица-
тельные последствия в том числе для са-
мих стран, их вводивших, Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО) отмечала, что цены на пищевые 
продукты уже достигли рекордно высокого 
уровня: по данным, по состоянию на фев-
раль 2022 года цены на продукты в годовом 
исчислении выросли на 20 % [1].

Целью исследования ставится рассмо-
трение существующих путей обеспечения 
продовольственной независимости России 
в современных условиях.

Россия всегда уделяла большое внима-
ние задаче обеспечения населения продо-
вольствием: 1 февраля 2010 года президен-
том Дмитрием Медведевым была подписана 
Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации, ставшей докумен-
том, который выражает общую сумму офи-
циальных представлений о целях, задачах 
и основных векторах развития, в рамках ко-
торых должна развиваться государственная 
экономическая политика, осуществляющая 
реализацию и укрепление позиций системы 
продовольственной безопасности страны 
[2]. А 21 января 2020 года Указом прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина 
№ 20 была принята новая Доктрина [3]. 
В ней, в частности, отмечается, что продо-
вольственная безопасность должна обеспе-
чивать всем социальным группам населе-
ния страны физическую и экономическую 
доступность ко всем видам продовольствия 
объективно необходимого объема, удов-
летворяющего требованиям качества [4]. 
Также отмечается необходимость автоном-
ности и экономической самостоятельности 
национальной продовольственной системы, 
что связано с политикой импортозамещения 
нашей страны в период санкций и вообще 
имеет важное значение для национальной 
безопасности России, опираясь на ее исто-
рический опыт с учетом преемственности 
Советскому Союзу и Российской Империи. 

В частности, в Доктрине устанавливаются 
ограничение по доле присутствия на вну-
треннем рынке России продовольственных 
товаров импортных производителей и свя-
занный с ним минимальный уровень при-
сутствия отечественных, снижать который 
они не могут. Так импортного зерна на рос-
сийском рынке должно быть не более 5 %, 
сахара – не более 20 %, растительного мас-
ла – не более 20 %, мяса и мясопродуктов 
в пересчете на мясо – не более 15 %, молока 
и молочных продуктов в пересчете на мо-
локо – не более 10% рыбной продукции – 
не более 20 %, картофеля – не более 5 % соли 
пищевой – не более 15%.

В Доктрине делается акцент на устой-
чивость, которая понимается как развитие 
национальной продовольственной системы 
в режиме расширенного воспроизведения, 
то есть с наращиванием производства благ, 
в данном случае продовольственных, в уве-
личивающихся размерах.

Важнейшим элементом решения разно-
образных задач экономической безопасно-
сти и продовольственной проблемы в част-
ности является широкое использование 
научно-технического потенциала стран 
и мирового сообщества [5]. Одним из та-
ких научно-практических путей является 
использование достижений микробиоло-
гии, значение которой в решении задачи 
преодоления продовольственного кризиса 
рассмотрено далее.

Развитие микробиологии в применении 
к сельскому хозяйству происходит уже свы-
ше полувека. До середины 60-х годов ХХ века 
предприятия микробиологического синтеза 
относились к разным министерствам и ве-
домствам Советского Союза. В 1966 году 
была сформирована новая самостоятельная 
отрасль, в которую были выделены эти пред-
приятия. При Совете министров СССР было 
сформирован Главмикробиопром (Главное 
управление микробиологической промыш-
ленности). ВНИИСинтезбелок (Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт 
биосинтеза белковых веществ) был передан 
в подчинение Главмикробиопрому. 

Одним из перспективных способов обе-
спечения населения белком стало произ-
водство кормовых дрожжей – специальной 
биомассы, выращиваемой на субстратах раз-
ного происхождения, используемых в каче-
стве комбикормов и биодобавок в кормовые 
рационы животноводства.
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Кормовые дрожжи представлены раз-
ными микрорганизмами и биомассу они на-
ращивают на различном сырье. Выделяют 
следующие виды микроорганизмов:

- гидролизные, полученные в ходе ги-
дролиза (взаимодействия с участием моле-
кул воды) древесных отходов или отходов 
целлюлозно-бумажной промышленности;

- классические кормовые дрожжи, кото-
рые выращиваются на отходах производства 
этилового спирта (так называемом барде); 

- белково-витаминные концентраты 
(БВК), в ходе производства которых био-
масса дрожжевых клеток использует для 
питания отходы переработки нераститель-
ного сырья. В частности имеются папри-
ны – клетки, питающиеся нефтяными пара-
финами, меприны и эприны, использующие 
метанол и этиловый спирт соответствен-
но и гаприны, выращиваемые с помощью 
природного газа. Содержание сухой мас-
сы дрожжевого белка в паприне превышает 
56 % [6], что позволяет обеспечить живот-
ным, потребляющим паприносодержащий 
корм быстро набирать массу [7]. 

Академик А.Н. Несмеянов отмечал, 
что скорость промышленного производ-
ства дрожжевого белка превышает ско-
рость производства животного более, чем 
в 2500 раз [8].

В нашей стране нефть всегда занима-
ла видное место в любой отрасли народ-
ного хозяйства. Не стало исключением 
и сельское хозяйство, потребляющее БВК, 
сырьем для которого служили нефтяные 
парафины. В 1968 году Ново-Уфимскй 
нефтеперерабатывающий завод открыл 
на своей территории опытно-промышлен-
ный цех по производству БВК на основе 
очищенных парафинов нефти, который 
стал первым в Европе. Мощность цеха со-
ставила 12 тыс. т/год. В 1973 году были 
введены мощности по производству па-
прина в г. Кстов (Новгородствкая область), 
в 1974 году – в г. Кириши (Ленинградская 
область) и п. Светлый Яр (Волгоградская 
область). К 1987 году объем производства 
паприна и сходных белково-витаминных 
концентратов в СССР достиг 1,1 млн т, что 
по некоторым оценкам составляло около 
двух третей от мировых объемов производ-
ства [9] и позволило сэкономить 6,6 милли-
онов тонн фуражного зерна [10]. При этом 
потребность советского животноводства 
оценивалась в 6 миллионов тонн кормового 

белка [11]. Развитие микробиологии одно-
клеточных соединений позволяло уверен-
но прогнозировать решение проблемы кор-
мового белка, что требовало строительства 
16 заводов БВК, из которых к 1991 году по-
строено было 8 [12].

Следует иметь в виду, что эта деятель-
ность являлась в своем роде уникальной: 
на Западе сложился устойчивый рынок 
производителей белка, основным источни-
ком которых выступали бобовые культуры, 
прежде всего соя. Ведущая роль сои как 
источника кормового белка сохраняется 
и в настоящее время: в сезоне 2017/2018 ее 
было выращено около 350 млн т, причем 
основная часть (более 80 % мирового объ-
ема производства) сои приходится все-
го на три страны: Аргентину, Бразилию 
и США (14, 33 и 35 % соответственно) [13]. 
То есть сельскохозяйственные корпорации 
США занимают более трети мирового рын-
ка производства кормового соевого бел-
ка. Британский ученый Дж.Б. Картер еще 
в 1981 году отмечал мощное лобби запад-
ных стран для развития производства белка 
с помощью одноклеточных микроорганиз-
мов. СССР же, в значительной мере неза-
висимый от западного влияния, шел своим 
путем, создавая реальную альтернативу 
сложившемуся рынку. Опираясь на данные 
о развитии микробиологии в СССР авторы 
американского журнала «Биотехнология» 
в 1984 году отмечали, что Советский Союз 
в ближайшее время может достигнуть та-
ких объемов производства белка с помо-
щью одноклеточных организмов, что это 
приведет к ликвидации зависимости СССР 
от импорта зерна [11]. 

Что касается производства сои на пост-
советском пространстве, снижение произ-
водства белка с помощью микроорганиз-
мов, которое произошло в начале 1990-х гг. 
требовало использования альтернативных 
производств для обеспечения потребно-
стей животноводства. Если бы для этого 
пришлось прибегнуть к выращиванию сои 
на территории СССР, то для восполнения 
дефицита белка в 1989 году потребовалось 
бы увеличить производство сои в 50 раз [14]. 
Культивирование соевых бобовых на терри-
тории СССР с расчетом на хороший урожай 
ограничено преимущественно регионами 
Приморья и Крыма, что делает такое на-
ращивание нереальным [12]. Другой аль-
тернативой производства белка выступило 
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использование мясокостной муки, которое 
оказалось опасным в связи с угрозой коро-
вьего бешенства [15].

Падение железного занавеса, курс 
на сближение с западными партнерами, мно-
жество факторов в экономической и поли-
тической жизни страны привели к возмож-
ности воздействовать на предприятия на-
родного хозяйства СССР извне, в том числе 
и в форме экологических акций и программ. 
Индикатором такого воздействие стало при-
нятие 27.11.1989 г. постановления Верхов-
ного Совета СССР “О неотложных мерах 
экологического оздоровления страны”. 
Данный документ предусматривал пре-
кращение производства кормового белка 
из парафинов нефти с 1991 года с перепро-
филированием соответствующих предпри-
ятий [16]. При этом специфика данных 
предприятий не позволяла им перепро-
филироваться, что в частности отмеча-
ет А. Найдин, который в те времена был 
участником проекта по разработке аппара-
туры для производства БВК, а в настоящее 
время является заместителем директора 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт лекарственных и аро-
матических растений (НИЦ БМТ ВИЛАР). 
Следовательно, принятие данного решения 
просто закрывало производство белково-
витаминных концентратов и перспектив-
ные научные разработки, связанные с ними 
[11]. Очевидно, что данное направление 
науки и техники было очень молодо, с мо-
мента выделения его в отдельную отрасль 
прошло менее четверти века. Отдельные 
проблемы экологического характера были 
в значительной степени только обозначены, 
и естественный ход развития технологий 
позволил бы их решить в короткий пери-
од времени. И.Н. Малеванный (в прошлом 
главный государственный санитарный врач 
по Ленинградской области) указывал, что 
экологическая проблема, связанная с вы-
бросами белковой пыли, которая имела ме-
сто при производстве паприна в начале 
формирования отрасли и на ранних этапах 
ее развития была в целом решена за счет 
использования инновационных техноло-
гических решений уже ко второй полови-
не 1980-х годов. Данные решения были 
успешно внедрены на заводах в Кремен-
чуге и Киришах, и проходивших стадию 
испытания на Новополоцком и Ангарском 
заводах [15].

Среди экономических проблем произ-
водства БВК отмечались рост стоимости 
нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, 
высокая энергоемкость производства и его 
высокая наукоемкость. Первый аргумент 
в нашей стране не выдерживает никакой 
критики. Второй и третий хорошо аргумен-
тируют потерю интереса к проекту в усло-
виях разрушения целостного народного хо-
зяйства, ослабления экономики и вертикали 
власти. Подобные проекты нуждаются в це-
лом комплексе вертикально интегрирован-
ных предприятий, включающих в себя, в том 
числе, значительные научно-исследователь-
ские мощности. Распад СССР повлек за со-
бой расформирование многих научно-ис-
следовательских институтов, занимавшихся 
проблемой микробиологического производ-
ства белка: ВНИИсинтезбелок, ВНИИбио-
техника, ВНИИгидролиз и др. Были ликви-
дированы все проектные институты, кроме 
института «Гипробиосинтез», являвшегося 
головным, а Министерство медицинской 
и микробиологической промышленности 
подверглось реструктуризации [17].

Разработка крупными организациями 
наукоемких технологий требует значитель-
ной государственной поддержки, как ма-
териальной, так и моральной, придающей 
большое значение проводимым разработкам 
и изысканиям. С резким снижением госу-
дарственной поддержки весь конгломерат 
научных и производственных организаций 
не смог ничего противопоставить мощной 
конкуренции со стороны западных произ-
водителей продуктовых товаров, хлынув-
ших на российский рынок в 1990-х гг. и был 
фактически уничтожен. Это подтверждает 
А.Р. Аблаев, президент Российской био-
топливной ассоциации. Он отмечает, что 
в начале 1990 гг. на российский рынок были 
направлены большие объёмы сои по зани-
женным ценам, что привело к уничтожению 
промышленного производства кормовых 
белков из альтернативных источников. Сло-
жившаяся ситуация поставила российских 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции в зависимость от конъюнктуры ми-
ровых рынков.

В.А. Быков, занимавший должности ди-
ректора Киришского биохимического завода 
(1971-1976 гг.), заведующий сектором ми-
кробиологической промышленности Отде-
ла химической промышленности ЦК КПСС 
(1979-1985 гг.) министра медицинской и ми-
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кробиологической промышленности СССР 
(1985-1989 гг.), отмечает актуальность про-
блемы нехватки белка в XXI веке. Средне-
душевое потребление мяса в 1990 году в на-
шей стране составляло 70 кг, в 2009 году 
оно снизилось до 55 кг. Для сравнения 
потребление мяса в Германии достигает 
100, а в США – 119 кг/год. Следует иметь 
в виду, что понятие «в среднем» опирается 
на статистику о тридцатикратном разрыве 
доходов между членами сообщества. Сле-
довательно, и распределение указанного 
количества потребляемого мясного бел-
ка в обществе крайне неравномерно – как 
в России, так и за рубежом. Институт пита-
ния РАМН отмечает дефицит чистого пище-
вого белка в России в 2009 году на уровне 
одного миллиона т/год или примерно 7 кг 
на человека в год. Общемировой дефицит 
кормового белка превышает 30 млн т/год, 
в том числе примерно 2-2,5 млн т – в Рос-
сии. Союз комбикормщиков отмечает, что 
решение этой проблемы для нашей страны 
частично осуществляется за счёт импорта 
около 2,2 млн т/год белкового сырья, а ча-
стично – за счет расширения посевных пло-
щадей сои на 0,5 млн га [18]. В 2018 году 
посевные площади сои в России составили 
примерно 2,9 млн га, средняя урожайность 
посевных площадей не превышала 1,4 т/га, 
что в два раза ниже урожайности этой куль-
туры в Бразилии и почти в три раза – США. 
Объем производства сои России оценива-
ется в 3,5-4 млн т/год, потребления – при-
мерно в 6-6,5 млн т/год, что требует импорта 
в объеме до 45 % от общего объема потре-
бления [13].

Еще один ценный источник белка и неза-
менимая основа кормов для рыб — рыбная 
мука. Однако в мире происходит переход 
от традиционного рыболовства к выращива-
нию аквакультуры на рыбных фермах, объ-
ем производства которых в 2014 году достиг 
101,1 млн т, превысив 52 % от общего объема 
производства рыбного хозяйства (195,7 млн 
т). При этом рыбная мука производится в ос-
новном из дикой рыбы, что способствует ее 
чрезмерному вылову. В 2016 году мировой 
объем производства рыбной муки составил 
4,9 млн т. За период с 1994 по 2017 гг. цены 
на соевые бобы и рыбную муку выросли 
в пять раз, что свидетельствует о нарастаю-
щем дефиците кормового белка, производи-
мого традиционными методами. Тем не ме-
нее рыбная мука занимает достаточно боль-

шой сектор рынка – 8-10 млрд долларов при 
общем объёме мирового рынка кормовых 
протеинов в 30-40 млрд долларов и рын-
ке протеинов животного происхождения 
в 18-25 млрд долларов [13].

В этих условиях технологии, разраба-
тывавшиеся в СССР, вновь представляются 
перспективными. Они решают задачу им-
портозамещения, создают свой уникальный 
путь для развития пищевой промышленно-
сти России, имеют в основании мощную ре-
сурсную базу страны.

В.А. Афанасьев, президент созданного 
в 2002 году Союза комбикормщиков, отме-
тил, что белок, производимый из природно-
го газа в 1980 гг. в СССР является качествен-
ным, близким по составу к рыбной муке, де-
фицит которой в России превышает 0,8 млн т. 
Стоимость био-протеина из природного газа 
в 2016 году оценивалась примерно в 55 тыс. 
руб./т, то есть на уровне с ценой на рыбную 
муку третьего класса [19].

Уже сейчас в нашей стране действуют 
компании, реализующие проекты по про-
изводству белка из природных углеводо-
родов. Одной из таких компаний является 
«Метаника», научный руководитель кото-
рой Сергей Глухих отмечает, что современ-
ное сельское хозяйство невозможно без на-
личии сбалансированных кормов, а с точки 
зрения продовольственной, экономической 
и национальной безопасности необходимо, 
чтобы данные корма производились вну-
три страны [18].

Таким образом, новые вызовы, вставшие 
перед Россией, повернули наших предпри-
нимателей к старым технологиям, противо-
поставившим сельское хозяйство Советско-
го союза сложившемуся мировому рынку 
белковых кормов. Инициатива отдельных 
коммерческих компаний не обеспечивает 
потребности рынка полностью. Так про-
ект компании «Метаника» по строительству 
крупнотоннажного завода, производящего 
белок из природного газа предусматривает 
объем производства в 100 000 т/год белка. 
Объем инвестиций на данный проект оце-
нивается в 180 млн Евро [20]. То есть про-
ект обеспечивает выработку примерно 9 % 
от объемов 1987 года. В данном случае речь 
идет о коммерческом проекте, ставящим 
основной целью получение прибыли. От-
мечается, что в отрасли производства кор-
мовых добавок в Российской Федерации 
в настоящее время реализуется семь проек-
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тов, суммарный объем инвестиций которых 
превышает 18,5 млрд рублей [21]. При этом 
данные проекты направлены на производ-
ство премиксов, то есть компонентов ком-
бикормов, добавляемых в микроколичестве, 
доля которых в производстве готовых кор-
мов для нужд сельского хозяйства занимает 
всего 1 %.

Решение задачи комплексного обеспече-
ния кормами животноводства с последую-
щим удовлетворением потребностей насе-
ления в качественном и дешевом мясе – за-
дача общегосударственная и как таковая она 
требует создания системы, объединяющей 
производственные и научно-исследователь-
ские организации с заданным вектором раз-
вития. Развитие данного сектора экономики 
требует значительных инвестиций. Конечно 
такая программа будет иметь для государ-
ства выгоду и в части международной тор-
говли, открывая для потенциальной отрасли 
зарубежные рынки. Так страны Европейско-
го союза в настоящее время критически за-
висят от поставок белка для сельского хо-
зяйства, потребляя его в виде соевого шрота 
(концентрированного корма). В 2015 году 
на территории стран ЕС было произведено 
800 тыс. т сои, а импортировано – 35,6 млн 
т. То есть собственное производство обе-
спечило лишь 2 % потребностей сельского 
хозяйства Европы.

Однако данное направление в услови-
ях конкурентной борьбы и возрастающей 
себестоимости продукции природных ис-
точников уже занимается западными ком-
паниями, оценившими перспективы ис-
пользования неприродных источников, 
беря на вооружение методику, от которой 
недальновидно отказались в СССР. Амери-
канская компания Calysta построила в Ан-
глии опытно-промышленную установку, 
производительность 6000 т/год (бюджет – 
35 млн долларов) [22] и планирует при-
менить новые технологии по конвертации 
метана в кормовой белок. С этой же целью 
Calysta и китайская компания Adisseo за-
ключили стратегическом партнерство, 
направленное на создание совместного 
предприятия Calysseo, которое будет реа-
лизовывать в Китае проект завода по про-
изводству биопротеина из метана. Суммар-
ная мощность двух очередей строящегося 
предприятия по белку планируется на уров-
не 100 000 т/год [22]. Объемы производства 
относительно невелики, особенно по мер-

кам Китая, но сам факт такого строитель-
ства свидетельствует об интересе к данной 
технологии как на Западе, так и на Вос-
токе. А Компания Unibio (Дания), владе-
ющая группой патентов на конструкцион-
ные решения для ферментеров построила 
по своим технологиям опытную установку, 
включающую четыре реактора, с суммар-
ной мощностью по продукту 200 м3 в Иван-
городе, в России, с объемом капитальных 
вложений в 32 млн долларов. Таким обра-
зом, технологии, отвергнутые 24 года назад 
снова возвращаются в нашу страну но уже 
с помощью потенциальных конкурентов.

Согласно данным аналитической ком-
пании Feedlot, в первом квартале 2022 года 
в России было произведено на 5,8 % мяса 
больше, чем за тот же период 2021 года. 
Суммарный объем производства мяса в уу-
бойном весе достиг 2,562 млн т. Это сви-
детельствует о развитии отечественного 
животноводства и одновременно о росте 
потребности в кормах. Частично эта по-
требность удовлетворяется – рост выпуска 
кормов в первом квартале 2022 года соста-
вил 7 % по сравнению с первым кварталом 
2021 г и достиг 9,7 млн т [23]. Однако кор-
мовые белково-витаминные добавки состав-
ляют всего 9 % от общего объема производ-
ства, что с учетом потребности сельского 
хозяйства в белке, свидетельствует о значи-
тельном дефиците на рынке. О развитии оте-
чественного животноводства свидетельству-
ет тот факт, что по итогам 2020 года заняла 
по уровню продовольственной безопасно-
сти 24-е место среди 113 стран согласно Гло-
бальному индексу продовольственной без-
опасности, почти в два раза улучшив свои 
позиции за год: в 2019 году Россия занимала 
только 42-е место [24]. 

К 2050 году человечеству потребуется 
дополнительно 265 млн т. белка ежегодно 
[13]. Следует также помнить, что реше-
ние задачи продовольственной безопасно-
сти, борьба с голодом, требует реализации 
комплекса мер не только в рамках государ-
ственной политики отдельно взятой страны, 
но и приложения объединенных междуна-
родных усилий, о чем подчас забывается 
в ходе политической борьбы на междуна-
родной арене и сражения за долю рынка.

Вывод
Современное животноводство требует 

обеспечения хозяйств комплексными кор-
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мами, важное место в которых как количе-
ственно, так и качественно занимают белко-
вые компоненты. Интенсивная конкуренция 
на международных рынках сырья для кормо-
вых белков и небольшое количество возмож-
ностей для выпуска конкурентоспособной 
продукции с использованием аналогичных 
технологий, в особенности в условиях эконо-
мических санкций и курса на импортозаме-
щение требуют от России формирования соб-
ственного пути для решения данной задачи. 
Весьма перспективным направлением, обе-
спечивающим животноводство нашей стра-
ны, а в перспективе и стран – торговых 
партнеров полноценным кормовым белком 
являются методы производства, основанные 
на использовании хорошо зарекомендовав-

ших себя технологий, использующих в каче-
стве сырья нефть и газ, имеющихся у Россий-
ской Федерации в достаточном количестве. 
Однако успешных примеров частной иници-
ативы по созданию отдельных предприятий, 
выпускающих белковые корма недостаточно. 
Решение задачи экономической безопасности 
России и продовольственной безопасности 
в частности требует постановки общегосу-
дарственных задач, и формирования сово-
купности мер по их достижению в виде це-
лостной комплексной программы развития 
отраслей народного хозяйства с микробио-
логическим производством кормового белка 
по инновационным методикам, разработан-
ным внутри страны, как важной составной 
части такой программы.
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