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Лауреатом Нобелевской премии мира 
2020 г. стала Всемирная продовольственная 
программа О О Н  (W orld Food Programme -  
W FP), основанная в 1961 г. как орган по про
довольственной помощи и являющаяся круп
нейшей в мире гуманитарной организацией1. 
Данная награда присуждена W F P  за усилия в 
борьбе с голодом, экономический и соци
альный вклад в улучшение условий жизни 
населения, пострадавшего от военных дей
ствий, природных и техногенных катастроф, 
а также за информационно-пропагандистскую 
деятельность по предотвращению использо
вания голода как средства ведения войны и 
конфликтов. П ризнание мировым сообщ е
ством показало: проблема обеспечения про
довольственной безопасности, ведения сельс
кохозяйственного и пищевого производства 
на национальном и мировом уровнях остает
ся актуальной и в третьем десятилетии XXI в.

Объем мирового продовольствия оцени
вается в 8 трлн долл. СШ А и равен пример
но 10% мирового ВВП. Ф ункционирование 
современной продовольственной системы ос
новывается на концепции устойчивого раз
вития, вклю чаю щ ей экономические, соци-

1 URL: h ttps://ru .w fp .org
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альные и экологические вопросы и предус
матривающей комплекс мер, направленных 
на оптимальное использование ограниченных 
ресурсов и ресурсосберегающих технологий. 
Исследования показывают, что термин «ус
тойчивое развитие»2 введен Всемирной ко
миссией О О Н  по окружающей среде и раз
витию (1987 г.), а обязательства стран по его 
достижению определены декларацией Пове
стки дня на XXI век, принятой на Конфе
ренции О О Н  по окружающей среде и разви
тию (июнь 1992 г., Рио-де-Жанейро). В этом 
же году О О Н  учредила комиссию, которая 
приняла Программу работы по показателям 
(индикаторам) устойчивого развития, вклю
чающую рекомендации правительствам госу
дарств по принятию стратегических управ
ленческих решений (1995 г.). В развитие это
го странами принята Декларация тысячеле
тия О О Н  (2000 г.), а позже Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года3 (2015 г.). Сегодня данные подхо-

2 Устойчивое развитие -  это развитие, которое удов
летворяет потребности настоящего времени, но не ставит 
под угрозу способность будущих поколений удовлетво
рять свои собственные потребности.

3 Официально известная как Преобразование наше
го мира: повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года.
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ды используются в отношении разных сфер 
и видов экономической деятельности на на
циональном уровне.

Теоретические и прикладные проблемы 
формирования и функционирования продо
вольственных систем рассмотрены в трудах 
зарубежных ученых, которые проводили ис
следования по разнообразию путей и меха
низмов решения продовольственной пробле
мы, обеспечению стабильности сельскохозяй
ственного производства и сбыта продукции 
на внутреннем рынке, обоснованию комплек
са деструктивных факторов, влияю щ их на 
устойчивое развитие национальных продо
вольственных систем, включая демографичес
кие вопросы, изменение климата, политичес
кую нестабильность, конфликты и неуклон
ный рост нагрузки на земельные, водные ре
сурсы, биоразнообразие и др. (Ericksen, 2008; 
Ingram, 2011; Fuglie, 2018; Ghisellini, Cialani, 
U lgiati, 2016; Sobal, K ettel, Bisogni, 1998; 
W eltzien, 2016).

М ногие направления развития теории 
и практики устойчивости продовольствен
ных систем нашли отражение в исследова
ниях российских ученых. И ми обоснова
ны теоретические и методологические ас
пекты, а также направления перехода к ус
тойчивым продовольственным системам в 
Российской Ф едерации и на уровне ее ре
гионов, внедрения цифровых, экологичес
ких и инновационных технологий для по
выш ения результативности агроиндустрии 
на основе комплексного подхода в целях 
эф ф ективного ф ункционирования продук
товых рынков4 (Акимова, Коваленко, 2016; 
Б аринова, Зем цов, 2019; Белоусов, 2013; 
Больш аков, 2011; Д обросоцкий, 2019; К о
валенко, 2017; Ф ролов, 2011; Берг, Б оль
шаков, Гольдштейн, Попков, 2007; Ш агай- 
да, Узун, 2019; Янбых, 2011).

Различные аспекты формирования про
довольственной системы в Республике Б е
ларусь рассматривались на законодательном 
и научном уровнях. Так, стратегические на
правления были определены в рамках Наци
ональной стратегии устойчивого развития

4 Бобы лев С.Н., Гирусов Э.В., Перелет Р.А. 2004. 
Экономика устойчивого развит ия : учебное пособие. М оск
ва: Издательство «Ступени». 302 с.; М арфенин Н.Н. 2006. 
Устойчивое развитие человечества: учебник. Москва: И з
дательство МГУ. 612 с.

Республики Беларусь5, Национальной стра
тегии устойчивого развития Республики Бе
ларусь на период до 2020 года6, Националь
ной стратегии устойчивого социально-эконо
мического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года7, Концепции националь
ной продовольственной безопасности Респуб
лики Беларусь8, Доктрины национальной про
довольственной безопасности Республики 
Беларусь до 2030 года9. В трудах В.Г. Гусако
ва (2020), З.М. Ильиной (2012, 2013) пред
ставлены роль и значение устойчивых сис- 
теи в обеспечении национальной продоволь
ственной безопасности, обоснованы особен
ности ф ункционирования в соврем енны х 
условиях; О.С. Ш имовой10 -  теоретические 
основы формирования современной модели 
мирового развития, научно-м етодические 
подходы к выработке критериев и показате
лей для изм ерения степени устойчивости 
с о ц и о -э к о  л о го -э к о н о м и ч е с к и х  си стем ;
B.И. Бельского (2018), И.А. Войтко (2020) -  
экономические механизмы государственно
го регулирования агропромышленного комп
лекса, включая продовольственные системы; 
М.С. Байгот (2020), А.П. Шпака, Н.В. Кире- 
енко, Л.Н. Байгот, С.А. Кондратенко (2015) -  
перспективы стратегического развития агро- 
продовольственной сферы на основе повы
шения эффективности внешней торговли и 
системы продвижения продукции сельского 
хозяйства и обрабатывающей промышленно
сти Республики  Беларусь; В.Г. Гусакова, 
А.В. Пилипука (2018) -  направления конку
рентоустойчивого развития производства 
продуктов здорового питания на предприя
тиях пищевой промыш ленности Беларуси;
C. А. Кондратенко (2019) -  научные предло
жения по устойчивому развитию региональ
ного агропродовольственного  ком плекса; 
Л.В. Лагодич (2015) -  теоретические и мето
дологические основы измерения устойчиво

5 URL: h ttps://norm ativka.by /lib /docum ent/500014482
6 U R L : h t tp s : / / u n .b y / i m a g e s / l i b r a r y / t h e m a t i c -  

publications/sustainable-developm ent/O O N _sM all_R us.pdf
7 U RL: h t tp :/ /w w w .e c o n o m y .g o v .b y /u p lo a d s /f ile s /  

N S U R 2030 /N atsiona lnaja-stra teg ija-usto jch ivogo-so tsia lno - 
ekonom icheskogo-razvitija-R espublik i-B elarus-na-period-do- 
2030-goda.pdf

8 URL: h ttp s ://p rav o .b y /d o cu m en t/?g u id = 3 9 6 1 & p 0 =  
C 21400252

9 U R L : h t t p s : / / m s h p .g o v .b y /d o c u m e n t s / p l a n t /  
dccea377014340f4.htm l

10 Ш имова О.С. 2017. Устойчивое развитие: учебник. 
Минск: БГЭУ. 395 с.
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Н . В .  К И Р Е Е Н К О

го развития экономических систем и мето
дика комплексной оценки устойчивости раз
вития национального продовольственного 
рынка. Наряду с этим Н.В. Киреенко и С.А. - 
Кондратенко обосновали рыночные (транс
парентные) инструменты оценки продоволь
ственных ресурсов на внутреннем рынке, ос
нованные на систематизации действующего 
законодательства в области устойчивого раз
вития региональных продуктовых рынков11. 
Научные исследования и практическая ра
бота проводятся и в разрезе отдельных про
дуктовых сегментов, что позволяет вы пол
нять оперативный мониторинг и выделять 
ключевые направления развития продоволь
ственной системы на национальном и облас
тном уровнях (Гусаков, Шпак, Киреенко, Бай- 
гот, Кондратенко, Ахрамович, Енчик, Карпо
вич, Лобанова, Гусаков, М акуценя, Пашке
вич, 2018; Гануш, 2019; Ш пак, Киреенко, 
К ондратенко, Енчик, Л обанова, Стеш иц, 
Мицкевич, Косова, 2018).

Вместе с тем, подчеркивая значимость 
данных разработок, необходимо отметить, 
что в настоящее время сельскохозяйствен
ные и продовольственные системы мира не 
в полной мере отвечают требованиям  у с 
тойчивости. Н есм отря на увеличение по
казателей наличия продовольствия в мире, 
количество людей, страдающих от голода, 
за последние 40 лет существенно не изм е
нилось. На сегодняш ний день насчиты ва
ется 820 млн голодающих, что делает еще 
более актуальной огромную задачу по л и к
в и д а ц и и  го л о д а  к 2030  г .12 П а н д е м и я  
C O V ID -19 показала, что для обеспечения 
достаточности продуктов питания на внут
реннем ры нке необходимо ф орм ирование 
у сто й ч и вы х  п р о д о во л ьств ен н ы х  систем , 
базирую щ ихся на:

достижении объемов и структуры про
изводства продукции растениеводства, ж и 
вотноводства и их переработки, позволяю 
щ их сбалансировать внутренний спрос и 
предлож ение по важнейш им видам сельс
кохозяйственной  продукции и продуктов 
питания;

11 Киреенко Н.В., Кондратенко С.А. 2016. Рекоменда
ции по оценке и упреж дению потенциала угроз в продо
вольственной сфере Республики Беларусь (с учетом миро
вого опыта). Минск: Институт системных исследований в 
АПК НАН Беларуси. 91 с.

12 URL: h ttp ://w w w .fao .org /3 /ca5162ru /ca5162ru .pdf

насыщ ении национального ры нка к а 
чественными продуктами питания собствен
ного производства в достаточном объеме и 
по приемлемым ценам с учетом эконом и
ческой доступности;

развитии внутренней и внешней про
изводственно-сбытовой и торговой инф ра
структуры агропродовольственного сегмен
та страны.

Целью данной статьи является анализ 
м ировой практики  ф орм ирования у сто й 
чивы х продовольственны х систем, совре
менны х тенденций развития и определе
ние направлений их соверш енствования в 
государствах -  членах Евразийского эко 
ном ического  сою за в усл о ви ях  в л и ян и я  
внеш них и внутренних угроз. Задачи  ис
следования: обосновать научны е кон ц еп 
ции, вы явить теоретические и м етодоло
гические особенности построения у сто й 
чивой  продовольственной  системы ; п р о 
а н а л и зи р о в а т ь  со вр ем ен н ы е  тен д ен ц и и  
р а зв и т и я  си стем ы  п р о д о в о л ь с тв е н н о го  
обеспечения в государствах -  членах Е в
разийского эконом ического союза; на ос
нове м еж дународного  опы та определить 
ключевые направления ф ормирования у с 
т о й ч и в о й  п р о д о в о л ь с т в е н н о й  с и стем ы  
Сою за на краткосрочную  и долгосрочную 
перспективу.

Эволюция научных концепций 
формирования и развития

продовольственной системы
В научном контексте продовольственная 

система рассматривается в узком и широком 
смысле слова. В первом случае трактуется как 
эффективное взаимодействие «человек -  ок
ружающ ая среда» (Ericksen, 2008; Ingram, 
2011); во втором -  это концепция продоволь
ственной системы, или продовольственной 
и пищевой системы (Sobal, Khan, Bisogni, 
1998). В таком понимании она связана со 
множеством других систем (энергетически
ми, транспортными, складскими, торговыми 
и др.), сталкивается с различными рыночны
ми барьерами и ограничениями. М атериаль
ной ее основой являются: промышленность, 
производящая средства производства; сельс
кое хозяйство, производящее сельскохозяй
ственное сырье; переработка и сбыт готового 
продовольствия. В совокупности это взаи
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мосвязанные сферы, которые образуют еди
ное целое, где главенствующая роль принад
лежит потреблению. Как справедливо отме
чал Д. Сакс (1994), «основная идея рыноч
ной экономики сводится к тому, что люди 
осуществляют свой личный выбор -  что ку
пить, где работать, как разместить сбереже
ния, а предприятия под этот выбор подстра
иваются».

В развитие этого нами предлагается 
рассматривать продовольственную систему 
как объект управления, который включает 
взаимосвязанные подсистемы (кадровая, м а
тери альн о-техн и ческая , технологическая, 
инф орм ационная, ф инансовая, научная и 
др.), а также виды экономической деятель
ности, связанные с производством, перера
боткой, распределением  и потреблением  
сельскохозяйственной продукции и продук
тов питания, объединенных едиными прин
ципами. При этом последние представля
ют собой совокупность четко сформулиро
ванных потребностей покупателей, состав
ляю щ их п отенциала неудовлетворенного  
спроса и включают:

• ориентацию производственно-сбыто
вой и научно-исследовательской д еятель
ности субъектов АП К на рынк;

• использование диф ф еренцированно
го подхода к производству и реализации 
сельскохозяйственной продукции на внут
реннем и внешнем рынках;

• внедрение инноваций в сферу про
изводства, переработки, хранения,транспор
тировки и складирования продовольствия;

• гибкое реагирование на изм енение 
потребностей и запросов оптовы х и роз
ничны х потребителей сельскохозяй ствен 
ной продукции;

• постоянное и целенаправленное воз
д ей стви е  на п ро и зв о д ств ен н о -сб ы то ву ю  
цепочку в сфере продовольствия;

• ориентацию  на длительны й период 
времени.

В со вр ем ен н ы х  у с л о в и я х  р а зв и т и я  
сельскохозяйственного и пищевого произ
водства, наличия ф орс-м аж орны х обстоя
тельств на продуктовых рынках, изменения 
потребностей потребителей аграрной про
дукции и их покупательской способности 
усиливается значимость устойчивого ф ун 
кционирования продовольственной систе

мы. Н епосредственно категория «устойчи
вость» характеризует способность объекта 
сохранять стойкость, постоянство, непод
верженность риску потерь и убы тков13. В 
настоящ ее время существует значительное 
количество определений категории «устой
чивая продовольственная система» (далее -  
У П С ). В то же время данные подходы на
правлены на обеспечение продовольствен
ной б езо п асн о сти  и п и тан и я  д ля  всего 
населения таким путем, при котором не ста
ви тся  под угрозу  эко н о м и ч еская , с о ц и 
альная и экологическая основы, необходи
мые для обеспечения продовольственной 
безопасности и питания будущ их поколе
ний14. В развитие этого Продовольственная 
и сельскохозяйственная О рганизация О бъе
диненных Н аций (FA O ) выделяет следую
щие методологические подходы поэтапно
го создания УПС:

1) проведение интенсификации произ
водственных систем, вклю чая клим атичес
ки оптим изированное сельское хозяйство, 
устойчивы е продовольственны е производ
ственно-сбы товы е цепочки, ф акторы  п ол
ноценного  п и тан и я, предусм атриваю щ ие 
рост продуктивности на единицу угодий;

2) ф орм и рован и е агроэкологических  
систем и связанных с ними подходов (орга
ническое сельское хозяйство, агролесовод
ство и перманентное сельское хозяйство), 
обеспечивающие снижение объемов вводи
мых ресурсов и применение диверсиф ика
ции для улучш ения состояния окружающей 
среды и здоровья людей.

Вы полненны е исследования позволи
ли вы делить и сф орм улировать научны е 
кон ц еп ц и и  р азви ти я  п род овольствен н ой  
системы, основанные на взаимодействии ее 
участников, учитывающие тенденции и на
правления мирового аграрного бизнеса, уро
вень и сп о л ьзо ван и я  и н н овац и и  в сф ере 
п р о и зв о д с т в а , п е р е р а б о т к и , х р а н е н и я ,

13 Продовольственная безопасность. Термины и по
нят ия : энциклопедический справочник. 2008. Минск: Б е
лорусская наука.

14 Agriculture in  the European Union -  Statistical and 
Economic Information -  Report 2010. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union; High Level Panel of Experts on 
Food Security and N utrition (H LPE). 2014. Food losses and 
waste in  the context of sustainable food systems. A report by the 
High Level Panel of Experts on Food Security and N utrition of 
the Committee on W orld Food Security. Rome: FAO.
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Таблица 1
Эволюция научных концепций формирования и развития устойчивой продовольственной системы

Сеть, система, 
сектор, цепочка, 

время 
возникновения

Основные субъекты продовольственной системы

Производитель 
сельскохо- 

зяйственного 
сырья

Организации 
по доставке 
сельскохо- 
зяйствен

ного сырья

Предприятия -  потребитель 
сельскохозяйственного сырья

Организа
ции по 

доставке 
продук

тов 
питания

Потреби
тель

продук
тов

питания
Склад
сырья Переработка

Склад
готовой

продукции
Сбытовая концепция, обеспечивающая снижение общих затрат на реализацию сельскохозяйственной 

и пищевой продукции, управление товарными потоками в аграрном бизнесе
Товаропроводящая 
сеть, 1950-е годы - - - - - + +

Субсектор, 1970— 
1980-е годы - - - - + + +

Товаропроводящая 
цепочка, 1980-е 

годы
- - + + + - +

Потребительская концепция рассматривается как интегральный инстр> 
спроса и предложения на конкретное сельскохозяйственное сырье и щ 

в определенное место и в заданный период ві

мент управления и координации 
эодукты питания, поставляемые 
ремени

Цепочка ценности 
Портера,

1985 г.
- - + + + + +

Глобальная 
товарная цепочка, 

1994 г.
- - + + + + +*

Сетевая цепочка, 
1985 г. - + + + + + +

Инклюзивная 
бизнес-модель, 

2005 г.
- + + + + + +

Интегральная концепция обеспечивает формирование устойчивой продовольственной системы, 
включающей взаимосвязанные подсистемы (кадровая, материально-техническая, технологическая, 

информационная, финансовая, научная и др.), а также виды экономической деятельности по производству, 
переработке, распределению и потреблению сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,

объединенных едиными принципами
Продовольствен

ная система, 2008 г. + + + + + + +

Ландшафтная 
система, 2010 г. + + + + + + +

* Предусматривает выход на внутренний и внешний рынки.
Примечание. Участие субъекта в продовольственной системе отмечено знаком (+). 

Источник. Авторская разработка.

транспортировки и складирования продо
вольствия (табл. 1):

• каждый из представленных научных 
подходов характеризуется количеством уча
стников продовольственной системы, спе
цифичны ми методами организации произ
водства и продвижения сельскохозяйствен
ной продукции на рынок, уровнем взаимо
д е й с т в и я  к о м п а н и й , э ф ф е к т и в н о с т ь ю  
работы с органами управления;

• преимуществом сбытовой концепции 
стало п р и м ен ен и е  отд ельн ы х  п р о и зв о д 
ственно-сбытовых ф ункций для ум еньш е
ния затрат при транспортировке и склади

ровании аграрной продукции, что способ
ствовало созданию предпосы лок развития 
агр о п р о д о во л ьств ен н о й  отрасли , оценке 
товаропроводящ их цепочек на уровне от
дельных фирм (закупки, трансформация и 
дистрибуция) и отдельных ее составляю 
щих, например системы обеспечения про- 
слеживаемости продукции15 (Hesselink, Diaz, 
Rutgers, Scotton, Veldmann, 2006);

15 Haggblade S., Gamser M. 1991. A Field M anual fo r  
Subsector Practitioners. G EM IN I Tools fo r  Micro enterprise  
Programs: Nonfinancial Assistance Section. W ashington, DC: 
Development Alternatives Inc. 96 р.
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• потребительская концепция рассмат
ривается как интегральный инструмент уп 
равления и координации спроса и предло
ж ения на конкретны е сельскохозяйствен
ное сырье и продовольствие, поставляемые 
в определенное место и в заданный пери
од времени. Ее сущность состоит в прове
дении систематической оценки поставляе
мой аграрной продукции на рынок с точки 
зрения потребителей, определении важ но
сти продуктовых рынков в цепочке основ
ных продовольственных товаров, в том чис
ле и с высокой добавленной стоимостью. В 
совокупности такой подход позволяет сни
зить общий уровень расходов на реализа
цию продукции, а в отдельных случаях при 
и зм е н е н и и  сх ем ы  т р а н с п о р т и р о в к и  -  
затраты на складирование и содержание за
п а с о в 16 ( P o r te r ,  K ra m e r, 2011 ; G ere ffi, 
Korzeniewicz, 1994; Lazzarini, Chaddad, Cook, 
2001);

• развитию  интегральной концепции 
способствовали глобализация и регионали
зация мировой экономики, интернациона
лизация национальных хозяйственных свя
зей, решение проблем экономического, со
циального и экологического характера, в 
первую  очередь, в части  и сп о л ьзо ван и я  
природны х ресурсов (сохранение экоси с
тем) за счет сочетания географических, при
родных и социально-экономических элемен
т о в 17 (E ricksen , 2008; Sayer, B uckner D., 
Erickson, K lopfenstein, M acken, Loy, 2013; 
Ильина, 2012; Кондратенко, 2019; Лагодич, 
2015).

Учитывая их многообразие, мы систе
матизировали и обосновали следующие клас
сификационные признаки У П С 18 (Ericksen, 
2008; Ingram, 2011; Ильина, 2012; Шпак, Ки- 
реенко, Байгот, Кондратенко, 2015):

16 Kubzansky M., Cooper A., Barbary V. 2011. Promise 
and Progress market-based solutions to poverty in Africa. M onitor 
Inclusive M arkets. РР . 1-28.

17 Киреенко Н.В. 2009. Канальное распределение сель
скохозяйственной продукции и продовольствия: теорети
ческий аспект. Государственное регулирование экономики 
и повышение эффективности деятельности субъектов х о 
зяйствования: материалы V Международной научно-прак
тической конференции. Минск: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. С. 292-294.

18 Haggblade S., Gamser M. 1991. A Field M anual for 
Subsector P rac titio n ers . GEM INI Tools fo r  M i croenterprise 
Programs: N onfnancial Assistance Section. W ashington, DC: 
Developm ent A lternatives Inc. 96 р.

• по географии охвата ф ункциониру
ют глобальные (экономические отношения 
между производителям и, посредникам и и 
потребителями сельскохозяйственного сы 
рья и продуктов питания, а такж е нацио
нальны м и  регуляторам и  м еж дународной  
торговли продовольственны м и товарам и), 
региональные (между странами одного ре
гиона) и локальные подсистемы (террито
риальные объединения радиусом от 50 до 
100 км с центрами в крупны х городских 
образованиях, которые в условиях дости
ж ения сбалансированности являю тся само- 
регулируемы ми структурами, способными 
самостоятельно обеспечивать собственное 
население продуктами питания и аккум у
лирую щ ими на своей территории необхо
димую для этого производственную  и пе
рерабатывающую инфраструктуру агропро- 
довольственной  сф еры , поддерж иваем ую  
платежеспособным спросом на сельскохо
зяйственную  продукцию );

• по методам и системам ведения сельс
кого хозяйства существуют традиционные 
(интенсивные), органические (природный или 
экологический) и смеш анные подсистемы, 
позволяющие предложить потребителям ши
рокий ассортимент аграрной продукции, обес
печивающий удовлетворение их потребнос
тей и запросов в полном объеме;

• по сегментации продовольственного 
рынка выделяю тся масштабные и нишевые 
подсистемы  (ориентация на полны й или 
ограниченны й сегмент покупателей и вы 
теснение конкурентов за счет более н и з
ких издержек производства и /и л и  предло
ж ения товаров, лучш е удовлетворяю щ их 
потребности покупателей);

• по ф ункциональной  направленнос
ти различают производственную, распреде
лительную, складскую, транспортную , ф и 
н а н с о в у ю , и н ф о р м а ц и о н н у ю  и д р у ги е  
составляю щ ие, вы полняю щ ие основны е и 
дополнительны е ф ункции в системе п ро
довольственного обеспечения.

Таким образом, У П С характеризуется 
разн ообразн ы м  количеством  объектов и 
субъектов агропромы ш ленного комплекса, 
деятельность которых направлена на реш е
ние производственных, социально-экономи
ческих и экологических проблем, а также 
включает продовольственную безопасность,
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здравоохранение, питание, занятость, науч
ные исследования, образование, охрану ок
ружающей среды и др.

Современные тенденции развития 
системы продовольственного 

обеспечения в государствах -  членах 
Евразийского экономического союза

Агропродовольственная сфера является 
одним из ключевых направлений государств 
-  членов Евразийского экономического со
юза, обеспечиваю щ ая продовольственную  
безопасность, влияющая на макроэкономичес
кое развитие и устойчивое функционирова
ние сельских территорий. Продовольственная 
система Союза развивается с учетом нацио
нальных социально-экономических приори
тетов стран, на основе проводимой согласо
ванной (скоординированной) агропромыш 
ленной политики19 и характеризуется следу
ющими современными особенностями.

1. Е вразийский  эконом ический  союз 
включает пять государств-членов20, которые 
занимают более 20,2 млн кв. км (14% миро
вой суш и) с населением 184,3 млн чел. Ана
лиз показал, что, исходя из достигнутых к 
настоящему времени параметров и тенден
ций социально-эконом ического  развития  
Союза, аграрный рынок и продовольствен
ную систему можно рассматривать как раз
виваю щ иеся, дем онстрирую щ ие п о л о ж и 
тельную динамику. Если в январе-ноябре 
2020 г. наблю далось сниж ение основны х 
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  п о к а за т е л е й  
ЕАЭС, то по производству продукции сель
ского хозяйства отмечался рост (табл. 2): 
за 2015-2019 гг. -  на 11%, а за 10 месяцев 
2020 г. -  на 3,0%. Драйвером роста произ
водственны х показателей  стали зерновы е 
и зернобобовые культуры, масло раститель
ное, мясо птицы, сахар и сыры.

2. П родовольственны е системы  госу
дарств -  членов ЕАЭС формирую тся под 
влиянием  внутренних и внеш них ф ак то 

19 Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: 
h ttp s :/ /p ra v o .b y /d o c u m e n t/? g u id = 3 8 7 1 & p 0 = F 0 1 4 0 0 1 7 6 ; 
О Концепции согласованной (скоординированной) агро
промышленной политики государств -  членов Тамож ен
ного союза и  Единого экономического пространства. URL: 
h ttp s://p rav o .b y /d o cu m en t/?g u id = 3 8 7 1 & p 0 = F 9 1 3 0 0 2 1 9

20 Республика Армения (с 02.01.2015 г.), Республика
Б е л ар у с ь  (с 0 1 .0 1 .2 0 1 5  г .) , Р е с п у б л и к а  К а зах с тан  
(с 01.01.2015 г.), Кыргызская Республика (с 12.08.2015 г.), 
Российская Федерация (с 01.01.2015 г.).

ров, которые оказывают существенное вли 
яние на конъюнктуру продуктовых рынков 
Союза, формирование конкурентной среды, 
устойчивость и доходность товаропроизво
дителей, обеспечение конкурентоспособно
сти сел ь ск о х о зяй ствен н о й  п род укц и и  и 
продуктов питания на внутреннем и внеш 
нем рынках. О дной из ведущ их отраслей 
сельского хозяйства Армении  является ж и 
вотноводство, на долю которого в течение 
последних лет приходится почти 40% ва
ловой продукции аграрного сектора. В стра
не имеется большой потенциал для разви
тия органического сельского хозяйства. Б е 
ларусь  занимает 4-е место в мировом экс
порте льноволокна, 7-е место -  молочных 
продуктов, входит в двадцатку стран-экс- 
портеров сахара и говядины; Россия -  1-е 
место в мировом экспорте пшеницы, явл я 
ется лидером  в поставках м аслож ировой 
продукции, рыбы и морепродуктов. К азах
стан обладает крупным аграрным потенци
алом по производству зерна, мясной и мо
лочной продукции. По поголовью лошадей, 
овец, коз, молочных коров республика вхо
дит в десятку мировых лидеров, а по про
изводству кумыса находится на 1-м месте 
в мире, конины -  3-м, каракуля -  на 4-м 
месте. В Кыргызстане сельское хозяйство 
является ведущей отраслью национальной 
экономики. В стране имеются благоприят
ные условия для производства таких кон
курентоспособны х видов продукции, как 
тонкорунная шерсть, хлопок, сухофрукты, 
виноград, овощи, бахчевые (дыня и арбуз).

3. В то же время страны существенно 
дифференцированы по внутренним социаль
но-экономическим условиям, аграрному по
тенциалу, уровню потребления населением 
основных пищевых продуктов, самообеспе
ченности продовольствием (в Беларуси пос
ледний показатель равен 90%, России -  88, 
Казахстане -  84, Кыргызстане -  82, Арме
нии -  73%). В рейтинге стран мира по уров
ню продовольственной безопасности по ито
гам 2019 г. государства -  члены ЕАЭС рас
пределились следующим образом: Беларусь -  
36-е место, Россия -  42-е, Казахстан -  48-е 
место. Армения и Кыргызстан не учитыва
лись21. В то же время, по оценке Евразий-

21 URL: h t tp : / /  h ttps://foodsecurityindex.eiu.com /Index
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Таблица 2
Основные социально-экономические показатели ЕАЭС за 2015-2020 гг., % к соответствующему

периоду предыдущего года

Показатель ЕАЭС В том числе
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

2015 г.
Валовой внутренний продукт 97,0 105,3 96,2 101,2 105,9 96,3
Промышленное
производство 96,6 105,2 93,4 98,4 95,6 96,6

Производство продукции 
сельского хозяйства 103,0 111,7 97,2 104,4 106,2 103,0

Инвестиции в основной 
капитал 94,0 86,5 88,0 104,3 99,7 93,0

Объем выполненных 
строительных работ 92,8 100,3 84,8 103,7 108,0 101,6

Грузооборот 99,3 88,5 95,9 92,5 101,1 100,2
Пассажирооборот 97,0 83,9 95,7 101,8 102,2 94,6
Оборот розничной торговли 91Д 90,1 100,2 99,6 105,6 90,0

2019 г.
Валовой внутренний продукт 101,4 107,5 101,1 104,3 106,2 101,1
Промышленное
производство 102,5 109,0 101,0 103,8 106,9 102,4

Производство продукции 
сельского хозяйства 103,4 96,2 102,9 100,9 102,6 104,0

Инвестиции в основной 
капитал 101,9 104,4 104,3 109,7 106,3 100,7

Объем выполненных 
строительных работ 101,5 104,3 100,1 112,9 100,6 100,6

Грузооборот 100,6 108,9 94,2 102,2 104,8 100,6
Пассажирооборот 106,5 108,1 106,7 104,9 104,9 107,3
Оборот розничной торговли 102,0 107,9 104,2 105,8 104,1 101,6

Январь-ноябрь 2020 г.
Валовой внутренний продукт 96,7 93,4 98,7 97,2 94,0 96,6
Промышленное
производство 97,2 99,8 99,3 99,2 94,5 97,0

Производство продукции 
сельского хозяйства 102,3 100,6 104,9 105,3 100,9 101,5

Инвестиции в основной 
капитал 95,8 84,3 97,9 95,1 85,3 95,9

Объем выполненных 
строительных работ 100,5 99,2 97,5 112,1 73,7 99,7

Грузооборот 94,7 98,2 93,8 96,1 81,4 94,6
Пассажирооборот 51,3 32,4 66,9 38,0 56,6 55,0
Оборот розничной торговли 95,9 83,4 102,0 95,0 82,6 95,9

Источник. URL: http:/ / www.eurasiancommission.org/ru/ act/ integr_i_makroec/ dep_stat/ econstat/Documents/ 
Analytics /  indicators2 01512.pdf; U RL: http: /  /  www.eurasiancommission.org/ ru /  act /  integr_i_makroec /  dep_stat /  
econsta t/D ocum ents/A naly tics /  ind ica to rs201912.pdf; URL: h t tp : / / w w w .eurasiancom m ission.org/ru /a c t /  
integr_i_makroec/dep_stat /  econstat/Documents /  Analytics /  indicators2020_ 11.pdf

ской экономической комиссии (далее -  ЕЭК), 
в 2020-2021 гг. ожидается достижение уров
ня самообеспеченности более 97% практичес
ки по всем продовольственным товарам, рост 
взаимной торговли составит 15,8%, экспорт

в третьи страны вырастет на 11,5%, импорт 
сократится на 12,2%22.

22 URL: h ttp s ://w w w .belta .by /econom ics/v iew /v -eek -
n e -v id ja t-p re d p o sy lo k -d lja -p ro b le m -s -p ro d o v o ls tv ie m -v -
sluchae-v toro j-vo lny-cov id-19-409853-2020/
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4. С убъекты  агроп род овол ьствен н ой  
системы получают доступ на общий аграр
ный рынок ЕАЭС, на котором обеспечива
ется справедливая конкуренция, прим еня
ются единые требования к качеству и бе
зопасности продукции, скоординированные 
действия в области развития биржевой тор
говли23 и экспортного потенциала сельско
х о зяй ств ен н о й  п род укц и и  и п р о д о в о л ь 
с тв и я24, гарантируется  защ ита интересов 
производителей на внутреннем и внешнем 
рынках, вкладываются значительные сред
ства в развитие потенциала АП К на инно
вационной основе. Вместе с тем распрост
раненны м и  во всех госуд арствах-член ах  
остаю тся ситуации , когда национальны е 
производители и экспортеры  недополуча
ют прибыль, что отрицательно сказывается 
на устойчивости ф ункционирования АП К 
и продовольственной системы в целом.

5. Пандемия C O V ID -19 стала глобаль
ным кризисом, который оказал и продол
жает оказывать негативное влияние на ф ун
к ц и о н и р о в ан и е  агр о п р о д о во л ьств ен н о го  
сектора разных стран. Государства -  чле
ны Союза выработали и приняли комплекс 
национальных мер по обеспечению доста
точного объема внутренних запасов и ре
гулированию  цен на основны е продукты  
питания, а также внесли определенные и з
менения в торговую политику за счет пре
доставления сельскохозяйственны х креди
тов и ф инансовых средств (А рмения, К а
захстан, Кыргызстан), осуществления адми
н и с тр а ти в н о го  к о н т р о л я  над  ц ен ам и  и 
рыночных интервенций (Беларусь, Кыргыз
стан, Российская Ф едерация), оказания со
циальной  поддерж ки уязви м ы м  группам  
населения для доступа к продовольствию  
(К ы ргы зстан )25.

Несмотря на трудности, обусловленные 
эпидемиологической ситуацией, внутренний 
спрос на продукты питания в государствах -  
членах ЕАЭС не уменьшился. При этом на
блюдался рост экспортных поставок продук
ции АПК с территории Союза на рынки тре
тьих стран. Важным фактором является сво
евременное принятие национальных антикри-

23 URL: http://w w w .eurasiancom m ission.org
24 Там же.
25 Ситуация на продовольственном рынке Европы и 

Центральной Азии и политика реагирования на пандемию 
COVID-19. 2020. Бюллетень ФАО. № 1. С. 1-16.

зисных планов и программ развития аграр
ного сектора, макроэкономических и отрас
левых мер по поддержке агробизнеса (в час
ти налогообложения, финансирования льгот
ных кредитов и др.), введение режима «зе
л ен о го  к о р и д о р а »  д л я  гр у зо п е р е в о зо к  
сельскохозяйственной продукцией и др.

6. На наднациональном уровне продол
жает ф ормироваться система мер и меха
низмов экономического регулирования раз
вития АПК, в том числе принимаю тся со
вм естны е реш ения в услови ях  пандем ии 
C O V ID -19 (например, введение временно
го запрета на экспорт различных пищевых 
продуктов из стран ЕАЭС (с 31.03.2020 г. 
до 30.06.2020 г.)26. Проводится работа в рам
ках перечня чувствительных сельскохозяй
ственны х товаров, в отнош ении которы х 
осущ ествляется взаим ное предоставление 
планов (программ) развития производства27. 
Создаются равные условия для совместных 
ф ундам ентальны х и прикладны х и ннова
ционны х и сследований  государствам и  -  
членами Союза в аграрной сфере28, направ
ленных на создание новейших методов се
лекции и разведения, передовых техноло
гий  п р о и зв о д ств а  ко н ку р ен то сп о со б н о й  
сельскохозяйственной продукции с вы со
кой добавленной стоимостью, а также ф ор
мирование нормативно-правовой базы, сти
м улирую щ ей возм ож ности  тран сф ерта  и 
ком м ерциализации агротехнологий29.

В целом страны проводят работу в на
правлении учета взаимных интересов, раз
вития системы государственной поддерж 
ки аграрной сферы и норм ативно-законо
дательной базы по обеспечению свободно
го продвижения товаров, снятию барьеров

26 Рис, гречиху, просо, муку грубого помола, грану
лы  из зерна злаков, гречневое зерно, готовые пищ евые 
продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы, 
семена подсолнечника.

27 О перечне чувствительных сельскохозяйственных 
товаров, в отношении которых государствами -  членами 
Евразийского экономического союза осуществляется взаим
ное предоставление планов (программ) развития производ
ства, и  реализации пункта 2 статьи 95 Договора о Евразийс
ком экономическом союзе от 29 мая 2014 года: решение Со
вета Евразийской экономической комиссии, 12 февраля 2016 г., 
№ 66. URL: http://www.eurasiancommission.org

28 URL: h ttp ://w w w .eu rasian co m m issio n .o rg /ru /ac t/ 
p rom _i_agroprom /dep_agroprom /Pages/n iok r.aspx

29 URL: h ttp ://eec.eaeunion.org/ru /act/dm i/w orkgroup/ 
materials/Documents/Стратегические%20направления%20фор- 
м ирования% 20циф рового% 20пространства% 20ЕА Э С % 20
(проект).pdf
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во взаим ной  торговле. О днако остаю тся 
проблемы, оказывающие существенное вли 
яние на функционирование АП К и продо
вольственных систем государств -  членов 
ЕАЭС, а именно:

высокий уровень зависимости внутрен
него рынка стран Союза от импорта селек
ционных и генетических ресурсов (особен
но высокая доля ввоза семян сахарной свек
лы, подсолнечника, кукурузы , рапса, ово
щ ей и даж е к а р то ф е л я ; о сн о вн ая  д оля  
импорта племенной продукции приходит
ся на крупный рогатый скот, инкубацион
ное яйцо и птицу);

н едостаточн о  разви то  п рои зводство  
кормов и кормовых добавок для ж ивотно
водства и аквакультуры  (еж егодно на за 
ку п ки  этой  п ро д у кц и и  тр а т и тс я  свы ш е 
1 млрд долл. СШ А);

страны Союза зависимы и от импорта 
отдельных видов продовольствия (опреде
ленные виды фруктов и ягод, детского пи 
тания и др.);

высокий уровень расходов на продук
ты питания из бю джета дом охозяйств: в 
Кыргызстане и Казахстане -  47-49% , А р
мении и Беларуси -  38-40 , России -  30%. 
Для сравнения в Великобритании эта ста
тья расходов бюджета семей составляет 11%, 
в Германии -  12%;

н ед остаточн ое  р азви ти е  совм естной  
внутренней продовольственной и внеш не
торговой инфраструктуры, что сдерживает 
маркетинговы й и логистический потенци
ал субъектов АПК. В рейтинге эф ф ектив
ности  л о ги сти к и  (L o g is tic s  P e rfo rm an ce  
Index, 2018) государства -  члены  Сою за 
распределились следующим образом: Казах
стан (71 место), Россия (75), Армения (92), 
Беларусь (103), Кыргызстан (109 место)30. 
При этом торговые барьеры между страна
ми приводят к дополнительным потерям и 
увели чен и ю  соответствую щ их издерж ек, 
которые в ЕАЭС составляют 20-25%  в ко
нечной стоимости товаров (для сравнения 
среднем ировой  п оказатель  находится на 
уровне 11%, в Китае -  14, ЕС -  11, СШ А и 
Канаде -  10%);

остаются актуальны ми вопросы обес
печения коллективной продовольственной

30 URL: h ttps://lp i.w orldbank .org /in terna tional/g lobal/
2018

безопасности31 и ф орм ирования системы  
гарантированны х поставок сельскохозяй 
ственной продукции и продовольствия в 
рам ках взаим ной  торговли  государств -  
членов Союза в случае наступления ф орс
маж орных обстоятельств32.

Ключевые направления формирования 
устойчивой продовольственной системы 
ЕАЭС на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу

Ф ормирование У ПС в разных странах 
становится одним из национальных приори
тетных направлений, в том числе для тех го
сударств, где наличие продуктов питания не 
воспринимается как непосредственная серь
езная проблема (Австралия, Республика Бе
ларусь, страны Европейского союза, Россий
ская Ф едерация, Сингапур, СШ А, Ю жная 
Корея, Япония и др.). Решение данного воп
роса требует разработки скоординированных 
стратегий, учитывающих специфику ведения 
сельского хозяйства, функционирование дей
ствующих экологических, экономических и 
социальных систем, особенности кризисных 
и форс-мажорных обстоятельств в сфере про
довольствия.

Н есм отря на то, что агропродоволь- 
ственны й сектор ЕС характеризуется вы 
соким уровнем  прим еняем ы х технологий 
в сфере производства, переработки, хране
ния, с к л ад и р о в ан и я  и тр ан сп о р ти р о в к и  
продукции, в январе 2020 г. странами ин
теграционного объединения была постав
лена цель перехода к устойчивой  продо
вольственной системе, а уже 20 мая 2020 г. 
приняты Стратегия по сохранению биораз
нообразия и Стратегия «От фермы -  к сто
лу»33, объединяю щ ие ф ермеров, бизнес и 
потребителей для вы полнения совместной 
работы  по предотвращ ению  сокращ ен ия 
биоразнообразия и приведению продоволь
ственны х систем  к м ировы м  стандартам  
построения устойчивой пищ евой цепи.

31 URL: h ttp s ://d o cs .eaeu n io n .o rg /p d /ru -ru /0 1 2 3 9 0 7 / 
pd_28062019_att.pdf

32 Пункт 6.2.2 проекта Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 
года, одобренных распоряж ением Высшего Евразийского 
экономического совета от 19 мая 2020 г. № 1.

33 URL: h ttp s ://belg iss.by /the-eu-stra tegy-on-creating- 
a-safe-and-sustainable-food-system -from -farm -to-table
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Китай не в первый раз сталкивается с 
эпидемиями, поэтому основную задачу в регу
лировании продовольственной системы госу
дарство видит в осуществлении контроля за 
торговыми организации, в том числе и онлайн- 
доставкой продуктов, с целью недопущения 
сильного повышения цен. Как показала ситуа
ция с пандемией CO VID-1934, производство 
сельскохозяйственной продукции в Китае ос
талось стабильным, а по ряду направлений даже 
показало умеренные темпы роста. Наметились 
изменения в структуре потребительских пред
почтений (мясо, молоко и др.), были выявлены 
недостатки логистических и производственных 
цепочек, а также угрозы, связанные с экологи
ческими рисками. Основными тенденциями, оп
ределяющими развитие сельского хозяйства и 
продовольственной системы в перспективе, бу
дут цифровизация и повышение качества вы
пускаемой продукции.

А вст ралия  как единственная  страна 
мира, занимающая территорию целого мате
рика, имеет высокие экономические показа
тели. Развитие национальной продоволь
ственной системы основывается на высоко
интенсивном и высокотоварном сельскохо
зяйственном  производстве, формирую щ ем 
12% ВВП страны и более 150 млрд долл. 
С Ш А  валовой  добавленной стоим ости  в 
этой отрасли. В то же время в период пан
демии CO V ID -19 аграрные субъекты снизи
ли уровень продовольственны х запасов в 
торговы х точках. При этом повы ш енны й 
спрос на продукты питания показал необ
ходимость поиска эф ф ективны х реш ений 
для восполнения дефицита, а также выявил 
недостатки современной модели обеспече
ния продовольствием страны.

Особенностью продовольственной сис
темы Японии является наличие диспропор
ции между потребностями населения в про
дуктах питания и производственным потен
циалом страны. Поэтому, с одной стороны, 
внутренний рынок открыт для импортных 
поставок, а с другой -  ставка сделана на ин
тенсивное развитие сельского хозяйства. Пра
вительство Японии проводит структурные 
реформы, направленные на обеспечение ус
тойчивости продовольственной системы, при

34 Обзор экономических мер, применяемых странами 
в условиях распространения Covid-19. 2020. Москва: Ф онд 
Росконгресс. С. 4.

которой в условиях критической ситуации 
можно было бы в минимально короткие сро
ки увеличить производство риса, пшеницы, 
ячменя и других зерновых культур, картофе
ля и пр.

Для государств -  членов ЕАЭС форми
рование УПС также выступает стратегичес
ким приоритетом на краткосрочную и долго
срочную перспективу. Это связано с тем, что 
страны являются ведущими игроками на ми
ровом агропродовольственном рынке, где воз
никают новые угрозы, связанные с влияни
ем внешних и внутренних рисков, а именно: 

глобальных и геополитических, так как 
эф ф ективное ф ункционирование агропро- 
довольственной сферы зависит от степени 
интеграции ЕАЭС в международную  эко
ном ическую  систему, которая напрям ую  
формируется с учетом политической ситу
ации в государствах -  торговых партнерах;

м акроэконом ической  нестабильности  
как последствия замедления роста эконо
мик государства, инвестиций, покупатель
ной способности доходов населения;

природно-климатических, которые могут 
привести к сокращению объемов производ
ства и экспорта сельскохозяйственной про
дукции, снижению эффективности хозяйство
вания, росту импорта продуктов питания;

технико-технологических, связанных с 
последствиями функционирования технико
технологических систем и /и л и  их наруше
ниями (пожары, изменение технологии, ухуд
шение качества и производительности про
изводства, специфические риски технологии). 
В совокупности они могут привести к сбоям 
в производственных циклах, снижению ка
чества продукции, объемов реализации на 
внутреннем и внешнем рынках и др.;

в н е ш н е то р го в ы х  (н а п р и м е р , с у щ е 
ственное изменение конъюнктуры мирово
го агропродовольственного рынка; концен
трация и монополизация экспорта сырья и 
продовольствия ведущими странами-экспор- 
терами и усиление на рынке их доминиру
ющих позиций; ужесточение ветеринарных, 
ф итосанитарны х, технических требований 
к сельскохозяйственной продукции и про
дуктам питания в странах -  основных тор
говых партнерах и др.);

социальных (а именно: невысокий уро
вень жизни в сельской местности; урбани
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зация населения; отсутствие альтернатив
ных источников занятости; нестабильная 
демограф ическая ситуация; недостаточная 
поддержка развития сельских территорий).

Управление указанными рисками дол
жно осуществляться мерами согласованной 
агропромышленной политики ЕАЭС, вклю 
чающими: стратегическое планирование в 
рамках видов экономической деятельности; 
мониторинг развития агропромыш ленного 
комплекса и обеспечения коллективной про
довольственной безопасности; планирование 
и п р о гн о зи р о в ан и е  сб ал ан си р о ван н о сти  
внутренних продуктовых рынков; развитие

систем сельскохозяйственного страхования и 
страхования внешнеторговых рисков. Изуче
ние международной практики формирования 
аграрной политики стран в период продо
вольственных кризисов35 показало использо
вание широкого спектра мер реагирования, 
что позволило нам систематизировать наи
более распространенные подходы и рекомен
дуемые эффективные мероприятия (табл. 3).

35 Пандемия COVID-19 (2020 г.), кризис продоволь
ственных цен в 2007-2008 гг. и эпидемий лихорадки Эбола 
(Западная Африка, 2014 г.), атипичной пневмонии (Восточ
ная Азия, 2003 г.), В И Ч /С П И Д  (Африка, 1990-е годы, 
2000-е годы), чумы (Ю жная Азия, 1994 г.) и холеры (Латин
ская Америка, 1991 г.).

Таблица 3
Ключевые направления формирования согласованной агропромышленной политики государств -  

членов ЕАЭС в период продовольственных кризисов

Цели согласованной 
агропромышленной 

политики государств -  
членов ЕАЭС

Распространенные ответные меры Рекомендуемые эффективные 
мероприятия

Формирование аграрными производителями, торговыми, транспортными, складскими организациями 
предложения на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания

Обеспечение 
достаточности 
продукции на 
внутреннем рынке

Экспортные ограничения 
Расширение государственных 
закупок
Применение товарных 
интервенций

Обосновывать экспортные ограничения 
Не допускать формирования высоког о 
уровня запасов продовольствия 
Создавать равные условия для субъектов 
на внутреннем продовольственном рынке 
Обеспечивать реализацию 
международных механизмов 
регулирования рынка

Гарантия безопасности 
поставок продукции

Импортные запреты Обеспечить наличие и доступ к 
продовольствию
Создавать благоприятные условия для 
формирования транспортных и торговых 
коридоров

Поддержание 
товаропроизводителей, 
в том числе мелких 
фермеров

Субсидии на входные ресурсы для 
расширения сельскохозяйственного 
производства и производства 
продуктов питания 
Прямые выплаты

Обосновывать эффективность 
субсидирования с целью обеспечения 
волатильности рынка 
Вырабатывать систему действенных 
механизмов по поддержанию 
оптимистического уровня 
продовольственной безопасности, 
доходности и финансовой устойчивости 
товаропроизводителей

Формирование и стимулирование спроса на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания

Удержание цен на 
приемлемом уровне для 
потребителей

Снижение импортных тарифов 
Контроль внутренних цен 
(государственное регулирование, 
административный контроль и 
ДР-)

Не допускать чрезмерного накопления 
импорта
При возможности обеспечивать 
снижение импортных тарифов 
Обосновывать систему ценового 
регулирования и ее обсуждение со всеми 
субъектами рынка (вне зависимости от 
формы собственности)

Поддержание 
потребителей 
с низким уровнем 
дохода

Денежные переводы 
Внутренняя продовольственная 
помощь

Не вводить количественные о граничения 
на денежные переводы 
Расширять практику применения 
внутренней продовольственной помощи

Источник. Авторская разработка.
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Анализ показал, что антикризисные ме
ханизмы в продовольственной системе дол
жны быть направлены на устранение ф ак
тического, а не предполагаемого дисбаланса 
между спросом и предложением на аграр
ную продукцию. П риоритетность поставок 
дефицитны х видов сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия в страны -  партне
ры по ЕАЭС с учетом их производственной 
специализации позволит упреждать угрозы 
на внутренних рынках, обусловленные ука
занными рисками. Создание благоприятных 
условий правового, организационно-техни
ческого, экономического, финансового харак
тера по формированию транспортных и тор
говых коридоров может стать основой ста
бильных поставок продуктов питания и спо
со б ство вать  обеспечени ю  к о л л ек ти в н о й  
продовольственной безопасности.

В развитие этого государства -  члены 
ЕАЭС должны разрабаты вать совместные 
прогнозы и программы их выполнения, пре
дусматриваю щ ие обеспечение сбалансиро
ванности общего рынка, использование по
тенциала стран в целях развития взаимных 
торговы х отнош ений, ориентирование аг
рарного бизнеса на создание новых перс
пективных производств, совместных объек
тов сбытовой инф раструктуры . При этом 
необходимо на постоянной основе прово
дить м ониторинг национальны х и регио
нальных рынков, конъюнктуры внутренних 
и внешних цен, маркетинговый анализ и з
менения потребностей потребителей сель
скохозяйственной продукции с учетом эла
стичности спроса по цене и доходу, вно
сить соответствую щ и е ко р р ек ти р о вк и  в 
п ро и зв о д ств ен н у ю  стратеги ю  суб ъектов  
экономической деятельности.

Ситуация с пандемией CO VID-19 еще 
раз показала, что все участники производ
ственно-сбытовой цепи должны быть гото
вы к оперативной выработке и принятию  
антикризисны х мер реагирования. В этих 
условиях возрастает роль информационно
коммуникационных и цифровых технологий 
в агропродовольственной сфере. На между
народном уровне эффективно функциониру
ет Глобальная система информирования и 
раннего предупреждения (G IE W S)36, которая

36 URL: h ttp ://w w w .fao .o rg /g iew s/b ack g ro u n d /ru /

на постоянной основе отслеживает спрос и 
предложение продовольствия и другие клю
чевые показатели, необходимые для оценки 
уровня всеобщей продовольственной безопас
ности во всех странах мира. По запросам на
циональных органов GIEW S помогает госу
дарствам в сборе информации по оценке по
севов и продовольственного обеспечения 
посредством специальных миссий, организу
емых FAO совместно со W FP. В совокупно
сти это позволяет укреплять национальный 
потенциал в использовании информации о 
состоянии и развитии продовольственной 
системы.

Внедрение аналогичного  подхода на 
уровне ЕАЭС возможно в рамках подсис
темы агропромышленного комплекса, кото
рая ф ун кц и он и рует как составная часть 
интегрированной инф орм ационной систе
мы Союза (реш ение Коллегии ЕЭК от 31 
января 2017 г. №  18) и обеспечивает взаи- 
м одействие37:

с информационными системами упол
номоченных органов государств-членов (на
циональные статистические комитеты, м и
нистерства сельского хозяйства);

подсистемами интеграционного сегмен
та ЕЭК интегрированной системы в части 
ведения общих информационных ресурсов;

учетными системами субъектов хозяй
ствования (дополнительно предусматривая 
законодательство государства-члена).

Таким образом, в соответствии со стра
тегической целью интеграционного ф орм и
рования в отнош ении продовольственной 
системы Союза должен применяться комп
лекс мер:

1) общего организационного характе
ра, основанны х на н орм ативно-правовой  
базе и направленных на укрепление согла
сован н ой  агроп ром ы ш л ен н ой  п ол и ти ки , 
созд ан и е  б ази са  кон курен тосп особ н ости  
государств -  членов ЕАЭС, среди которых 
выделены: повыш ение эф ф ективности мер 
государственной поддержки, соверш енство
вание механизм ов регулирования общего 
аграрного ры нка и экспортной политики, 
обеспечение санитарных, ф итосанитарны х 
и ветеринарных (ветеринарно-санитарны х) 
мер, развитие научного и инновационного

37 URL: http://w w w .eurasiancom m ission.org
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потенциала АПК, интегрированной инф ор
м ационной системы внеш ней и взаимной 
торговли;

2) прям ого содействия организациям  
сельского  х о зя й с тв а  и обрабаты ваю щ ей  
промышленности (резидентам стран ЕА ЭС) 
в осуществлении ими экспортной деятель
ности, суть которых заклю чается в совер
ш ен с тв о в а н и и  м ех ан и зм о в  ф и н ан с о в о й  
поддерж ки сельского хозяйства (кредито
вание, страхование, налогообложение);

3 ) н а п р а в л е н н ы х  на ф о р м и р о в ан и е  
спроса и стим улирование экспорта аграр
ной продукции на территории ЕАЭС и тре
тьих стран, предусматривающих маркетин
говую и инф ормационную  поддерж ку то 
варопроизводителей, развитие межгосудар
с т в е н н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в о б л а с т и  
и н ф р астр у к ту р н о го  об есп еч ен и я  п р о д о 
вольственного рынка, формирование интег
рированного товарного биржевого рынка.

* * *

И сследование показывает важность и 
необходимость формирования УПС, основ
ной целью которых является обеспечение 
населения конкретной страны достаточным 
количеством продовольствия, в том числе в 
условиях форс-мажорных обстоятельств. Ус
тановлено, что эффективность ф ункциони
рования национальной и мировой продоволь
ственной системы зависит от взаимодействия: 
внутренней и международной торговли, ох
ватывающей сферы продовольственного ком
плекса, вывоза капитала и технологий, свя
занных с развитием аграрного бизнеса; взаи
модействия научных исследований, образо
вания и подготовки управленческих кадров 
в АПК; организации и деятельности между
народных организаций и межнациональных 
соглаш ений, которые определяю т аспекты 
функционирования мирового рынка; инфор
мационной системы в условиях трансформа
ции экономики.

И нтегральная концепция обеспечива
ет п о стр о ен и е  У П С , к о то р ая  д ля  го с у 
дарств -  членов ЕАЭС в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе должна базиро
ваться на экономическом состоянии АП К 
стран, учете национальных особенностей со
циально-эконом ического развития, торго

вых взаимоотношений, законодательства и 
международных обязательств, эффективном 
и с п о л ь зо в а н и и  п о тен ц и а л а  в заи м н о й  и 
внеш ней торговли для наиболее полного 
у д о в л е т в о р е н и я  п о тр е б и те л е й  с е л ь с к о 
хозяйственной продукции и продуктов пи 
тания. Н аряду с этим согласованная агро
п ром ы ш лен н ая  п о л и ти к а  ЕА Э С  долж на 
вклю чать комплекс антикризисны х мер и 
механизмов по продовольственному обес
печению внутреннего рынка и стимулиро
ванию спроса на данную продукцию, а так
же совместные м ероприятия по решению 
возникаю щ их проблем в условиях ф орс-ма
ж орны х обстоятельств. Клю чевые направ
ления состоят в следующем:

• единый подход к организации сель
скохозяйственного и пищ евого производ
ства, функционированию  продуктовых ры н
ков (зерна, картоф еля, овощей, плодов и 
ягод, масла растительного, сахара, мяса и 
мясопродуктов, молока и молокопродуктов, 
яиц, рыбы и рыбопродуктов);

• гибкая политика и оперативная реа
лизация мер в области конкуренции (ан 
тимонопольного регулирования) и поддер
ж ки аграрных товаропроизводителей;

• гарантирование цен на сельскохозяй
ственную продукцию и сырье;

• обеспечение равн овеси я  спроса и 
п ред лож ен и я  на основны х продуктовы х  
рынках;

• оптимизация материальных и ф инан
совых затрат на продвиж ение сельскохо
зяйственной продукции и продуктов пита
ния на различные сегменты ЕАЭС;

• ориентация на прямые связи между 
поставщиками, существующими и потенци
альны м и потребителям и, исклю чение н е
нуж ны х посредников;

• нацеленность на расш ирение доли 
рынка сбыта за счет более полного удов
летворения изменяю щ ихся запросов поку
пателей ЕАЭС;

• диверсификация каналов и методов 
сбыта, ассортимента сельскохозяйственных 
и продовольственных товаров;

• учет н ац и о н альн ы х  особенностей  
рынков всех государств -  членов ЕАЭС, 
покупательских предпочтений, требований 
к качественным параметрам продукции, а 
такж е норм ативно-правовы х аспектов;
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• использование ф ондов содействия 
производству продукции и ее сбыту;

• совместное решение агроэкологичес- 
ких и социальных проблем.
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