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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

§ 1 . 1 . Разработка предложений по сбалансированному 
развитию продуктовых рынков 

Национальный продовольственный рынок функци
онирует, преломляясь через призму важнейших госу
дарственных интересов, включая безопасность в сфере 
продовольствия. Современное состояние агропродо-
вольственной сферы показывает, что с каждым годом 
проблема продовольственного обеспечения населения 
становится актуальнее. Решение вопроса зависит не 
только от производственных возможностей и биоклима
тических условий функционирования агропромышлен
ного комплекса, но и от развития продовольственного 
рынка, важнейшей задачей которого является обеспе
чение сбалансированности его структурных элементов. 

В этой связи объективной необходимостью являет
ся формирование развитого сбалансированного рын
ка продовольствия, способного обеспечить достаточ
ный уровень высококачественного питания населения, 
эффективное развитие внешнеторговых связей и уси
ление экспортной ориентации АПК [ 1 ]. 

Проблема сбалансированного развития относится 
к числу наиболее дискутируемых и рассматривается 
со следующих позиций, отличающихся друг от друга: 

- отождествляется с устойчивым развитием, что, по 
нашему мнению, является некорректным, так как ус
тойчивость предполагает сохранение заданного состо
яния, а сбалансированность - соблюдение установлен
ных пропорций, обеспечение баланса между текущей 
и заданной ситуацией; 

- рассматривается как определенное соотношение 
между набором факторов, при этом различными ис
следователями устанавливается особое разнообразие 
факторов, влияющих на достижение системой сбалан
сированного состояния; 

- рассматривается как результат, целевая установ
ка, к достижению которой необходимо стремиться. 

Сбалансированное развитие агропродовольствен-
ного рынка и составляющих его продуктовых рынков 
предполагает учет следующих особенностей и законо
мерностей: 

- субъекты агропродовольственного комплекса дол
жны обеспечить достижение количественных критери
ев продовольственной безопасности; 

- взаимоотношения между субъектами рынка дол
жны основываться на установлении взаимовыгодных 
и устойчивых связей по всей цепочке создания добав
ленной стоимости; 

- расширение емкости рынка отдельных продуктов 
питания находится в прямой зависимости от доходов 
населения и его платежеспособности, а также от состо
яния инфраструктурного звена экономики; 

- состояние ресурсной базы для производства 
продовольствия должно иметь соответствующую тех
ническую оснащенность предприятий перераба
тывающей промышленности, мобильную и гибкую 

торгово-посредническую службу, современную логи
стическую сеть, адекватную инфраструктуру; 

- сбалансированное развитие продовольственного 
рынка обеспечивается посредством рыночных механиз
мов, при сохранении значимой роли государственного 
регулирования. 

Исходя из этого, под сбалансированностью следует 
понимать достижение таких пропорций между спро
сом и предложением, при которых внутренние потреб
ности полностью обеспечены собственными или вне
шними ресурсами. Поэтому решение проблемы сба
лансированного развития продуктовых рынков законо
мерно затрагивает вопрос о целесообразности и необ
ходимости экспорта и импорта [2-4]. 

Сбалансированность продуктового рынка, то есть 
равновесие спроса и предложения, можно представить 
в виде следующего тождества: 

(С + $+0)+Ё=Р + 1, (1.1.1) 

где С - потребительский спрос; 
5 - товарные запасы (инвестиционный спрос); 
С - государственный спрос (госзаказ); 
Е - экспорт (внешний спрос); 
Р- собственное производство (внутреннее предло

жение); 
/ - импорт (внешнее предложение). 
Объемы спроса на ресурсы продуктового рынка 

при определенной цене должны быть равны объемам 
предложения соответствующих ресурсов. Исходя из 
этого, имеются два основных параметра, которые ле
жат в основе определения макроэкономического рав
новесия - объем ресурсов и их цена. 

В связи с тем, что модель национальной продоволь
ственной безопасности имеет балансовую иерархичес
кую структуру, для определения и изучения закономер
ностей ее организации и функционирования на макро
экономическом уровне следует использовать метод 
«поступление - распределение». 

Изучение проблемы сбалансированности продук
тового рынка посредством данного метода позволяет 
выявить следующие варианты распределения ресурсов: 

- совокупное предложение, включая запасы на на
чало года (8'), производство (Р) и импорт сырья (1), 
распределяется на производство готовой продукции (С), 
потребление (С), экспорт (Е), запасы на конец года (Б) 
и потери сырья (Ь) 

С + в + Е + Б + ¿=1 + Р + Б'; (1.1.2) 

- совокупное предложение, включая запасы на на
чало года (Б'), производство (Р) и импорт готовой про
дукции (I), расходуется на экспорт (Е), потребление (С), 
запасы на конец года (Б) и потери готовой продукции (Ь) 

С + Е + Б + Ь = / + /> + £ ' . (1.1.3) 
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Как показывают исследования, представленные тож
дества в необходимой и достаточной мере охватывают 
весь продовольственный рынок. Таким образом, по
требительский спрос - это часть совокупного спроса, 
относящаяся к потребительским товарам, определяе
мая отношением между ценой определенного продукта 
и количеством, которое потребители будут готовы купить 
при данных ценах; инвестиционный спрос представляет 
собой намерения предприятий по увеличению капитала 
или товарных запасов; экспорт предполагает выручку 
от реализации продовольствия иностранным агентам, 
импорт - затраты на сырье или готовое продовольствие, 
ввезенное из-за границы; потери могут возникать на раз
личных стадиях экономического цикла - при производ
стве сырья, готового продовольствия, хранении, после ре
ализации; нереализованные товары при соответствующих 
условиях хранения могут быть реализованы в будущем 
периоде; производственный потенциал образуется на 
производственном уровне и представляет собой способ
ность производственной системы создавать материаль
ные блага, используя свои собственные ресурсы. 

Анализируя сбалансированность продуктового рын
ка, необходимо учитывать его характер. Поэтому целе
сообразно рассматривать рынки приоритетных (базо
вых) продуктов, определяющими признаками которых 
являются: значительная доля в удовлетворении потреб
ностей населения в необходимых компонентах пище
вого рациона; сравнительно высокая транспортабель
ность, позволяющая перераспределять ресурсы между 
регионами; пригодность к длительному хранению как 
условие создания стратегических запасов. 

В качестве базовых сырьевых рынков правомерно 
рассматривать рынок зерна, картофеля, овощей, пло
дов и ягод, сахарной свеклы, рапса, молока, мяса, яиц и 
рыбы, а в качестве рынков готовой продукции - резуль
таты переработки сырьевых продуктов. 

Разработка и обоснование предложений по сбалан
сированному развитию продуктовых рынков должны 
базироваться на совокупности принципов, отражаю
щих разносторонние аспекты рациональной организа
ции этих рынков и управления процессами их функцио
нирования. Систематизацию этих принципов целесо
образно проводить по следующим группам: 

первая группа - теоретико-методологические -
включает следующие принципы: 

- системный анализ и системный подход (продо
вольственный рынок рассматривается как система вза
имодействующих субъектов разного уровня; обеспе
чение непрерывности воспроизводственных процессов 
на всех его фазах: производство, распределение, обмен 
и потребление; субъекты продовольственного рынка 
рассматриваются в единой совокупности с учетом их 
места в системе обмена); 

- динамический подход к анализу условий и факто
ров формирования и развития (рассмотрение рынка и 
его субъектов в постоянном развитии под воздействи
ем меняющейся экономической ситуации, инноваций, 
структурных и технологических сдвигов и т. д.); 

- комплексная оценка развития рыночной инфра
структуры (анализ количественных и качественных 

показателей состояния лог истических центров, элева
торов, хранилищ, складских помещений, распредели
тельных холодильников, торговых помещений, торго
вого оборудования, специализированного транспорта, 
тарно-контейнерного хозяйства и т. д.); 

- сбалансированное развитие всех элементов рын
ка (обеспечение пропорциональности развития объек
тов рыночной инфраструктуры; прогнозирование ком
плексного развития рынка в разрезе его отдельных эле
ментов; прогнозирование баланса отдельных видов 
продукции) и др.; 

вторая группа принципов представлена характери
стиками, отражающими региональные особенности 
формирования продуктовых рынков: 

-учетспецифики географических и природно-кли
матических условий региона (неоднородность качества 
земельных ресурсов, низкий удельный вес продуктив
ных земель и др.); 

-учетсоциально-экономических особенностей ре
гиона (неравномерность распределения населения; 
сложная демографическая ситуация, обусловленная 
постоянным оттоком населения; дотационный харак
тер региона; низкий уровень хозяйственной освоенно
сти территорий, низкая инвестиционная привлекатель
ность регионального АПК; неразвитость производствен
ной и социальной инфраструктуры; высокий уровень 
транспортных и логистических издержек при доставке 
продовольствия и др.); 

- экономическое тяготение региона (ориентация на 
определенные регионы и страны в силу политических, 
экономических, социальных и других факторов) и др.; 

в третью - отнесены принципы, обеспечивающие 
реализацию межрегиональных связей и внешнеэконо
мическое взаимодействие: 

- международное и межрегиональное разделение 
труда (специализация на производстве наиболее выгод
ных видов продовольствия с покрытием дефицита про
довольственных товаров за счет ввоза из регионов или 
стран); 

- обеспечение открытости рынка (региональный 
рынок рассматривается как рынок, пространственно 
ограниченный территорией региона, но имеющий эко
номически открытые границы и интегрированный в 
единый продовольственный рынок страны и частично 
в международный продовольственный рынок; полити
ка рационального использования барьеров при вхож
дении на региональный рынок новых экономических 
агентов) и др.; 

четвертая - включает принципы, регламентирую
щие формирование рыночной инфраструктуры: 

- соответствие уровня развития рыночной инфра
структуры потребностям рынка (обеспечение соответ
ствия элементов и структуры современному и прогно
зируемому состоянию продовольственного рынка); 

- финансовое обеспечение деятельности субъектов 
(обеспечение непрерывности процессов производства, 
обмена и потребления; повышение эффективности ис
пользования ресурсов); 

- упреждение рисков субъектов (развитие системы 
страхования производственных, природно-климатических, 
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маркетинговых, ценовых и других рисков, присущих 
деятельности субъектов рынка); 

- равный доступ к объектам инфраструктуры всех 
экономических агентов продовольственного рынка (ог
раничение монополизма субъектов, осуществляющих 
переработку сельскохозяйственной продукции, закуп
ку, хранение и транспортировку; реализацию; равные 
возможности участия в приватизации объектов инфра
структуры всех субъектов рынка) и др.; 

пятая группа объединяет принципы интеграции 
субъектов рынка различных уровней, форм собствен
ности и организационно-правовых форм: 

- согласование стратегических интересов государ
ства, иностранных участников продовольственного 
рынка, местных производителей продовольствия и на
селения региона; 

- производственная интеграция (создание верти
кально интегрированных агропромышленных форми
рований, позволяющих за счет концентрации капитала 
обеспечить инновационное развитие производства и пе
реработки сельскохозяйственной продукции и обеспе
чить ее продвижение на продовольственный рынок); 

- финансовая интеграция (концентрация капитала 
различных субъектов для реализации масштабных про
ектов развития инфраструктуры продовольственного 
рынка и его ресурсной базы); 

- экономическая интеграция (создание отраслевых 
союзов производителей продовольствия для защиты 
коллективных интересов в конкурентной борьбе на ре
гиональном продовольственном рынке с крупными 
отечественными, зарубежными и транснациональны
ми компаниями); 

- международная интеграция (создание совместных 
предприятий для привлечения иностранных инвестиций 
в развитие инфраструктуры рынка и его ресурсной 
базы) и др. [5,6]. 

Основными показателями сбалансированности 
продовольственного рынка являются уровень и струк
тура питания населения, соотносимые с его потребно
стями, тенденции и темпы динамики потребления и 
производства продуктов в расчете на душу населения, 
структура источников поступления продуктов. Они из
меняются под влиянием совокупности условий, опре
деляющими из которых являются: биоклиматический 
потенциал территории, степень интенсивности ее хо
зяйственного освоения; расселение и национальные 
традиции, структура потребления; демографическая 
ситуация, включая наличие трудовых ресурсов АПК и 
соотношение производителей и потребителей; степень 
• уровень использования научно-технического потен
циала; специализация и товарность АПК; межрегио
нальный обмен сырьем и продовольствием; состояние 
экономики и его воздействие на аграрный сектор. 

Спрос и предложение на продовольствие в разрезе 
отдельных видов продуктов формируют емкость внут
реннего рынка продовольствия, что является важным 
признаком, по которому можно судить о степени раз
вития рынка. Формирование и поддержание соответ
ствующего уровня емкости продовольственного рын
ка определяется рядом факторов, важнейшие из которых: 

наличие базовых условий и конкурентной среды, уро
вень развития агропромышленного комплекса и общая 
экономическая ситуация (ценовая политика, инфляция, 
покупательская способность населения). 

При определении внутренних потребностей в про
довольственной продукции учитываются не только 
объемы ее производства и покупательская способность 
населения, но и формирование нормативных запасов и 
возможности экспорта. В этой связи особенно важно 
определить параметры и пропорции производства по 
направлениям использования. Кроме того, необходи
мо учитывать динамику среднедушевого потребления 
продуктов и качество питания. 

При выработке критериев сбалансированности раз
вития продуктовых рынков предлагается использовать 
следующий алгоритм со специальным методическим 
и информационным обеспечением (рис. 1.1.1). 

Сбалансированность развития национального про
довольственного рынка должна обеспечиваться на ос
нове целевых критериев, обозначенных в Доктрине на
циональной продовольственной безопасности Респуб
лики Беларусь до 2030 года (утверждена постановлени
ем Совета Министров Республики Беларусь от 15 де
кабря 2017 г. № 962), включая: 

устойчивое развитие и повышение эффективности 
агропродовольственного комплекса; 

насыщение внутреннего рынка качественными про
дуктами питания отечественного производства; 

повышение эффективности внешней торговли сель
скохозяйственной продукцией и продовольствием. 

По результатам исследования установлено, что к 2025 г. 
уровень производства продовольствия позволит ставить 
вопрос о значительном приближении потребления про
дуктов питания на душу населения в республике к ра
циональным нормам и расширении внутреннего рын-
ка(табл. 1.1.1). 

Для обеспечения сбалансированного развития про
дуктовых рынков Республики Беларусь нами предлага
ется использовать следующие рыночные (транспарент-
ные) инструменты упреждения угроз дефицита продо
вольственных ресурсов на внутреннем рынке: 

1. Планирование и прогнозирование сбалансирован
ности продуктовых рынков по спросу и предложению 
(первый инструмент). Направлено на учет потенциала 
и динамики внутреннего и внешнего рынка зерна и 
продуктов переработки, мяса и мясопродуктов, моло
ка и молокопродуктов, масла растительного, сахара, 
овощей и плодов, рыбы и рыбопродуктов, яиц. Дан
ный инструмент обеспечивает научное предвидение 
продовольственной обеспеченности, рыночной конъ
юнктуры и управления рисками. 

Законодательная основа применения указанного 
инструмента включает следующие документы: поста
новление Совета Министров Республики Беларусь от 
11 марта 2016 г. № 196 «О Государственной программе 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016-2020 годы»; Методика по формированию и рас
чету балансов продовольственных ресурсов основных 
видов продукции (утверждена постановлением Нацио
нального статистического комитета Республики Беларусь 



Этап 1. Формирование главной цели и принципов сбалансированного развития рынков 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Этап 2. Комплексная оценка условий и факторов формирования ресурсов, эффективности 
функционирования продуктовых рынков, уровней доступности продовольствия 

а 
о 

тенденций и факторов развития мирового рынка 

потенциала устойчивости национального и региональных рынков 

объема и качества спроса на внутреннем рынке 

конкурентоспособности субъектов внутреннего агропродовольственного рынка 

конкурентной среды продуктовых рынков государств - участников ЕАЭС 

Этап 3. Постановка стратегической цели и задач развития конкретного рынка 

± Этап 4. Разработка комплекса мер, обеспечивающих сбалансированное развитие продовольственного 
рынка Республики Беларусь 

Рис. 1.1.1. Алгоритм оценки сбалансированности продуктового рынка 

от 23.02.2018 г.№ 19); Методика расчетов и формы со
вместных балансов важнейших видов продовольствия 
государств - участников СНГ (утверждена Решением 
Экономического совета СНГ от 14.09.2012 г.). 

2. Создание стабилизационных запасов (фондов) 
продовольственных ресурсов (второй инструмент) 
нами предлагается осуществлять в страховых и интер
венционных фондах. 

Суть страховых фондов заключается в сглаживании 
сезонных колебаний предложения, развитии конкурен
тной среды продуктовых рынков, создании информа
ционно-методической базы мониторинга конъюнкту
ры. Основными из них являются: 

- стабилизационные фонды продовольственных то
варов на межсезонный период, функция которых со
стоит в бесперебойном обеспечении населения продо
вольственными товарами (овощи, картофель, масло 
животное, сыры, сухое обезжиренное молоко, свини
на, говядина); 

- страховые запасы зерна, направленные на упреж
дение угрозы физической доступности продовольствия 
на случай возникновения дефицита ресурсов на внут
реннем и внешнем рынке. Проведенная систематиза
ция теории и методологии формирования и исполь
зования страхового резерва сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия позволила обосновать его 
ключевые функции: упреждение и ликвидация послед
ствий угроз, связанных с дефицитом жизненно важных 
видов продовольствия и вызванных неустойчивостью 
сельскохозяйственного производства; сглаживание се
зонных колебаний предложения; страхование рисков 
субъектов рынка. 

Законодательная основа формирования и исполь
зования стабилизационных фондов продовольственных 

товаров на межсезонный период включает: Указ Пре
зидента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 347 
(в ред. от 02.02.2018 г. № 50) «О государственной аграр
ной политике» (пп. 8.5); постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962 «О Док
трине национальной продовольственной безопасности 
Республики Беларусь до 2030 года»; постановление Со
вета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. 
№ 571 «О создании в Республике Беларусь стабилизаци
онных фондов (запасов) продовольственных товаров, ре
ализуемых на территории республики». 

Правовая основа формирования страховых запасов 
зерна базируется на следующих документах: Указ Пре
зидента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350 
«Об особенностях поставки сельскохозяйственной про
дукции для республиканских государственных нужд»; 
постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 июня 1994 г. № 437 «О формировании и размеще
нии заказов на поставку товаров для республиканских 
государственных нужд»; постановление Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела
русь от 12 января 2015 г. № 1 (в ред. от 10.12.2015 г.) «Об 
установлении перечня заготовителей и объемов поста
вок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья 
для республиканских государственных нужд на 2015 год». 

Интервенционные фонды продовольствия и сельс
кохозяйственного сырья должны предусматривать опе
ративное упреждение угроз, связанных с нестабильно
стью собственного сельскохозяйственного производ
ства, а также страхования рисков субъектов внутренне
го рынка. 

Основными законодательными и нормативными до
кументами в Республике Беларусь, определяющими клю
чевые аспекты применения указанного инструмента. 

10 



Таблица 1.1.1. Прогноз сбалансированного развития продуктовых рынков Республики Беларусь до 2025 г., тыс. т 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Прогноз 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2020 г. 2025 г. 

Рынок зерна и зернопродуктов 
Производство 8 657 7 461 7 990 10 000 10 700 
Емкость внутреннего рынка 8510 8 725 8 900 9400 10 000 
Уровень самообеспечения, % 101.7 85,5 89,8 106.4 107.0 

Рынок молока и молокопродуктов 
Производство 7 046.8 7 140,0 7 321,9 9 200.0 10 060.0 
Емкость внутреннего рынка 3 103.5 3103.5 3 110,5 3 374,7 3 871.7 
Уровень самообеспечения, % 227.1 230.1 235,4 272,6 281,7 

Рынок мяса и мясопродуктов 
Производство 1 149.3 1 172.4 1 208,3 1 300.0 1 400.0 
Емкость внутреннего рынка 863.5 879,7 889,2 900,0 930.0 
Уровень самообеспечения, % 133,1 133,3 135,9 144.0 150,0 

Рынок картофеля и картофелепродуктов 
Производство 5 995,3 5 984,1 6 414,8 5 628.0 6 000,0 
Емкость внутреннего рынка 5 702.3 5 747.5 5 714.5 5 488.7 5 680,0 
Уровень самообеспечения, % 105.1 104.1 1 12.3 102,5 105,6 

Рынок овощей, бахчевых культур и продуктов их переработки 
Производство 1 686.7 1 892,1 1 958,9 1 800,0 1 900.0 
Емкость внутреннего рынка 1 778.4 1 772.5 1 857,2 1 770,0 1 780.0 
Уровень самообеспечения, % 94.8 106.7 105,5 104.7 108.1 

Рынок фруктов, ягод и продуктов их переработки 
Производство 564,1 718.8 491,3 550,0 570,0 
Емкость внутреннего рынка 1 021.8 1 249.9 1 128.2 1 020.0 1 030.0 
Уровень самообеспечения. % 55.2 57.5 43.5 53.9 55.3 

Рынок сахара 
Производство 654.1 846,9 737,9 631,0 631,0 
Емкость внутреннего рынка 370.0 340,2 329.0 330,0 325,0 
Уровень самообеспечения, % 176,8 248,9 224.3 191.2 194,2 

Рынок масла растительного 
Производство 262.1 149,2 170,4 300,0 325,0 
Емкость внутреннего рынка 242.1 219.5 230.2 235.0 240.0 
Уровень самообеспечения, % 108,3 68,2 74,0 127.7 135.4 

Рынок рыбы и рыбопродуктов 
Производство 18,2 19.0 18.1 28.0 31,5 
Емкость внутреннего рынка 138,5 124.1 130.0 165.7 180.0 
Уровень самообеспечения, % 13.1 15.3 13.9 16.9 17.5 

Рынок яиц и яйцепродуктов 
Производство 3 745,9 3 615.1 3 559,2 3 341.0 3 512,2 
Емкость внутреннего рынка 2 952,6 2 894.2 2 788,8 2 764.1 2 601,6 
Уровень самообеспечения, % 129.4 132.0 128.8 137,3 141.4 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами на основе собственных исследований по данным Национального статистиче
ского комитета Республики Беларусь. 

являются: Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 
№ 128-3 «О государственном регулировании торговли 
и общественного питания в Республике Беларусь» (ст. 25 
«Проведение закупочных и товарных интервенций»); 
постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 марта 2010 г. № 440 «Об обеспечении проведения 
закупочных и товарных интервенций». 

Установлено, что закупочные интервенции в Бела
руси проводятся в форме организованных закупок то
варов, а товарные интервенции - в форме организован
ных продаж товаров. Организованные закупки и органи
зованные продажи товаров осуществляются на договор
ной основе. В ст. 25 Закона Республики Беларусь «О госу
дарственных закупках товаров (работ, услуг)» предусмот
рено, что закупочные ингервенции проводятся в случаях, 
когда свободные цены на товары опускаются ниже уров
ня цен, обеспечивающего минимально необходимый 
уровень доходов для простого воспроизводства, или 

когда субъекты торговли не могут реализовать товары 
вследствие сокращения спроса на них. Товарные ин
тервенции проводятся в случаях дефицита отдельных 
видов товаров, а также роста свободных цен, способ
ных повлечь ухудшение жизненного уровня населения. 

3. Применение биржевых инструментов регулиро
вания рыночной конъюнктуры сельскохозяйственной 
продукции (третий инструмент) в соответствии со 
ст. 17 Закона «О товарных биржах» направлено на реа
лизацию видов процедур государственных закупок (от
крытый конкурс, закрытый конкурс, электронный аук
цион, процедура запроса ценовых предложений, про
цедура закупки из одного источника, биржевые торги). 

Правовая основа применения данного инструмента 
базируется на следующих документах: Закон Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)»; Закон Республики Бела
русь от 5 января 2009 г. № 10-3 «О товарных биржах»; 



Концепция согласованной (скоординированной) агро
промышленной политики государств - членов Тамо
женного союза и Единого экономического простран
ства (утверждена Решением Евразийского экономичес
кого совета от29.05.2013 г. № 35 (ст. 3 «Регулирование 
общего аграрного рынка»). 

По результатам наших исследований, одним из бир
жевых инструментов является и должен быть срочный 
(фьючерсный) биржевой контракт, обеспечивающий 
прогнозирование цен на продовольствие и страхова
ние рисков субъектов хозяйствования. Согласно ст. 19 За
кона «О товарных биржах» фьючерсным контрактом на
зывается соглашение на осуществление в определенный 
момент в будущем покупки или продажи стандартного 
количества некоторого базисного актива по цене, зафик
сированной в момент заключения соглашения [7-9]. 

Данный подход заключается в том, что, во-первых, 
регулирование не является реакцией на изменение 
конъюнктуры, а осуществляется именно в целях про
довольственной безопасности; во-вторых, государ
ство действует как равноправный субъект рынка при 
проведении закупок и продаж сырья и продоволь
ствия; в-третьих, перечень и объемы поставок про
дукции для республиканских нужд и стабилизацион
ные запасы планируются в начале года, то есть до 
начала производственного цикла. Предлагаемые 
меры адаптированы к условиям Беларуси, учитыва
ют требования международной и региональной ин
теграции, обеспечивают равные возможности кон
куренции субъектов хозяйствования [10, 11]. 

Выполненные исследования показывают, что дей
ствующая нормативная база в отношении закупоч
ных и товарных интервенций применительно к сель
скохозяйственному сырью и продовольствию в Рос
сийской Федерации проработана более широко и не 
противоречит ст. 3 «Регулирование общего аграрно
го рынка» Концепции согласованной (скоординиро
ванной) агропромышленной политики государств -
членов Таможенного союза и Единого экономичес
кого пространства. 

Нормативно-правовая основа рыночного регулиро
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Российской Федерации: Закон Рос
сийской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне» 
(с изменениями и дополнениями), согласно которому 
государство обеспечивает поддержку производителей 
зерна, сочетания интересов субъектов рынка, ежегод
но финансирует государственные программы научных 
исследований и опытно-конструкторских работ в отрас
ли, формирует федеральный и региональные фонды; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 августа 2001 г. № 580 «Об утверждении Правил осу
ществления государственных закупочных и товарных ин
тервенций для регулирования рынка сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия», которым ут
верждены Правила осуществления государственных 
закупочных и товарных интервенций для регулирова
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; приказ Министерства сельского хо
зяйства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. 

№ 627 «О предельном размере платы за услуги по 
хранению в 2018-2020 годах приобретенного зерна в 
процессе проведения государственных закупочных ин
тервенций» и др. 

В целях обеспечения национального режима меж
ду Республикой Беларусь и Российской Федерацией, 
предусмотренного нормами Договора о Евразийском 
экономическом союзе, белорусским поставщикам пре
доставлен беспрепятственный доступ к участию в проце
дурах государственных закупок, проводимых на террито
рии Российской Федерации (Федеральный закон от 5 ап
реля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) «О контрак
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(с изменениями и дополнениями от 11.01.2018 г.). 

Систематизация результатов отечественной и зару
бежной практики государственного регулирования по
зволяет обосновать основные функции интервенцион
ного резерва продовольствия: поддержание оптималь
ного уровня доходности товаропроизводителей; стиму
лирование производств, приоритетных для государства; 
формирование конкурентной среды продуктовых рын
ков, рыночное ориентирование товаропроизводителей; 
пополнение стратегических запасов продовольствия; 
обеспечение стандартов качества в соответствии с тре
бованиями мирового рынка; ликвидация межотрасле
вых диспропорций и установление устойчивых связей 
между субъектами рынка; создание информационной 
базы для прогнозирования конъюнктуры продуктовых 
рынков и планирования деятельности субъектов. 

В целом реализация предлагаемых рыночных (транс-
парентных) инструментов упреждения угроз дефицита 
продовольственных ресурсов позволит обеспечить сба
лансированность и устойчивость функционирования 
внутренних продуктовых рынков в кратко-, средне- и 
долгосрочный период. 

Достижение сбалансированности развития продо
вольственного рынка и составляющих его продуктовых 
рынков предполагает разработку направлений и мер 
по корректировке их функционирования и адаптации к 
внешним и внутренним воздействиям с целью поддер
жания равновесного состояния. Проведенные исследо
вания позволили выделить следующие направления по 
обеспечению сбалансированного развития продукто
вых рынков в рамках ЕАЭС. 

Продукция животноводства и переработки (.мо
локо и молокопродукты, мясо и мясопродукты). 
В Беларуси основными факторами наращивания произ
водства молока и мяса являются: развитие кормовой базы 
(совершенствование структуры кормопроизводства, раз
работка и внедрение инновационных технологий произ
водства кормов с высокой энергетической ценностью), 
наращивание инвестиций в основной капитал отрасли, 
развитие племенного скотоводства, а также импортоза-
мещение ресурсов, включая средства защиты животных. 
Наряду со строгим соблюдением технологических регла
ментов, это позволит максимально реализовать потенци
ал продуктивности животных и птицы. 

Предложения по сбалансированному развитию 
рынков в рамках ЕАЭС заключаются в следующем: 

1 2 



создание и развитие единой системы ветеринарной 
безопасности ЕАЭС, включающей развитую сеть 
модернизированных лабораторий, а также соответст
вующее нормативно-правовое обеспечение и высоко
квалифицированный персонал; 

развитие племенного дела для обеспечения нужд 
животноводства ЕАЭС высокопродуктивными живот
ными и племенной продукцией. Потенциалом, необхо
димым для развития в указанной области, обладают все 
государства-члены; 

кооперация государств-членов в сфере производства 
белковосодержащих кормовых добавок для обеспече
ния развития кормовой базы животноводства ЕАЭС и 
замещения импорта. Россия, Казахстан и Беларусь раз
вивают производство и переработку масличных и бо
бовых культур, имеется значительный инновационный 
потенциал в селекции и семеноводстве, технологичес
ком и техническом обеспечении. Все государства-чле
ны являются потенциальными потребителями импор
тозамещающей кормовой продукции; 

реализация совместных межотраслевых НИОКР по 
развитию импортозамещающих производств средств 
защиты животных для нужд ЕАЭС с привлечением на
учных организаций и товаропроизводителей из госу
дарств-членов; 

развитие специализированных производств молоч
ной продукции (детское и функциональное питание) и 
инновационных технологий переработки. Предлагает
ся разработать согласованный мастер-план по разви
тию отрасли ЕАЭС, ориентированный на обеспечение 
внутреннего рынка молочной продукцией высокого 
качества и импортозамещение; 

осуществление производства сельскохозяйственной 
продукции и ее переработки на основе использования 
системы рациональных норм и нормативов организа
ции и ведения конкурентного производства, контроля и 
измерения качества продукции и ресурсов, внедрения 
системы технологических регламентов и стандартов 
производства в соответствии с международными тре
бованиями; 

создание в рамках ЕАЭС и на рынках третьих стран 
совместных крупных продовольственных компаний, 
интегрирующих конкурентоспособные производства, 
научно-инновационный потенциал (инновационные 
технологии и разработки) и обеспечивающих продви
жение продукции; 

разработка технологий и нормативно-правового 
обеспечения производства продукции животноводства, 
соответствующей критериям органической, с создани
ем в перспективе союзного органа по сертификации 
продукции; 

разработка и внедрение принципов и подходов к 
гармонизации законодательства государств-членов в 
части установления ответственности за нарушение обя
зательных требований к продукции,правил и процедур 
проведения обязательной оценки соответствия; 

повсеместное внедрение в производстве единых 
принципов и подходов в сфере государственного конт
роля (надзора) за соблюдением требований техничес
ких регламентов Союза; 

разработка и внедрение унифицированных требо
ваний в отношении условий ввоза, вывоза и перемеще
ния по единой территории Союза племенной продук
ции, методик определения ценности племенных живот
ных, а также форм племенных свидетельств (сертифи
катов, паспортов); 

разработка и внедрение системы идентификации 
животных ЕАЭС с максимальным охватом, включая 
разработку порядка проведения идентификации живот
ных на национальном уровне. Мера позволит обеспе
чить дополнительные возможности прослеживаемос-
ти продукции в виде цепочек «от фермы до прилавка» 
и сертификации при выходе на рынок Европейского 
союза и другие рынки; 

согласованное представление интересов нацио
нальных экспортеров при проведении переговоров с 
крупными торговыми трейдерами с целью облегчения 
доступа в крупные торговые сети и недопущения цено
вой дискриминации; 

развитие экспортно ориентированных производств 
мясной продукции с высокой степенью переработки и 
добавленной стоимостью продукции, организованных 
и оснащенных по требованиям международных стан
дартов обеспечения качества и безопасности и др.; 

организация доступа товаропроизводителей госу
дарств - членов ЕАЭС к новейшим достижениям науки 
и производственного опыта. Создание информацион
ного обеспечения (интернет-площадки) для размеще
ния актуальной научно-технической информации в 
сфере АПК и др. 

Сахар свекловичный. В республике требуется по
высить обеспеченность высококачественными семена
ми сахарной свеклы преимущественно на основе раз
вития собственной селекции и семеноводства, создать 
условия для импортозамещения средств защиты расте
ний. Прямое влияние на инновационный характер раз
вития отрасли оказывают инвестиции в основной капи
тал, в том числе и иностранные, а также НИОКР, ориен
тированные на повышение устойчивости сельского хо
зяйства в целом. 

Предложения по сбалансированному функциони
рованию рынка сахара в рамках ЕАЭС: 

разработка и внедрение современных технологий 
производства сахарной свеклы, базирующихся на ис
пользовании высокоурожайных семян, эффективных 
средств защиты растений, а также системы машин, обес
печивающих сокращение потерь свекловичного сырья; 

разработка и внедрение в масштабе ЕАЭС иннова
ционных технологий производства новых видов сахар
ной продукции (чистая жидкая сахароза, инвертирован
ные сиропы); 

развитие совместных импортозамещающих произ
водств семян сахарной свеклы высокого качества, вклю
чая линии по дражированию. Предполагается создание 
в рамках Беларуси, России и Казахстана инфраструкту
ры снабжения товаропроизводителей семенами сахар
ной свеклы. Форма взаимодействия - научно-произ
водственная программа ЕАЭС; 

реализация совместных межотраслевых НИОКР и 
разработка научно-производственной программы по 



развитию импортозамещающих производств средств 
защиты растений для нужд ЕАЭС; 

разработка и реализация научно обоснованных со
юзных мастер-планов по развитию отрасли, учитываю
щих потребность государств-членов в реконструкции и 
модернизации мощностей обрабатывающей промыш
ленности, складской и транспортно-логистической ин
фраструктуры и обеспечивающих реализацию произ
водственного и экспортного потенциала; 

кооперация государств-членов в сфере производства 
новых видов сахарной продукции для формирования 
экспортного потенциала на рынках третьих стран; 

создание общесоюзной системы подготовки и ре
зерва специалистов, владеющих новыми знаниями и 
инновационными технологиями в сфере производства 
сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, с 
учетом потребности АПК государств-членов; 

обеспечение беспрепятственного доступа потенци
альных поставщиков сахара белого к участию в закуп
ках на территории Союза в электронном формате; 

разработка инструментов, необходимых для разви
тия биржевой торговли сахаром в ЕАЭС, включая ме
тодологию прогнозирования биржевой цены; 

мониторинг и выработка рекомендаций по обеспе
чению государствами-членами равных конкурентных 
условий формирования затрат производителей саха
ра белого, включая меры государственной поддерж
ки экспортеров, таможенно-тарифное и техническое 
регулирование; 

разработка научно обоснованных прогнозов сбалан
сированности рынка сахара государств-членов с уче
том оценки производственного потенциала и конъюнк
туры мирового рынка; 

формирование экспортных стратегий с учетом пер
спектив совместного выхода на рынки третьих стран с 
конкурентоспособной продукцией с высокой степенью 
переработки; 

создание нормативно-правовых условий для привле
чения в отрасль государств-членов ноу-хау, инноваци
онных технологий, инвестиций с целью достижения 
мировых стандартов производства продукции; 

увеличение доли экспорта новых видов продукции 
сахарной промышленности (чистая жидкая сахароза, 
инвертированные сиропы) с целью повышения конку
рентоспособности на рынках третьих стран и др. 

Семена масличных культур и продукты перера
ботки. В настоящее время актуально повышение обес
печенности Беларуси маслосеменами для более пол
ной загрузки мощностей маслодобывающей промыш
ленности. В сельском хозяйстве требуется повысить 
устойчивость урожайности масличных культур на ос
нове разработки и внедрения собственных качествен
ных сортов и средств защиты растений. 

Предложения по сбалансированному развитию 
рынка в рамках ЕАЭС включают: 

разработку и реализацию совместной научно-про
изводственной программы по импортозамещению се
менами масличных культур, включая систему снабже
ния семенной продукцией товаропроизводителей в 
государствах-членах; 

реализацию потенциала и активизацию научно-ин
новационного сотрудничества государств-членов в сфе
ре производства высокобелковых кормовых добавок для 
животноводства ЕАЭС на основе выполнения научно-
производственной программы с участием научных 
организаций, образовательных учреждений, опытных 
станций, семеноводческих хозяйств, производителей 
маслосемян, животноводческой продукции, предприя
тий масложировой отрасли (маслодобывающей подо
трасли), производителей кормов и кормовых добавок, 
субъектов сбытовой инфраструктуры, а также коорди
национного центра ЕАЭС; 

реализацию совместного проекта межотраслевых 
НИОКР по разработке технологий, рецептур и органи
зации производств пищевых добавок на основе расти
тельных масел с использованием местных ресурсов. 
Проект ориентирован на улучшение качества питания 
населения государств-членов и является направлением 
развития Индустрии здорового питания ЕАЭС; 

развитие и внедрение инновационных технологий и 
оборудования, обеспечивающих ресурсосберегающую 
маслодобычу и использование отходов (жмых, шрот) 
для производства высокобелковых кормов; 

реализацию совместного проекта развития инфра
структуры для продвижения продукции маслодобыва
ющей и масложировой отрасли на рынки третьих стран; 

разработку экономического механизма и логисти
чески обоснованных схем покрытия дефицита сырья 
(семян масличных культур) для маслодобывающей от
расли за счет ресурсов государств - членов ЕАЭС в 
случае недобора урожая; 

разработку и внедрение единых требований в отно
шении перемещения в рамках Союза семян сельскохо
зяйственных растений, а также взаимного признания 
государствами-членами документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества семян сельскохозяйствен
ных растений; 

развитие экспорта масложировой продукции с вы
сокой степенью переработки и добавленной стоимос
тью, обеспечивающей конкурентоспособность на рын
ках третьих стран и др. 

Овощи, картофель, плоды и продукция переработ
ки. Используя имеющийся научный потенциал, в Бела
руси требуется обеспечить рост производства ориги
нальных и элитных семян и посадочного материала 
высокопродуктивных сортов с целью наиболее пол
ного обеспечения потребности отрасли и импорто-
замещения. Необходимы инвестиции в основной ка
питал отрасли, а также ввод в действие дополнитель
ных мощностей по хранению и переработке плодо
овощной продукции. 

Предложения по сбалансированному развитию от
раслей овощеводства, картофелеводства и плодоводства 
включают следующие меры: 

развитие современных агротехнологий с внедрени
ем научно обоснованных севооборотов и системы ин
тегрированной защиты растений; 

разработка и внедрение механизмов и комплексных 
планов обеспечения товаропроизводителей уборочной, 
сортировальной и погрузочной техникой; 
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производство районированных оригинальных и 
элитных семян и посадочного материала высокопро
дуктивных сортов; 

создание современной системы обеспечения това
ропроизводителей высококачественным семенным и 
посадочным материалом; 

создание отечественных высокопроизводительных 
завершенных комплексов и систем машин; 

развитие промышленного импортозамещающего 
садоводства, формирование сети питомников с науч
ной базой; 

научная разработка и внедрение в производство 
современных экологически безопасных средств защиты 
растений на основе использования местных сырьевых 
ресурсов (биопрепараты, энтомофаги и др.) и методов 
борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур; 

разработка и внедрение технологий переработки, 
включая производство продуктов детского питания, 
организованные в соответствии с мировыми критерия
ми качества и безопасности; 

разработка и внедрение ресурсосберегающих тех
нологий и оборудования для производства продукции 
защищенного фунта; 

развитие инфраструктуры по хранению, переработ
ке, доведению продукции до потребителя; 

разработка и реализация научно-производственной про
граммы ЕАЭС по созданию высокопроизводительных за
вершенных комплексов и систем сельскохозяйственных 
машин и оборудования: от посева до первичной пере
работки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

разработка и реализация Союзного мастер-плана по 
развитию в государствах-членах современной инфра
структуры по хранению, переработке, доведению пло
доовощной продукции до потребителя; 

создание совместных предприятий по производству 
плодоовощных консервов и продуктов детского пита
ния на основе использования сырья с высокой пище
вой и биологической ценностью, а также картофеле-
продуктов (пюре, чипсы, снеки, сушеный, заморожен
ный картофель и др.), ориентированных на удовлетво
рение потребности населения ЕАЭС в продукции вы
сокого качества и формирование экспортного потен
циала на рынках третьих стран: 

обеспечение качества и безопасности продукции с 
соблюдением фитосанитарного и санитарно-гигиени
ческого режима; 

повсеместное применение на территории госу
дарств - членов ЕАЭС единых правил и норм обеспе
чения карантина растений; 

обеспечение в государствах - членах ЕАЭС соот
ветствующего современным требованиям рынка раз
вития нормативно-методического и технологического 
обеспечения производства органической плодоовощ
ной продукции; 

развитие производства и увеличение доли экспорта 
переработанной плодоовощной продукции с высокой 
добавленной стоимостью с целью повышения конку
рентоспособности и эффективности внешнеэкономи
ческой деятельности товаропроизводителей на рынках 
третьих стран и др. [12-15]. 

Заключение 
В ходе разработки предложений по сбалансирован

ному развитию продуктовых рынков Республики Бела
русь в условиях углубления международной региональ
ной интеграции получены следующие результаты: 

выявлены теоретические аспекты обеспечения сба
лансированного функционирования национального про
довольственного рынка и составляющих его продуктовых 
рынков, разработана модель, описывающая основные 
направления формирования и использования ресурсов 
(потребительский спрос, товарные запасы (инвестицион
ный спрос), государственный спрос (госзаказ), экспорт 
(внешний спрос), собственное производство (внутреннее 
предложение), импорт (внешнее предложение); 

установлены группы условий сбалансированного 
развития продуктовых рынков, включая влияние конъ
юнктуры мирового рынка: макроэкономические (свя
занные с государственным регулированием конкурен
тной устойчивости субъектов, созданием условий рос
та реальных доходов населения, осуществлением ста
билизационных операций), региональные (определяе
мые социально-экономическими и природно-климати
ческими особенностями, уровнем развития межрегио
нальных и внешнеторговых связей), микроэкономичес
кие (связанные с организационно-экономическими, 
техническими и технологическими тенденциями про
изводства, реализации и потребления); 

выделены группы факторов, определяющих сбалан
сированность развития продовольственного рынка и 
продуктовых рынков (экономического роста, динами
ки спроса на сырье и продовольствие, рыночного взаи
модействия спроса и предложения, прямого регулиро
вания формирования и использования ресурсов, рас
пределения доходов в рамках цепочки создания добав
ленной стоимости, непрямого воздействия, информа
ционного обеспечения); 

выявлены методологические основы обеспечения 
сбалансированности, включая принципы (теоретико-
методологические, отражающие региональные особен
ности формирования продовольственных рынков, обес
печивающие реализацию межрегиональных связей и 
внешнеэкономическое взаимодействие, определяющие 
формирование рыночной инфраструктуры, характеризу
ющие интефацию субъектов рынка различных уровней); 

разработан алгоритм и критерии оценки сбаланси
рованности развития рынка с позиции достижения це
лей продовольственной безопасности. Предложенный 
алгоритм предусматривает следующие этапы: форми
рование цели и принципов сбалансированного разви
тия; комплексная оценка условий и факторов, эффек
тивности, уровней доступности продовольствия (вклю
чая оценку тенденций мирового рынка, потенциала 
национального и региональных рынков, объема и ка
чества спроса, конкурентоспособности субъектов, кон
курентной среды в рамках ЕАЭС); постановка сфате-
гической цели и задач; выработка комплекса мер, обес
печивающих сбалансированное развитие; 

выполнен системный анализ практики обеспечения 
устойчивости и сбалансированности развития афопро-
довольственного рынка в сфанах с развитой экономикой 
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с целью определения эффективных элементов и меха
низмов. Установлено, что сбалансированное функцио
нирование достигается с применением государствен
ной поддержки и системы регуляторов конъюнктуры. 
К каждому продуктовому рынку применяется комп
лекс регуляторов, который позволяет в условиях отри
цательного влияния конъюнктуры сбалансировать спрос 
и предложение, сохраняя доходность отраслей и това
ропроизводителей. Конкурентоспособность нацио
нальных товаропроизводителей поддерживается на до
статочном уровне для обеспечения продовольственной 
безопасности в долгосрочной перспективе; 

исследованы целевые критерии развития агропро-
довольственных комплексов в государствах - членах 
ЕАЭС, обоснованы предложения по обеспечению сба
лансированного развития продуктовых рынков ЕАЭС с 
учетом производственного потенциала и направлений 
интеграционного взаимодействия государств-членов в 
сфере инновационно-инвестиционной деятельности, 
обеспечения продовольственной безопасности, импор-
тозамещения, межотраслевой кооперации, научных 
исследований и разработок; 

разработаны параметры сбалансированного разви
тия продуктовых рынков Республики Беларусь до 2025 
года, а также механизмы регулирования сбалансиро
ванности (планирование и прогнозирование сбаланси
рованности продуктовых рынков по спросу и предло
жению, создание стабилизационных запасов (фондов), 
применение биржевых инструментов ценообразования 
и прогнозирования конъюнктуры). 
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