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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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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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производители не обеспечивают   производство продукции обрабатывающей промышленности в объемах, 
позволяющих удовлетворить имеющийся спрос на рынке Союза, не использован потенциал для дальнейшего 
развития производственной кооперации в ЕАЭС. В связи с этим в ЕАЭС определены отрасли, обладающие 
наибольшим кооперационным, экспортным потенциалом, наиболее приоритетные и перспективные направления 
кооперационного сотрудничества. 

Особое значение приобретает развитие международной производственной кооперации компаний ЕАЭС, 
используемой в качестве механизма интеграции и формирования новых организационных форм бизнеса. Это 
предопределено активным использованием стратегий развития международных компаний, основанных на 
формировании посредством экспорта капитала своих ГЦДС, кооперации в глобальные производственно-сбытовые 
сети (ГПСС). Компании государств-членов ЕАЭС формируют транснациональную производственно-
инвестиционную модель экономических связей. Так, в Беларуси в странах ЕАЭС создано 264 субъекта ТПС с 
преобладанием субъектов в России (226). Производственной кооперацией связано более 8 тыс. предприятий 
Беларуси и России. В России   функционирует 2,5 тыс. совместных предприятий с высокой долей локализации 
производства (50 - 70%), на которых производят около 30 - 70% комплектующих [2;3;4]. Таким образом, 
формируются национальные и РПС в стратегически выгодных для республики секторах, что благоприятно влияет 
на развитие и внешней торговли. Ключевыми отраслями выступают химическая, нефтехимическая 
промышленность, АПК, фармацевтическая отрасль, машиностроительная, деревообрабатывающая и IT-услуги. 
При этом важно, чтобы ставка была на развитие производственной кооперации, а не усиление конкуренции 
вследствие образования дублирующих производств. 

Вместе с тем, необходимо переходить на новый уровень развития международной производственной 
кооперации, используя мировой опыт. Это актуализирует формирование и функционирование РПСС в рамках 
ЕАЭС [5], предполагающие развитие фрагментации производства, аутсорсинга (офшоринг), кооперацию с малым 
и средним бизнесом, импортозамещение; а также вхождение в ГПСС МНК и кооперационное взаимодействие с 
ними на своих территориях при условии повышения локализации национального производства. Вопрос о развитии 
ГЦДС включен в повестку ЕАЭС, определены отрасли и сектора.  

Заключение. В современных условиях повышается актуальность углубления кооперационного 
сотрудничества государств-членов ЕАЭС. Тенденции развития кооперационных поставок в их взаимной торговле 
свидетельствуют о наличии не использованного кооперационного потенциала, необходимости дальнейшего 
развития производственной кооперации, перспективы которой связаны с подписанием новых РТС между ЕАЭС и 
странами торговыми партнерами, освоением платформенных бизнес-моделей отечественными компаниями и 
формированием экосистем, что позволит в условиях обострения конкуренции на мировых рынках сохранить 
завоеванные ниши и приобрести новые конкурентные преимущества. 
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