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Резюме – на пространстве ЕАЭС последовательно реализуются основные положения Концепции 
согласованной агропромышленной политики, включая: сбалансированное развитие производства и рынков 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; обеспечение справедливой конкуренции между субъектами 
государств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок; унификация требований, 
связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия; защита интересов производителей 
государств-членов на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение ветеринарного и фитосанитарного 
благополучия на территориях государств-членов на основе единых требований и правил.. 
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Введение. В настоящее время мировой продовольственный рынок испытывает ряд негативных тенденций: 
нарушены, ограничены и прекращены внешнеторговые поставки продовольствия и ресурсов для 
сельскохозяйственного производства. Экономические и гуманитарные проблемы угрожают продовольственной и 
экономической безопасности стран и целых регионов. За годы торгового и социально-экономического 
сотрудничества в агропромышленной сфере между государствами – членами ЕАЭС выстроены эффективные 
механизмы взаимодействия, которые в современных условиях имеют решающее значение в обеспечении 
устойчивости агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства наших стран. 

Основуная часть. Согласованная агропромышленная политика осуществляется на основе принципов 
равенства и учета интересов всех государств-членов, взаимной выгоды в торговле, приоритетности 
удовлетворения внутреннего спроса. В действующей Доктрине национальной продовольственной безопасности 
Республики Беларусь до 2030 года четко обозначена позиция страны: обеспечиваем коллективную 
продовольственную безопасность государств – членов ЕАЭС на основании положений Договора о ЕАЭС и 
Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики. Важно отметить, что 
агропродовольственные системы государств – членов ЕАЭС все в большей степени находятся под влиянием 
углубления интеграционных процессов. Формируется сложная интегрированная конкурентная среда, а 
конъюнктура продуктовых рынков оказывает все более значительное воздействие на развитие АПК государств – 
членов ЕАЭС и их конкурентоспособность. 

Следует отметить, что национальные рынки государств-членов характеризуется активными процессами 
импортозамещения, производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия вкладывают 
значительные средства в развитие производственного потенциала и модернизацию. Результаты анализа 
свидетельствуют, что по многим товарам аграрный рынок ЕАЭС достиг высокого уровня самообеспечения. 
Государства союза создали значимый экспортный потенциал по таким товарам, как зерно, сахар белый, 
растительные масла, молочные продукты. При значительном усилении взаимной конкуренции на внутреннем и 
внешних рынках, национальная аграрная политика государств-членов совершенно объективно ориентирована 
преимущественно на достижение продовольственной безопасности на основе самообеспечения по большинству 
видов продукции. Основное влияние на сбалансированность внутренних и внешних товарных потоков ЕАЭС 
оказывает рынок Российской Федерации как наиболее емкий по производству и потреблению. В этой связи и меры 
аграрной политики, принимаемые Россией, во-многом определяют динамику совершенствования подходов 
регулирования аграрных рынков других государств-членов. На наднациональном уровне создана и 
совершенствуется система мер и механизмов развития взаимной торговли. Ежегодно разрабатываются 
Совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения по 
сельскохозяйственной продукции и продовольствию. 

Утверждены Общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности государств 
Евразийского экономического союза (решение Совета Евразийской экономической комиссии № 89 от 14 сентября 
2021 г.). При этом Евразийская экономическая комиссия играет ключевую роль в расширении 
межгосударственного взаимодействия по вопросам устранения препятствий (барьеров, изъятий и ограничений) в 
развитии взаимной торговли, при соответствующем планировании и прогнозировании объема и структуры 
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производства, взаимных поставок, перспективных направлений специализации. Вырабатываются согласованные 
меры по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Безусловно это положительно сказывается на динамике взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием, которая за период 2015–2021 гг. в стоимостном выражении в долл. США увеличилась в 1,7 
раза и достигла 11946,8 млн долл. США. Наибольший удельный вес в структуре взаимной торговли 
агропродовольственными товарами в Союзе в 2021 г. занимали Россия и Беларусь – 44,6 % и 43,3 % 
соответственно. Доля остальных стран составила: Армения – 4,7 %, Казахстан – 5,7 % и Кыргызстан – 1,8 %. В 
товарной структуре взаимной торговли наибольший удельный вес занимают: молочная продукция, мясо и 
пищевые мясные продукты, жиры и масла, алкогольные и безалкогольные напитки, готовые продукты из зерна, 
готовые продукты из мяса и рыбы, злаки. В настоящее время в структуре продаж государств ЕАЭС экспорт в 
третьи страны преобладает, на его долю приходится 74,9%, на долю взаимной торговли – 25,1%. При этом следует 
отметить, что экспортные поставки Беларуси, Армении и Кыргызстана в большей степени ориентированы на 
внутренний рынок Союза. Взаимный импорт преобладает над импортом из третьих стран в Кыргызстане и 
Казахстане. Анализ зарубежной практики свидетельствует о том, что роль интеграционных объединений в 
мировой торговле агропродовольственными товарами значительна. Например, Европейский союз: доля взаимной 
торговли составляет 75%, при этом удельный вес экспорта ЕС в мировой торговле равен 38% Следует отметить, 
что Республика Беларусь в полной мере обеспечивает национальную продовольственную безопасность. 
Достигнутые в 2020 г. объемы позволили удовлетворить потребности внутреннего рынка в продовольствии за счет 
собственного производства и реализовать значительный экспортный потенциал. 

При этом практика подтверждает, что стимулирование собственного производства в странах ЕАЭС не только 
не снижает, но в значительной степени стимулирует развитие межгосударственной торговли. Как экспорт, так и 
импорт.  Так, Государства ЕАЭС традиционно являются партнерами Беларуси в торговле сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием. В 2021 г. Беларусь поставила на рынок ЕАЭС агропродовольственных товаров на 
сумму 5172,9 млн долл. США, что выше уровня 2015 г. в 1,3 раза (или на 1306,9 млн долл. США). Импортные 
закупки из стран Союза составили 1838,4 млн долл. США, что превысила уровень 2015 г. почти в 2 раза. Однако 
внешнеторговое сальдо Беларуси в торговле с ЕАЭС сельскохозяйственной продукцией и продовольствием на 
протяжении всего периода положительное. По итогам 2021 г. оно превысило 3,3 млрд долл. США. Экспортные 
поставки Беларуси в страны ЕАЭС характеризуются достаточно большим перечнем продукции, однако основу 
экспортной белорусской корзины формируют молокопродукты, мясо, готовая продукция из мяса и рыбы, овощи 
и картофель, жиры и масла, отходы и остатки пищевой промышленности (шроты, жмыхи), фрукты  

Закупаем на рынке ЕАЭС масличные семена, разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, 
пищеконцентраты и др.), жиры и масла, шроты и жмыхи, готовые продукты из зерна и муки, мясо, напитки, 
переработанные фрукты и овощи, зерно. В настоящий момент для развития взаимной торговли Беларуси со 
станами ЕАЭС существуют достаточные резервы, так как продукция, производимая в Беларуси, является 
комплементарной во внутрирегиональной торговле. Другими словами, экспортоориентированные товары, как 
правило, являются востребованными в странах-партнерах по Союзу (говядина, мясо птицы, масло животное, сыры 
и творог, сухое цельное и обезжиренное молоко, сахар). В тоже время, республика заинтересована в товарах 
государств-членов ЕАЭС, составляющих основу их экспортной корзины (фрукты, овощи, зерно, рыба, 
растительное масло, алкогольные и безалкогольные напитки, хлопок). Учитывая выше сказанное можно 
утверждать, что государства-члены ЕАЭС и в перспективе будут главными партнерами Беларуси в торговле 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. При этом в рамках нашего объединения должны 
сохранятся и усиливаться преференциальные преимущества во взаимной торговле с целью достижения 
сбалансированности внутренних продовольственных рынков. Оценивая однозначно положительно усилия по 
развитию взаимной торговли, следует отметить сохранение причин возникновения препятствий во взаимной 
торговле. Во-первых, это обоснованное стремление стран в обеспечении национальных приоритетов 
продовольственной безопасности за счет введения барьеров, изъятий и ограничений. Считаем, что внутреннее 
производство целесообразно наращивать преимущественно за счет мер по повышению конкурентоспособности 
товаропроизводителей, в т.ч. через инструменты государственной поддержки. Во-вторых, сохраняется сильная 
зависимость объемов торговли от темпов роста реальных доходов населения наших стран. Это сдерживает не 
только развитие и качественное совершенствование структуры внутренних рынков, но межгосударственной 
торговли. Кроме того, сохраняется значительный уровень монополизации отдельных продовольственных рынков 
и рынков средств производства для сельского хозяйства. При выполнении НИР для официального использования 
ЕЭК –  Департамента антимонопольного регулирования, нами на основании полевого исследования субъектов 
бизнеса было выявлено при работе на рынке ЕАЭС 11% процентов опрошенных сталкивались с высокими 
вступительными издержками, 20% – с отсрочками платежей и другими необоснованными условиями, 18% 
отметили отсутствие необходимой маркетинговой информации о рынке государств-членов, 40% – насыщенность 
рынков аналогичной продукцией.  В рамках исследования, выполненного в 2020-21 гг. нами уже тогда отражены 
проявившиеся в последнее время риски конкуренции на рынке продовольствия ЕАЭС в результате нарушений 
функционирования международных цепочек поставок. 

Это:  
– рост цен на средства производства; концентрация капитала и усиление рыночной власти транснациональных 

компаний; сокращение производства вследствие банкротства и др. В данной связи нами предложены ряд 
регулирующих мер и разработан комплекс рекомендаций по антимонопольному регулированию на рынках 
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продовольствия ЕАЭС. Учитывая сказанное нами сформулированы основные задачи, которые важно решать в 
рамках перспективных направлений согласованной агропромышленной политики государств ЕАЭС  

– создание равных и благоприятных условий и стимулов осуществления деятельности субъектами 
хозяйствования, ориентированных на формирование устойчивых и эффективных цепочек создания стоимости на 
уровне ЕАЭС;  

– стимулирование вступления на товарные рынки новых предприятий и кооперационного взаимодействия 
субъектов агропродовольственного рынка ЕАЭС;  

–  развитие кооперации в области высокотехнологичных производств (производство семян, удобрений, средств 
защиты растений, ветеринарных препаратов, кормовых добавок, удобрений, пищевых добавок), ориентированных 
на формирование передовых секторов промышленности ЕАЭС, обеспечивающих потребности 
агропромышленного комплекса государств-членов; 

– создание общих цифровых платформ информационного и научно-технического взаимодействия субъектов 
бизнеса ЕАЭС, ориентированных на оперативный обмен актуальной рыночной информацией (конъюнктура 
товарных рынков, кратко- и среднесрочные прогнозы цен, спроса и производства), а также инновационными 
решениями и технологиями в агропромышленной сфере. 

Заключение. Продовольственная безопасность ЕАЭС может и должна обеспечиваться одновременно, на 
межгосударственном уровне, за счет создания максимально благоприятных условий развития 
межгосударственной торговли, а на национальном, через стимулирование и развитие собственных производств в 
наших странах через соответствующие инструменты государственной поддержки.  Именно такой подход позволит 
создать достаточные условия для гарантированного обеспечения нашей коллективной продовольственной 
безопасности. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Резюме – обоснована перспективность развития международной производственной кооперации в развитии 
экономик и экспортного потенциала государств-членов ЕАЭС, которая рассмотрена  как предпосылка для 
расширения взаимной и внешней торговли и как механизм интеграции компаний и формирования новых 
организационных форм предпринимательства. С этой целью выявлены тенденции развития кооперационных 
поставок во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС и обоснован вывод о наличии не использованного 
кооперационного потенциала для дальнейшего развития производственной кооперации, охарактеризованы 
товаропроводящая сеть Беларуси и виды производств, охваченных кооперативными связями с Россией и 
Казахстаном, обоснована перспективность формирования квазиинтегрированных структур, включая 
региональные производственно-сбытовые сети, платформенные бизнес-модели и экосистемы. 

Ключевые слова: международная производственная кооперация, ЕАЭС, тенденции, кооперационные поставки, 
взаимная торговля, региональные производственно-сбытовые сети. 

Введение. Для ХХI в. характерно повышение роли макрорегионов, среди которых особое звучание 
приобретают международные экономические интеграционные организации. Именно в рамках интеграционных 
организаций уточняется международная специализация государств, увеличиваются объемы внутрирегиональной 
торговли, активизируется использование сетевых форм международной производственной кооперации. В связи с 
этим повышается актуальность углубления сотрудничества государств-членов ЕАЭС, что стимулируется также 
усилением санкционного давления зарубежных стран, а также возникает объективная необходимость в оценке 
состояния и перспектив формирования международного экономического сотрудничества.  

Основная часть. Особую роль под воздействием цифровой трансформации экономик приобретает развитие 
международной производственной кооперации компаний ЕАЭС, во-первых, как предпосылки для расширения 
взаимной и внешней торговли, во-вторых, как механизма интеграции компаний.  

Эмпирические данные об экспортных кооперационных поставках во взаимной торговле между государствами–
членами ЕАЭС [1] свидетельствуют о формировании следующих тенденций: увеличение объемов взаимной 
торговли и экспортного потенциала на основе развития международной производственной кооперации, 
подтверждающие эффективность промышленного сотрудничества. Так, в 2020 г. кооперационные поставки в 
общем объеме взаимной торговли продукцией обрабатывающей промышленности составили 47,6%. По 
отношению к 2015 г. прирост составил в 2016 г. 2,5%, соответственно: 2017 г. – 34,5, 2018 г. – 47,6, 2019 г. – 53,0, 
2020 – 41,5; различная степень участия (вовлечения) государств-членов в кооперационные поставки. Основные 
объемы кооперационных поставок в рамках ЕАЭС осуществляются Беларусью, Казахстаном и Россией; 
практически одинаковая номенклатура промежуточной продукции, основу которой составляет продукция 
металлургии, химической и электротехнической промышленности, резиновые и пластмассовые изделия; 
преобладание в структуре Общего рынка поставок продукции на свои национальные рынки производителями 
государств-членов (2/3 емкости Общего рынка), низкая доля взаимных поставок между государствами-членами 
(около 5%), достаточно высокая доля импорта из третьих стран (в пределах 30%). Таким образом, национальные 
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