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Аналитическое резюме

1. Фундаментальная особенность рынка зерна — изменчивость мировых валовых 
сборов и еще большая волатильность производства для отдельно взятой страны. 
Главным риском является принципиальная непредсказуемость погодных условий, ко-
торая приводит к колебаниям урожайностей. За период 2002–2012 годов максимальная 
урожайность зерновых культур в россии превышала минимальную на 34%, а в Белару-
си и казахстане — соответственно на 47% и в 2.1 раза. на размер валового сбора также 
существенно влияют изменения размеров посевных площадей, валютных курсов, цен 
топлива и удобрений. при этом спрос на зерно является относительно неэластичным.
2. Аграрная политика государства реализуется посредством поддержки сельско-
хозяйственных производителей через субсидирование, особый режим налогообло-
жения производителей и меры по регулированию цен на продукцию, а также за счет 
стимулирования спроса на внутреннем и/или внешнем рынках.
Это предполагает использование различного инструментария регулирования агро-
продовольственного рынка и, в частности, рынка зерна, направленного на стабили-
зацию и поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обе-
спечение доступности продовольствия для населения.
3. В практике стран-производителей зерна используются различные механизмы 
регулирования рынка в зависимости от уровня развития рыночной экономики, 
сложившихся традиций и бюджетных возможностей государственного вмешатель-
ства, а также обязательств, принятых при вступлении в вто и другие международ-
ные интеграционные объединения.
в последние годы рост доходов, наряду с резким скачком в использовании биото-
плива, сделал мировой рынок зерна уязвимым даже перед незначительными, но не-
предсказуемыми колебаниями валовых сборов. Дополнительным фактором роста 
цен стали торговые ограничения, наложенные многими экспортирующими странами.
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масштабы общей 
поддержки сель-
ского хозяйства .
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доля в убранной площа-
ди,%

доля в валовом сборе,% доля в экспорте,
%

ячмень

еЭп 19 .1 14 .8 15 .0

еЭп+украина 27 .2 21 .7 36 .3

кукуруза

еЭп 1 .0 0 .7 0 .9

еЭп+украина 2 .5 2 .3 7 .7

пшеница

еЭп 17 .6 10 .8 16 .7

еЭп+украина 20 .5 13 .8 21 .5

источник: рассчитано по данным USDA .

4. С начала 2000-х годов растет взаимосвязанность и взаимозависимость раз-
вития зернового сектора ведущих производителей СНГ (Казахстана, Украины, 
России, Беларуси) и мирового зернового хозяйства. восстановление производ-
ства зерновых и возвращение казахстана, Украины и россии в мировой ряд круп-
ных производителей и экспортеров выдвигают зерновые хозяйства названных 
стран в число тех, кто способен повлиять на ситуацию на мировом рынке 
еЭп обладает уникальными возможностями увеличения вклада в решение миро-
вых продовольственных проблем. возможности развития зернового производства 
определяются естественными сравнительными преимуществами объединения: на-
личием крупнейших в мире ресурсов пахотных земель, запасов водных ресурсов, 
промышленности по производству минеральных удобрений и территориальной 
близостью к регионам мира, предъявляющим растущий спрос на зерно (страны 
Центральной и Юго-восточной азии, Среднего и Ближнего востока, Южной ев-
ропы, Северной африки).
5. На внутреннем рынке ЕЭП благоприятные возможности связаны с ростом пла-
тежеспособного спроса на мясные и молочные продукты, что повышает потреб-
ности в фуражном зерне. агропродовольственный рынок имеет значительный по-
тенциал для роста, поскольку по уровню потребления на душу населения основных 
продуктов питания (за исключением хлеба) страны еЭп отстают от экономически 
развитых стран. по многим позициям продовольственной корзины можно ожидать 
значительного роста рынков в ближайшие пять-семь лет.
потребление зерна внутри еЭп в целом будет расти за счет расширения фураж-

положение 
еЭп+украина 
на мировом рынке 
за последние пять 
зерновых лет .

ячмень кукуруза пшеница всего по трем культурам

россия 1 .9 0 .3 12 .5 14 .7

украина 4 .4 3 .2 6 .2 13 .8

казахстан 0 .4 0 .0 4 .3 4 .7

Общий итог 6.7 3.6 22.9 33.2

источник: рассчитано по данным USDA .

Среднегодовой 
экспорт зерна 
из россии, казах-
стана и украины 
за 2005–2010 гг ., 
млн тонн .
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ного потребления и использования зерна для его глубокой переработки, но будет 
отставать от роста производства продукции животноводства. одновременно про-
довольственное потребление будет сокращаться, так же как и масштабы использо-
вания на семена, что связано с применением более совершенных технологий про-
изводства.
6. Аграрный сектор экономики стран ЕЭП занимает относительно небольшое 
место в формировании национального валового внутреннего продукта и общем 
объеме инвестиций в основные фонды, однако он имеет критически важное со-
циально-экономическое значение для значительной части населения и обеспе-
чения продовольственной безопасности. на пространстве еЭп+Украина вклад 
сельского хозяйства в ввп в последние годы в среднем составил в россии 4.5%, 
в казахстане — 5.7%, в Беларуси — 7.8%, в Украине — 8.2%. в сельской местности 
проживает 26% населения Беларуси, 27% — россии, 32% — Украины и 42% населе-
ния казахстана.
в 2000-е годы зерновое хозяйство стран еЭп преодолело последствия трансфор-
мационного спада 90-х годов. вместе с тем производительность труда остается 
на низком уровне, а конкурентоспособность в ряде случаев достигается за счет мас-
сированной таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка и бюджетного субси-
дирования. явно недостаточны стимулы к технологической модернизации.
7. Проведенный анализ позволяет отметить, что при сохранении текущих подхо-
дов и технологий существуют явные пределы роста урожайности, которые мо-
гут привести к ее стагнации после 2016–2018 годов, а возможности экстенсивного 
роста за счет ввода в оборот дополнительных площадей сельхозугодий потребуют 
значительных инвестиций в инфраструктуру и не обеспечат существенного роста 
конкурентоспособности.
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8. Решение проблем развития зернового сектора возможно только в контек-
сте общей агарной политики стран-участников ЕЭП. в современной экономи-
ке территориальное измерение стало одним из ключевых моментов для решения 
глобальной проблемы конкурентоспособности. Эффективное функционирование 
региональных интеграционных объединений все в большей мере влияет на резуль-
тативность экономической деятельности. при этом эффект взаимодействия уси-
ливается при географической концентрации ведущих конкурентов одной отрасли, 
что является объективной необходимостью формирования единой агропродоволь-
ственной политики еЭп.
9. Стратегической целью Общей, а впоследствии и Единой аграрной политики 
(ЕАП) ЕЭП должно являться максимально эффективное использование агро-
природного потенциала, обеспечение стимулов для развития конкурентоспособ-
ного аграрного производства как материальной основы обеспечения экономиче-
ского роста в агропромышленном комплексе, устойчивое обеспечение внутренних 
потребностей в продовольствии, обеспечение продовольственной безопасности, 
усиление позиций на мировом агропродовольственном рынке за счет рационально-
го международного разделения труда и интеграционного потенциала.
10. Эффективность ЕАП будет определяться уровнем реальной интеграции 
аграрных экономик стран-членов и синхронностью дальнейшего развития ры-
ночных механизмов, рыночной, производственной и социальной инфраструктуры, 
смягчения негативных социально-экономических последствий текущего функци-
онирования «незрелых» рынков, рационализации и оптимизации режимов при-
родопользования, распределения функций наднационального и национального 
регулирования, что потребует принятия целостной системы международных со-
глашений о согласованной агропродовольственной политике, которые должны до-
полнять существующие и подготавливаемые документы еЭп в части специфики 
аграрного сектора экономики и агропродовольственного рынка.
11. В системе соглашений и меморандумов должны быть определены и согласо-
ваны:

• цели, задачи, принципы, механизмы, направления и инструменты реализа-
ции ЕАП, распределение мер регулирования на национальном и наднацио-
нальном уровнях;

• меры национальной государственной поддержки (субсидирование произ-
водства и система выравнивания конкурентных условий на рынке продук-
ции из стран еЭп), налогообложение сельхозпроизводителей и ставки нДС 
на продовольственные товары;

• принципы внешней торговой политики в отношении агропродовольственных 
товаров;

• ветеринарные и фитосанитарные требования на основе норм и правил вто, 
процедуры и правила функционирования надзорных и контрольных органов;

• методы статистического наблюдения и информационного обмена;
• технические регламенты и стандарты;
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• технические требования к объектам инфраструктуры агропродовольственно-
го рынка;

• система координации деятельности национальных институтов развития агро-
продовольственного рынка и др.

принятие предлагаемой системы соглашений обеспечит создание единой институ-
циональной среды национальных агропродовольственных рынков в рамках инте-
грационного объединения еЭп и сформирует базу для разработки секторальных 
соглашений по отдельным подотраслям сельского хозяйства.
12. Соглашение по зерновому рынку должно сформировать общую парадигму 
поддержки и регулирования зернового сектора. оно определит единые принци-
пы ценообразования и доступа на национальные рынки, устранит избыточные ба-
рьеры входа и создаст условия оптимизации производства исходя из требования 
максимального использования конкурентных преимуществ и ведения взаимо-
дополняющего производства зерна. реализация Соглашения призвана, опираясь 
на эффективные механизмы взаимодействия государства и бизнеса, обеспечить си-
нергетический эффект функционирования комплексной системы стимулирования 
производства, оптимизацию территориальной структуры производства и транс-
порта исходя из конкурентных преимуществ стран еЭп, а также поддержку зерно-
вого экспорта, охватывающую все уровни управления.
предполагается, что Соглашение будет подписано всеми членами еЭп, а Украина 
присоединится к нему на добровольной основе, в рамках объявленного уже интере-
са к секторальным соглашениям с еЭп.
13. Соглашение формируется исходя из целей и задач зерновой политики ЕЭП, 
реализация которой призвана обеспечить:

• высокие темпы устойчивого экономического роста отрасли, сбалансирован-
ность программ развития производства, оптимального использования произ-
водственных факторов (и потребностей внутреннего рынка каждой страны);

• динамизм интеграционных процессов и развитие взаимной торговли зерном 
между государствами-членами еЭп;

• создание потенциала будущего развития в зерновом секторе;
• рост конкурентоспособности на внешних рынках и развитие экспорта зерно-

вых товаров;
• формирование необходимых резервов зерна для обеспечения продовольствен-

ной безопасности каждого государства-члена еЭп и реализации инструмен-
тария продовольственной безопасности региона СнГ.

14. Формирование развитого рынка зерна, повышение устойчивости производства, 
сохранение природных ресурсов, повышение уровня продовольственной безопас-
ности, являясь системной задачей Зерновой политики ЕЭП+, достигается за счет 
формирования эффективной конкурентной среды, поддержания конъюнктуры зер-
нового рынка, улучшения условий доступа на рынки финансовых, материальных, 
трудовых и инновационных ресурсов. Это, в свою очередь, формирует предпосыл-
ки для:
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• оптимизации масштабов господдержки на достаточном уровне;
• развития национальной и межстрановой конкуренции между субъектами 

рынка;
• рыночного ценообразования и обеспечения эффективного экспорта зерна 

и зернопродуктов;
• расширения интеграции со странами, уже являющимися членами вто или 

других интеграционных объединений.
15. Реализация предлагаемых подходов требует применения соответствующих 
мер наднационального регулирования и инструментов реализации Зерновой по-
литики ЕЭП, которые преследуют цели стимулирования ускоренного перехода 
к современным технологиям производства и переработки зерна, внедрению дости-
жений биотехнологии, введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 
земель и повышению урожайности зерновых культур, поддержания доходов зерно-
производителей и создания условий для расширения рынков сбыта.
16. Практическая реализация Соглашения по зерновой политике ЕЭП требует 
разработки и принятия соответствующей «дорожной карты», которая призвана 
обеспечить последовательность действий по реализации Зерновой политики. при 
этом «дорожная карта» должна иметь возможность оперативной корректировки 
и уточнения исходя из изменения внешних и внутренних факторов, не превраща-
ясь в статичный план работы.
17. Одним из условий динамичного развития зернового сектора является стиму-
лирование формирования специализации каждого участника ЕЭП исходя из ус-
ловия рационального использования накопленных компетенций и национальных 
естественных преимуществ и изменения подходов к пространственному развитию 
зернового рынка.
18. Основой территориального развития является формирование нескольких 
зерновых кластеров, географические границы которых объективно не совпада-
ют с национальными и административными границами. представляется возмож-
ным сформировать следующие кластеры: «ржаной», «кукурузный», «экспортный» 
и «пшеничный высокопротеиновый». Целью формирования субрегиональных про-
изводственных кластеров является усиление влияния через рыночные механизмы 
на оптимизацию территориального размещения производства, хранения и перера-
ботки зерна, стимулирование разработки и внедрения современных технологий и, 
в конечном итоге, повышение конкурентоспособности продукции.
19. Логика ЕЭП+ предполагает сочетание поддержки на национальном и надна-
циональном уровнях. на национальном уровне поддержка должна быть ориен-
тирована на решение оперативных задач развития зернового сектора, но с учетом 
выработанных единых стратегических подходов, за счет использования бюджет-
ных субсидий (прямых и косвенных, включая налоговые льготы и преференции), 
связанных непосредственно с производством зерна. Масштабы и направления под-
держки должны быть согласованы исходя из принципа минимизации искажающего 
воздействия на ценовую конкурентоспособность продукции. Следует обеспечить 
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постоянный мониторинг указанных мер поддержки и выравнивание условий цено-
вой конкуренции.
20. Исходя из логики единого экономического пространства на наднациональ-
ный уровень предлагается вывести все меры ценового регулирования зернового 
рынка. Механизм регулирования предполагает использование в качестве нижней 
границы, когда государство должно вмешаться и подержать доходы зернопроиз-

«ржаной» (Беларусь, Россия) 
«кукурузный» (Россия, Украина) 
«экспортный» (Россия, Украина — пшеница, ячмень) 
«пшеничный высокопротеиновый» (Казахстан, Россия)

«ржаной» (Беларусь, Россия) 
«кукурузный» (Россия, Украина) 
«экспортный» (Россия, Украина — пшеница, ячмень) 
«пшеничный высокопротеиновый» (Казахстан, Россия)

Кандидаты в потенциальные кластеры:
«гречишный» (Россия, Беларусь) 
«дальневосточный» (Россия — соя, кукуруза, пшеница) 
потенциальное приращение ржаного кластера

Кандидаты в потенциальные кластеры:
«гречишный» (Россия, Беларусь) 
«дальневосточный» (Россия — соя, кукуруза, пшеница) 
потенциальное приращение ржаного кластера

 

№ название культура Страна Средний вало-
вой сбор, млн 

тонн

1 Экспортный пшеница 4, 5 классов, 
ячмень

украина, россия 51 .2

2 кукурузный кукуруза украина, россия 17 .0

3 пшеничный высокопро-
теиновый

пшеница сильная и ценная казахстан, россия 16 .0

4 ржаной рожь беларусь, россия 4 .4

потенциальные кластеры

5 дальневосточный соя, кукуруза, пшеница россия 1 .0

6 Гречишный гречиха беларусь, россия 0 .7

Схема зерновых 
кластеров еЭп+
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водителей, минимальные гарантированные цены («цены последней надежды»). 
Уровень этих цен должен быть достаточно низок и соответствовать себестоимости 
производства в эффективных хозяйствах, а выбор культур, по которым осущест-
вляется поддержка, помимо поддержки доходов обеспечивает ориентиры для зер-
нового бизнеса по изменению структуры посевных площадей.
также единым должен быть порядок проведения интервенционных операций, ко-
торый должен охватывать весь рынок еЭп и проводиться по единой методологии 
в виде залоговых операций с правом обратного выкупа. Масштабы интервенций 
определяются еЭк и финансируются централизованно из фондов еЭк.
в целях обеспечения единства рыночного пространства к поставкам продукции, 
производимой в еЭп для государственных и муниципальных нужд, на равных ус-
ловиях допускаются хозяйствующие субъекты всех стран еЭп.
21. В целях расширения внутреннего потребления зерна может быть предложено 
развитие его глубокой переработки для получения не только кормовых добавок, 
дефицит которых постоянно нарастает по мере развития животноводства и ком-
пенсируется импортными поставками из третьих стран, но и продуктов микробио-
логического синтеза, включая биополимеры, мировой рынок которых устойчиво 
растет. потенциал использования зерна для глубокой переработки (исключая био-
топливо) стран еЭп составляет около 20–25 млн тонн, однако реализация этих 
проектов потребует значительных финансовых ресурсов и займет для первой оче-
реди как минимум три-пять лет.
22. Экспорт зерна и продуктов его переработки является приоритетным направ-
лением поддержания ликвидности рынка и требует формирования согласован-
ной экспортной политики и создания соответствующего организационного меха-
низма ее реализации. Базовым положением согласованной политики в области 
экспорта зерна является отказ от введения любых ограничений его экспорта и си-
стема мер господдержки экспортной активности. при этом на наднациональном 
уровне следует обратить особое внимание на разработку единых принципов и ме-
ханизмов регулирования деятельности экспортеров зерна, включая возможность 
перераспределения товарных потоков исходя из условия стабильности внутрен-
них рынков зерна и создание компенсационного механизма при добровольных 
ограничениях экспорта зерна в пользу одного из участников, создание евразий-
ского центра поддержки экспорта, формирование зарубежной товаропроводящей 
сети. Для координации экспортной политики может быть создан Совет экспорте-
ров зерна при еЭк, который должен объединять представителей бизнес-сообще-
ства государств-участников и функционировать как саморегулируемая организа-
ция экспортеров еЭп.
23. В целях продвижения зерновых товаров и улучшения условий неценовой 
конкуренции на рынке может быть разработана и реализована специальная про-
грамма по «зонтичным» брендам, например, «Причерноморская пшеница», «Си-
бирский Дурум» и т. п.
24. Ключевым элементом формирования исследовательской зоны и точек роста 
зернового сектора ЕЭП являются сетевые межгосударственные центры разра-
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ботки и продвижения новых технологий. Указанные центры создаются в соответ-
ствующих зерновых кластерах, ориентированы на семенную и продовольственную 
политику еЭп, запросы бизнеса и обеспечивают формирование новых технологи-
ческих заделов. в перспективе необходимо не только обеспечить доступ к новым 
технологиям зернопроизводителей еЭп, но и стать экспортером технологий в дру-
гие страны.
Формирование и функционирование таких центров должно осуществляться в по-
рядке частной инициативы или в режиме ГЧп (в основном в форме вложений 
в исследовательскую инфраструктуру, доступа к банкам данных и генетических ре-
сурсов и т. п., а также налоговых и иных фискальных льгот). Финансирование соз-
дания исследовательских центров на первоначальном этапе может осуществляться 
из фондов еЭк, а в дальнейшем они должны действовать на условиях государ-
ственно-частного партнерства и путем получения на конкурсной основе грантов 
национальных правительств и еЭк.
25. Реализация мер наднационального регулирования предполагает формирова-
ние специального финансового фонда ЕЭК для финансирования совместных ис-
следовательских программ и проектов, проведения операций по регулированию 
рынка зерна и резервного фонда семян, поддержки развития инфраструктуры, 
внедрения инноваций и др. Существуют два возможных варианта формирования 
указанного фонда:
1) ежегодное перечисление средств из национальных бюджетов и формирование 
бюджета еЭк (аналогично принципам формирования бюджета еС);
2) формирование фонда за счет перечисления в него части средств, с возможностью 
использования средств будущих периодов.
второй вариант представляется более перспективным с точки зрения его исполь-
зования в рамках секторального Соглашения по зерну, так как предполагает це-
левое формирование и целевое использование средств. при этом схема форми-
рования финансового фонда может быть разработана по аналогии с механизмом 
зачисления и распределения налоговых и таможенных пошлин в рамках тамо-
женного союза. источниками средств могут выступать фиксированные отчисле-
ния от косвенных налогов при внутреннем обороте зерновых товаров, их экспорте 
и импорте.
26. Реализация предлагаемых подходов в проведение единой зерновой полити-
ки предполагает активное развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в Зерновом секторе ЕЭП (ирригационные проекты, транспортные проекты, в том 
числе терминалы), что может быть обеспечено в рамках создания и деятельности 
центра государственно-частного партнерства ЕЭП. основная цель создания цен-
тра заключается в продвижении и содействии развитию рынка еЭп по проектам 
ГЧп, имеющим стратегическое значение и обслуживающим интересы хозяйствую-
щих субъектов из всех или части стран еЭп, а также развитии отношений с эконо-
мическими партнерами еЭп. Центр должен взаимодействовать с национальными 
органами власти в вопросах выбора и согласования приоритетных проектов, гото-
вить предложения по участию еЭп в их реализации.
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27. Экспертные инновации доклада «Зерновая политика ЕЭП+»:
• секторальное соглашение еЭп по зерновому рынку;
• «дорожная карта» реализации зерновой политики еЭп+;
• зерновые кластеры;
• зонтичные зерновые бренды;
• фонд финансирования совместных исследовательских программ;
• межгосударственные центры разработки и продвижения новых технологий; 
• Центр государственно-частного партнерства еЭп;
• фондирование еЭк (Бюджет, Структурный фонд).
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Введение

исследование зернового потенциала, зернового рынка и зерновой политики госу-
дарств-участников еЭп и СнГ является важной задачей аналитического и экс-
пертного наблюдения, используемого для оценки экономических изменений, 
разработки рекомендаций по совершенствованию политики развития еЭп и фор-
мированию Зерновой политики еЭп+.
С начала 2000-х годов растет взаимосвязанность и взаимозависимость развития 
зернового сектора ведущих производителей СнГ (казахстана, Украины, россии, 
Беларуси) и мирового зернового хозяйства. восстановление производства зерно-
вых в казахстане, Украине и россии выдвигает их в число влияющих на ситуацию 
на мировом рынке. вместе с тем вопросы дальнейшей реорганизации хозяйствова-
ния, развития транспорта и торговли, сохранения и развития плодородия, техноло-
гического, научного и кадрового развития, совершенствования аграрной политики 
сдерживают укрепление позиций названных стран в глобальном зерновом секторе.
С введением в действие тС и еЭп евразЭС перестали действовать таможенные 
и ряд других ограничений на границах россии, Беларуси и казахстана, вступили 
в действие договоренности об общих правилах регулирования естественных моно-
полий, конкуренции, правилах предоставления промышленных субсидий, государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, регулировании прав интеллектуальной 
собственности, о свободном движении капитала, регулировании доступа к инфра-
структуре, правилах технического регулирования, согласовании макроэкономиче-
ской политики и ряд других.
анализ механизмов и национальных стратегий развития зернового сектора госу-
дарств единого экономического пространства, других участников евразЭС, вклю-
чая страны-наблюдатели (Молдова, Украина, армения), анализ единой сельскохо-
зяйственной политики евросоюза в части ее зернового сегмента, а также анализ 
мирового зернового сектора являются отправными точками для выработки реко-
мендаций, а также создания Зерновой политики еЭп, его интеграционных партне-
ров и соседей, которые развивают свой зерновой потенциал (земельные ресурсы, 
пашни, водные, климатические, энергетические и логистические ресурсы, трудовые 
ресурсы, семенной фонд, научные школы и технологии).
реализация Зерновой политики еЭп+ призвана повысить структурную устойчи-
вость, конкурентоспособность и институциональную зрелость зернового сектора 
еЭп и СнГ, включая социально-экономическое развитие интеграционного регио-
на и его продовольственную безопасность при расширении и укреплении участия 
в международной торговле.
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Раздел I. Зерновой сектор стран-участников ЕЭП

1.1. Состояние зернового сектора России

Тенденции развития зернового сектора в 2000–2011 годах

Сельское хозяйство остается важнейшей отраслью российской экономики. в сель-
ской местности проживает 27% населения страны. вклад агропромышленного ком-
плекса в ввп в последние годы составляет в среднем около 4.5%. площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет 220.5 млн га, 55% из которых занято пашней.
Зерновое производство исторически является основой устойчивого функциониро-
вания национального агропродовольственного сектора, носит системообразующий 
характер для других отраслей экономики страны, определяет уровень продоволь-
ственной безопасности населения и служит своеобразным индикатором экономи-
ческого благополучия государства.
Современная структура посевных площадей отражает конъюнктуру рынка. так, 
доля посевов пшеницы выросла с 51% в начале 2000-х до 60% в последние годы. 
одновременно доля посевных площадей ржи снизились с 7.8% до 4%, а кукурузы — 
выросла с 1.7% в 2000 году до 3.9% в 2011-м.
тенденция роста валовых сборов за этот период стала следствием общего тренда 
увеличения урожайности. рост средней урожайности стал следствием перехода 
на новые технологии производства и управления в сельском хозяйстве.
резкое сокращение машинно-тракторного парка накладывает существенные огра-
ничения на качественное и своевременное выполнение основных полевых работ 
при производстве зерна. С 2000 года по 2011-й количество тракторов в сельскохо-
зяйственных организациях россии сократилось на 60.8%, а зерноуборочных ком-
байнов — на 61.4%. поступление новой, более производительной и мощной тех-
ники только частично смогло компенсировать снижение уровня энергетических 
мощностей.
рост объемов производства в 2000-е годы привел к избытку зерна и бурному ро-
сту экспорта. россия прочно вошла в пятерку основных стран-экспортеров пше-
ницы и ячменя. За последние семь маркетинговых лет (за исключением сезонов 
2007/2008 и 2010/2011 годов, когда соответственно вводились экспортные по-
шлины и запрет на экспорт) доля россии в мировой торговле пшеницей составила 
около 12%, а в торговле ячменем — 14%. в сезоне 2011/2012 был достигнут абсо-
лютный рекорд экспорта злаков — 27.4 млн тонн. россия экспортировала 21.3 млн 
тонн пшеницы (третье место в мире после СШа и австралии), а также 3.6 млн тонн 
ячменя (второе место после австралии).
россия ежегодно поставляет зерно более чем в 50 стран мира, однако приоритетны-
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ми являются поставки в страны средиземноморского бассейна, что является след-
ствием благоприятной логистики и размещения основных экспортных портовых 
терминалов в азово-Черноморском бассейне. Экспортные мощности терминалов 
азово-Черноморского бассейна позволяют отгружать на экспорт около 30 млн тонн 
зерна в год.

Россия
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Рисунок 1. произ-
водство зерновых, 
2000–2011 гг .

Рисунок 2. 
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зерновых и зерно-
бобовых в 2000–
2012 гг ., млн тонн .
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вагонный парк зерновозов в россии составляет на сегодняшний день около 38 тыс. 
единиц, в том числе 30.8 тыс. находятся в собственности Гк «русагротранс». Зна-
чительная часть вагонного парка изношена и требует замены. в периоды пиковых 
отгрузок зерна на экспорт ощущается острая нехватка вагонов.
в настоящее время зерновые ресурсы практически полностью формируются за счет 
внутреннего производства, а объемы импорта в основном связаны с закупками вы-
сококачественной пшеницы в казахстане, используемой в качестве улучшителя 
в мукомольном производстве, а также пивоваренного ячменя и риса, отдельные 
виды которого не производятся в россии.

Действующая политика развития и регулирования зернового рынка

Зерновое хозяйство в россии отнесено к приоритетам краткосрочной и долгосроч-
ной политики. Формирование современной аграрной политики проходило под 
знаком смягчения последствий открытия национального аграрно-продовольствен-
ного рынка (повышения продовольственной независимости), деиндустриализации 
аграрного сектора и ограничения внутренней поддержки, влияющей на сельскохо-
зяйственное производство. реализация политики по повышению производитель-
ности факторов невозможна без прямого участия государства на долгосрочной 
основе (15–20 лет), что стало основой формирования законодательной базы (ФЗ 
«о развитии сельского хозяйства» и Доктрины продовольственной безопасности).1 
За последние годы россия существенно увеличила масштабы бюджетной поддерж-
ки сельского хозяйства, а горизонт планирования сначала вышел на уровень двух 

Рисунок 7. основ-
ные направления 
экспорта россий-
ской пшеницы 
за 2002–2011 ка-
лендарные годы .
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врезка № 1 . Закон «О развитии сельского хозяйства»

законом «о развитии сельского хозяйства» определен перечень мер по реализации 
государственной аграрной политики, в том числе:

1) предоставление бюджетных субсидий и субвенций;

2) применение особых налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей;

3) закупки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государ-
ственных и муниципальных нужд;

4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;

5) информационное обеспечение участников рынка сельскохозяйственной продук-
ции, а также предоставление им консультационной помощи;

6) антимонопольное регулирование агропродовольственного рынка;

7) участие общественных организаций в формировании и реализации государствен-
ной аграрной политики;

8) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, залоговых операций, а также дру-
гие меры, предусмотренные законодательством российской Федерации .

закон ввел понятие “Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия”, что позволило определить цели и основные направления развития сельского 
хозяйства на среднесрочный период (законом определен пятилетний период ее дей-
ствия), обеспечить прогнозируемость объемов и направлений бюджетной поддерж-
ки, сформировать ориентиры для бизнеса .

закон определил основные направления бюджетной поддержки, в частности:

• субсидирование процентных ставок по привлекаемым в российских бан-
ках кредитам в размере двух третей ставки рефинансирования цб россии 
(на практике в ряде случаев было установлено субсидирование до 80–100% 
ставок) на весь срок использования кредитов, действующей на дату заключе-
ния договора кредита, в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

• субсидии по страхованию, осуществляемому с государственной под-
держкой в размере 50% от уплаченной страховой премии (страховых взно-
сов) по договору страхования рисков утраты (гибели) или частичной утраты 
сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных 
культур, в результате воздействия опасных для производства сельскохозяй-
ственной продукции природных явлений;

• развитие племенного животноводства (субсидии на закупку и компенсации 
по затратам на содержание племенного скота);
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лет в национальном проекте «развитие апк», затем — пяти лет, а с 2013 года — 
восьми лет.
в настоящее время аграрная политика реализуется через Государственную програм-
му развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденную постанов-
лением правительства россии от 14 июля 2007 года № 446 (далее — Госпрограмма). 
Для ее реализации из федерального бюджета выделено 633.135 млрд рублей. ос-
новными целями Госпрограммы определены:

• устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения;

• повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на ос-
нове финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, уско-
ренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

• сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве земельных и других природных ресурсов.

в производственной сфере Госпрограмма декларировала приоритет развития жи-
вотноводства, что связано с логикой импортозамещения (продовольственной неза-
висимости, которая подменила политику продовольственной безопасности) и на-
шло свое отражение в структуре финансирования. 

• развитие элитного семеноводства (субсидии на приобретение семян элиты 
и суперэлиты);

• развитие производства продукции животноводства;

• закладка многолетних насаждений и уход за ними;

• обновление основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей;

• обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв, в частности под-
держка приобретения минеральных удобрений;

• обеспечение устойчивого развития сельских территорий;

• предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, подготовка и переподготовка специалистов для сельского хо-
зяйства;

• информационное обеспечение при реализации государственной аграрной по-
литики .

Следует отметить, что финансирование этих мероприятий осуществляется на прин-
ципах софинансирования регионального и федерального бюджетов, а средства фе-
дерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов российской Федерации 
в виде субсидий .
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вопросы производства продукции растениеводства и зерна ограничиваются про-
граммами поддержки доступа к минеральным удобрениям и обеспечению семенами, 
периодически устанавливаемыми льготными режимами на часть приобретаемого 
топлива и через возможность доступа к субсидируемым государством кредитным 
ресурсам для приобретения техники, льготным режимом поставки техники роса-
гролизингом. также предусмотрены специальные субсидии для поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в районах крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.
Элитному семеноводству в мероприятиях Государственной программы по поддерж-
ке приоритетных отраслей растениеводства уделено особое внимание. в результате 
решения поставленных задач удельный вес площадей, засеваемых элитными семе-
нами, в общей площади посевов увеличен с 7% в 2007 году до 19.6% в 2011-м.
Государство ведет работу по созданию условий для эффективного функционирова-
ния сельского хозяйства. Среди них выделены:

• поддержание почвенного плодородия;
• создание системы государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства;
• оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства;
• участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в формировании государственной аграрной политики.

Рисунок 8. рос-
сия . Финансирова-
ние Госпрограммы 
в 2011 году .
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технологическая модернизация по существу сведена к поддержке поставок трак-
торов, а также зерно- и кормоуборочных комбайнов, что должно обновить их парк 
на 40%, 50% и 55% соответственно (к уровню 2006 года). основным инструмен-
том этой деятельности является привлечение субсидированных кредитов сроком 
до 10 лет и поставки техники оао «росагролизинг». общий объем принятых за пе-
риод реализации программы кредитов на эти цели составляет 130.2 млрд рублей, 
в том числе 46.1 млрд рублей в 2011 году.
реализацию государственной политики в вопросах финансирования сельского хо-
зяйства осуществляют оао «россельхозбанк» и оао «росагролизинг», на 100% 
принадлежащие государству.
одним из актуальных направлений государственного регулирования и поддержки 
является управление рисками и минимизация потери доходов при производстве 
сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных собы-
тий природного характера. в частности, принят Федеральный закон от 25 июля 
2011 года № 260-ФЗ «о государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «о развитии сель-
ского хозяйства». отсутствие понятных для сельхозтоваропроизводителей единых 
стандартов страхования и оценки ущерба и высокая стоимость страховых взносов 
при неясных перспективах страхового возмещения не позволили радикально из-
менить ситуацию. так, в 2011 году было застраховано 20.1% посевных площадей 
(в 2010 году — 13%).

Динамика финансирования по Госпрограмме, 
млн руб.

Задолженность по кредитам сельхоз-
производителей и товарная продукция СХО

Структура инвестиционных кредитов, млрд руб.

Финансирование по Госпрограмме 
в расчете на 1 га сельхозугодий, руб.

Задолженность по кредитам

Товарная продукция СХ
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Целью регулирования рынков сельскохозяйственной продукции заявлено повыше-
ние конкурентоспособности и поддержание доходности, отечественных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и решение следующих задач:

• увеличение доли российской сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия на внутреннем рынке;

• сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию 
и продовольствие;

• создание условий для увеличения экспорта сельскохозяйственной продук-
ции;

• развитие товаропроводящей инфраструктуры внутреннего рынка.
Государство также использует для сдерживания цен на внутреннем рынке огра-
ничения экспорта зерна. однако эффективность этих мер для решения проблем 
потребителей сомнительна, а потери зернопроизводителей весьма существенны. 
вместе с тем необходимо признать определенную обоснованность ограничений 
экспорта при проведении товарных интервенций по ценам существенно ниже те-
кущего рынка.
Для регулирования цен на зерно широко используется предусмотренный законом 
«о развитии сельского хозяйства» механизм проведения государственных интер-
венций. при этом закупочные интервенции могут осуществляться также путем 
проведения залоговых операций в отношении данной продукции.
Государственным агентом по интервенционным операциям является оао «объ-
единенная зерновая компания». Финансирование закупок зерна осуществляется 
путем кредитования оао «оЗк» россельхозбанком. интервенционные операции 
являются весьма дорогостоящей с точки зрения бюджетных расходов операци-
ей — ежемесячные затраты на хранение зерна интервенционного фонда с учетом 
стоимости страховки, платежей по кредиту, стоимостью услуг по хранению и кон-
тролю за количественно-качественной сохранностью зерна достигают 100 рублей 
на одну тонну.
С целью снятия транспортных ограничений на оборот зерна периодически уста-
навливаются льготные исключительные тарифы на железнодорожные перевозки 
с компенсацией выпадающих доходов оао «рЖД». нормативные акты ограничи-
вают действие таких льготных тарифов одним календарным годом и их системное 
долгосрочное воздействие на развитие рынка маловероятно.
в 2010 году была разработана и началась реализация целевой программы «разви-
тие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рын-
ка», предусматривающей расширение возможностей по хранению и сбыту сельско-
хозяйственной продукции, в том числе с использованием потенциала открытого 
акционерного общества «объединенная зерновая компания». За 2011 год в рамках 
реализации намеченных мероприятий по развитию инфраструктуры зернового 
рынка Минсельхозом россии одобрен 41 инвестиционный проект по подработке 
и хранению зерна.
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крупнейшим участником рынка зерна с государственным капиталом до сере-
дины 2012 года являлось оао «объединенная зерновая компания», которое 
осуществляло функции госагента по проведению интервенционных операций 
и было определено стратегическим инвестором развития инфраструктуры рынка 
зерна. при этом по факту оао «оЗк» являлось институтом развития, что осо-
бо значимо для реализации проектов с длительным сроком окупаемости и мало-
привлекательных коммерчески, но необходимых для развития рынка (например, 
формирование дальневосточного зернового коридора и создание узловых элева-
торов).
проводившаяся аграрная политика хотя и создала инвестиционную платформу 
развития отрасли, но не сформировала устойчивых стимулов к массовой техноло-
гической модернизации и снижению издержек. в результате усиливается диффе-
ренциация между лидирующими хозяйствами и их основной массой, что не обеспе-
чивает стабильности производства как в количественном выражении, так и с точки 
зрения ее рыночной конкурентоспособности, формирует патерналистские подходы 
к бюджетной поддержке.

врезка № 2 . ОАО «Объединенная зерновая компания»

оао «объединенная зерновая компания» (далее — оао «озк») образовано 
со 100%-ным государственным капиталом в соответствии с указом президента рос-
сийской Федерации от 20 марта 2009 года № 290 «об открытом акционерном обще-
стве «объединенная зерновая компания», где в качестве приоритетных направле-
ний ее деятельности были определены:

• увеличение объемов закупки и реализации на внутреннем рынке, а также объ-
емов экспорта зерна;

• развитие элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры 
внутреннего рынка зерна;

• увеличение экспортного зернового потенциала рФ;

• деятельность как агента государства по проведению интервенционных опера-
ций .

Согласно Стратегии развития приоритетными направлениями развития компании 
стали развитие инфраструктуры и перерабатывающих мощностей внутреннего зер-
нового рынка и реализация экспортного зернового потенциала страны, то есть стра-
тегические общенациональные задачи, определяющие будущее развития и эффек-
тивность господдержки аграрного сектора .

в качестве вклада российской Федерации в уставный капитал оао «озк» переданы 
находящиеся в федеральной собственности акции 31 предприятия апк, в том числе 
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1.2. Состояние зернового сектора Казахстана 

Тенденции развития зернового сектора в 2000–2011 годах

Сельское хозяйство является важным сектором экономики казахстана, а его устой-
чивое развитие — основа продовольственной безопасности и социальной стабиль-
ности государства. в 2011 году в сельском хозяйстве было занято 26% от общего 
числа занятых в экономике. Доля сельскохозяйственного производства в ввп стра-
ны составила 5.1%. общая площадь земель сельскохозяйственных угодий на 1 ян-
варя 2011 года составляла 222.4 млн га, из них под пашней — 24.2 млн га.
в структуре посевов зерновых и зернобобовых культур доминирующее положение 
занимает пшеница, которая практически является монокультурой. ее доля в общей 
площади посевов зерновых культур в последние годы составляет почти 85%. рост 
валовых сборов за этот период стал следствием общего увеличения урожайности 
и посевных площадей. при этом динамика объема производства зерновых демон-
стрирует высокую изменчивость, связанную с колебаниями урожайности.
темпы внедрения новых технологий в апк не соответствуют необходимому уров-
ню и не обеспечивают устойчивый рост зернового производства. в настоящее время 

22 предприятий зерновой инфраструктуры (элеваторы, хлебоприемные предприятия 
и портовые элеваторы) . на дату создания производственные мощности единовре-
менного хранения составляют 1 .2 млн тонн, мощности по перевалке зерна портовы-
ми элеваторами — 3 .5 млн тонн, мощности по переработке зерна — 0 .15 млн тонн .

по результатам хозяйственной деятельности оао «озк» добилось достаточно су-
щественных позиций среди участников рынка зерна .

общий объем экспорта в 2010 году российского зерна оао «озк» составил 630 тыс . 
тонн . по итогам 2011 года выручка увеличилась в три раза, составив 27 .1 млрд 
рублей, в том числе от реализации продукции на внешнем рынке 7 .03 млрд рублей 
(2010 год — 3 .51 млрд рублей) . по сравнению с 2010 годом валовая прибыль увели-
чилась в 2 .7 раза до 3 .46 млрд рублей . в 2011 году озк экспортировала 689 .06 тыс . 
тонн зерновых на 5 .38 млрд рублей, войдя таким образом в топ-10 экспортеров 
российского зерна с долей рынка 4% . в рамках оказания помощи регионам, постра-
давшим от засухи лета 2010 года, озк поставила на внутреннем рынке 686 .82 тыс . 
тонн продовольственной и фуражной пшеницы на сумму свыше 5 млрд рублей; 
в ходе товарных интервенций 2011 года на торгах реализовано 2 .994 млн тонн зерна 
на 15 .25 млрд рублей; реконструированы производственные мощности 9 дочерних 
обществ озк, в том числе один из крупнейших зерновых терминалов оао «новорос-
сийский комбинат хлебопродуктов» . общий объем инвестиционных вложений озк 
в 2011 году составил 417 млн рублей; с 350 тыс . до 450 тыс . тонн в месяц увеличена 
производительность по перевалке зерна оао «новороссийский комбинат хлебопро-
дуктов», 51% акций которого принадлежит озк .
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80% парка сельскохозяйственной техники в казахстане изношено, хотя в последние 
пять лет сельхозпроизводителями и приобретается более высокопроизводительная 
техника ведущих мировых производителей. по сравнению с 2002 годом энергообе-
спеченность сельскохозяйственного производства возросла на 19.5% и составила 
165 лошадиных сил или 123 квт на 100 га пашни. несмотря на рост количества 
комбайнов, нагрузка на одну единицу по-прежнему высокая и примерно такая же, 
как в россии: на 1000 га посевов приходится три зерноуборочных комбайна. крайне 
низок в республике уровень внесения минеральных удобрений.
в настоящее время общая емкость хранения зерна в казахстане составляет 24 млн 
тонн (на Хпп — 14.1 млн тонн, у СХтп — 10.2 млн тонн). в 2012–2013 годы за счет 
собственных и кредитных средств товаропроизводители планируют построить и вве-
сти в эксплуатацию 35 зернохранилищ с общей емкостью хранения 708.9 тыс. тонн.
объемы производства пшеницы в разы превышают уровень национального по-
требления казахстана, а избыток экспортируется. ежегодно экспорт составляет 
в среднем 6–8 млн тонн пшеницы с учетом муки, на которую в пересчете на зер-
но приходится около 2.8 млн тонн пшеницы. в результате казахстан твердо вошел 
в десятку мировых экспортеров зерна, а по экспорту муки занимает лидирующее 
место в мире с 2007 года. основными направлениями экспорта казахстанского зер-
на остаются страны СнГ, европейского союза, Ближнего востока и Северной аф-
рики. казахстанское зерно пользуется устойчивым спросом благодаря высокому 
содержанию клейковины в пшенице третьего класса (23–28%).
Удаленность от мировых рынков и отсутствие прямого доступа к морским портам 
выступают серьезным барьером на пути продвижения казахстанского зерна к рын-
кам сбыта. имеющийся в настоящее время вагонный парк казахстана (в наличии 
около 5200 вагонов–зерновозов советской постройки) позволяет ежемесячно от-
гружать на экспорт лишь до 500 тыс. тонн зерна. в целях увеличения парка зерно-
возов в 2012 году запланировано приобретение 1261 вагонов, из них на 200 единиц 
заключены договора с ао «ЗикСто» (г. петропавловск).
принимаются меры по развитию экспортной инфраструктуры и транспортной логи-
стики. построены зерновые терминалы в портах каспийского (актау, Баку, амира-
бад) и Балтийского морей (вентспилс). Завершено строительство казахстанской ча-
сти новой железной дороги в иран через территорию туркменистана, позволяющей 
перевозить в год до 3 млн тонн зерна на рынок ирана, а также через его территорию 
на рынки стран персидского залива. в перспективе намечается строительство зер-
нового терминала в приграничном городе Горган (иран). кроме того, введена в экс-
плуатацию железнодорожная линия Жетыген-Хоргос, которая станет второй же-
лезнодорожной магистралью, связывающей казахстан с китаем и способствующей 
расширению экспортных поставок зерна в китай и страны Юго-восточной азии.
Существенным фактором, который может оказать влияние на функционирование 
рынка зерна в казахстане, станет рост конкуренции на продовольственном рынке 
в результате предстоящего вступления казахстана во всемирную торговую органи-
зацию и усиления ограничений по применению различных мер аграрной политики, 
в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства, тарифному квотирова-
нию и уровню таможенных пошлин.
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Действующая политика развития и регулирования зернового рынка

в настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе республики харак-
теризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых 
услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения. ежегодно увели-
чиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. так, за последние 
пять лет (2007–2011 годы) инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 
составили 402.3 млрд тенге, что в 2.2 раза больше уровня предыдущих пяти лет 
(2002–2006 годы).
Стратегическими целями в сфере растениеводства являются развитие конкуренто-
способного зернового производства страны, обеспечивающего продовольственную 
безопасность и увеличение экспорта продукции. Система инструментов зерновой 
политики определена Законом республики казахстан «о зерне», основными из ко-
торых являются:
1) лицензирование деятельности по оказанию услуг по складской деятельности 
с выдачей зерновых расписок;
2) государственная поддержка производства и реализации зерна посредством меха-
низмов субсидирования и кредитования, государственных закупок зерна;
3) институт зерновой расписки;
4) государственный контроль за деятельностью участников зернового рынка;
5) строительство и модернизация инфраструктуры хранения и экспорта зерна;
6) формирование государственных ресурсов зерна;
7) техническое регулирование и другие инструменты.

Рисунок 14. 
динамика экспор-
та зерна и муки 
из казахстана, 
млн тонн .
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Система госзакупок и Продкорпорация. Согласно Закону республики казахстан 
«о зерне» (далее — Закон) одними из целей государственного управления и регу-
лирования рынка зерна являются:

• обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационной готовно-
сти республики казахстан;

• предотвращение демпинга цен на зерно;
• устранение возможного дефицита кормов в животноводстве и птицеводстве 

в пределах объема государственных ресурсов фуражного зерна.
одной из форм государственного регулирования зернового рынка является фор-
мирование государственных ресурсов зерна и контроль за их количественно-каче-
ственным состоянием.
«национальная компания «продовольственная контрактная корпорация»» еже-
годно осуществляет государственный закуп зерна за счет средств республиканско-
го бюджета в объеме порядка 500 тыс. тонн в год у отечественных сельхозтоваро-
производителей (далее — СХтп) посредством весенне-летнего финансирования 
и прямого осеннего закупа.
Государственная поддержка отрасли растениеводства путем субсидирования осу-
ществляется в рамках соответствующих бюджетных программ по нижеследующим 
направлениям:

• удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-ма-
териальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и убо-
рочных работ;

• поддержка семеноводства (путем удешевления до 40% стоимости реализуе-
мых отечественным СХтп элитных семян);

• субсидирование экспертизы качества хлопка-сырца и хлопка-волокна;
• субсидирование стоимости услуг по доставке воды СХтп;
• субсидирование закладки и выращивания многолетних насаждений плодо-

во-ягодных культур и винограда;
• удешевление до 50% стоимости приобретаемых СХтп минеральных удобре-

ний и гербицидов.
• 12 октября 2010 года утверждена программа по развитию агропромышленно-

го комплекса в республике казахстан на 2010–2014 годы, в рамках которой 
поставлены следующие задачи:
 – производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции для покрытия потребностей внутреннего рынка и занятия экс-
портных ниш на основе принципов устойчивого развития;

 – развитие современной инфраструктуры апк;
 – концентрация научных исследований на приоритетных направлениях апк 

в соответствии с социально-экономическим развитием страны и трендами 
мировой науки;

 – подготовка высококвалифицированных кадров для нужд апк.
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кроме того, в целях решения актуальных социально-экономических проблем реги-
онов постановлением правительства республики казахстан от 26 июля 2011 года 
№ 862 утверждена программа «развитие регионов» (далее — программа).
С 2004 года в казахстане действует закон «об обязательном страховании в растени-
еводстве», целью которого является обеспечение защиты имущественных интере-
сов производителей продукции растениеводства от последствий неблагоприятных 
природных явлений (в том числе засухи) посредством осуществления страховых 
выплат.
За последние пять лет (2007–2011 годы) на субсидирование зернового производ-
ства направлено 81.6 млрд тенге бюджетных средств. в 2011 году — 21.7 млрд тенге, 
что в 2.9 раз больше уровня 2007 года. кроме того, ежегодно выделяются кредитные 
ресурсы на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
в целях продвижения казахстанского зерна на мировые рынки в 2011–2012 годы 
из республиканского бюджета было выделено 15 млрд тенге на субсидирование 
транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт в неконкурентоспособных 
направлениях (транзитом через территорию российской Федерации и китайской 
народной республики и отдельно в кнр), что позволило обеспечить отгрузку 
на экспорт 2.5 млн тонн зерна в 2011/2012 маркетинговом году. кроме того, на за-
седании Государственной комиссии по модернизации экономики 8 мая 2012 года 
одобрено дополнительное выделение 15 млрд тенге на отгрузку 3.75 млн тонн зерна 
(из расчета 4000 тенге за тонну) в этих же направлениях.
Минсельхозом Казахстана разрабатывается новая Программа развития агро-
промышленного комплекса на 2013–2020 годы, предусматривающая анализ дей-
ствующих и внедрение новых эффективных мер господдержки. основной целью 
программы является создание условий для повышения конкурентоспособности 
субъектов апк республики казахстан. Для достижения этой цели будет прово-
диться работа по следующим четырем направлениям:

• финансовое оздоровление;
• повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов апк;
• развитие государственных систем обеспечения субъектов апк;
• повышение эффективности систем государственного регулирования апк.

общие расходы, предусмотренные в республиканском и местном бюджетах на реа-
лизацию программы в 2013–2020 годах, составят 2986.9 млрд тенге.

1.3. Состояние зернового сектора Республики Беларусь 

Тенденции развития зернового сектора в 2000–2011 годах

вклад сельского хозяйства в ввп республики в последние годы составляет в сред-
нем около 7.8%. Зерновые культуры возделываются во всех районах. они занимают 
центральное место в отраслевой структуре растениеводства. площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 8.9 млн га, из которых пашней занято — 5.5 млн га. 
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на протяжении последних лет удельный вес зерновых в общей структуре посевов 
составляет порядка 46%.
Доминирующее положение в возделывании зерновых в республике занимают 
сельскохозяйственные организации, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства. в 2011 году на долю данных организаций приходилось порядка 94.1% по-
севных площадей и 94.7% валового сбора зерна. За последние пять лет произошли 
существенные изменения в структуре зернового клина. посевы ржи относительно 
2007 года сократились на 40%, а посевы под пшеницей увеличились на 62.5%. Су-
щественно возросли посевы гречихи — почти в четыре раза, кукурузы — в 1.75 раза.
в связи с природными условиями, валовой сбор зерна в динамике имел нестабиль-
ные тенденции. Согласно предварительным данным валовой сбор в 2012 году стал 
рекордным и превысил 9 млн тонн. Средняя урожайность по республике составила 
37.6 ц/га.
возделыванием зерновых занимается абсолютное большинство крупнотоварных 
сельскохозяйственных организаций республики. За период 2006–2011 годов ва-
ловое производство зерна в сельхозорганизациях Минсельхозпрода увеличилось 
на 23.8%.
На закупки зерна государством приходится в среднем около 40% от объема ре-
ализации организациями Минсельхозпрода. Закупки проводятся по фиксирован-
ным ценам, которые ежегодно определяются правительством Беларуси.

Беларусь
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Благодаря значительной поддержке государства в сельскохозяйственные органи-
зации республики Беларусь за последние пять лет поставлено значительное ко-
личество сельскохозяйственной техники, в том числе: 10108 зерно- и 2650 кормо-
уборочных комбайнов, 17214 тракторов. несмотря на принятые меры количество 
тракторов снизилось на 5.5 тыс. единиц (10.3%) и зерноуборочных комбайнов — 
на 0.6 тыс. единиц (4.6%). Сокращение численности машинно-тракторного парка 
приводит к росту нагрузки пахотных и посевных площадей на единицу техники.

Рисунок 18. 
поступление 
и списание 
зерноубороч-
ных комбайнов, 
2007–2011 гг .

Рисунок 19. Энер-
гооснащенность 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства беларуси
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в странах с развитым сельским хозяйством также отмечается тенденция сокра-
щения абсолютной численности сельскохозяйственных машин на фоне увеличе-
ния их мощности, совершенствования их конструкции и повышения надежности. 
в республике реализуется стратегия повышения уровня энергооснащенности про-
изводства за счет применения инновационной мощной техники. Благодаря этому 
удалось замедлить темпы падения энергооснащенности. республика Беларусь име-
ет один из самых высоких показателей энергооснащенности — 404 л. с. на 100 га.
в последние годы структура зернового клина стабилизировалась на уровне 50%. 
Сложившаяся к настоящему времени структура посевных площадей в основном со-
ответствует агроэкономическим требованиям современного производства. в то же 
время потенциал продуктивности многолетних трав используется не более, чем 
на 30%, а потенциал луговых угодий и того меньше. в перспективе повышение 
продуктивности травяных угодий, а также других кормовых культур позволит вы-
свободить часть кормовой площади для некоторого расширения площади зерно-
вых. Совершенствование структуры зернового клина намечается осуществить так-
же за счет увеличения доли зернобобовых культур. Это позволит сбалансировать 
по белку зернофураж соответствующих колосовых зерновых, в особенности для 
целей птице- и свиноводства.
в целом оптимизация структуры посевных площадей в вышеуказанных направле-
ниях позволит существенно повысить эффективность и результативность аграрного 
производства. Это положительно скажется на росте урожайности и валового сбора 
основных сельскохозяйственных культур, а для нужд животноводства будет пред-
ложена более сбалансированная и отвечающая зоотехническим требованиям кор-
мовая база. при запланированной урожайности 35–43 ц/га и намечаемой структуре 
на 2015 год валовой сбор зерна по первому варианту составит 9310–11440 тыс. тонн.

Действующая политика развития и регулирования зернового рынка

направления развития апк республики Беларусь зависят от государственной 
аграрной политики, вырабатываемой на долгосрочный, среднесрочный и текущий 
периоды. важнейшими направлениями аграрной политики являются:

• создание наиболее благоприятных условий для формирования и воспроиз-
водства эффективных объектов рыночных отношений;

• развитие рыночной инфраструктуры для устойчивого функционирования 
рынков материально-технических ресурсов, оптовых, розничных рынков и т. д.;

• создание условий, обеспечивающих стабильное и эффективное воспроизвод-
ство сельскохозяйственной продукции;

• создание благоприятных условий для вхождения субъектов апк в систему 
международных сельскохозяйственных рынков.

реализацию направлений развития апк, определенных государственной аграрной 
политикой республики Беларусь, обеспечивает система государственного регули-
рования апк. аграрная политика государства воплощается в прогнозных и про-
граммных документах, разработанных с высоким уровнем детализации и пропи-
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санными прогнозными параметрами вплоть до уровня областей. С 2001 года были 
последовательно приняты три программы:
1.Программа социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2001–2005 годы.
программой определены ценовая политика в агропромышленном секторе, углу-
бление региональной и хозяйственной специализации производства продукции 
с учетом природных и экономических условий. Большое внимание уделено фон-
дооснащенности отрасли, интенсификации производства, обеспечению квали-
фицированными кадрами. программой был предусмотрен комплекс организаци-
онно-экономических и технических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности функционирования апк.
приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства были определены 
высокоэффективные крупнотоварные производства. программой сформулирова-
ны направления преобразования сельскохозяйственных предприятий при соблю-
дении индивидуальных подходов к каждому хозяйству.
2. Государственная программа возрождения и развития села  
на 2005–2010 годы.
программой были определены главные цели и задачи развития агропромышленно-
го комплекса:

• возрождение и развитие социальной и производственной сфер белорусского 
села, обеспечение условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного 
производства;

• повышение доходов сельского населения, создание основ престижности про-
живания в сельской местности и улучшения демографической ситуации 
на селе;

• обеспечение эффективного производства сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формиро-
вания экспортных ресурсов.

реализация мероприятий программы должна обеспечить:
• достижение социальных стандартов, гарантирующих повышение уровня и ка-

чества жизни сельского населения;
• устойчивое развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность 

страны.
Государственная поддержка предусматривает финансирование приоритетных на-
правлений развития сельскохозяйственного производства, обеспечивающих ста-
бильное функционирование всех его отраслей. в этих целях в 2005–2010 годы 
было намечено приоритетное инвестирование следующих мероприятий (в ценах 
2005 года):

• известкование почв — 509.6 млрд рублей;
• государственные программы «Мелиорация» (1302.8 млрд рублей) и «плем-

дело» (119.3 млрд рублей);
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• семеноводство — 193.2 млрд рублей;
• ветеринарные мероприятия, включая содержание государственной ветери-

нарной сети — 72 млрд рублей;
• льготирование кредитов (под бизнес-планы) на реконструкцию молочното-

варных ферм, животноводческих комплексов, птицефабрик и перерабаты-
вающих предприятий, на строительство жилья и приобретение техники — 
660 млрд рублей;

• дотирование цен на сельскохозяйственную продукцию пропорционально их 
росту на энергоносители — 1630 млрд рублей;

• страхование урожая сельскохозяйственных культур, животных и птицы — 
60 млрд рублей;

• снижение цен посредством дотаций на зерноуборочные и кормоубороч-
ные комбайны, энергонасыщенные тракторы, поставляемые по лизингу — 
1000 млрд рублей;

• субсидии 60 базовым сельскохозяйственным организациям — 600 млрд рублей.
Централизованные ресурсы выделялись регионам и сельскохозяйственным орга-
низациям с учетом объемов производства и реализации продукции, естественных 
условий хозяйствования. Государственная поддержка оказывалась, как правило, 
предприятиям, обеспечивающим высокую окупаемость ресурсов.
основными источниками финансирования программных мероприятий являются 
средства республиканского и местных бюджетов, собственные и привлеченные сред-
ства организаций и других инвесторов. Для выполнения предусмотренных в про-
грамме показателей социально-экономического развития села в 2005–2010 годах 
было предусмотрено направить (в ценах 2005 года) 69.8 трлн рублей, в том числе 
31.5 трлн рублей собственных средств организаций и учреждений и 25.3 трлн руб-
лей бюджетных средств.
3. Стратегия развития АПК на долгосрочную перспективу определена Концеп-
цией социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 года. 
Для практической реализации Стратегии была принята Государственная програм-
ма устойчивого развития села на 2011–2015 годы.
Главная стратегическая цель развития апк Беларуси — обеспечение поэтапного на-
ращивания производства и увеличение уровня потребления продукции апк при 
росте ее экспорта путем системного реформирования отношений собственности, 
комплексного проведения преобразований во всех его отраслях, совершенствования 
системы управления и укрепления на этой основе продовольственной безопасности 
страны, создания интенсивной модели функционирования апк, обеспечивающей 
повышение эффективности производства, и в первую очередь сельского хозяйства.
концепцией предусматривается реформирование отношений собственности путем 
создания конкурентоспособных хозяйств рыночного типа: кооперативных объ-
единений, долевых и арендных предприятий, акционерных обществ и корпораций, 
фермерских и других структур.
ключевым вопросом в аграрных преобразованиях являются земельные отношения, 
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реформирование которых предусматривается осуществлять путем совершенство-
вания правового и организационно-экономического механизма, который должен 
обеспечить вовлечение земель в финансовый оборот и создание ипотеки, развитие 
долгосрочной аренды земли и кооперации в различных формах, расширение кол-
лективно-долевой собственности на землю.
Стратегия развития апк предусматривает решение двойной задачи: создание вы-
сокоэффективного комплекса, обеспечивающего устойчивое развитие и расши-
ренное воспроизводство его отраслей, с одной стороны, и достижение достойной 
жизни сельских жителей при защите продовольственной безопасности Беларуси 
(в основном за счет собственного производства) — с другой. Для этого намечено 
осуществить ряд первоочередных мер:

• повысить продуктивный потенциал земли и животных;
• обеспечить рациональное сочетание рыночных механизмов и государствен-

ных регуляторов;
• обеспечить охрану окружающей среды;
• повысить мотивацию труда и улучшить социальную защиту сельского насе-

ления;
• решить на макроуровне проблемы взаимных неплатежей, усовершенствовать 

ценовую, кредитную, налоговую и кадровую политику.
объем субсидий и дотаций из бюджета в 2011 году составил почти 3122 млрд руб-
лей и снизился по сравнению с 2010 годом на 6.5%. в расчете на один гектар сель-
скохозяйственных угодий дотации составили почти $70 и упали по сравнению 
с 2010 годом на 44.3% в связи с падением курса белорусского рубля к доллару.

1.4. Состояние зернового сектора Украины 

Тенденции развития зернового сектора в 2000–2011 годы

Сельское хозяйство исторически являлось и остается важнейшей отраслью украин-
ской экономики. Большие площади высококачественных земельных ресурсов и бла-
гоприятные агроклиматические условия являются естественными конкурентными 
преимуществами Украины. на селе проживает почти 32% населения страны. вклад 
сельского хозяйства в ввп в последние годы составляет в среднем около 8.2%. Зерно-
вое производство, особенно в последние годы является основой аграрной экономики.
площадь сельскохозяйственных угодий составляет 42.8 млн га, из которых пашней 
занято — 32.5 млн га. в последние годы посевная площадь зерновых и зернобобо-
вых культур составила в среднем 15.5 млн га. общей тенденцией 2000–2011 годов 
был постепенный рост посевных площадей со средним темпом 1.3%. Современная 
структура посевных площадей отражает конъюнктуру рынка. Доля посевов пше-
ницы в последние годы составляет около 44%, ячменя — 29%. одновременно доля 
посевных площадей кукурузы выросла с 9% в начале 2000-х до 19% в последние 
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три года. изменение структуры посевных площадей стало реакцией на изменение 
структуры спроса. прежде всего экспортный спрос вырос на украинскую пшеницу 
и ячмень, а в последние годы и на кукурузу. рост промышленного производства 
мяса птицы также стимулировал внутренний спрос на кукурузу.
тенденция роста валовых сборов за этот период стала следствием общего тренда 
увеличения урожайности. в 2012 году, согласно предварительным оценкам, урожай 
зерновых и зернобобовых культур в Украине составит около 43 млн тонн, что при-
мерно на 24% ниже рекордного уровня прошлого года.
рост объемов производства зерна в 2000-е годы привел к избытку зерна и бурно-
му росту экспорта. Украина вошло в число крупнейших стран-экспортеров зерна. 
С 2005 по 2011 годы объемы экспорта зерновых составили в среднем почти треть 
от валового сбора, а экспортная выручка в среднем $3.3 млрд в год. За последние 
пять маркетинговых лет доля Украины в мировой торговле ячменем составила 
21.3%, кукурузой — 6.8%, пшеницей — 4.8%.
Для производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях Украины насчи-
тывается 182.6 тыс. тракторов (46% от технологической потребности), 44.3 тыс. 
зерноуборочных комбайнов (58% от технологической потребности). Более 80% 
имеющейся в сельскохозяйственных предприятиях техники отработали амортиза-
ционные сроки, из-за чего значительно возрастают объемы ремонтных работ и по-
требность в новой технике.
объем сертифицированных мощностей (складов) по хранению зерновых культур 
в Украине составляет 30 млн тонн. полный объем зернохранилищ в стране состав-
ляет 56 млн тонн. Сертифицируются только те хранилища, которые предоставляют 
услуги по хранению. на сегодняшний день в Украине насчитывается около 700 сер-
тифицированных хлебоприемных и хлебозаготовительных предприятий, занимаю-
щихся хранением зерна, и 23 тыс. несертифицированных хранилищ, где предпри-
ятия хранят собственное зерно.
в последние годы наблюдалось активное развитие украинской элеваторной отрас-
ли. Сегодня в элеваторную инфраструктуру вложены и продолжают вкладываться 
крупные инвестиции, построено много новых элеваторов с современными техноло-
гиями хранения зерна.
Парк зерновозов Государственной администрации железнодорожного транспор-
та Украины «Укрзализныця» составляет 11 тыс. 579 единиц. в 2011 году «Укрза-
лизныця» перевезла 13.7 млн тонн зерна, в том числе 10 млн тонн на экспорт. ее 
технические возможности позволяют перевозить 30 млн тонн зерна ежегодно.
Портовые терминалы. на сегодняшний день перевалкой зерна занимаются прак-
тически все черноморские порты Украины. практически каждый из них имеет эле-
ваторы и зерновые склады. Морские и речные порты Украины, согласно эксперт-
ным оценкам, имеют технологические возможности перевалки 33 млн тонн зерна 
в год. Зерноторговая инфраструктура в Украине по экспортной перевалке в мор-
ских портах нуждается в развитии. Два последних года показали, что при высоких 
урожаях и больших объемах экспорта элеваторных мощностей в портах Украины 
может не хватать.
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Цели государственной зерновой политики, принципы, меры

рынок зерна в Украине регулируется двумя законами: «о зерне и рынке зерна 
в Украине» № 37-IV от 4 июля 2002 года и «о государственной поддержке сельско-
го хозяйства Украины» № 1877-IV от 24 июня 2004 года.
кроме того, необходимость комплексного совершенствования функционирования 
рынка зерна, наращивание объемов производства зерна надлежащего качества, соз-
дание условий для реализации экспортного потенциала отрасли базируются на ос-
новных государственных приоритетах аграрной политики, определенных Законом 
Украины «об основных направлениях государственной аграрной политики на пе-
риод до 2015 года».
Закон Украины «о зерне и рынке зерна в Украине» от 4 июля 2002 года № 37-IV 
направлен на обеспечение продовольственной безопасности государства; установ-
ление государственного контроля над качеством зерна, продуктов его переработки 
и сортовых семян; стабилизации рыночных ресурсов зерна. основы государствен-
ной политики страхования сельскохозяйственной продукции, в том числе зерно-
вых, регулируется Законом Украины «об особенностях страхования сельскохозяй-
ственной продукции с государственной поддержкой».
Законом «о государственной поддержке сельского хозяйства Украины» от 24 июня 
2004 года № 1877-IV определено, что такие зерновые культуры как пшеница и смесь 
пшеницы и ржи (меслин), рожь, ячмень, овес, кукуруза и мука пшеничная или сме-
си пшеницы и ржи (меслин) являются объектами государственного ценового регу-
лирования.
Содержание государственного ценового регулирования состоит в осуществлении 
аграрным фондом государственных интервенций в объемах, которые разрешают 
установить цену равновесия на уровне не ниже минимальной закупочной цены 
и не выше максимальной закупочной цены.
Государственный интервенционный фонд — фонд, который формируется аграр-
ным фондом за счет финансовых интервенций, залоговых, форвардных закупок 
и используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспече-
ния ценовой стабильности. объемы государственного интервенционного фонда 
на 2011/2012 маркетинговый год установлены в размере 1.3 млн тонн. все зерновые 
культуры, мука пшеничная и ржаная являются объектами ценового государствен-
ного регулирования.
Бюджетная ссуда под залог зерна — это еще один инструмент государственного 
регулирования на рынке зерна, определенный Законом «о государственной под-
держке сельского хозяйства Украины». аграрный фонд предоставляет бюджетный 
заем производителю зерна, являющегося объектом государственного ценового ре-
гулирования, под залог такого объекта, который оформляется передачей кредитору 
двойного складского свидетельства. Бюджетные займы в режиме залоговых закупок 
ежегодно предоставляются в период с 1 июля текущего бюджетного года до 1 апреля 
следующего бюджетного года при условии наличия бюджетных средств на эти цели.
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Форвардные закупки предполагают приобретение зерна на организованном аграр-
ном рынке для потребностей государственного интервенционного фонда в опреде-
ленный момент и на определенных условиях в будущем с фиксированием цен тако-
го приобретения во время заключения форвардного контракта2.
Закупочная деятельность государственных операторов на рынке пшеницы в пе-
риод 2000–2011 годов не являлась сдерживающим фактором для экспорта зерна. 
Форвардные и залоговые закупки аграрного фонда смягчали ежегодное сезонное 
падение цены в период массовой реализации зерна. С целью недопущения ценовых 
колебаний на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, аграрным фондом осущест-
вляется переработка зерна пшеницы и ржи государственного интервенционного 
фонда на муку.

Инструменты зерновой политики Украины

Таможенно-тарифное регулирование импорта
комбинированные и специфические ставки импортной пошлины на зерновые 
были введены в Украине в 1996 году и действовали до конца 2008 года. в декабре 
2008 года для выполнения обязательств по трансформации ставок импортных по-
шлин, согласованных при вступлении Украины в вто, комбинированные и спец-
ифические ставки были заменены на адвалорные и существенно снижены. в рам-
ках договоров о свободной торговле со странами СнГ импортные пошлины при 
импорте зерновых из этих стран в Украину не взимались.
Таможенно-тарифное регулирование экспорта
Украина как член вто обязалась не применять количественные ограничения экс-
порта (за исключением случаев критического недостатка (дефицита) продоволь-
ствия в стране). Украина также взяла на себя обязательство снять ограничения 
на торговлю зерном, которые существовали на момент присоединения. До вступле-
ния в вто квоты на экспорт зерновых и масличных культур вводились как способ 
смягчения последствий неурожаев.
в 2010 году правительство вновь вернулось к квотированию экспорта зерна. Экс-
портная квота была введена после засухи, от которой Украина, как россия и казах-
стан, пострадала в 2010 году.
Экспортные пошлины в период 2000–2010 годов не применялись в Украине 
ни на один вид зерновых культур. но после отмены количественных квот прави-
тельство решило ограничивать экспорт зерна экспортными пошлинами.3 кроме 
того, данные товары были исключены из режима свободной торговли с иностран-
ными государствами со дня вступления в силу этого закона. С 1 января 2012 года 
экспортные пошлины при экспорте зерна не применяются.
правительство часто обращалось к количественным и тарифным ограничениям 
экспорта по причине неэффективности самой системы государственных закупок, 
низких закупочных цен, проблем с оплатой и в целом отрицательного отношения 
товаропроизводителей к продажам государству.
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Государственные операторы на рынке зерна Украины

До 2005 года Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» (Гак 
«Хлеб Украины») была активным государственным оператором по осуществлению 
государственных закупок зерна, то есть до создания аграрного фонда.4 в настоя-
щее время компания обеспечивает предоставление сельхозтоваропроизводителям 
и коммерческим структурам услуг по приему, обработке, доведению до базовых 
кондиций, хранению, отгрузке и перевалке зерновых и масличных культур, а также 
производит муку, крупу и комбикорма из собственного и давальческого сырья.
С целью реорганизации Гак и решения его финансовых проблем в августе 2010 года 
правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую кор-
порацию Украины (ГПКЗУ). при этом были ликвидированы 36 дочерних предпри-
ятий Гак «Хлеб Украины». кабинет министров поручил создать государственное 
предприятие «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украина» 
и отнести его к сфере управления Министерства аграрной политики.
Структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой кор-
порации является ооо «Хлеб инвестбуд». в его уставном фонде ГпЗкУ принад-
лежит 41%. C 2011 года ооо «Хлеб инвестбуд» был вовлечен в систему государ-
ственных форвардных закупок зерна на основании договора с аграрным фондом 
Украины.
аграрный фонд был создан в 2005 году как государственный оператор для осу-
ществления политики ценового регулирования в Украине. приоритетными зада-
чей аграрного фонда является формирование государственного интервенционного 
фонда.
в последние годы спектр государственных программ, которые осуществляет аграр-
ный фонд, увеличился, среди них: спотовые закупки зерна, форвардные закупки 
зерна, залоговые закупки зерна, товарные интервенции сахаром, переработка зер-
на на муку с последующей его реализацией, реализация зерна, а также реализация 
дизельного топлива и минеральных удобрений для нужд сельхозпроизводителей. 
аграрный фонд вовлечен в регулирование цен продовольствия через продажу муки 
по административным ценам хлебопекам, согласно списку, утвержденному местны-
ми администрациями, что является частью политики, направленной на удержание 
низких цен на хлеб.
Спотовые и форвардные закупки зерна у сельскохозяйственных производителей 
осуществляются аграрным фондом по минимальным интервенционным ценам. 
они устанавливаются на уровне не выше, чем внутренние рыночные цены. после 
вступления в вто административные цены не должны превышать рыночный уро-
вень, чтобы не нарушить обязательства по AMп.5

Финансирование закупок аФ осуществляется на условиях кредитования через спе-
циальный фонд госбюджета Украины, что означает возможность запланированного 
финансирования его закупочной деятельности в полном объеме только при усло-
вии денежных поступлений от других финансовых операций (источников) в спец-
фонд госбюджета.
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Государственное агентство резерва Украины (до 2011 года — Государственный ко-
митет Украины по государственному материальному резерву) формирует государ-
ственный заказ на рынке продовольственных товаров и сохраняет материальный 
резерв для обеспечения продовольственной безопасности.6

Субсидирование
прямое бюджетное субсидирование производителей зерновых культур в 2000–
2011 годах было несущественным и отсутствовало на протяжении большинства 
анализируемых лет. погектарные платежи для пшеницы выплачивались в 2006–
2008 годах и были прекращены с 2009 года. Эта дотация по отношению к произ-
водственным затратам на 1 гектар пшеницы составляла лишь 6% и существенно 
не влияла на прибыльность производства зерна.
Другие бюджетные программы поддержки сельского хозяйства, которые частично 
были направлены на поддержку зернового сектора, такие как, например, частичная 
компенсация стоимости сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, 
покупки семян, удешевления страховых премий, компенсация процентов за поль-
зование кредитами коммерческих банков, безусловно, имели положительное вли-
яние на стабилизацию производства зерновых культур. к сожалению, бюджетное 
финансирование по отдельным программам поддержки было непостоянным по го-
дам. Значительная часть дотации в виде аккумуляции нДС использовалась на за-
купку материально-технических ресурсов для производства зерна.
научные учреждения национальной академии аграрных наук Украины совмест-
но с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины разработали 
программу «Зерно Украины-2015», в которой определены пути увеличения про-
изводства зерна в 2015–2017 годы до 71–80 млн тонн. в 2011 году эта программа 
была одобрена кабинетом министров Украины, но не была утверждена ни одним 
законодательным актом, поэтому ее реализация не обеспечена бюджетным финан-
сированием.
приобретение сельскохозяйственной техники в Украине осуществляется за счет:

• частичной бюджетной компенсации до 30% стоимости сложной сельскохо-
зяйственной техники отечественного производства;

• государственного лизингового фонда;
• льготных долгосрочных кредитов, предоставляемых коммерческими банками;
• за счет кредитов коммерческих банков и собственных средств.

Бюджетная программа «Частичная компенсация стоимости сложной сельскохо-
зяйственной техники отечественного производства» была внедрена в 2002 году. 
постепенно бюджетное финансирование этой программы увеличивалось с 16 млн 
грн. в 2002 году до 151 млн грн. в 2005 году. в 2011 году было выделено всего лишь 
10 млн грн. ($1.25 млн). Частичная компенсация за счет средств государственного 
бюджета устанавливается в размере 30% стоимости техники (комбайнов и тракто-
ров) на безвозвратной основе. Бюджетная компенсация привязана к рекомендован-
ным ценам и к рекомендуемому перечню техники отечественного производства.
Государственное финансирование бюджетной программы «Селекция в растение-
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водстве» большей частью направляется на частичное возмещение стоимости при-
обретения сельскохозяйственными производителями семян зерновых культур.
в рамках ежегодно выделяемых средств государственного бюджетного финанси-
рования государственным предприятием «Государственный резервный семенной 
фонд Украины» обеспечивается выполнение постановления кабмина Украины 
об объемах формирования государственного резервного семенного фонда. предус-
матривается создание в государственном резервном семенном фонде переходных 
и страховых запасов семян озимых и яровых культур. Государственным резервным 
семенным фондом — государственным предприятием Минагрополитики — создана 
сеть базовых хозяйств зонального направления, деятельность которых направлена   
на выращивание, хранение и реализацию семян.
также в Украине практикуется, в случае необходимости, субсидирование пере-
сева озимых культур. так, в 2012 году бюджетные средства направляются сель-
скохозяйственным предприятиям для погашения затрат, связанных с пересевом 
озимых зерновых культур, которые не взошли, погибли, и слабых и разреженных 
озимых зерновых культур, которые подлежат пересеву, в размере 150 грн ($19) 
на 1 гектар.7 
До 2014 года существенных изменений в правительственной зерновой политике 
не ожидается. отказавшись с 2009 года от прямого субсидирования выращивания 
зерновых, возобновлять в его ближайшее время правительство страны не будет. 
в связи с обязательствами перед вто и перспективой будущей зоны свободной 
торговли между Украиной и еС государство будет воздерживаться и от экспортных 
ограничений. при этом планируется наращивать объемы государственных закупок 
для регулирования внутреннего рынка, создания запаса зерна на случай дефицита 
и для стабилизации ценовой ситуации.

1.5. Рынок зерна других стран СНГ (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Армения, Молдова) 

к группе стран, являющихся преимущественными импортерами зерна в регионе 
СнГ, относятся таджикистан, Узбекистан, кыргызстан, армения и Молдова. Эко-
номика всех этих стран относится к агарному типу. Доля сельского хозяйства в ввп 
составляет от 14% в Молдове до 21% в кыргызстане и таджикистане. Доля занятых 
в сельском хозяйстве в данной группе стран составляет свыше 30% от общего коли-
чества занятых в экономике.
У всех стран этой группы, кроме Узбекистана и армении, величина добавленной 
стоимости на одного занятого в сельском хозяйстве намного ниже, чем в еЭп. ве-
личина добавленной стоимости на один гектар сельскохозяйственных угодий в ар-
мении ($399) и Узбекистане ($282) выше, чем во всех странах еЭп, где самый вы-
сокий показатель имеет Беларусь ($277).
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Фундаментальное отличие данной группы стран (кроме Молдовы) от еЭп — низ-
кий удельный размер пашни на одного жителя. величина этого показателя состав-
ляет от 0.11 га на человека в таджикистане до 0.24 га на человека в кыргызстане. 
в Молдове удельный размер пашни на одного жителя составляет 0.51 га на чело-
века и близок к показателю Беларуси (0.58 га на человека). Средняя урожайность 
в Узбекистане самая высокая среди всех стран СнГ (около 42 ц/га), а в армении, 
кыргызстане, таджикистане и Молдове она несколько выше, чем в россии и на-
много больше, чем в казахстане, но меньше урожайности в Беларуси. общая чис-
ленность населения группы стран преимущественных импортеров зерна в регионе 
СнГ составляет немногим более 27% от численности населения еЭп, а суммарный 
средний валовой сбор зерна в этих странах — менее 11.5%.
За последнее десятилетие валовые сборы зерновых в таджикистане, Узбекиста-
не, кыргызстане, армении и Молдове, относительно небольшие по абсолютной 
величине, росли со среднегодовым темпом от 2.3% в Молдове до 8.3% в таджики-
стане, а в кыргызстане снижались (-0.3%). несмотря на тенденции роста валовых 
сборов, все страны данной группы кроме Молдовы остаются устойчивыми нет-
то-импортерами зерна. подавляющая часть импорта зерновых в эти страны идет 
из еЭп.
Молдова имеет устойчивый, хотя и небольшой по величине положительный торго-
вый баланс по кукурузе и ячменю и, в зависимости от сезона, является либо нетто-
импортером, либо нетто-экспортером пшеницы.
основная доля в импорте зерновых данными странами приходится на пшеницу. 
Среднее соотношение импорта пшеницы (включая муку в пшеничном эквивален-
те) к внутреннему производству за последние пять лет составило: в Узбекистане — 
25.6%, в кыргызстане — 56.2%, в армении 136.4%, в таджикистане — 205.7%. в аб-
солютном выражении наибольшие объемы импорта были в Узбекистане (1.6 млн т) 
и таджикистане (1 млн т).
в среднем за последние несколько лет в импорте пшеницы таджикистаном, Узбе-
кистаном, кыргызстаном, арменией и Молдовой доля казахстана составляет 77%, 
а доля россии — 23%. казахстанская пшеница экспортируется в основном в страны 
Центральной азии, а российская — в армению. Доля этой группы стран в казах-
ском экспорте пшеницы составляет 17.3%, а в российском — 1.7%.
возможное вхождение некоторых стран из указанной группы в еЭп в перспективе 
должно привести к специализации их сельского хозяйства на основе естественных 
конкурентных преимуществ. Молдова имеет все шансы на рост экспорта кукурузы, 
а другие страны из этой группы, оставаясь соответствующими экспортерами сель-
скохозяйственной продукции (фрукты, овощи, орехи, хлопок и т. д.), будут продол-
жать оставаться нетто-импортерами зерна.
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Рынок зерна Таджикистана, Узбекистана,  
Кыргызстана, Армении, Молдовы
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Рисунок 24. 
Экономические 
показатели сель-
ского хозяйства 
в 2010 году (пло-
щадь пузырьков 
равна величине 
добавленной сто-
имости, $ млрд) .

Рисунок 25. 
Средние показа-
тели производ-
ства зерновых 
еЭп+5 в 2005–
2010 гг . (площадь 
пузырьков равна 
площади пашни, 
млн га .) .
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Рисунок 27. 
динамика про-
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в 2000–2010 гг ., 
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1.6. Место и роль ЕЭП+Украина в международном зерновом производстве 

Страны еЭп+Украина (Беларусь, казахстан, россия и Украина) в последние годы 
заняли прочные позиции на мировом рынке зерна. Доля еЭп+Украина в мировой 
торговле последние пять зерновых лет составила в среднем: по ячменю — 36.3%, 
по пшенице — 21.5%, по кукурузе — 7.7%.
валовые сборы в еЭп+Украина обладают высокой изменчивостью из-за низкого 
технологического уровня и значительных колебаний агрометеорологических усло-
вий. если в ближайшие два года погода будет в рамках средних показателей, то мож-
но ожидать средних значений урожайности и валовых сборов для еЭп и Украины. 
валовые сборы составят в среднем: в россии около 90 млн тонн, в Украине — 50 млн 
тонн, в казахстане — 17 млн тонн, в Беларуси — 9 млн тонн. Соответственно доля 
еЭп+Украина в мировом экспорте пшеницы может вырасти до 25%, в экспорте яч-
меня — до 38–40%.
в перспективе еЭп+Украина, при условии модернизации своего зернового хозяй-
ства, имеет потенциальные возможности для увеличения как номинальных объемов 
экспорта, так и доли в мировой торговле. еЭп+Украина обладает уникальными 
возможностями увеличения вклада в решение мировых продовольственных про-
блем. возможности развития зернового производства определяются естественны-
ми сравнительными преимуществами еЭп: наличием крупнейших в мире ресур-
сов пахотных земель, запасов водных ресурсов, промышленности по производству 
минеральных удобрений, а также территориальной близостью к регионам мира, 
предъявляющим растущий спрос на зерно (страны Центральной и Юго-восточной 
азии, Среднего и Ближнего востока, Южной европы, Северной африки).
в последние годы в мире сложилась устойчивая тенденция превышения спро-

Рисунок 28. про-
изводство зерна 
на душу населе-
ния и обеспечен-
ность пашней 
в странах СнГ 
в 2005–2010 гг ., 
млн тонн (пло-
щадь пузырьков 
равна урожайно-
сти, ц/га) .
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са на зерно над его предложением. Это связано с целой совокупностью факторов, 
главные из которых — рост потребления в странах Юва и бурный рост производ-
ства биотоплива.
на внутреннем рынке еЭп+Украина благоприятные возможности связаны с ро-
стом платежеспособного спроса на мясные и молочные продукты, что повышает 
потребности в фуражном зерне. агропродовольственный рынок имеет значитель-
ный потенциал для роста, поскольку по уровню потребления на душу населения 
основных продуктов питания (за исключением хлеба) страны еЭп+Украина от-
стают от экономически развитых стран. по многим позициям продовольственной 
корзины можно ожидать значительного роста рынков в ближайшие пять-семь лет.
потребление зерна внутри еЭп+Украина в целом будет расти за счет расширения 
фуражного потребления (вследствие роста производства продукции животновод-
ства) и использования зерна для его глубокой переработки, но темпы его будут 
отставать от роста производства продукции животноводства. одновременно про-
довольственное потребление будет сокращаться, как и масштабы использования 
на семена, что связано с применением более совершенных технологий производ-
ства.
Потенциальная привлекательность выращивания зерновых и масличных культур 
имеет вместе с тем крайне плохие стартовые условия из-за устаревших основных 
фондов, слабой инфраструктуры, несовершенства и противоречивости законода-
тельной базы, недостатка квалифицированных кадров, невысокого уровня при-
меняемых аграрных технологий, что приводит к низкой урожайности и большими 
потерями при уборке и хранении зерна. при значительном потенциале экспорта 
зерна россия является крупнейшим импортером мяса. кроме того, в 90-е годы госу-
дарство в странах еЭп+Украина во многом устранилось из сферы регулирования 
продовольственных рынков. Была резко снижена защита отечественных произво-
дителей, а внутренний рынок широко открылся для поставок субсидируемой им-
портной продукции.
Среди неблагоприятных климатических условий, снижающих продуктивность 
сельского хозяйства еЭп+Украина, первое место занимают условия увлажнения, 
порождающие засухи, второе место — температура зимнего периода, обуславлива-
ющая высокие риски гибели и повреждения зимующих культур, третье место — не-
достаточные термические ресурсы теплого периода года, ограничивающие произ-
водство сельскохозяйственных культур.
Для повышения эффективности использования огромных площадей плодородной 
земли, которые сегодня не обрабатываются, еЭп+Украина нуждается в новых сель-
скохозяйственных технологиях. лучшие семена гибридов, средства для высокока-
чественной обработки семян, новое поколение гербицидов, инсектицидов и фунги-
цидов в сочетании со сбалансированным питанием растений, новейшие «ноу-хау» 
в области агрономии — все это может повысить продуктивность сельского хозяй-
ства до уровня показателей развитых рынков.
Зерновое хозяйство стран еЭп+Украина преодолело последствия трансформаци-
онного спада 90-х годов. в последние годы отмечается его достаточно динамичное 
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развитие, растет урожайность, расширяется применение современных технологий. 
вместе с тем производительность труда остается на низком уровне, конкуренто-
способность в ряде случаев достигается за счет массированной таможенно-тариф-
ной защиты внутреннего рынка и бюджетного субсидирования. явно недостаточны 
стимулы к технологической модернизации.
проведенный анализ позволяет отметить, что при сохранении текущих подходов 
и технологий существуют явные пределы роста, урожайности, которые могут при-
вести к ее стагнации после 2016–2018 годов, а возможности экстенсивного роста 
за счет ввода в оборот дополнительных площадей сельхозугодий потребуют значи-
тельных инвестиций и не обеспечат существенного роста конкурентоспособности.
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Рисунок 29. 
размеры паш-
ни в странах 
еЭп+украина 
в 2010 году, млн га 
(площадь пузырь-
ков) .

Рисунок 30. 
Средняя урожай-
ность зерновых 
в еЭп+украина 
в 2005–2011 гг . 
(площадь пашни 
равна площади 
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Рисунок 34. 
Экономические 
показатели сель-
ского хозяйства 
в еЭп+украина 
в 2010 году (пло-
щадь пузырьков 
= средняя добав-
ленная стои-
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Рисунок 36. 
Среднее удельное 
производство 
зерна на душу 
населения 
в еЭп+украина 
и основных стра-
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добавленная 
стоимость сель-
ского хозяйства 
в еЭп+украина 
и основных стра-
нах-экспортерах 
зерна в 2009 году 
(в постоянных $ 
2000 г .) .



раздел I . зерновой Сектор Стран-учаСтников еЭп
 

61

врезка № 3 . Перспективы создания Зернового пула (Россия-
Казахстан-Украина).

идея создания зернового пула с участием россии, казахстана и украины для осу-
ществления внешней торговли обсуждается на постсоветском пространстве уже 
давно . одна из причин идеи создания зернового пула — это желание наладить ко-
ординацию усилий по экспорту зерновых, которая дала бы возможность сэкономить 
на внутренних перемещениях зерна, тем более что основная масса как российского, 
так и украинского и казахстанского зерна на экспорт отгружается через глубоко-
водные черноморские порты . Сэкономив на логистике, участники пула смогут пред-
ложить конкурентную цену на внешнем рынке .

Согласно позиции рзС речь идет о выработке общих правил для устранения конку-
ренции между странами, которая существует в сфере экспорта зерна в причерно-
морском бассейне . Это приводит к достаточно серьезным потерям . украина, казах-
стан и россия теряют в цене как минимум $10 с тонны по отношению к конкурентам . 
Это объективное обстоятельство потерь от дополнительной конкуренции, помимо 
коммерческой, и приводит к идее объединения усилий с тем, чтобы нивелировать 
эти потери . Создание зернового пула облегчит решение задач, с которыми не могут 
самостоятельно справиться трейдеры, но решение которых вполне под силу полити-
кам .

речь идет об унификации правил, которые существуют на национальных террито-
риях, а также о единой политике, проводимой государствами на внешних рынках . 
по мнению рзС, в рамках создания этого пула нужно объединить ведение перего-
ворного процесса общими усилиями . Это задача государств, а не компаний . россия, 
украина и казахстан, как страны, должны защищать свои интересы на внешних рын-
ках . Создание трехстороннего зернового пула россии, украины и казахстана долж-
но основываться, прежде всего, на унификации правил торговли и государственной 
политики в отношении экспорта зерна в этих странах .

что касается единых правил работы, то здесь, прежде всего, речь идет о логистике, 
в сфере которой сегодня каждая из трех стран применяет различные инструмен-
ты . необходимо составить перечень первоочередных параметров единой политики, 
и по каждому пункту найти оптимальные, единые для всех участников пула условия .

еще одним вариантом взаимодействия рзС называет взаимопоставки зерна . если 
такие договоренности будут достигнуты, вполне возможно было бы переэкспортиро-
вать украинские зерновые ресурсы, а потребности украинского внутреннего рынка 
восполнить за счет россии, сделав то же самое по отношению казахстана к россии . 
Это позволит значительно сэкономить на транспортировке .

Украинские эксперты при обсуждении пула выражают беспокойство в отноше-
нии возможного использования экспортной инфраструктуры страны ее партнера-
ми . по мнению украинской стороны, создание зернового пула невозможно, так как 
в украине, как и в россии, не существует государственной монополии на торговлю 
зерном, а на зерновом рынке работает много частных компаний зернотрейдеров 
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Раздел II. Международный опыт регулирования 
зерновых рынков

2.1. Регулирование рынка зерна на национальном уровне

Сезонный характер производства, переменчивость погодных условий, низкая про-
изводительность и рискованный характер ведения земледелия обусловили его 
невысокую рентабельность и скорость оборота капитала в сельском хозяйстве 
по сравнению с другими отраслями экономики, что предполагает определенное го-
сударственное вмешательство, основанное на двух принципах:

(в отличие, например, от казахстана, где с 1995 года работает ао “продовольствен-
ная контрактная корпорация” со стопроцентным участием государства в его устав-
ном капитале) .

очевидно также, что функционирование зернового пула невозможно без проведе-
ния согласованной государственной политики трех стран по регулированию внутрен-
них рынков и экспорта, отказа от установления экспортных ограничений, к которым 
очень часто прибегают правительства россии, казахстана и украины, или без согла-
сования введения подобных ограничений .

при заключении/перезаключении между профильными министерствами украины, 
россии и казахстана соглашений о сотрудничестве в области сельского хозяйства 
необходимо включить в них положения об обязательном систематическом взаимном 
обмене информацией относительно конъюнктуры рынков зерна в украине и рос-
сии, прогнозных продовольственных балансах зерна и продуктов его переработки, 
о заблаговременном информировании сторон об интервенционных мероприятиях 
и о внесении изменений в режимы лицензирования и квотирования импорта или экс-
порта сельскохозяйственной продукции . кроме того, в межправительственных до-
говоренностях могут быть поставлены и другие задачи, например, такие как:

• реализация общих программ по поддержке диверсификации с учетом сырье-
вых зон и наличия мощностей для промышленной переработки этого сырья 
на территории сторон;

• развитие инфраструктуры для торговли и доступа продовольствия в отдален-
ные дефицитные районы;

• сокращение маркетинговых затрат при торговле;

• общие инвестиционные проекты по портовой и транспортной инфраструктуре;

• сбор и обмен рыночной информации относительно конъюнктурных особенно-
стей определенного маркетингового года .

для реализации этих целей может быть созданный общий фонд финансирования .
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• саморегулирование рынка возможно лишь в ограниченных масштабах;
• аграрное производство как отрасль не является самодостаточной и требует го-

сударственной поддержки.
аграрная политика государства реализуется посредством поддержки сельскохо-
зяйственных производителей через субсидирование, особый режим налогообложе-
ния производителей и меры по регулированию цен на продукцию, а также за счет 
стимулирования потребительского спроса на внутреннем и/или внешнем рынках. 
Это предполагает использование различных инструментов регулирования агро-
продовольственного рынка и, в частности, рынка зерна, направленного на стабили-
зацию и поддержание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, обе-
спечение доступности продовольствия для населения.
в практике стран-производителей зерна используются различные механизмы ре-
гулирования рынка зерна в зависимости от уровня развития рыночной экономики, 

По мнению казахстанских экспертов, для функционирования зернового пула не-
обходимо создать высший управляющий орган, чтобы избежать конфликта интере-
сов . одной из целей пула может быть взаимодополнение имеющихся потенциалов 
(производственного, логистического, сочетания качества пшеницы разных стран) 
и экономия на этой основе инвестиций в дорогие инфраструктурные проекты . для 
казахстана приемлемыми условиями вхождения в трехсторонний зерновой пул яв-
ляются:

• обязательная гарантированная ежемесячная квота на экспорт казахстанско-
го зерна через портовые терминалы россии и украины на черном, азовском 
и балтийском морях;

• единая справедливая тарифная политика при железнодорожной перевозке 
казахстанского зерна на экспорт через территории россии и украины;

• проведение SWоP операций;

• наращивание экспорта казахстанской муки .

кроме того, казахстанская качественная пшеница на сегодняшний день остается не-
дооцененной на мировом рынке . в этой связи, дополнительным условием республи-
ки казахстан при вхождении в трехсторонний зерновой пул будет признание индиви-
дуальной товарной позиции для казахстанской высокопротеиновой пшеницы .

Сама необходимость кооперации россии, казахстана и украины в виде зернового 
пула остается актуальной и в целом не отвергается . при этом причина отсутствия 
единой позиции, как и при любом другом объединении, заключается в отстаивании 
каждой из сторон своей позиции при разделении сфер влияния, поскольку указан-
ные страны, по сути, являются главными конкурентами по отношению друг к другу, 
в связи с чем каждая зерновая держава, естественно, будет заинтересована в защи-
те своих интересов, в том числе в реализации экспортного потенциала собственного 
зерна .
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сложившихся традиций и бюджетных возможностей государственного вмешатель-
ства, а также обязательств, принятых при вступлении в вто и другие международ-
ные интеграционные объединения.
С определенной долей условности можно выделить несколько групп стран:

• страны с исторически сложившимся высоким уровнем поддержки и защиты 
сельского хозяйства;

• страны, где прямая поддержка цен на сельхозпродукцию минимизирована 
и используются косвенные рычаги регулирования;

• страны с переходной экономикой, где широко используются меры стимулиро-
вания и поддержки производственной активности в сельском хозяйстве и це-
новое регулирование.

Для всех аграрных экономик характерным является динамичный рост поддержки 
общих услуг в сельском хозяйстве, к которым в терминологии оЭСр относятся 
поддержка научных исследований, образования, финансирование мероприятий 
по контролю над безопасностью продовольствия, развитие инфраструктуры, под-
держка маркетинга, содержание государственных запасов для обеспечения продбе-
зопасности и т. п. Масштабы поддержки этих направлений деятельности устойчиво 
растут, а в развитых странах это направление поддержки является основным для 
бюджетополучателей.
при этом в СШа и еС приоритетным направлением использования средств для 
поддержки общих услуг является продвижение продукции на рынки. Бразилия 
и китай сконцентрировали усилия на развитии рыночной инфраструктуры. австра-
лия выбрала приоритетом поддержку научных исследований, а Украина — сельское 
образование. в россии же основные средства по этому направлению используются 
на инспекционную деятельность.

1995-97

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008-2010

Н
ор

ве
ги

я

Ш
ве

йц
ар

ия

Я
по

ни
я

И
сл

ан
ди

я

К
ор

ея

Ту
рц

ия ЕС

К
ан

ад
а

И
зр

аи
ль

М
ек

си
ка

С
Ш

А

Ч
ил

и

А
вс

тр
ал

ия

Н
ов

ая
З

ел
ан

ди
я

Ю
А

Р

Б
ра

зи
ли

я

Ук
ра

ин
а

К
ит

ай

Р
ос

си
я

источник: оЭСр .

Рисунок 39. мас-
штабы общей под-
держки сельского 
хозяйства .



раздел II . международный опыт реГулирования зерновых рынков
 

65

конкретные национальные программы поддержки и государственного регулирова-
ния формировались исходя из страновой специфики, исторических традиций, обя-
зательств в рамках международных соглашений и возможностей бюджетной под-
держки.
так, аграрная политика США включает в себя программы по стабилизации и под-
держке доходов и цен. в настоящее время поддержка производителей сельскохо-
зяйственной продукции осуществляется на основании закона 2008 года «о продо-
вольствии, консервации и энергии» («Food, Conservation, and Energy Act of 2008»). 
программы стабилизации доходов в сельском хозяйстве основаны на денежных 
выплатах непосредственно фермерам и предполагают следующие подпрограммы:

• прямые платежи производителям зерновых — фиксированные выплаты 
из расчета единицы произведенной продукции для каждого ее вида (рассчи-
тывается на основе засеянных площадей и их урожайности).

• антициклические платежи — выплата фермерам компенсаций в случае, если 
рыночная цена на товар окажется ниже зафиксированной в данной программе 
целевой цены.

• товарные «бесштрафные» ссуды под залог будущего урожая.
• Государственные программы страхования. помимо страхования собствен-

но фермерских доходов в рамках развития экспорта зерна, государственное 
агентство RMA обеспечивает поддержку перестрахования.

Масштабы прямой поддержки в сфере производства зерна крайне ограничены. Го-
сударство также активно участвует в развитии инфраструктуры (строительство до-
рог, водо- и энергоснабжение, телефонизация, компьютеризация, создание допол-
нительных мощностей по хранению).
Экспорт зерна децентрализован и осуществляется частными компаниями, а его кос-
венную поддержку со стороны государства обеспечивают активная деятельность 
госчиновников по продвижению продукции на зарубежные рынки, предоставление 
странам-покупателям кредитов и займов на закупку американского зерна, финанси-
рование поставок зерна в третьи страны частными компаниями в рамках программ 
продовольственной помощи, предоставление гарантий по экспортным кредитам и др.
в СШа действуют также различные законы и нормативные предписания по ряду 
вопросов рыночной торговли и сбыта, направленные на обеспечение равноправных 
условий участия субъектов рынка (по продуктовой цепочке), исключение возмож-
ного неравенства сельхозпроизводителей в этих взаимоотношениях и обеспечение 
своевременности и полноты оплаты (например, «о честной практике сельскохозяй-
ственной торговли», «о хранении на складах», «о комиссии по торговле товарны-
ми фьючерсами»). в значительной части этих законов регламентированы вопросы 
оперативности расчетов за поставки, при этом вводится немедленный внесудебный 
арбитраж возникающих споров. Закон «о хранении на складах» предусматривает 
контроль государством платежеспособности элеваторов и складов и формирование 
специального страхового фонда для обеспечения гарантий сельхозпроизводителям 
при банкротстве хранителя.
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в СШа, канаде и австралии примерно в одно и то же время были созданы соответ-
ствующие институты регулирования рынка зерна, которые в канаде и австралии 
заняли монопольное положение на экспорте и, частично, при внутреннем обороте 
зерна. при этом эффективность деятельности госкомпаний в канаде и австралии 
неоднократно ставилась под сомнение независимыми экспертами и подвергалась 
критике за практику ценовой дискриминации и монопольное положение на наци-
ональном рынке. в настоящее время эти компании идут по пути преобразования 
в рыночные, оставаясь крупными и аффилированными с государством хозяйству-
ющими субъектами рынка зерна.
Рассматривая опыт развивающихся экономик БРИК следует отметить, что с точ-

врезка № 4 . Институты регулирования рынка зерна

в США товарно-кредитная корпорация (ткк), созданная в 1933 году, призвана обе-
спечить реализацию следующих функций:

• поддержка цен на сельскохозяйственные продукты с помощью ссуд, закупок, 
платежей и других операций;

• приобретение сельскохозяйственной продукции для федеральных нужд 
и межгосударственных поставок (также ткк может вносить сельхозпродук-
цию в качестве пожертвований в американские, иностранные и международ-
ные благотворительные общества, что является мощным инструментом вхож-
дения на новые рынки);

• изъятие с рынка излишков сельскохозяйственной продукции;

• реализация мер по расширению внутренних рынков сбыта;

• содействие развитию агропродовольственного экспорта;

• осуществление операций поддержки рынков и цен обязательных продуктов;

• проведение залоговых операций .

в настоящее время роль ткк в реализации зерновой политики существенно снизи-
лась, так как резкий рост внутреннего спроса на зерно для производства биотоплива 
и продуктов глубокой переработки на фоне роста потребления зерна на мировом 
рынке стал мощным фактором поддержки закупочных цен, а программы прямых 
выплат обеспечивают стабильность фермерских доходов . однако возможность ис-
пользования механизма ткк сохраняется .

в Канаде регулирование рынка зерна основывается на контрактации закупок и де-
ятельности канадского пшеничного комитета (CWB-Canadian Wheat Board), который 
был создан в 1919 году, но через год был ликвидирован . однако в 1929-м в связи 
с обвалом цен на пшеницу правительство провело кредитную интервенцию для под-
держания цен . чрезвычайным мерам интервенции был придан официальный статус 
в 1935 году с принятием закона «о канадском совете по пшенице» . первоначаль-
но на CWB была возложена обязанность по сбыту пшеницы, которую фермеры по-
ставляли на добровольной основе . но в 1943 году поставки стали обязательными . 
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ки зрения эволюции системы госинтервенций интересен опыт Индии, где для под-
держания цен на пшеницу правительством устанавливается минимальная цена 
поддержки, по которой закупается зерно у производителя. Закупленное зерно мо-
жет направляться на экспорт или распродается Public Distribution System (PDS) 
по социально низким ценам для беднейших слоев населения. такая схема регули-
рования внутреннего рынка оказалась высокозатратной и демонстрирует низкую 
эффективность: до 10% продукции портится или теряется, в среднем только 41% 
оставшегося урожая идет беднякам, а остальной объем реализуется через нефор-
мальные каналы. в настоящее время происходит переход к более свободной тор-
говле зерном, а государство с его ценой поддержки будет «покупателем последней 

в настоящее время фермеры в западной канаде обязаны реализовать через CWB 
произведенные ими пшеницу и ячмень на экспорт и для внутреннего потребления .

декларируемой целью CWB является реализация высококачественного зерна 
на внутреннем и международных рынках с максимальной выгодой для первичных 
производителей зерна .

CWB является эксклюзивным экспортером пшеницы и ячменя на мировом рынке, 
а также занимает доминирующие позиции на внутреннем рынке . при этом создана 
система расчетов, предполагающая пулинг цен, что обеспечивает разделение ри-
сков между производителями зерна западной канады, связанных с колебанием цен 
в течение сезона . зарубежные конкуренты (например, СШа и еС) активно проявля-
ли интерес к тому, насколько эффективно CWB субсидирует производство зерна 
в канаде или его экспорт . в течение прошедшего десятилетия правительство СШа 
провело восемь исследований или обследований CWB, но не выявило наличия недо-
бросовестной торговой практики . при этом независимые исследования также не вы-
явили и существенной эффективности кСп для обеспечения эффективных продаж 
или экспортных поставок .

Система регулирования в Австралии имеет ряд подобных черт и базируется на де-
ятельности австралийского совета по пшенице (AWC), созданного в 1915 году . 
в 1948-м был принят закон «о стабилизации производства австралийской пшени-
цы», определявший полномочия AWC до 1988 года . ввиду того, что импорт пшеницы 
в австралию запрещен правилами карантинной службы, монопольная власть на вну-
треннем рынке предоставила AWC широкие возможности для реализации ценовой 
дискриминации между внутренними и внешними рынками . в 1989 году на основании 
закона «о сбыте пшеницы» деятельность AWC была переориентирована с максими-
зации стоимости экспорта на максимизацию доходов производителей и была ликви-
дирована монополия AWC на продажу зерна в австралии . С 1989 года правитель-
ство прекратило поддерживать гарантированные минимальные цены на пшеницу . 
в 1999 году AWC была преобразована в компанию с ограниченной ответственно-
стью . при этом только фермеры-производители пшеницы могли являться держате-
лями так называемых акций класса «а» в компании «AWC лимитед» . С 2007 года 
был отменен статус централизации полномочий AWC в вопросах экспорта зерна .
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надежды». в перспективе предполагается, что экспортно-импортная политика ин-
дии будет основываться на системе переменных тарифов, которые должны заме-
нить квоты.
в Бразилии действует ряд программ поддержки минимальных гарантированных 
цен, однако масштабы крайне несущественны, хотя на их реализацию направляет-
ся около половины всей бюджетной поддержки фермеров. интерес представляет 
программа PEP, которая предусматривает поддержку операторов рынка, которые 
принимают обязательства закупать пшеницу и кукурузу по ценам не ниже мини-
мально гарантированных. также действуют программы поддержки закупок буду-
щего урожая, являющиеся механизмом хеджирования фермерских рисков. Для 
обеспечения доступности инвестиционных кредитов вместо программы поддержки 
закупок сельхозтехники введена новая программа их финансирования банком раз-
вития. С 1994 года реализуется программа финансирования под будущий урожай 
CRP (аналог форвардных контрактов). предусмотрено использование долгового 
обязательства по поставкам товарной продукции, которое дает держателю склад-
ского свидетельства безусловное зарегистрированное право на продукцию (воз-
можно и произведенную в будущие периоды, если финансирование не будет обе-
спечено текущей поставкой) или денежные средства. в результате использования 
этого инструмента объемы финансирования выросли с практически нулевого зна-
чения до $5 млрд в год.

2.2. Регулирование рынка зерна в интеграционных объединениях

в международных интеграционных структурах масштабы и направленность взаи-
модействия и направления поддержки зернового сектора существенно отличают-
ся, что определяется самой природой тех или иных объединений. так, в рамках та-
моженных союзов или зон свободной торговли взаимодействие концентрируется 
на условиях доступа к рынкам, международной кооперации, стимулировании ин-
вестиций. при этом даже в этой относительно небольшой сфере отмечается высо-
кая результативность. так, после 10-летнего переходного периода, в течение кото-
рого произошла отмена импортного тарифа при поставках зерна между членами 
НАФТА, торговля сельскохозяйственной продукцией между Мексикой и СШа 
выросла с $7.3 млрд в 1994 году до $20.1 млрд в 2006 году.8 Масштабы агропродо-
вольственной торговли в рамках наФта за 2000–2010 годы выросли в 2.06 раз при 
росте общей взаимной торговли в 1.6 раза.
таможенный союз МЕРКОСУР объединяет как нетто-экспортеров, так и нетто-
импортеров зерна, в том числе ассоциированных членов, которые также применяют 
взаимные преференции при торговле зерном.9 в число членов МеркоСУр входят 
аргентина и Бразилия, которые производят 80% пшеницы и 90% кукурузы в Юж-
ной америке. аргентина при этом входит в пятерку крупнейших мировых экспор-
теров пшеницы. Доля МеркоСУр в мировом экспорте кукурузы превышает 30%. 
в то же время члены МеркоСУр (включая ассоциированных) являются круп-
ными импортерами зерновых. так, Бразилия ежегодно импортирует 5–7 млн тонн 
пшеницы, перу и венесуэла в отдельности — по 2 млн тонн кукурузы и по 2 млн 
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тонн пшеницы. при поставках зерна между членами импортные пошлины уста-
новлены на нулевом уровне, а для стран вне зоны МеркоСУр — на уровне 10%, 
в настоящее время Бразилия намерена повысить импортные пошлины на пшеницу 
производства стран, которые не входят в МеркоСУр до запретительного уровня 
в 35%. официально данная мера будет предпринята с целью урегулировать цены 
на зерно на внутреннем рынке. на практике это приведет к сокращению объемов 
закупок американской пшеницы.10

Зона свободной торговли АСЕАН11 (АФТА) создана в 1992 году и является тор-
говым блоком соглашения ассоциации государств Юго-восточной азии для под-
держки местного производства во всех странах аСеан. Для устранения тарифных 
и нетарифных барьеров в регионе было подписано соглашение об общем эффектив-
ном льготном тарифе. в результате торговля агропродовольственной продукцией 
между странами аСеан выросла к 2010 году по сравнению с 1990 годом в три раза, 
по сравнению со странами вне зоны аФта.12

Значимые особенности имеет регулирование рынка зерна в странах членах ЕС, 
которое осуществляется как на национальном, так и на наднациональном уровне. 
Согласно статье 33 договора о создании еС, его целями являются поддержание 
доступных для европейских потребителей цен и достаточных прибылей ферме-
ров, в частности посредством создания общей организации сельскохозяйственных 
рынков и через гарантию соответствия принципам единой цены, финансовой соли-
дарности и превалирования интересов Сообщества. Сельское хозяйство является 
единственной отраслью еС, где принята единая аграрная политика (Сар), на реа-
лизацию которой направляется около 44% бюджета еС. общая аграрная политика 
реализуется с 1962 года, является сферой компетенции, разделенной между евро-
пейским союзом и странам — членами Союза, и базируется на принципах единства 
рыночного пространства и свободного перемещения продукции в пределах еС, об-
щих таможенных правил по отношению к третьим странам, финансовой солидарно-
сти на основе общего бюджета финансирования сельскохозяйственных программ.
Сар прошла достаточно длительный эволюционный путь от прямой поддержки 
цен сельхозпроизводителей, массированных интервенционных операций, жесткого 
закрытия доступа на внутренний рынок и экспортного субсидирования к системе 
поддержки доходов фермеров. CAP уже достигла своей главной цели — самообеспе-
чения продуктами питания еС. тем не менее вскоре подтвердилась необходимость 
значительных изменений для корректировки дисбаланса и перепроизводства, явив-
шегося следствием Сар. реформа в июне 2003 года привела к ряду новаций: систе-
ма единых выплат фермерам еС, не связанных с производством (Single Payment 
Scheme);13 приведение этих выплат в соответствие со стандартами, относящимися 
к окружающей среде, здоровью растений и животных; усиленная политика разви-
тия села с одновременным сокращением прямых выплат; установление верхнего 
порога затрат на рыночную поддержку и прямую помощь с 2007 по 2013 годы.
в результате из €56 млрд бюджета Сар в 2011 году 65% средств были направлены 
на несвязанные прямые выплаты, которые являются инструментом поддержки до-
ходов фермеров, а 22.4% средств были направлены на программы сельского разви-
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тия. одновременно устойчиво сокращаются выплаты, связанные с регулированием 
отдельных рынков сельхозпродукции, доля которых в общем объеме финансиро-
вания составила 5.6%, уменьшившись по сравнению с 2008 годом почти в два раза 
(11.6%).
основными инструментами зерновой политики еС являются интервенционные 
цены, экспортные субсидии, прямые платежи, импортные пошлины и тарифные 
квоты.
внутренний рынок многие годы поддерживался системой интервенционных за-
купок, при этом минимальная цена определялась Советом министров еС, а объ-
емы закупок устанавливались для каждой страны. Доля бюджетной поддержки 
производства пшеницы в еС динамично росла до 2004 года, достигнув €10.8 млрд 
(около трети всей поддержки из бюджета еС), в основном за счет финансирования 
интервенционных закупок. однако интервенционный механизм, особенно после 
расширения еС, демонстрировал низкую эффективность и высокую потребность 
в средствах. искусственное поддержание высоких внутренних цен еС в начальный 
период (в 1967/1968 году цены на пшеницу превышали мировые на 185%, на ку-
курузу — на 160%, а на семена масличных — на 200%) в сочетании с таможенным 
протекционизмом привели к резкому увеличению производства и изменению тор-
говой позиции еС: от нетто-импортера большинства видов продукции — до нетто-
экспортера. 1980-е годы стали периодом резкого увеличения бюджетных расходов, 
поставив под сомнение саму политическую приемлемость Сар (в отдельные пе-
риоды до 2000 года экспортные субсидии достигали трети, а затраты на хранение — 
18% бюджета Сар). в рамках новых подходов в 2006 году были свернуты програм-
мы закупочных интервенций на рынке зерна (хотя формально действуют все ранее 
принятые директивы), а финансирование мероприятий по регулированию рынка 
зерна сократились в 2010 году до €0.1 млрд. практически прекращено субсидиро-
вание экспорта зерна.14

в еС предусмотрено лицензирование импорта и экспорта продукции, в том числе 
зерновых, однако оно, по сути, носит уведомительный характер. рынок еС защищен 
тарифными квотами и пошлинами от импорта зерна из третьих стран. С 1 января 
2003 года установлена общая (глобальная) квота на ввоз пшеницы низкого и сред-
него качества — 2 млн 981 тыс. 600 тонн, в том числе установлены персональные 
страновые квоты для канады (38 тыс. тонн) и СШа (572 тыс. тонн). Для ячменя 
введена общая квота на пивоваренные сорта (50 тыс. тонн) и на другие сорта ячме-
ня (300 тыс. тонн). трейдеры, получившие импортные лицензии, могут ввозить зер-
но по льготной пошлине в €12 за тонну. вне установленных квот импорт пшеницы 
из стран Черноморского региона облагается пошлиной в размере €95 евро за тонну, 
которая фактически делает поставки невозможными. в 2011 году Украина в ходе 
длительных переговоров смогла договориться о выделении ей квоты на беспош-
линный ввоз в еС пшеницы в размере 950 тыс. тонн с последующим увеличением 
до 1 млн тонн. при этом интересы россии и казахстана продолжают ущемляться. 
такая политика находится в прямом противоречии с направлениями переговоров, 
ведущихся еС в рамках вто, а также с тенденцией к глобализации рынков.
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Раздел III. Формирование устойчивого зернового 
хозяйства ЕЭП+

3.1. Основные подходы к формированию аграрной политики ЕЭП 

решение проблем развития зернового сектора возможно только в контексте общей 
агарной политики стран-участников еЭп.
аграрный сектор экономики стран единого экономического пространства занимает 
относительно небольшое место в формировании национального валового внутрен-
него продукта и общем объеме инвестиций в основные фонды, однако имеет кри-
тически важное социально-экономическое значение. в сельской местности прожи-
вает значительная часть населения стран еЭп, а национальное сельское хозяйство 
является основой продовольственной безопасности. Для ряда стран единого эко-
номического пространства с относительно низкой плотностью населения сохране-
ние и развитие сельского хозяйства становится все более существенным фактором 
территориальной целостности.
Уровень и динамика развития аграрного сектора в значительной степени определя-
ют возможности динамичного роста сопряженных отраслей производства ресурсов 
для агропромышленного комплекса и состояние национальной продовольственной 
безопасности.
в современной экономике территориальное измерение стало одним из ключевых 
моментов для решения глобальной проблемы конкурентоспособности. Эффектив-
ное функционирование региональных интеграционных объединений все в большей 
мере влияет на результативность экономической деятельности. при этом эффект 
взаимодействия усиливается при географической концентрации ведущих конку-
рентов одной отрасли, что является объективной необходимостью формирования 
единой агропродовольственной политики (еап). Дополнительным позитивным 
фактором является географическая, культурная и институциональная близость 
участников национальных агропродовольственных рынков еЭп, что формирует 
мощные стимулы к развитию.
Стратегической целью еап является максимально эффективное использование 
агроприродного потенциала, обеспечение стимулов для развития конкурентоспо-
собного аграрного производства как материальной основы обеспечения экономиче-
ского роста в агропромышленном комплексе, устойчивое обеспечение внутренних 
потребностей в продовольствии, обеспечение продовольственной безопасности, 
усиление позиций на мировом агропродовольственном рынке за счет рациональ-
ного международного разделения труда и интеграционного потенциала. при этом 
можно выделить несколько иерархических целей единой агропродовольственной 
политики для различных групп участников рынка:
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1. Сельхозпроизводители
• Достижение приемлемого уровня и снижение волатильности доходов.
• повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора.

2. Потребители
• обеспечение продовольственной безопасности (физическая и экономическая 

доступность, безопасность продовольствия).
3. Общество в целом

• Защита окружающей природной среды и биоразнообразия.
• Сохранение агрокультурных ландшафтов и рекреационных зон.
• обеспечение жизнеспособности сельских территорий.

Формирование и практическая реализация еап требует синхронизации нацио-
нальных аграрных политик, мер и инструментов государственного регулирования 
исходя из целей общей агропродовольственной политики еЭп и распределения 
функций наднационального и национального государственного регулирования 
и вмешательства. как показывает опыт создания других интеграционных объедине-
ний (еС, наФта, МеркоСУр и др.), потребуется принятие ряда актов, которые 
обеспечат формирование региональных систем государственного регулирования 
и институтов, обеспечивающих общепринятый порядок регулирования (централи-
зованный либо коллегиальный), создание надежного и эффективного механизма 
разрешения споров.
Эффективность еап будет определяться уровнем реальной интеграции аграрных 
экономик стран-членов и синхронностью дальнейшего развития рыночных меха-
низмов, рыночной, производственной и социальной инфраструктуры, смягчения 
негативных социально-экономических последствий текущего функционирования 
«незрелых» рынков, рационализации и оптимизации режимов природопользова-
ния. при этом необходимо основываться на уже принятых международных норма-
тивных актах о создании единой таможенной территории, формировании и функ-
ционировании таможенного союза, унифицированных требованиях технического 
регулирования (включая технический регламент тС «о безопасности зерна»), ко-
торые обеспечили гармонизацию принципов регулирования как внешней среды 
функционирования интегрированного рыночного пространства, частью которого 
является и рынок зерна.
Для сельского хозяйства ключевое значение имеет ратифицированное россией, ка-
захстаном и Беларусью Соглашение о единых правилах государственной поддерж-
ки сельского хозяйства. Данное соглашение соответствует нормам международно-
го права и требованиям вто и вводит ограничение господдержки в объеме 10% 
от произведенных сельскохозяйственных товаров в отношении мер, оказывающих 
искажающее воздействие на торговлю (для республики Беларусь достижение раз-
решенного объема поддержки предусмотрено в 2016 году). Соглашение предусма-
тривает ответственность сторон за превышение объемов поддержки в части нормы 
об их незамедлительном и безусловном прекращении и выплаты другим сторонам 
компенсации в размере объема мер поддержки, в наибольшей степени оказываю-
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щих искажающее воздействие на торговлю — или ответственность за превышение 
разрешенного объема. Соглашение предусматривает наделение наднационального 
органа (комиссии таможенного союза) определенными полномочиями по монито-
рингу законодательства на предмет соответствия соглашению, а также подготовку 
ежегодных отчетов о соблюдении сторонами его положений и оказанию содействия 
в организации консультаций по вопросам осуществления гармонизации и унифи-
кации национального законодательства.
однако, по нашему мнению, необходимо формирование целостной системы между-
народных соглашений о согласованной агропродовольственной политике, которые 
должны дополнять существующие и подготавливаемые документы еЭп в части 
специфики аграрного сектора экономики и агропродовольственного рынка, в том 
числе:
1. Соглашение о формировании единой агропродовольственной политики. в этом меж-
дународном договоре будут отражены цели, задачи, принципы, механизмы, направ-
ления и инструменты реализации еап, принципы политики социального развития 
сельских территорий, определено распределение мер регулирования на националь-
ном и наднациональном уровне. приложением к соглашению должен стать мемо-
рандум, в котором необходимо отразить понятийный аппарат, используемый в на-
циональных законодательствах. при необходимости к существующим документам 
еЭп может быть подготовлен уточняющий меморандум о развитии конкуренции 
и по надзору за соблюдением антимонопольного законодательства.
2. Соглашение о гармонизации мер государственной поддержки сельхозпроизводите-
лей на национальном уровне (субсидирование производства и система выравнивания 
конкурентных условий на рынке продукции из стран еЭп) и биржевых операций.
3. Соглашение о гармонизации систем налогообложения сельхозпроизводителей 
и ставках НДС на продовольственные товары.
4. Соглашение о гармонизации внешней торговой политики в отношении агропродо-
вольственных товаров. Должны быть закреплены нормы о применении ввозных по-
шлин на уровне, установленном для стран-членов вто при присоединении к этой 
организации, и об отказе от применения любых ограничений агропродовольствен-
ного экспорта без компенсации выпадающих доходов для участников рынка.
5. Соглашение о ценовом регулировании рынка. исходя из логики единого эконо-
мического пространства ценовое регулирование необходимо перенести на надна-
циональный уровень. при этом необходимо обеспечить формирование соответ-
ствующего финансового фонда. предлагается заменить существующий механизм 
интервенций механизмом поддержки минимальных гарантированных цен, которые 
централизованно устанавливаются для всех стран еЭп дифференцированно для 
различных культур и природно-климатических зон. Уровень минимально гаранти-
рованных цен должен быть достаточно низок и при этом соответствовать себесто-
имости производства в наиболее эффективных хозяйствах, а круг зерновых куль-
тур, на которые распространяется применение минимальных гарантированных цен, 
должен быть жестко ограничен. интервенционные операции должны быть заме-
щены залоговыми операциями на рынке зерна с государственной поддержкой ком-
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пенсации части затрат на хранение и страхование зерна. Залоговые операции долж-
ны проводиться по единой методологии с использование складских свидетельств 
на зерно, которые могут обращаться по всей территории еЭп и использоваться 
в качестве обеспечения при привлечении кредитов.
6. Соглашение об информационном обмене. реализация еап требует организации со-
ответствующего мониторинга и оценки достижения поставленных целей. при этом 
необходимо учитывать, что каждое из государств-участников имеет собственные 
статистические службы и определенные особенности организации статистического 
наблюдения, включая уровень открытости информации. Соглашение призвано гар-
монизировать методы статистического наблюдения и обеспечить высокий уровень 
информационной открытости.
7. Соглашение о технических требованиях к объектам инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка (элеваторы, промышленные холодильники и др.).
8. Соглашение о координации деятельности национальных институтов развития, 
предусматривающее единые подходы и реализацию согласованных программ раз-
вития агропродовольственного рынка.
Формирование системы соглашений обеспечит создание единой институциональ-
ной среды функционирования национальных агропродовольственных рынков 
в рамках интеграционного объединения и позволит выработать локальные секто-
ральные соглашения по отдельным подотраслям сельского хозяйства, в частности, 
зернового хозяйства.

3.2. Цели и задачи формирования устойчивого и развитого регионального 
зернового хозяйства ЕЭП+ 

Зерновой сектор является основой сельского хозяйства: состояние и динамика его 
развития во многом определяют будущее и эффективность аграрных экономик 
стран еЭп+, возможности динамичного роста других связанных подотраслей сель-
ского хозяйства и сопряженных отраслей производства ресурсов для агропромыш-
ленного комплекса, состояние национальной продовольственной безопасности. 
при этом взаимодействие расширяется и усиливается при условии географической 
концентрации ведущих конкурентов в рамках одной отрасли, к которым на рынке 
зерна относятся россия, Украина и казахстан.
в зерновом секторе еЭп+ отмечается высокая географическая концентрация вза-
имосвязанных компаний, соответствующих государственных институтов и ассоци-
аций, которые конкурируют, но и одновременно сотрудничают друг с другом. при 
этом географическая, культурная и институциональная близость (как результат 
интеграционных процессов) формирует для участников рынка мощные стимулы 
к развитию, а институциональная среда и меры государственного регулирования 
приобретают функции катализатора и инициатора развития, так как детерминан-
тами глобальной неценовой конкуренции являются не столько сами продукты, 
сколько гибкая, прозрачная и инновационно ориентированная среда на уровне ин-
теграционного пространства.
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Это предопределяет объективную целесообразность более глубокой социально-
экономической интеграции между странами еЭп+ в вопросах устойчивого раз-
вития регионального зернового производства и рынка исходя из взаимной заин-
тересованности в обеспечении стабильности и устойчивости функционирования 
агропродовольственного рынка, эффективного использования каждой из стран 
конкурентных преимуществ исходя из специфики агроресурсного и научно-техни-
ческого потенциала, достижения синергетического эффекта от согласованных мер 
поддержки и развития зернового производства, консолидации усилий по развитию 
агропродовольственного экспорта.
в отношении зернового сектора стран еЭп+ необходимо отметить, что они в опре-
деленной мере уже демонстрировали ряд признаков интеграции, в частности, вза-
имопроникновение и переплетение национальных производственных процессов, 
взаимопроникновение капитала и формирование межстрановых компаний, одно-
типные структурные изменения в аграрном секторе экономики, что делает целена-
правленное регулирование интеграционных процессов объективной необходимо-
стью.
при формировании целей и задач развития зернового сектора еЭп+ следует исхо-
дить из подходов, заложенных при формировании еЭп,15 которое предусматривает 
механизмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечи-
вающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
в целом можно выделить ряд общих черт стран еЭп+, ограничивающих конкурен-
тоспособность зернового сектора:

• нарастающее отставание внутреннего потребления от производства зерна при 
отсутствии долгосрочных программ стимулирования сбыта и потребления 
зерна и продуктов его переработки;

• разнонаправленная страновая политика в отношении экспорта зерна и про-
дуктов его переработки;

• искусственное сдерживание цен на зерно в целях обеспечения доступности 
продовольствия, что приводит к недополучению доходов зернопроизводите-
лями и негативно влияет на их производственную, инвестиционную и инно-
вационную активность;

• низкая динамика инновационного развития, включая внедрение достижений 
биотехнологий и технологий, адаптированных к глобальным изменениям 
климата;

• инфраструктурные ограничения эффективного оборота зерна;
• отсутствие согласованности действий по оптимизации структуры производ-

ства и торговли (межстрановой и международной) зерна с учетом конкурент-
ных преимуществ каждой из стран.

Системная проблема зернового рынка всех стран еЭп+ состоит в том, что при со-
хранении сложившегося уровня конкурентоспособности зерна и продуктов его пе-
реработки возможности развития зерновой отрасли будут недостаточны для пол-
ного использования агроклиматического потенциала зернового кластера еЭп+, 
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устойчивого воспроизводства материально-технического, кадрового и природно-
экологического потенциала сельского хозяйства.
Стратегической целью развития зернового сектора еЭп+ является максимально 
эффективное использование агроприродного потенциала, обеспечение стимулов 
для развития конкурентоспособного производства зерна и продуктов его пере-
работки как материальной основы обеспечения экономического роста в агропро-
мышленном комплексе, устойчивое обеспечение внутренних потребностей в про-
довольственном и фуражном зерне, обеспечение продовольственной безопасности, 
усиление позиций на мировом агропродовольственном рынке за счет рационально-
го международного разделения труда и интеграционного потенциала.
выбор целей и инструментов развития зернового сектора в рамках интеграцион-
ных процессов должен учитывать максимальное использование потенциальных 
преимуществ от увеличения емкости единого рынка и эффекта масштаба произ-
водства, роста конкуренции и улучшения условий взаимной торговли, консолида-
ции знаний и возможности распространения новейших технологий. одновременно 
должны быть нивелированы возможные отрицательные последствия, связанные 
с различными масштабами и направлениями бюджетной поддержки странами 
еЭп+, неравноправной взаимной или необоснованной межстрановой конкуренци-
ей. в результате должна быть обеспечена высокая конкурентоспособность зерно-
вого сектора еЭп+ на рынке. ключевым вопросом при этом является собственно 
конкурентоспособность зерновых товаров, производимых в странах еЭп+ по срав-
нению с товарами, поставляемыми/предлагаемыми из стран, не входящих в инте-
грационное объединение. Следует отметить, что современное понятие конкурен-
тоспособности связано не только со способностью продавать больше продукции 
и генерировать большую прибыль, чем конкурент (будь то компания или страна), 
но и с «нематериальными» аспектами, такими как бренды, ноу-хау.
при этом достижение высокой конкурентоспособности является не самоцелью, 
а средством достижения роста уровня жизни и материального благосостояния, 
то есть инструментом для решения задач развития сельских территорий, а также 
гарантом обеспечения продовольственной безопасности.
В качестве основных целей развития зернового сектора еЭп+ можно определить 
следующие:

• создание благоприятных условий для расширения производства, взаимной 
торговли и экспорта зерна на мировой рынок и усиление национальной кон-
курентоспособности;

• оптимизация национальной структуры производства исходя из принципа оп-
тимального использования производственных факторов (конкурентных пре-
имуществ) и реализации возможностей развития интеграции;

• снижение ценовой волатильности и поддержание баланса зерна еЭп+ 
на уровне, необходимом для обеспечения продовольственной безопасности 
каждого государства и объединения в целом.

Основными задачами для обеспечения динамичного развития рынка зерна еЭп+ 
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вне зависимости от изменений внешних и внутренних условий, помимо формиро-
вания единой институциональной среды еЭп+, являются:16

• синхронизация наднациональных и национальных мер и инструментов го-
сударственного регулирования исходя из целей общей аграрной и зерновой 
политики еЭп+ и задач поддержания доходов зернопроизводителей и пере-
работчиков зерна на уровне достаточном для расширенного воспроизводства 
и обеспечения ликвидности произведенной продукции;

• повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для рас-
ширения масштабов и оптимизации структуры производства и посевных пло-
щадей, ввода в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-
ных земель;

• стимулирование взаимной торговли зерном и обеспечение равных условий 
доступа на рынки всех стран еЭп+;

• поддержка взаимных инвестиций и научных исследований;
• реализация экспортного потенциала еЭп+, позволяющего занять устойчи-

вые позиции на мировом рынке зерна и продуктов его переработки и макси-
мизировать доходы за счет использования интеграционного потенциала;

• сбалансированное и опережающее развитие инфраструктуры рынка зерна 
на основе государственно-частного партнерства исходя из условий развития 
рынка зерна еЭп+ в целом;

• развитие научных исследований, ориентированных на использование всеми 
странами еЭп+, предполагающих постепенный переход к росту аграрной 
экономики, основанному не только на импортных технологиях, но и на созда-
нии современных конкурентоспособных технологий, адаптированных к меня-
ющимся климатическим условиям;

Достижение поставленных целей и задач сопряжено с определенными рисками 
и вызовами, которые должны быть учтены при выборе институтов и инструментов 
реализации единой зерновой политики еЭп+, включая:

• макроэкономические риски, связанные с различными уровнями развития 
и темпами роста национальных экономик, возможностями и практикой бюд-
жетной поддержки сельского хозяйства, тарифной политикой естественных 
монополий, состоянием конкурентной среды, диспаритетом цен на сельхоз-
продукцию и ресурсы для сельского хозяйства, курсовой политикой, конъюн-
ктурой мирового рынка;

• конъюнктурные риски, вследствие высокой волатильности цен на зерно;
• природно-климатические риски, обусловленные тем, что зерновое производ-

ство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодных 
условий, а также от глобального изменения климата;

• технологические и агроэкологические риски, связанные с несоблюдением 
технологических требований производства, хранения зерна и продуктов его 
переработки;
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• торгово-экономические риски, связанные с обострением конкуренции на ми-
ровом и причерноморском рынке зерна, расширением в ряде стран масштабов 
протекционизма, возможностями введения ограничений по мерам аграрной 
политики, в том числе по внутренней поддержке сельского хозяйства в соот-
ветствии с нормами вто;

• институциональные риски, выражающиеся в различиях в законодательной 
базе по регулированию сельскохозяйственной деятельности, рынка зерна 
и продуктов его переработки, отсутствии секторального соглашения по общей 
политике в сфере сельского хозяйства и агропродовольственного рынка;

• социальные риски, являющиеся следствием половозрастной структуры сель-
ского населения, возможным сокращением занятости в сельском хозяйстве 
по мере роста производительности труда при неразвитости систем подготов-
ки и переподготовки специалистов, обеспечивающих реинтеграцию работни-
ков любого возраста в производство в новых условиях;

• «вызов знаний», связанный с недостаточной эффективностью аграрной на-
уки, слабой интегрированностью научных центров стран еЭп+, низкой мо-
бильностью научных сотрудников, отставанием стран еЭп+ в вопросах ис-
пользования современных информационных и биотехнологий;

• «вызов динамизма», как результат барьеров для создания новых (включая 
транснациональные) предприятий и общей нехватки систем мотивации пред-
принимательства в принятии на себя рисков, которые могли бы помочь в соз-
дании более динамичной и гибкой среды.

Снижение этих рисков и использование преимуществ интеграции в значительной 
степени должны предусматривать меры государственного регулирования, способ-
ные стать или катализатором или «тормозом» развития зернового кластера еЭп+.
Государственные институты (в широком понимании, то есть наднациональная ин-
ституциональная среда еЭп и институциональная среда каждой из стран членов 
еЭп) должны поощрять компании к повышению эффективности, стимулиро-
вать возникновение на раннем этапе спроса на прогрессивные продукты, сосре-
доточивать усилия на создании специализированных факторов и стимулирова-
нии местной конкуренции через ограничение прямого сотрудничества и введение 
антитрестовских законодательных норм. Этот переход, однако, считается наибо-
лее ответственным, поскольку развитие, основанное на инновациях, требует не-
посредственного участия государства в поощрении высоких темпов инноваций 
через инвестиции (как частные, так и государственные) в научные исследования 
и разработки, образование, совершенствование рынков капитала и правовой базы, 
поддерживающих выход на рынок и открытие новых высокоэффективных пред-
приятий.
как показал проведенный выше анализ международного опыта и практики стран 
еЭп+, набор форм государственного воздействия включает следующие:

• субсидии для участников рынка, как прямые (в денежной форме), так и кос-
венные (например, через создание инфраструктуры, снижение администра-
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тивных барьеров и через специальные формы поддержки инвестиционной 
активности);

• формирование институциональной среды, обеспечивающей прогнозируе-
мость условий хозяйственной деятельности и позволяющей участникам рын-
ка создавать большую добавленную стоимость и быть более конкурентоспо-
собными без прямого вмешательства в формирование рыночных результатов;

• стимулирование спроса на зерновые товары на внутреннем и внешнем рын-
ках;

• содействие научным исследованиям и разработкам, их распространению, 
а также образовательная политика, влияющая на уровень квалификации ра-
ботников и качество человеческого капитала (необходимо отметить, что в по-
следние десятилетия информация и инновации становятся центральными 
движущими силами эволюции мировой экономики, а компоненты торговли 
и производственных факторов снижают свою значимость в программах под-
держки конкурентоспособности);

• введение жестких стандартов деятельности как меры поддержания безопас-
ности продуктов питания и стимулирования применения новых технологий 
(например, высоких стандартов, применяемых к технологиям и продукции, 
включая природоохранные нормы).

3.3. Основные цели, задачи и принципы Зерновой политики ЕЭП+ 

разработка целей, принципов и инструментов Зерновой политики еЭп базирует-
ся на единой агропродовольственной политике еЭп и основывается на роли зер-
нового сектора в обеспечении развития агропродовольственного рынка каждой 
из стран-членов еЭп, обеспечении национальной продовольственной безопасно-
сти и достижении синергетического эффекта от межстранового взаимодействия, 
смягчения негативных социально-экономических последствий текущего функци-
онирования «незрелых» рынков, рационализации и оптимизации режимов приро-
допользования.
Зерновая политика ЕЭП+ призвана обеспечить:

• высокие темпы устойчивого экономического роста отрасли, сбалансирован-
ность программ развития производства (по объемным показателям и струк-
туре производства зерновых культур), исходя из требований устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного производства и оптимального использования 
производственных факторов (конкурентных преимуществ) и потребностей 
внутреннего рынка каждой страны;

• высокую динамику интеграционных процессов и развития взаимной торгов-
ли зерном между государствами — членами еЭп+;

• создание потенциала для будущего развития;
• рост конкурентоспособности на внешних рынках и развитие экспорта зерно-

вых товаров стран еЭп+;
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• формирование необходимых резервов зерна для обеспечения продовольствен-
ной безопасности каждого государства-члена еЭп+ и объединения в целом.

Системной задачей Зерновой политики еЭп+ является формирование развитых 
агропродовольственных рынков, развитие эффективного устойчивого агропро-
мышленного производства, сохранение природных ресурсов для аграрного про-
изводства, повышение уровня продовольственной безопасности за счет формиро-
вания эффективной конкурентной среды, поддержание конъюнктуры зернового 
рынка, обеспечивающей устойчивую мотивацию производителей к росту масшта-
бов и повышению эффективности хозяйственной деятельности, и обеспечение бла-
гоприятных условий доступа всех субъектов зернового бизнеса на рынки финан-
совых, материально-технических, трудовых, инновационных ресурсов. реализация 
согласованной Зерновой политики возможна путем унификации и гармонизации 
ее основных направлений (экономических, организационно-институциональных, 
научно-инновационных, инфраструктурных, информационных и экологических) 
и предполагает решение задач по формированию:

• согласованных единообразных подходов субсидирования производства и ры-
ночного оборота зерна, обеспечивающих равноправные условия конкуренции 
между хозяйствующими субъектами стран еЭп+, основанных на междуна-
родной практике и нормах вто;

• правового поля функционирования единого рынка зерна еЭп+, предусма-
тривающего снижение административных издержек и устранение барьеров 
на пути взаимной торговли;

• системы мер регулирования зернового рынка, направленных на снижение его 
волатильности и поддержание доходности деятельности зернопроизводите-
лей, и не оказывающих искажающего воздействия на формирование рыноч-
ных цен;

• единой системы мониторинга и прогнозирования результатов аграрного про-
изводства и развития на основе долгосрочных балансов спроса и предложе-
ния;

• согласованное развитие рыночной инфраструктуры, включая использование 
инвестиционных консорциумов и поощрения, взаимных инвестиций по реа-
лизации согласованных программ развития на основе государственно-част-
ного партнерства;

• поддержка развития конкурентной среды и обеспечение равных условий до-
ступа к рынку для участников рынка всех стран еЭп+;

• условий для повышения динамичности среды предпринимательской деятель-
ности, предусматривая низкие барьеры входа, мощные стимулы для межстра-
новых инвестиций и инноваций, поощрения женского предпринимательства, 
снижение цены банкротства, поощрение развития самоорганизации и саморе-
гулирования участников рынка;

• зоны исследований, предпринимательства и инноваций еЭп+, основанной 
на межнациональных сетевых исследовательских центрах по селекции новых 
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сортов зерновых культур, разработке и внедрению технологий, адаптирован-
ных к изменениям климата, подготовке и переподготовке кадров;

• единой системы статистического и информационного обеспечения функцио-
нирования агропродовольственного рынка.

решение этих задач должно основываться на учете следующих организационных 
принципов:

• принцип взаимосвязанности — система мероприятий должна обеспечить раз-
витие аграрного сектора во взаимосвязи с программами социально-экономи-
ческого развития и обеспечения продовольственной безопасности;

• принцип синхронизации — единые горизонты планирования развития аграр-
ного сектора стран еЭп;

• принцип пропорциональности — формирование зернового рынка еЭп как 
единого комплекса для достижения равновесия между предложением и спро-
сом с учетом интеграционных и внешнеэкономических связей;

• принцип наращивания усилий — последовательное увеличение масштабов 
привлечения частных инвестиций;

• принцип дополнительного эффекта от развития зернового рынка для других 
секторов экономики как результат комплексности решаемых проблем;

• принцип сбалансированности — системность мер государственного регулиро-
вания путем использования различных экономических и административных 
мер воздействия;

• принцип универсальности и паритетности подходов и методов регулирова-
ния, предполагающий их единообразие для всех стран еЭп;

• принцип единства управления и контроля развития зернового рынка в соот-
ветствии с индикаторами достижения целей.

развитие зернового рынка происходит под воздействием внешних (экзогенных) 
и внутренних (эндогенных) факторов. к внешним факторам можно отнести следу-
ющие:

• природно-климатические и географические особенности, которые определя-
ют структуру размещения производства продукции;

• социокультурные факторы, которые в контексте рассматриваемых задач свя-
заны с традициями и тенденциями производства и потребления продоволь-
ствия;

• экономические факторы, которые оказывают наиболее существенное влия-
ние на процессы развития зернового рынка, в частности, общая институцио-
нальная и макроэкономическая среда хозяйственной деятельности (основные 
макроэкономические показатели, их устойчивость и прогнозируемость, меры 
по развитию конкуренции, налоговая, таможенная и тарифная политика и др., 
масштабы и системность мер по государственной поддержке и регулирова-
нию рынка, доступность транспортной инфраструктуры и информационных 
технологий), состояние (включая институциональную структуру) и потенци-
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ал развития сельского хозяйства, масштабы спроса и предложения, сбалан-
сированность территориального размещения производства и распределения 
потребления сельхозпродукции, технологический уровень развития отрасли. 
внутреннее состояние участников зернового рынка, определяющее эффек-
тивность их деятельности (уровень корпоративного управления, издержки 
и рентабельность деятельности, возможность оперативного привлечения ре-
сурсов для модернизации и т. п.) в значительной мере определяется внешней 
экономической средой, что позволяет при проведении анализа сконцентриро-
ваться на выработке механизмов воздействия на внешние факторы.

Механизмы и инструменты регулирования должны быть оформлены в виде спе-
циального секторального соглашения, которое обеспечит применение единых 
принципов ценообразования и доступа на национальные рынки, устранит избыточ-
ные барьеры входа и создаст условия оптимизации структуры посевов зерновых 
исходя из принципа реализации каждым участником естественных конкурентных 
преимуществ и взаимодополняющего производства зерна.
Соглашение должно определить в качестве рамочного подхода стимулирование 
специализации каждого участника еЭп исходя из условия рационального исполь-
зования накопленных компетенций и естественных преимуществ названных стран 
не только для достижения высокой степени самообеспечения, но и для повышения 
эффективности выгодного международного сотрудничества и поддержки зерно-
производителей в объеме, достаточном для обеспечения долгосрочной конкуренто-
способности и сбалансированности производства и внутреннего потребления.
одним из вариантов возможной модели специализации и интеграции является сле-
дующий:

беларусь казахстан россия украина

взаимная торговля

рожь продовольственная пшеница 
с протеином 13–14%

продовольственная пшеница 
с протеином 11%

кукуруза

мука Фуражная пшеница Фуражная пше-
ница

Продукты глубокой переработки зерна

Экспорт

рожь продовольственная пшеница 
с протеином 13–14%

продовольственная пшеница 
с протеином 11%

кукуруза

мука мука кукуруза Фуражная пше-
ница

Продукты глубокой переработки зерна

общим для всех стран должно стать развитие глубокой переработки зерна, которое яв-
ляется одним из основных трендов мирового рынка и позволяет закрыть постоянно ра-
стущие потребности в такой продукции как внутри стран еЭп, так и за их пределами.
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Должная поддержка специализаций является условием достижения синергии, раз-
вития конкурентоспособного зернового сектора и сглаживания внутренних проти-
воречий. при таком подходе создаются предпосылки для:

• оптимизации масштабов господдержки на достаточном уровне;
• развития национальной и межстрановой конкуренции между субъектами рынка;
• рыночного ценообразования и обеспечения эффективного экспорта зерна 

и зернопродуктов;
• расширения интеграции со странами, уже являющимися членами вто или 

других интеграционных объединений.
Соглашение должно определить общую парадигму поддержки и регулирования 
всего аграрного сектора, предусматривая переход с поддержки заниженных цен 
на зерно для его внутренних потребителей на меры прямой государственной под-
держки эффективных производителей в рамках национальных бюджетов и надна-
циональной системы поддержки. необходимо отметить, что государственная под-
держка остается основным финансовым рычагом влияния на развитие зернового 
сектора, однако страны еЭп+ фактически находятся в условиях множественной 
интеграции (собственно еЭп, вто, евразЭС и, в случае Украины, также с еС). 
однако возможность поддержки сельского хозяйства имеет бюджетные ограниче-
ния, и существует риск, что его величина, с одной стороны, окажется недостаточ-
ной, а с другой стороны, что каждая из стран еЭп самостоятельно будет пытаться 
поддерживать все подотрасли агропродовольственной сферы, распыляя средства 
и снижая результативность их использования, провоцируя тем самым рост необо-
снованной взаимной конкуренции и снижая возможности эффективного экспорта.
Формирование и реализация соглашения призваны обеспечить синергетический 
эффект функционирования комплексной системы стимулирования производства, 
оптимизации территориальной структуры производства исходя из конкурентных 
преимуществ стран еЭп, поддержки зернового экспорта, охватывающей все уров-
ни управления и опирающейся на эффективные механизмы взаимодействия госу-
дарства и бизнеса.
реализация Зерновой политики еЭп+ требует организации соответствующего мо-
ниторинга и оценки достижения поставленных целей. Соответственно сектораль-
ное соглашение также должно определить целевые индикаторы развития зернового 
рынка еЭп+. при этом необходимо учитывать, что каждое из государств-участни-
ков имеет собственные статистические службы и определенные особенности орга-
низации статистического наблюдения, включая уровень открытости информации. 
индикаторы для оценки результативности мер, направленных на развитие отрас-
ли, должны описывать проблемы (достижение целей), общие для всех субъектов 
хозяйственной деятельности, как на национальном уровне, так и на уровне еЭп+ 
в целом, и должны характеризовать достижение конечного результата, комплексно 
отражающего процессы развития отрасли.
также должна быть принята “дорожная карта” реализации соглашения, призванная 
обеспечить последовательность действий по реализации Зерновой политики еЭп+.
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Основные мероприятия дорожной карты Зерновой политики ЕЭП+

подпроект/мероприятие ключевой результат Срок  
реализации

Формирование единой системы регулирования 
рынка зерна, предусматривающей к 2015 году 
отказ от односторонних мер по поддержке на-
ционального зернового производства и вырав-
нивание внутренних цен на зерно

равные условия конкуренции зернового 
бизнеса стран еЭп, отказ от мер под-
держки рыночных цен для потребите-
лей за счет зернового бизнеса

2013 г . 

разработка стратегии развития зернового 
комплекса стран еЭп, включая глубокую пере-
работку зерна

Формирование ориентиров для бизне-
са в части размещения производства 
и взаимной торговли зерном

2013 г . 

разработка стратегии развития экспорта 
зерна и продуктов его переработки, включая 
законодательный отказ от административных 
ограничений экспорта зерна без компенсации 
доходов зернопроизводителей

увеличение масштабов экспорта 
и снижение необоснованной взаимной 
конкуренции за счет оптимизации на-
циональной структуры экспорта 

2013 г . 

усиление стратегического планирования 
и координации в сфере поддержки зернового 
производства — создать Совет еЭп по раз-
витию зернового сектора из представителей 
бизнес-сообщества 

проект положения о Совете с правом 
законодательной инициативы

2013 г . 

Формирование системы поддержки экспорта 
зерна и продуктов его переработки еЭп

достижение показателя удовлетворен-
ности участников вЭд качеством и до-
ступностью экспортных услуг на уров-
не не менее 70% к декабрю 2015 
года и 85% к декабрю 2020 года

2015 г . 

разработка программы еЭп по внедрению до-
стижений биотехнологии и развитию глубокой 
переработки зерна для удовлетворения вну-
тренних нужд стран-членов и диверсификации 
экспорта (включая предложения по террито-
риальному размещению и оценке внутреннего 
и внешнего спроса)

Создание новой отрасли зерноперера-
ботки — глубокой переработки зерна 
по производству комовых добавок, био-
полимеров и др .

2014 г . 

разработка программы еЭп по созданию 
и внедрению новых технологий (включая се-
лекционную работу), адаптированных к меняю-
щимся климатическим условиям

адаптация передовых мировых техно-
логий к агроклиматическим условиям 
стран еЭп, обеспечивающих рост 
урожайности к 2020 году не менее чем 
на 30%

2014 г . 

внедрение системы мониторинга и экспертизы 
бизнес-сообществом качества предостав-
ляемых государством услуг — разработать 
механизм мониторинга и обратной связи с ис-
пользованием технологий краудсорсинга

Система мониторинга и экспертизы 
бизнес-сообществом качества предо-
ставляемых государственных слуг

2014 г . 

определение объемов и источников финан-
сирования отдельных мероприятий зерновой 
политики еЭп

Формирование источников реализации 
межнациональных проектов

2013 г . 

расширение ассортимента и повышение до-
ступности финансовых услуг для экспортеров

Создание единого фонда оказания 
услуг экспортерам зерна стран еЭп

2015 г . 
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подпроект/мероприятие ключевой результат Срок  
реализации

разработка механизма использования средств, 
выделяемых в целях содействия междуна-
родному развитию для расширения экспорта 
зерна и продуктов его переработки

предложения по механизму использо-
вания средств, выделяемых странами 
еЭп

2015 г . 

разработка совместной программы развития 
инфраструктуры рынка зерна, включая его 
экспорт 

Стимулирование совместного исполь-
зования и развития инфраструктуры 
рынка зерна

2013 г . 

разработка системы размещения производ-
ства зерна путем формирования и стимули-
рования региональных (включая территорию 
различных стран еЭп+) зерновых кластеров

Формирование системы специализации 
производства различных видов зерна 
в зависимости от агроклиматических 
условий и направлений сбыта

2013 г . 

разработка порядка формирования и исполь-
зования резервного фонда семян зерновых 
культур и зерна при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

поддержание на необходимом уровне 
продовольственной безопасности 

2013 г . 

развитие информационных ресурсов и ин-
формационной среды в сфере производства 
и оборота зерна, в том числе с использование 
технологии краудсорсинга

единый портал информации еЭп в сети 
интернет

2015 г . 

Скоординированная работа национальных 
торгпредств по обмену информацией и предо-
ставление интересов хозяйствующих субъек-
тов всех стран еЭп

правила бюджетирования торгпредств 
для приобретения необходимой инфор-
мации

2015 г . 

развитие зарубежной товаропроводящей сети 
в формате Гчп 

пилотные проекты создания зарубеж-
ной товаропроводящей сети в формате 
Гчп, проведенный аудит эффективно-
сти проектов

2015 г . 

Формирование партнерства государства и биз-
неса в целях идентификации мер, оказываю-
щих негативное влияние на взаимную торгов-
лю и экспорт зерна, совместные мероприятия 
по устранению торговых барьеров на внешних 
рынках 

предложения по механизму взаимодей-
ствия государства и бизнеса по преодо-
лению ограничений на внешних рынках

2015 г . 

развитие элементов самоорганизации в зер-
новом бизнесе, формирование отраслевых 
и межстрановых объединений производителей 
и экспортеров

Создание межстрановых отраслевых 
организаций производителей, само-
регулируемых организаций хранителей 
зерна, экспортеров

2014 г . 

равные условия доступа всех хозяйствующих 
субъектов стран еЭп к национальным систе-
мам закупок зерна и продуктов его переработ-
ки с установлением приоритета перед третьи-
ми странами

конкуренция на рынке госзакупок при 
преференциях поставщикам из стран 
еЭп

2015 г . 

модернизация сбора данных о ситуации 
на рынке зерна еЭп — разработать новые 
статистические формы и сводную статистику, 
обеспечить открытость статистических данных 

единая система публично доступной 
отчетности

2014 г . 
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подпроект/мероприятие ключевой результат Срок  
реализации

Создание единой системы аэрокосмическо-
го мониторинга посевов и прогнозирования 
урожая, результаты которого должны быть 
полностью доступны для общества 

повышение точности прогнозирования 
валовых сборов зерна

2015 г . 

Формирование единой системы биржевых 
торгов зерновыми фьючерсами

хеджирование рисков участников 
рынка, рост качества прогнозирования 
ценовой конъюнктуры

2015 г . 

разработка типовых контрактов и правил тор-
говли зерном, включая использование и учет 
складских свидетельств на зерно, создание 
единого арбитражного центра

упрощение процедур при взаимной 
торговле

2014 г . 

Формирование институциональной среды для 
оборота складских свидетельств на всей тер-
ритории еЭп

развитие и повышение прозрачности 
рынка зерна, благоприятные условия 
для привлечения финансовых ресурсов 

2014 г . 

3.4. Инструменты реализации Зерновой политики ЕЭП+ 

реализация предлагаемых подходов требует применения соответствующих мер над-
национального регулирования, модернизации и согласованности национальной 
зерновой политики мер и инструментов реализации Зерновой политики еЭп+. 
Реформирование системы государственной поддержки и используемых инстру-
ментов должно преследовать цели стимулирования ускоренного перехода к совре-
менным технологиям производства и переработки зерна, внедрению достижений 
биотехнологии, к введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель 
и повышению урожайности зерновых культур, поддержанию доходов зернопро-
изводителей и созданию условий для расширения рынков сбыта. выбор направ-
лений и масштабов поддержки должен формировать производственные ориентиры 
и приоритеты для бизнеса исходя из стратегии развития зернового рынка еЭп+.
логика еЭп+ предполагает сочетание поддержки на национальном и на наднацио-
нальном уровнях. на национальном уровне поддержка, по нашему мнению, долж-
на быть ориентирована на решение оперативных задач развития зернового сектора 
(но с учетом выработанных единых стратегических подходов) за счет использова-
ния бюджетных субсидий (прямых и косвенных, включая налоговые льготы и пре-
ференции) в согласованных масштабах и направлениях, в том числе субсидирова-
ние производства, которое может быть реформировано в следующих направлениях:

• субсидирование поставок ресурсов (ГСМ, семена, средства химизации) долж-
но быть преобразовано в систему погектарных выплат. при введении системы 
погектарных выплат установить систему минимальных критериев для досту-
па к бюджетной поддержке и дифференцированную шкалу выплат в зависи-
мости от уровня используемых ресурсосберегающих технологий, мер по под-
держанию плодородия почв и достигаемой динамики роста урожайности;

• обеспечение доступности финансовых ресурсов через государственные ин-
ституты развития, которое сегодня демонстрирует все более снижающуюся 
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эффективность, целесообразно заменить на предоставление средств (соб-
ственно тело кредита) через государственное кредитное агентство со ставкой 
на уровне ставки рефинансирования центрального банка;

• страхование посевов зерновых культур должно быть преобразовано в систему 
страхования доходов, при этом в перспективе зернопроизводители должны 
иметь право выбора любого страховщика на территории еЭп+, а бюджетную 
поддержку целесообразно использовать для формирования национальных 
фондов перестрахования рисков страховщиков;

• поддержка закупок новой техники должна быть ограничена приобретением 
комплексов машин и оборудования для реализации современных ресурсосбе-
регающих технологий, оснащенных современным системами навигации, авто-
матического контроля и управления технологическими процессами;

• реализация современных технологий не может быть обеспечена без их адаптации 
к конкретным условиям деятельности и использования дистанционного контро-
ля; для стимулирования их применения следует предусмотреть полную компен-
сацию затрат сельхозпроизводителей на проведение агрохиманализа почв, созда-
ние и внедрение систем контроля и управления технологическими процессами.

исходя из логики единого экономического пространства ценовое регулирование не-
обходимо перенести на наднациональный уровень. как было отмечено выше, совре-
менная практика регулирования во многом исчерпала ресурс эффективности и тре-
бует реформирования в следующих направлениях:

• Установление коридора изменения закупочных цен на зерно. при этом верх-
ним уровнем цен являются цены мирового рынка, скорректированные на инфра-
структурные издержки, а нижний уровень фиксирует минимальные гарантиро-
ванные цены, которые устанавливаются централизованно для всех стран еЭп+ 
для различных культур и природно-климатических зон. при этом уровень мини-
мально гарантированных цен должен быть достаточно низок и соответствовать 
себестоимости производства в наиболее эффективных хозяйствах, а круг зерно-
вых культур, на которые распространяется применение минимальных гаранти-
рованных цен, является жестко ограниченным. выбор культур, по которым осу-
ществляется поддержка, помимо поддержки доходов обеспечивает ориентиры 
для зернового бизнеса по изменению структуры посевных площадей.

• Интервенционные операции на рынке зерна в существующем виде должны 
быть замещены залоговыми операциями на рынке зерна с государственной 
поддержкой в части компенсации части затрат на хранение и страхование зер-
на. Залоговые операции должны проводиться по единой методологии с ис-
пользованием складских свидетельств на зерно, которые могут обращаться 
по всей территории еЭп+ и использоваться в качестве обеспечения при при-
влечении кредитов. в целях повышения их ликвидности и удешевления стои-
мости кредитов следует уменьшить нормы обязательного резервирования бан-
ками средств в национальных банках при их использовании в качестве залога.

• Поддержка спроса на зерно на внутреннем и внешнем рынках. на внутрен-
нем рынке это можно обеспечить за счет организации адресной продоволь-
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ственной помощи малоимущим гражданам,17 реализации программ продо-
вольственного обеспечения учреждений образовательной и социальной сфер, 
а также установлением нормы о приоритетности, по сравнению с третьими 
странами, закупок отдельных видов продукции, производимой в еЭп для го-
сударственных и муниципальных нужд. однако с учетом того, что в условиях 
различных масштабов поддержки и политики ценового регулирования рынка 
неизбежно столкновение интересов поставщиков из различных стран еЭп, 
эту задачу следует отнести на более поздние периоды интеграции.

в качестве нового направления расширения внутреннего потребления зерна может 
быть предложено развитие его глубокой переработки для получения не только 
кормовых добавок, дефицит которых постоянно нарастает по мере развития живот-
новодства и компенсируется импортными поставками из третьих стран, но и про-
дуктов микробиологического синтеза, включая биополимеры, мировой рынок кото-
рых устойчиво растет. потенциал использования зерна для глубокой переработки 
(исключая биотопливо) стран еЭп составляет около 20–25 млн тонн, однако реа-
лизация этих проектов потребует значительных финансовых ресурсов и займет для 
первой очереди как минимум три-пять лет.
Экспорт зерна и продуктов его переработки является приоритетным направлени-

врезка № 5 . Глубокая переработка зерна

Глубокая переработка зерна направлена на производство новых товарных продук-
тов (сухая клейковина, сухая кормовая добавка, товарные сиропы, модифицирован-
ные крахмалы), которые востребованы на внутреннем и внешнем рынках . при этом 
в качестве исходного продукта при глубокой переработке зерна получают глюкозу, 
которая используется для микробиологического синтеза различных биотехнологи-
ческих продуктов, которые могут эффективно заместить продукты синтеза, получа-
емые из углеводородного сырья, в том числе глутамата натрия, лимонной кислоты, 
L-лизина, молочной кислоты, итаконовой кислоты, 1 .3 пропандиола, янтарной кисло-
ты, полигидроксиалкната . россия располагает собственными штамм-продуцентами 
для микробиологического синтеза или собственными эффективными технологиче-
скими процессами (Госниигенетика ран) .

емкость мирового рынка продуктов микробиологического синтеза оценивается 
в $250–300 млрд . в СШа разработана программа, предусматривающая реализацию 
проекта по активному внедрению 12 продуктов микробиологического синтеза и за-
мену ими 25% аналогичных продуктов, получаемых из углеводородного сырья .

необходимость создания таких производств продиктована как потребностью отече-
ственного аграрного сектора (кормовые добавки) и промышленного производства 
в продуктах микробиологического синтеза, так и необходимостью изъятия с рынка 
больших объемов зерна . при этом, если они все будут направлены исключительно 
на экспорт, это приведет к падению мировых цен и недополучению части дохода .

в сфере биотехнологий в аграрном секторе одной из основных задач на перспективу 
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ем поддержания ликвидности рынка. реализация потенциальных возможностей 
его расширения странами еЭп+ требует формирования согласованной экспортной 
политики и создания соответствующего организационного механизма ее выполне-
ния. Базовым положением согласованной политики в области экспорта зерна явля-
ется отказ от введения любых ограничений его экспорта и система мер господдерж-
ки экспортной активности. при этом на наднациональном уровне следует обратить 
особое внимание на следующие вопросы:

• включение в межправительственные переговоры и переговоры с другими ин-
теграционными объединениями вопросов доступа к рынкам, создание и фи-
нансирование продвижения «зонтичных» брендов (например, «причерно-
морское зерно», «Сибирский Дурум» и т. п.);

• разработка единых принципов и механизмов регулирования деятельности 
экспортеров зерна, включая возможность перераспределения товарных по-
токов исходя из условия стабильности внутренних рынков зерна и создание 
компенсационного механизма при добровольных ограничениях экспорта зер-
на в пользу одного из участников;

• выработка общих подходов торговой политики на внешних рынках, вклю-
чая определение приоритетных географических направлений экспорта зер-

является снижение энергозатрат за счет использования альтернативных углеводо-
родному топливу источников энергии . при этом можно выделить два направления:

• использование биотоплива для двигателей внутреннего сгорания;

• использование биотоплива для отопления и энергоснабжения производствен-
ных построек .

по экспертным оценкам в течение ближайших двух десятилетий биотопливо заме-
стит на внутреннем транспортном рынке СШа 25% бензина и 8% дизеля . при этом 
половина биотоплива будет топливом второго поколения . в 2030 году размеры про-
изводства биотоплива в Соединенных Штатах увеличатся в четыре раза и достиг-
нут 2 .3 млн баррелей в сутки . в целом через два десятилетия биотопливо составит 
от 11% до 19% в общем балансе мирового автомобильного топлива .

в значительной мере активное использование альтернативных источников энергии 
сегодня основывается на массированной бюджетной поддержке . однако в условиях 
нарастания угроз глобальной продовольственной безопасности использование сель-
хозкультур для производства биотоплива становится проблематичным . наибольший 
интерес представляет производство биотоплива второго поколения, для чего плани-
руется использовать отходы сельского хозяйства (растительные остатки при уборке 
полевых культур) и лесной промышленности . при этом перспективен экспорт био-
топлива за пределы россии, использование растительных остатков для отопления 
производственных помещений . такие системы в целом перспективны для россии 
и будут востребованы после выхода внутренних российских цен на энергоносители 
на мировой уровень .
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на и политику формирования экспортных цен, однако при этом недопусти-
мо формирование соглашения картельного типа: все участники рынка зерна 
должны оставаться свободными при определении условий ведения бизнеса;

• поддержка создания национальных и евразийского центров поддержки экс-
порта включая разработку механизма взаимодействия с тогрпредствами и объ-
единениями предпринимателей, формирование механизма взаимодействия 
национальных торгпредств по представлению интересов хозяйствующих 
субъектов из всех стран еЭп и формирование зарубежной товаропроводя-
щей сети еЭп+ (торговые дома за рубежом, центры поддержки, региональ-
ные консигнационные склады и элеваторы);

Формирование точек роста. в перспективе развитие зернового производства все 
в большей степени будет определяться структурой и масштабами общей поддерж-
ки сельского хозяйства. в настоящее время в странах еЭп в этой сфере весьма зна-
чительную роль играют расходы на инспекционную деятельность государства, ко-
торые консервируют дореформенную систему административных барьеров. вместе 
с тем опыт развитых и развивающихся экономик указывает на необходимость уве-
личения вложений в научные исследования, инфраструктуру общего пользования 
и человеческий капитал.
Формирование системы научных исследований, ориентированной на интересы 
аграрного бизнеса. Базовым условием инновационного развития является модер-
низация системы научных исследований в сфере сельского хозяйств, которые се-
годня характеризуются межстрановой фрагментарностью, отсутствием ориентации 
на текущие и перспективные потребности зернового бизнеса и, по ряду направлений, 
нарастающим отставанием от мировой практики. в этом отношении предлагается 
согласование национальных программ научных исследований, а на наднациональ-
ном уровне — выделение грантов временным творческим коллективам с участием 
научно-исследовательских учреждений, сельхозвузов и зарубежных компаний по-
ставщиков машин, оборудования, семян и технологий на разработку оптимальных 
севооборотов и технологических карт возделывания для различных почвенно-кли-
матических зон с учетом лучшей практики. критерием эффективности технологии 
должно быть увеличение по сравнению с предшествующими пятью годами урожай-
ности при одновременном снижении издержек на производство сельхозкультур. 
Формирование техзадания и первичная приемка этих работ должна осуществлять-
ся отраслевыми объединениями сельхозпроизводителей, что станет гарантией их 
практической направленности и реализуемости бизнесом. при этом недопустима 
ориентация этих разработок исключительно на отечественные семена сельхозкуль-
тур, технику и средства химизации: необходимо взять все наиболее перспективное 
в мировой практике.
конкурентные преимущества современных агротехнологий в большей степени 
определяются уровнем селекционной работы и промышленными условиями про-
изводства семян высокоурожайных сортов и гибридов. инновационный характер 
новых сортов и гибридов повышает ресурсосберегающий потенциал агротехноло-
гий за счет адаптационного потенциала сортов и повышения ими окупаемости тех-
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ногенных факторов регулирования продуктивности. при этом варианты развития 
селекции и семеноводства в странах еЭп должны предусматривать ее развитие как 
высокотехнологичной, инновационной части биологической науки и сельскохо-
зяйственного производства, что требует решения следующих задач:

• институционально закрепить и обеспечить практические меры по участию го-
сударства в защите интересов селекционера, созданию условий для частных 
инвестиций в селекцию и семеноводство;

• финансирование в рамках бюджета еЭп выполнение перспективных селек-
ционных работ;

• институциональные преобразования путем развития негосударственных 
форм селекционно-семеноводческой деятельности и стимулирование созда-
ния частных селекционно-семеноводческих фирм путем предоставления им 
на безвозмездной основе земельных участков, доступа к льготным кредитным 
ресурсам и создание частно-государственной селекционно-семеноводческой 
корпорации по зерновым культурам;

• реорганизация системы оценки новых сортов и гибридов, предусматривая де-
кларирование автором сорта его полезных качеств и ответственность за до-
стоверность информации;

• государственная поддержка создания частных высокотехнологичных центров 
промышленного производства, сушки, подготовки, хранения и дистрибуции 
семян, включая компенсацию затрат на формирование и модернизацию инже-
нерных сетей, страхование семеноводческих посевов с расширенной господ-
держкой и др.

Для обеспечения продвижения новых технологий может быть использован под-
ход, предусматривающий формирование исследовательской зоны еЭп, ключевым 
элементом которой являются сетевые межгосударственные центры продвижения 
новых технологий. при этом целесообразно воспользоваться имеющимся опытом 
китая по созданию модельных хозяйств, россии и Белоруссии — по созданию агро-
бизнесинкубаторов и агрогородков, практикой ряда зарубежных компаний (квС 
и Сингента), которые создали в россии свои опытные селекционные центры и стан-
ции. Формирование и функционирование таких центров должно осуществляться 
в порядке частной инициативы с минимальным участием государства (в основном 
за счет вложений в исследовательскую инфраструктуру, доступ к банкам данных 
и генетических ресурсов и т. п., а также масштабных налоговых и иных фискаль-
ных льгот).
Дальнейший прогресс сельского хозяйства, радикальное повышение урожайности 
зерновых культур, производства зерна с заданными потребительскими качества-
ми, нивелирование последствий глобального изменения климата становится не-
возможным без применения современных биотехнологий. однако в этой сфере 
нарастает отставание от развитых стран, во многом в результате распространения 
в обществе спекулятивных и не подтвержденных корректными научными изыска-
ниями заявлений. неготовность ответить на этот вызов, отсутствие четкой право-
вой базы, масштабных научных исследований и практической деятельности могут 
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привести к тому, что сельское хозяйство еЭп останется на обочине мирового на-
учно-технического прогресса и утратит конкурентоспособность. при этом государ-
ственная политика замалчивания уже привела к тому, что сегодня, по крайней мере 
в россии и Украине, ведется неконтролируемое возделывание генномодифициро-
ванных сортов (ГМо) кукурузы, сои и рапса. во многом страны еЭп+ повторяют 
путь Бразилии, где возделывание ГМо культур было формально запрещено и, со-
ответственно, не контролировалось, а в результате производство ГМо сои и куку-
рузы достигло таких масштабов, что постфактум законодательство было изменено 
исходя из реалий жизни. в этой ситуации необходима выработка согласованной 
политики в отношении ГМо культур и разработка технического регламента тамо-
женного союза о безопасности ГМо культур.
важнейшим инструментом Зерновой политики еЭп является информационное со-
провождение деятельности участников рынка зерна, которое призвано обеспечить 

врезка № 6 . ГМО

одной из наиболее характерных тенденций инновационного развития мирового 
сельского хозяйства в последние десятилетия является масштабное использование 
биотехнологий, в том числе генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) со-
ртов культурных растений .

в настоящее время возделывание трансгенных растений практикуют 25 стран мира, 
в том числе СШа, канада, мексика, бразилия, аргентина, испания, Франция, Гер-
мания, юар, австралия, индия, китай и др . причем наиболее интенсивно идет 
расширение их применения в развивающихся экономиках, благодаря возможно-
сти существенного снижения затрат при возделывании . площади их возделывания 
с 1996 года увеличились почти до 130 млн га . в ближайшие 10–20 лет можно ожидать 
резкого роста масштабов применения Гмо культур, в том числе и качественно но-
вых . они будут иметь повышенную устойчивость к насекомым-вредителям, болез-
ням и гербицидам . дополнительные выгоды связаны с выведением сортов, более 
устойчивых к недостатку или избытку влаги в почве, а также к жаре или холоду — 
основным характеристикам современных прогнозов грядущих климатических ката-
клизмов .

Следует также отметить, что формальный подход к тому, что Гмо культуры в рос-
сии и в украине не производятся, влечет за собой отказ от использования методов 
контроля над наличием Гмо в продукции российского производства и соответствен-
но неконтролируемого их распространения . в тоже время контроль над содержани-
ем Гмо в импортной продукции ведется и обеспечивает должное информирование 
потребителей .

по экспертным оценкам, отказ от возделывания Гмо культур приведет в достаточ-
но краткосрочной перспективе к стагнации урожайности, росту затрат на закупку 
средств защиты растений, ухудшению экологии, утрате конкурентоспособности от-
ечественной агропродовольственной продукции на внутреннем и мировом рынках .
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прозрачность и прогнозируемость текущей ситуации, а также адекватное целям 
и задачам Зерновой политики принятие оперативных решений и, при необходи-
мости, корректировку мер и инструментов регулирования. развитие информаци-
онных ресурсов и информационной среды в сфере производства и оборота зерна 
позволяет выделить задачи нескольких уровней информационного обеспечения:
1. анализ текущей ситуации и состояния посевов. необходимо принятие скоорди-
нированных мер по созданию единой системы обмена информацией о погодных 
явлениях, аэрокосмического мониторинга состояния посевов, включая согласован-
ные действия по сети метеостанций и развитию спутниковой группировки, орга-
низации обмена информацией и формирования системы прогнозирования урожая.
2. разработка и периодическая корректировка прогнозных балансов по основным 
видам зерна на региональном (экономические районы, кластеры) и национальном 
уровнях, еЭп в целом. при этом прогнозные балансы должны публиковаться в от-
крытом доступе, что позволит бизнесу вносить корректировки в свою практиче-
скую деятельность.
3. разработка стандартных биржевых контрактов и организация фьючерсных тор-
гов по основным видам зерновых товаров (пшеница, ячмень, кукуруза, мука, кру-
пы) на базисах поставок, как в основных экспортных портах, так и в национальных 
территориях. организация масштабной биржевой торговли зерном обеспечит про-
гнозируемость конъюнктуры рынка, хеджирование рисков зернопроизводителей 
и других участников зерновой торговли, сформирует альтернативную зарубежным 
торговую площадку.
4.внедрение бизнес-сообществом системы мониторинга и экспертизы результатив-
ности мер и инструментов поддержки и качества, предоставляемых государством 
услуг, идентификации мер, оказывающих негативное влияние на доступ зерна 
из еЭп на внешние рынки и рынок стран еЭп, устранение дискриминационных 
торговых барьеров на внешних рынках. Формирование механизма мониторинга 
и обратной связи с использованием технологий краудсорсинга.
5. Модернизация сбора данных о ситуации на рынке зерна еЭп. реализация Зер-
новой политики еЭп требует организации соответствующего мониторинга до-
стижения поставленных целей и выбора соответствующих показателей. при этом 
необходимо учитывать, что каждое из государств-участников имеет собственные 
статистические службы и определенные особенности организации статистического 
наблюдения, включая уровень открытости информации. показатели, имеющие це-
лью оценку мер, направленных на развитие отрасли, должны описывать проблемы 
(достижение целей), общие для всех субъектов хозяйственной деятельности, как 
на национальном уровне, так и на уровне еЭп в целом.

3.5. Институты реализации Зерновой политики ЕЭП+ 

практическая реализация предлагаемых подходов требует формирования соответ-
ствующих институтов. Существует несколько видов институциональных и орга-
низационных реформ, связанных с реализацией согласованных подходов к созда-



зерновая политика еЭп+ 
 

94

нию единого рынка зерна в рамках еЭп. Характер, организация и функции данных 
институтов будут, безусловно, зависеть от глубины рыночной интеграции, а так-
же от степени подотчетности политических структур. Часть институциональных 
потребностей интеграционного процесса еЭп будет определяться задачами под-
держания макроэкономической стабильности, согласования таможенно-тарифной 
и налоговой политики, в то время как остальные потребности могут проистекать 
из необходимости возмещать адаптационные издержки в ходе переходного перио-
да, финансировать инфраструктурные программы и т. д. в целом институциональ-
ные и организационные потребности еЭп относятся к одной из следующих общих 
категорий:

• институты регулирования и стандартизации (например, институты надзора 
за безопасностью зерна и продуктов его переработки);

• административные органы (например, таможенные органы);
• органы надзора;
• правовые (арбитражные) процедуры.

Эти институты являются общими для всех отраслей экономики, вместе с тем необ-
ходимо отметить, что, учитывая опыт других интеграционных объединений, им не-
обходимо обеспечить максимально возможную степень автономии, особенно если 
этим институтам вменяется в обязанность установление регулирующих и техни-
ческих стандартов и контроль над их соблюдением. в таких региональных образо-
ваниях как еС и наФта правила работы этих институтов подвержены правовой 
оценке, независимой проверке и экспертизе, подотчетны арбитражной системе ре-
гиональных образований. таким образом, создание межгосударственной системы 
регулирования предполагает появление новой категории государственных агентств, 
которая пока фактически отсутствует в странах еЭп. необходимо отметить, что, 
несмотря на декларируемое противостояние регуляторов и бизнеса и неизбежность 
оплаты расходов, бизнес реалистично видит необходимость регулирующих и над-
зорных органов, но при условии обеспечения честного, надежного, беспристраст-
ного и контролируемого бизнес-сообществом подхода. также существует проблема 
реально осуществляемой политики на региональном уровне, что вызывает озабо-
ченность бизнеса и заслуживает первоочередного внимания. при этом нормальной 
практикой в этом вопросе является обособление процесса надзора и контроля за со-
блюдением норм от политического вмешательства.
предложенная система регулирования зернового рынка ставит вопрос о создании 
ряда специализированных институтов регулирования и развития. при этом одна 
часть институтов должна иметь исключительно национальный, а другая — надна-
циональный уровень.
Создание и функционирование национальных институтов относится к компетен-
ции национальных правительств, хотя необходимо, чтобы их деятельность обеспе-
чила соблюдение ряда принципов: недопустимость совмещения в государственных 
институтах бизнеса по любым направлениям, аналогичным или близким к функ-
циям, делегированным государством; невозможность делегирования оказываемых 
услуг для сельхозпроизводителей третьим лицам; обеспечение полной открытости 
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и безвозмездности доступа к информации, полученной при реализации государ-
ственных услуг.
вместе с тем исходя из определенных целей Зерновой политики необходимо сфор-
мировать ряд наднациональных институтов, в том числе:

• Фонд финансирования совместных исследовательских программ и проек-
тов, который формируется на условиях софинансирования за счет бюджетов 
всех участников, а все получаемые результаты являются общедоступными 
для хозяйствующих субъектов национальных экономик.

• Совместный резервный фонд семян и продовольственного зерна (пшеницы) 
для использования при чрезвычайных ситуациях. Фонд формируется каж-
дой страной еЭп пропорционально величине посевных площадей зерновых 
культур из расчета 10% годовой потребности семян озимых и яровых культур 
и объему продовольственного потребления зерна исходя из двухмесячного 
потребления. Формирование ресурсов и хранение зерна Фонда осуществля-
ется на национальных территориях, а решение о его использовании в интере-
сах того или иного члена еЭп принимается коллегиально. поставки осущест-
вляются на возмездных условиях.

• Координация экспортной политики может быть реализована через Совет 
экспортеров при ЕЭК, который должен объединять представителей бизнес 
сообщества государств-участников. в совет на правах наблюдателей могут 
входить представители стран-членов. основными функциями Совета явля-
ются:
 – мониторинг состояния взаимной торговли и экспорта зерна странами еЭп, 

выявление и направление предложений по вопросам устранения админи-
стративных барьеров на рынке как государств еЭп, так и третьих стран;

 – подготовка предложений для еЭк по объемам, структуре и направлени-
ям взаимных и экспортных поставок зерна, в том числе с использованием 
взаимозамещения;

 – подготовка предложений об объемах, порядке формирования и использова-
ния средств фонда финансирования совместных исследовательских про-
грамм и проектов и резервного фонда семян и продовольственного зерна;

 – разработка рекомендаций для бизнес-сообщества по ценовой политике при 
экспортных поставках;

 – взаимодействие с торгпредствами по вопросам продвижения зерна и про-
дуктов его переработки на внешние рынки;

 – разработка рекомендаций по формированию зарубежной товаропроводя-
щей сети и др.;

 – подготовка предложений по приоритетным направлениям совместного раз-
вития экспортной инфраструктуры;

 – разработка типовых контрактов и правил торговли зерном на принципах 
применения «лучшей» практики;
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 – проведение регулярных консультаций и обмена информацией по вопросам 
ценового и производственного мониторинга национальных и мирового рын-
ков зерна, оценки текущего и прогнозного экспортного потенциала каждой 
из сторон;

 – подготовка аналитической информации о текущей ситуации на националь-
ных и мировом рынках зерна, рекомендаций по мерам стимулирования про-
изводства и взаимной торговли, оценки экспортного потенциала.

• Единая информационная система учета выдачи и обращения складских 
свидетельств на зерно формируется в рамках еЭп и является общедоступной 
для всех участников рынка.

• Биржевой центр еЭп формируется на условиях консорциума национальны-
ми биржами, а в своей практической деятельности выступает как единый ме-
тодологический центр.

• Центр государственно-частного партнерства (ГЧП) ЕЭП. основная 
цель создания центра заключается в продвижении и содействии развитию 
рынка проектов ГЧп, имеющих стратегическое значение и обслужива-
ющих интересы хозяйствующих субъектов из всех или части стран еЭп 

врезка № 7 . Роль саморегулируемых организаций

перспективным является развитие саморегулируемых организаций (далее — 
Сро), которые будут осуществлять разработку и контроль выполнения стандартов 
деятельности участников рынка и нести ответственность . Стандарты деятельности 
призваны обеспечить снижение технологических, техногенных и экологических ри-
сков; обеспечение конкурентоспособности и качества (работ, услуг) хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих соответствующие виды деятельности; содействие со-
блюдению требований технических регламентов . можно выделить два типа Сро, 
каждый из которых ориентирован на соответствующие виды деятельности:

• саморегулируемые организации участников оптового рынка агропродоволь-
ственной продукции, которые призваны сформировать и контролировать ис-
полнение обязательств в отношении сельскохозяйственных производителей 
и потребителей продукции на внутреннем рынке;

• саморегулируемая организация экспортеров зерна и продуктов его переработ-
ки;

• саморегулируемые организации по оказанию соответствующего вида услуг 
(хранение и перевалка зерна, грузоперевозки и др .), для которых предметом 
саморегулирования является технологический уровень и техническое состоя-
ние предприятий, обеспечивающих качественное выполнение и безопасность 
технологических процессов, минимизацию количественно-качественных по-
терь как основы сохранности и эффективного использования собственности 
контрагентом .
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(но не менее двух), подборе частных партнеров по реализации проектов 
и оптимизации использования средств поддержки. Условием эффектив-
ности деятельности центров развития является реальная политическая 
поддержка ГЧп и координация между ведомствами и региональными вла-
стями. Центр должен готовить предложения по участию еЭп в реализа-
ции конкретных проектов, а также взаимодействовать с национальными 
органами власти в вопросах их выбора и согласования. на первом этапе 
становления Центра его деятельность может фокусироваться на вопросах 
анализа бизнес-планов, организации содействия и оказания консультатив-
ных услуг государственным и частным партнерам, формировании публич-
ных предложений по участию в конкурсах, по привлечению инвесторов, 
взаимодействию с институтами. основным признаком ГЧп является уча-
стие сторон партнерства в кооперационной цепочке по созданию добавлен-
ной стоимости, где каждый партнер принимает на себя реализацию задач, 
которые он может обеспечить с лучшим эффектом, а также определенные 
риски, что в конечном итоге обеспечивает его синергетический потенциал 
и эффективность партнерства.

• Саморегулирование и самоорганизация зернового бизнеса. некоммерче-

важным моментом при организации Сро является создание специальных механиз-
мов взаимодействия и регулирования деятельности как между саморегулируемыми 
организациями, так и между ними и государством .

С этой целью предлагается создать двухуровневую систему взаимодействия само-
регулируемых организаций, во главе которой находится Совет Сро еЭп, который 
на добровольной основе осуществляет координацию деятельности национальных 
саморегулируемых организаций апк, осуществляет представление и защиту интере-
сов отрасли в еЭк и национальных правительствах, разрабатывает модельные про-
екты правил и стандарты деятельности участников агропродовольственного рынка, 
организует системы досудебного урегулирования споров, принципы и рекоменду-
емые механизмы применения имущественных санкций и осуществление контроля 
за соблюдением правил и регламентов всеми субъектами агропродовольственного 
рынка .

на следующем уровне представлены национальные Советы Сро, которые созда-
ются при наличии нескольких отраслевых саморегулируемых организаций для обе-
спечения единства подходов деятельности, подготовки предложений по регулиро-
ванию и направлениям развития отрасли, осуществляют контроль за деятельностью 
членов Сро, оказывают своим членам методические, информационные, правовые 
и другие услуги, содействуют организации подготовки и повышения квалификации 
работников, осуществлении научно-исследовательской и иной деятельности, обе-
спечивают распространение «лучшей практики» .



зерновая политика еЭп+ 
 

98

ские объединения участников зернового рынка еЭп являются основой обе-
спечения эффективной обратной связи и одним из ключевых условий дости-
жения эффективности мер Зерновой политики.

Развитие зерновых кластеров. логика интеграционных процессов требует из-
менений в пространственном развитии зернового рынка, усиления внутренних 
и межотраслевых кооперационных связей. Эффективное аграрное производство 
возможно при оптимизации территориальной структуры производства исходя 
из естественных конкурентных преимуществ. перенос принятия оперативных ре-
шений на субрегиональный уровень является объективной необходимостью, одна-
ко он должен быть обеспечен усилением координирующей роли центра в вопросах 
территориального размещения производительных сил на межрегиональном уровне. 
рынки ресурсов и продукции являются межрегиональными и реализация масштаб-
ных проектов неизбежно будет сталкиваться с мощными рыночными ограничения-
ми по доступу к ресурсам и рынкам сбыта 
основой территориального развития является формирование кластеров («симби-
оза кооперации и конкуренции»), учитывающих положительные синергетические 
эффекты территориальной агломерации, что обеспечивает прирост потенциала 
за счет эффективного использования возможностей участников, а общая заинтере-
сованность в конечном результате стимулирует перетекание финансовых ресурсов 
в сектора, приоритетные для развития кластера в целом.
территориально кластеры могут размещаться в рамках отдельных зон, региона или 
группы регионов (причем географически границы кластеры могут не совпадать 
с национальными и административными границами).
особую роль в формировании и развитии кластеров играет наличие высокоорга-
низованной бизнес-среды, что предполагает глубокие изменения государственной 
политики, ее переориентацию с поддержки отдельных структурообразующих пред-
приятий и отраслей на создание институциональных условий развития экономи-
ческих взаимоотношений между участниками кластера, предсказуемость проводи-
мой экономической политики и социально-экономической ситуации, прозрачность 
взаимоотношений «бизнес — власть — общество», поддержку конкурентной среды 
и устранение ограничений к инновационному развитию.
несмотря на разнообразие подходов, все элементы кластерной политики включают 
в себя идеологию формирования экономических зон, связанную с финансировани-
ем развития инфраструктуры и привлечения «якорных» национальных и транс-
национальных компаний, выступающих в качестве ядра кластера, которые в пер-
спективе должны «обрасти» сетью поставщиков, субподрядчиков, логистическими 
центрами, образовательными и научными учреждениями, прочими объектами. раз-
витие кластеров призвано снизить издержки производства и обращения, повысить 
конкурентоспособность продукции и расширить масштаб ее реализации. в конеч-
ном итоге деятельность кластера должна обеспечить приток денежных средств (как 
от реализации продукции, так и прямых инвестиций) в отрасль с других террито-
риальных рынков и на этой основе обеспечить устойчивое развитие регионального 
аграрного сектора.



раздел III . Формирование уСтойчивоГо зерновоГо хозяйСтва еЭп+
 

99

Формирование кластеров является целенаправленным процессом экономического 
развития на основе объединения экономических интересов участников, задейство-
ванных в процессе производства зерна, его переработке и доведении до потреби-
теля. Это предполагает согласованность шагов участников и сбалансированность 
взаимодействия со смежными отраслями, высокую адаптивность механизмов 
управления к меняющимся экономическим условиям, достижение высоких эконо-
мических результатов за счет масштабов деятельности и концентрации ресурсов, 
использования экономического потенциала участников кластера и территорий их 
функционирования.
ключевым моментом развития зернового кластера является участие в нем соб-
ственно зернопроизводителей, которые будут выступать «якорным поставщи-
ком», формируя гарантированные объемы товарного зерна, дополняемые за-
купками у других сельхозпроизводителей, что обеспечит ритмичность поставок. 
одновременно он обеспечит создание «буферных» запасов зерна, которые при не-
предвиденных обстоятельствах должны восполнить отгрузки зерна и исполнение 
обязательств перед потребителями.
при этом все участники кластера ориентируются на задачи расширения объемов 
реализации зерна потребителям. Менеджмент «ядра» кластера, реализуя опти-
мальную политику продаж и подбор контрагентов, будет формировать требова-
ния к изменению производственной политики участников кластера. так, исходя 
из требований потребителей к поставкам различных видов и качественных ха-
рактеристик зерна, будет оказываться влияние на формирование рыночно ори-
ентированной (как по объемам, так и по качественным характеристикам зерна) 
структуры зернового производства и стимулирование применения современных 
технологий. Целью формирования субрегиональных производственных кла-
стеров по производству зерна и продуктов его переработки является усиление 
через рыночные механизмы влияния государства на оптимизацию территори-
ального размещения мощностей по хранению и переработке зерна, что требует 
разработки еЭк системных мер поддержки на уровне экономических районов, 
включающих регионы с близкими агроклиматическими условиями, структурой 
(по видам продукции) сельского хозяйства и рынкам сбыта, а также рекоменда-
ций для достижения сбалансированного кредитования и инвестирования в раз-
личные отрасли апк исходя из прогнозов развития производства и перераба-
тывающих мощностей, потребления продовольствия по объемам и структуре 
на региональном и межрегиональном рынках сбыта, координации и стимулиро-
вания их развития. основой этой работы являются прогнозные балансы спроса 
и предложения, оценка ожидаемых изменений потребительских предпочтений, 
рациональное распределение ресурсов и производств в рамках кластера, разра-
ботка единого бизнес-плана развития, использования комплексного целевого 
финансирования ниокр и селекции на межрегиональном уровне, связанное 
кредитование производства и переработки, поддержка продвижения продукции 
на рынки сбыта.
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«ржаной» (Беларусь, Россия) 
«кукурузный» (Россия, Украина) 
«экспортный» (Россия, Украина — пшеница, ячмень) 
«пшеничный высокопротеиновый» (Казахстан, Россия)

«ржаной» (Беларусь, Россия) 
«кукурузный» (Россия, Украина) 
«экспортный» (Россия, Украина — пшеница, ячмень) 
«пшеничный высокопротеиновый» (Казахстан, Россия)

Кандидаты в потенциальные кластеры:
«гречишный» (Россия, Беларусь) 
«дальневосточный» (Россия — соя, кукуруза, пшеница) 
потенциальное приращение ржаного кластера

Кандидаты в потенциальные кластеры:
«гречишный» (Россия, Беларусь) 
«дальневосточный» (Россия — соя, кукуруза, пшеница) 
потенциальное приращение ржаного кластера

№ название культура Страна Средний вало-
вой сбор, млн 

тонн

1 Экспортный пшеница 4, 5 классов, яч-
мень

украина, россия 51 .2

2 кукурузный кукуруза украина, россия 17 .0

3 пшеничный высокопро-
теиновый

пшеница сильная и ценная казахстан, россия 16 .0

4 ржаной рожь беларусь, россия 4 .4

потенциальные кластеры

5 дальневосточный соя, кукуруза, пшеница россия 1 .0

6 Гречишный гречиха беларусь, россия 0 .7

реализация мер наднационального регулирования предполагает формирование 
финансового фонда ЕЭК для финансирования совместных исследовательских 
программ и проектов, проведения операций по регулированию рынка зерна и ре-
зервного фонда семян, поддержки развития инфраструктуры внедрения иннова-
ций. Существуют два возможных варианта формирования указанного фонда:

Рисунок 40. 
Схема зерновых 
кластеров еЭп+ 
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1) ежегодное перечисление средств из национальных бюджетов и формирование 
бюджета еЭк (аналогично принципам формирования бюджета еС);
2) формирование фонда за счет перечисления в него части средств.
по нашему мнению, наиболее приемлемым является второй вариант, так как он 
предполагает целевое формирование и целевое использование средств в рамках 
единой зерновой политики. Схема формирования финансового фонда может быть 
разработана по аналогии с механизмом зачисления и распределения налоговых 
и таможенных пошлин в рамках таможенного союза. источниками средств могут 
выступать фиксированные отчисления от косвенных налогов при внутреннем обо-
роте зерна и его экспорте.

3.6. Рекомендации и предложения по взаимосвязанной системе 
инструментов Зерновой политики ЕЭП+ 

вопросы Зерновой политики еЭп тесно связаны с участием этих государств 
в вто, а также в других зонах свободной торговли (ЗСт) и таможенных союзах.18 
правилами всемирной торговой организации требуется, чтобы страны вто при 
заключении соглашений о ЗСт придерживались определенных норм относительно 
охвата преференциальным режимом основной части торговли товарами и неухуд-
шения условий доступа для третьих сторон, то есть пошлины и другие меры регу-
лирования торговли не должны становиться выше или более ограничительными. 
Согласно статье XXIV Гатт, таможенные союзы и зоны свободной торговли долж-
ны отменить пошлины и другие ограничительные меры торговли между сторонами, 
чтобы соответствовать критерию свободной торговли. традиционно в соглашениях 
о свободной торговле устанавливается режим свободной торговли не менее чем для 
90% торговли со странами-преференциальными партнерами. Согласно статье XXIV 
Гатт, допускается возможность существования у членов вто преференции для 
участников соглашений о создании ЗСт, в том числе таможенного союза. при этом 
страны члены вто должны предоставлять в комитет по региональным торговым 
соглашениям вто уведомления и копии соглашений о свободной торговле или та-
моженных союзах. в период с 1947 года до настоящего времени в Гатт/вто было 
нотифицировано около 100 региональных торговых договоренностей в соответ-
ствии со статьей XXIV. при этом для страны-члена вто отсутствуют какие-либо 
ограничения по количеству вхождения в несколько ЗСт или таможенные союзы.
на этих принципах основан и Договор о свободной торговле государств СнГ, в пре-
амбуле которого акцентировано, что стороны заключают его, «признавая общепри-
нятые нормы международного права и ориентируясь на нормы соглашений вто, 
в частности Гатт 1994, включая статью XXIV Гатт 1994». Договор вступил в силу 
20 сентября 2012 года в отношениях между Беларусью, россией и Украиной — пер-
выми тремя странами, выполнившими его ратификацию. пять из подписавших 
договор государств присоединятся к зоне свободной торговли в установленном 
договором порядке после завершения внутригосударственных процедур (арме-
ния, казахстан, кыргызстан, Молдова и таджикистан). три страны-участницы 
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СнГ (азербайджан, туркмения и Узбекистан) оставили за собой право присоеди-
ниться к договору о зоне свободной торговли позже. Договор заменил больше ста 
двусторонних документов, регламентирующих режим свободной торговли на про-
странстве cодружества. в рамках договора были сведены к минимуму исключения 
из номенклатуры товаров, к которым применяются импортные пошлины, а также 
зафиксированы на определенном уровне экспортные пошлины.
Украина и российская Федерация уже являются членами вто, а казахстан и Бела-
русь находятся в процессе переговоров.19 каждая страна формирует свои личные обя-
зательства и предоставляет свои уступки во время переговоров в рамках вто, однако 
следует учитывать, что таможенный тариф в отношении стран, не входящих в тамо-
женный союз, не должен быть выше связанного тарифа той страны-члена таможен-
ного союза, которая согласует его на самом низком уровне при вступлении в вто.
в настоящее время торговые режимы между Украиной, россией, казахстаном 
и Беларусью определяются соглашениями о свободной торговле, то есть действует 
беспошлинный режим во взаимной внешней торговле, кроме изъятий по ограни-
ченному перечню товаров, в результате чего реальных рисков вхождения Украины 
в таможенный союз и еЭп практически не существует. вместе с тем при присоеди-
нении Украины к таможенному союзу она будет вынуждена согласиться с введени-
ем ставок импортных тарифов на уровне единого таможенного тарифа. однако при 
этом потребуется увеличение Украиной ставок таможенного тарифа выше уровня, 
зафиксированного при вступлении в вто. также потребуется урегулирование во-
проса, связанного с различиями подходами к применению комбинированных ста-
вок (они являются преобладающими в едином таможенном тарифе таможенного 
союза) и адвалорных ставок на большинство сельхозтоваров, включенных в согла-
шение о вступлении в вто Украиной, и присоединения Украины к квотированию 
импорта мяса. таким образом, для полномасштабного присоединения к таможен-
ному союзу и еЭп Украина будет вынуждена начать процедуру пересмотра своих 
договоренностей в вто с учетом компенсации странам-членам вто за повышение 
импортных тарифов на отдельные товары. необходимо отметить, что украинский 
аграрный бизнес уже заявлял о необходимости пересмотра предоставленных усту-
пок по доступу к внутреннему рынку товаров молочной и мясной групп. Согласно 
статье XXVIII Гатт, такая возможность существует, но ее положения могут быть 
использованы Украиной не ранее, чем через три года после вступления в вто, 
и это потребует переговоров со странами-членами вто о компенсационных уступ-
ках по другим товарам. также следует учитывать, что решением №18 Межгосудар-
ственного Совета евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 года 
утвержден «перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение 
об изменении ставки ввозной импортной пошлины комиссия таможенного союза 
принимает консенсусом», куда вошли большинство видов сельскохозяйственной 
продукции, и изменять тариф на эти товары можно будет только при общем согла-
сии всех участников. также в рамках таможенного союза определен перечень то-
варов, которые являются существенно важными для внутреннего рынка тС и в от-
ношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные 
ограничения или запреты экспорта.
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анализ документов, наработанных в рамках переговорного процесса по вступле-
нию российской Федерации, казахстана и Беларуси в вто, свидетельствует о раз-
личных подходах к вопросам технических регулирования, санитарных и фитосани-
тарных мер по сравнению с Украиной. определенные сложности возникнут в части 
масштабов господдержки, сокращение которой для Украины при вступлении в вто 
не было предусмотрено и сокращение объемов субсидирования будет политически 
неприемлемо.
в этой ситуации в краткосрочной перспективе особенности регулирования внеш-
ней торговли между Украиной и странами таможенного союза, скорее всего, будут 
определяться Договором о зоне свободной торговли государств-участников СнГ.
Учитывая, что режим торговли по зерновым товарам стран еЭп весьма либерален, 
формирование специального секторального соглашения представляется вполне ре-
альным, а Украина может присоединиться к секторальному соглашению по зерно-
вому рынку после его заключения и подписания странами еЭп. однако для успеш-
ного решения этой задачи украинская сторона должна быть вовлечена в подготовку 
указанного соглашения.
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. аграрный сектор экономики стран еЭп занимает относительно небольшое место 
в формировании национального валового внутреннего продукта и общем объеме 
инвестиций в основные фонды, однако имеет критически важное социально-эко-
номическое значение для значительной части населения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности.
аграрная экономика стран еЭп преодолела последствия трансформационного спа-
да конца ХХ века, и в последние годы отмечается достаточно динамичное ее разви-
тие, улучшаются показатели продовольственной независимости, растет продуктив-
ность в растениеводстве и животноводстве, расширяется применение современных 
технологий. вместе с тем производительность труда остается на низком уровне, 
конкурентоспособность значительной части сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия в ряде случаев достигается за счет массированной таможенно-тарифной 
защиты внутреннего рынка и бюджетного субсидирования, явно недостаточны сти-
мулы к технологической модернизации.
проведенный анализ позволяет отметить, что при сохранении нынешних подхо-
дов и технологий существуют явные пределы роста, урожайности, которые могут 
привести к ее стагнации после 2016–2018 годов, а возможности экстенсивного ро-
ста за счет ввода в оборот дополнительных площадей сельхозугодий потребуют 
значительных инвестиций и не обеспечат существенного роста конкурентоспо-
собности.
2. в современной экономике территориальное измерение стало одним из ключевых 
моментов для решения глобальной проблемы конкурентоспособности. Эффектив-
ное функционирование региональных интеграционных объединений все в большей 
мере влияет на результативность экономической деятельности. при этом эффект 
взаимодействия усиливается при географической концентрации ведущих конку-
рентов одной отрасли, что является объективной необходимостью формирования 
единой агропродовольственной политики еЭп. Это предопределяет объективную 
целесообразность более глубокой социально-экономической интеграции между 
странами еЭп в вопросах устойчивого развития аграрного сектора на основе эф-
фективного использования конкурентных преимуществ, агроресурсного и научно-
технического потенциала каждой из стран и достижения синергетического эффекта 
от согласованных мер поддержки и развития агропродовольственного рынка.
3. Стратегической целью еап является максимально эффективное использование 
агроприродного потенциала, обеспечение стимулов для развития конкурентоспо-
собного аграрного производства как материальной основы обеспечения экономиче-
ского роста в агропромышленном комплексе, устойчивое обеспечение внутренних 
потребностей в продовольствии, обеспечение продовольственной безопасности, 
усиление позиций на мировом агропродовольственном рынке за счет рационально-
го международного разделения труда и интеграционного потенциала.
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4. Эффективность еап будет определяться уровнем реальной интеграции аграр-
ных экономик стран-членов и синхронностью дальнейшего развития рыночных ме-
ханизмов, рыночной, производственной и социальной инфраструктуры, смягчения 
негативных социально-экономических последствий текущего функционирования 
«незрелых» рынков, рационализации и оптимизации режимов природопользова-
ния, распределения функций наднационального и национального регулирования. 
Это потребует принятия целостной системы международных соглашений о согла-
сованной агропродовольственной политике, которые должны дополнять существу-
ющие и подготавливаемые документы еЭп в части специфики аграрного сектора 
экономики и агропродовольственного рынка.
в системе соглашений и меморандумов должны быть определены:

• согласованные цели, задачи, принципы, механизмы, направления и инстру-
менты реализации еап, распределение мер регулирования на национальном 
и наднациональном уровнях;

• меры национальной государственной поддержки (субсидирование произ-
водства и система выравнивания конкурентных условий на рынке продук-
ции из стран еЭп), налогообложение сельхозпроизводителей и ставках нДС 
на продовольственные товары;

• принципы внешней торговой политики в отношении агропродовольственных 
товаров;

• ветеринарные и фитосанитарные требования на основе норм и правил вто, 
процедуры и правила функционирования надзорных и контрольных органов;

• методы статистического наблюдения и информационного обмена;
• технические требования к объектам инфраструктуры агропродовольственно-

го рынка;
• система координации деятельности национальных институтов развития агро-

продовольственного рынка и др.
принятие предлагаемой системы соглашений обеспечит создание единой инсти-
туциональной среды функционирования национальных агропродовольственных 
рынков в рамках интеграционного объединения еЭп и сформирует базу для разра-
ботки секторальных соглашений по отдельным подотраслям сельского хозяйства.
5. Соглашение по зерновому рынку должно сформировать общую парадигму под-
держки и регулирования сектора, определит единые принципы ценообразования 
и доступа на национальные рынки, устранит избыточные барьеры входа и создаст 
условия оптимизации производства исходя из требования максимального исполь-
зования конкурентных преимуществ и ведения взаимодополняющего производ-
ства зерна. реализация соглашения с учетом эффективных механизмов взаимо-
действия государства и бизнеса, призвана обеспечить синергетический эффект 
функционирования комплексной системы стимулирования производства, опти-
мизацию территориальной структуры производства исходя из конкурентных пре-
имуществ стран еЭп, поддержку зернового экспорта, охватывающую все уровни 
управления.
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предполагается, что соглашение будет подписано всеми членами еЭп, а Украина 
присоединится к нему на добровольной основе.
6. Соглашение формируется исходя из целей и задач зерновой политики ЕЭП, реа-
лизация, которой призвана обеспечить:

• высокие темпы устойчивого экономического роста отрасли, сбалансирован-
ность программ развития производства, оптимального использования произ-
водственных факторов и потребностей внутреннего рынка каждой страны;

• динамизм интеграционных процессов и развития взаимной торговли зерном 
между государствами-членами еЭп;

• создание потенциала будущего развития;
• рост конкурентоспособности на внешних рынках и развитие экспорта зерно-

вых товаров;
• формирование необходимых резервов зерна для обеспечения продовольствен-

ной безопасности каждого государства-члена еЭп и Сообщества в целом.
Системной задачей Зерновой политики еЭп+ является формирование развитого 
рынка, повышение устойчивости производства, сохранение природных ресурсов, 
повышение уровня продовольственной безопасности, что достигается за счет фор-
мирования эффективной конкурентной среды; поддержание конъюнктуры зер-
нового рынка, обеспечивающей устойчивую мотивацию производителей к росту 
масштабов и повышению эффективности хозяйственной деятельности, улучшение 
условий доступа на рынки финансовых, материальных, трудовых и инновацион-
ных ресурсов, что формирует предпосылки для:

• оптимизации масштабов господдержки на достаточном уровне;
• развития национальной и межстрановой конкуренции между субъектами 

рынка;
• рыночного ценообразования и обеспечения эффективного экспорта зерна 

и зернопродуктов;
• расширения интеграции со странами уже являющимися членами вто или 

других интеграционных объединений.
реализация предлагаемых подходов требует применения соответствующих мер над-
национального регулирования, соответствующих мер и инструментов реализации 
Зерновой политики еЭп, которые преследуют цели стимулирования ускоренного 
перехода к современным технологиям производства и переработки зерна, внедре-
нию достижений биотехнологии, введению в оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель и повышения урожайности зерновых культур, поддержания 
доходов зернопроизводителей и создание условий для расширения рынков сбыта.
7. практическая реализация соглашения требует разработки и принятия соответ-
ствующей «дорожной карты», которая призвана обеспечить последовательность 
действий по реализации Зерновой политики. при этом «дорожная карта» не должна 
приобрести характер статичного плана работы, а иметь возможность оперативной 
корректировки и уточнения исходя из изменения внешних и внутренних факторов.
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8. одним из условий динамичного развития зернового сектора является стимули-
рование формирования специализации каждого участника еЭп исходя из условия 
рационального использования накопленных компетенций и национальных есте-
ственных преимуществ и изменения подходов к пространственному развитию зер-
нового рынка.
основой территориального развития является формирование нескольких класте-
ров, причем географически их границы не совпадают с национальными и админи-
стративными границами. представляется возможным сформировать следующие 
кластеры: «ржаной», «кукурузный», «экспортный» и «пшеничный высокопротеи-
новый». Целью формирования субрегиональных производственных кластеров яв-
ляется усиление, через рыночные механизмы, влияния на оптимизацию территори-
ального размещения производства, хранения и переработки зерна, стимулирование 
разработки и внедрения современных технологий и, в конечном итоге, повышение 
конкурентоспособности продукции. предполагается, что формирование класте-
ров не приобретет характер административной компании: функции национальных 
правительств и еЭк должны обеспечить условия их развития исходя из интересов 
участников зернового бизнеса.
9. логика еЭп+ предполагает сочетание поддержки на национальном и на над-
национальном уровне. на национальном уровне поддержка, по нашему мнению, 
должна быть ориентирована на решение оперативных задач развития зернового 
сектора (но с учетом выработанных единых стратегических подходов) за счет ис-
пользования бюджетных субсидий (прямых и косвенных, включая налоговые льго-
ты и преференции), связанных непосредственно с производством зерна. при этом 
масштабы и направления поддержки должны быть согласованы исходя из прин-
ципа минимизации искажающего воздействия на ценовую конкурентоспособность 
продукции. Следует обеспечить постоянный мониторинг указанных мер поддерж-
ки и выравнивание условий ценовой конкуренции.
10. исходя из логики единого евразийского экономического пространства, на над-
национальный уровень предлагается вывести все меры ценового регулирования 
зернового рынка. Механизм регулирования предполагает использование в каче-
стве нижней границы (когда государство должно вмешаться и подержать доходы 
зернопроизводителей) минимальные гарантированные цены («цены последней на-
дежды»). Уровень этих цен должен быть достаточно низок и соответствовать себе-
стоимости производства в эффективных хозяйствах, а выбор культур, по которым 
осуществляется поддержка, помимо поддержки доходов обеспечит ориентиры для 
зернового бизнеса по изменению структуры посевных площадей.
Целесообразно установить также единый порядок проведения интервенционных 
операций, которые должны охватывать весь рынок еЭп и проводиться по единой 
методологии в виде залоговых операций с правом обратного выкупа. Масштабы ин-
тервенций определяются еЭк и финансируются централизованно из фондов еЭк.
в целях обеспечения единства рыночного пространства к поставкам продукции 
производимой в еЭп для государственных и муниципальных нужд на равных ус-
ловиях допускаются хозяйствующие субъекты всех стран еЭп.



зерновая политика еЭп+ 
 

108

11. в целях расширения внутреннего потребления зерна может быть предложено 
развитие его глубокой переработки для получения не только кормовых добавок, де-
фицит которых постоянно нарастает по мере развития животноводства и компен-
сируется импортными поставками из третьих стран, но и продуктов микробиологи-
ческого синтеза, включая биополимеры, мировой рынок которых устойчиво растет. 
потенциал использования зерна для глубокой переработки (исключая биотопли-
во) стран еЭп составляет около 20–25 млн тонн, однако реализация этих проектов 
потребует значительных финансовых ресурсов и займет для первой очереди как 
минимум три-пять лет.
12. Экспорт зерна и продуктов его переработки является приоритетным направ-
лением поддержания ликвидности рынка и требует формирования согласованной 
экспортной политики и создания соответствующего организационного механизма 
ее реализации. Базовым положением согласованной политики в области экспорта 
зерна является отказ от введения любых ограничений его экспорта, а также система 
мер господдержки экспортной активности. при этом, на наднациональном уровне 
следует обратить особое внимание на разработку единых принципов и механизмов 
регулирования деятельности экспортеров зерна (включая возможность перерас-
пределения товарных потоков и создание компенсационного механизма при добро-
вольных ограничениях экспорта зерна в пользу одного из участников), создание 
евразийского центра поддержки экспорта, формирование зарубежной товаропро-
водящей сети. Для координации экспортной политики может быть создан Совет 
экспортеров при еЭк, который должен объединять представителей бизнес-сооб-
щества государств-участников, и саморегулируемая организация экспортеров еЭп.
14. в целях продвижения зерновых товаров и улучшения условий неценовой кон-
куренции на рынке может быть разработана и реализована специальная программа 
«зонтичных» брэндов, например, «причерноморская пшеница», «Сибирский Ду-
рум» и т. п.
15. Формирование исследовательской зоны (и точек роста еЭп), ключевым эле-
ментом которой являются сетевые межгосударственные центры разработки и про-
движения новых технологий. Указанные центры создаются в соответствующих 
кластерах, ориентированы на запросы бизнеса и обеспечивают формирование но-
вых технологических заделов. в перспективе необходимо не только обеспечить до-
ступ к новым технологиям зернопроизводителей еЭп, но и стать экспортером тех-
нологий в другие страны. Финансирование создания исследовательских центров 
на первоначальном этапе осуществляется из фондов еЭк (в основном финанси-
руется создание материально-технической базы и инфраструктуры исследований), 
а в дальнейшем они должны действовать на условиях государственно-частного пар-
тнерства и путем получения на конкурсной основе грантов национальных прави-
тельств и еЭк.
16. Для продвижения инноваций может быть использован подход, предусматри-
вающий формирование в рамках исследовательской зоны еЭп сетевых межгосу-
дарственных центров продвижения новых технологий. Формирование и функцио-
нирование таких центров должно осуществляться в порядке частной инициативы 
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с минимальным участием государства (в основном за счет вложений в исследова-
тельскую инфраструктуру, доступа к банкам данных и генетических ресурсов и т. п., 
а также налоговых и иных фискальных льгот).
17. реализация мер наднационального регулирования предполагает формирова-
ние финансового фонда ЕЭК для финансирования совместных исследовательских 
программ и проектов, проведения операций по регулированию рынка зерна и ре-
зервного фонда семян, поддержки развития инфраструктуры внедрения иннова-
ций. Существуют два возможных варианта формирования указанного фонда:
1) ежегодное перечисление средств из национальных бюджетов и формирование 
бюджета еЭк (аналогично принципам формирования бюджета еС);
2) формирование фонда за счет перечисления в него части средств.
второй вариант представляется более перспективным с точки зрения его использо-
вания в рамках секторального соглашения по зерну, так как предполагает целевое 
формирование и целевое использование средств. при этом схема формирования 
финансового фонда может быть разработана по аналогии с механизмом зачисления 
и распределения налоговых и таможенных пошлин в рамках таможенного союза. 
источниками средств могут выступать фиксированные отчисления от косвенных 
налогов при внутреннем обороте зерновых товаров, их экспорте и импорте.
18. реализация предлагаемых подходов в проведении единой зерновой политики 
предполагает активное развитие государственно-частного партнерства (ГЧп).
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таблицы

 2006 г . 2007 г . 2008 г . 2009 г . 2010 г . 2011 г . 

зерновые и зернобобовые культуры 

посевная площадь, млн га 43 .2 44 .3 46 .7 47 .6 43 .2 43 .6

урожайность, ц/га с убранной площади 18 .9 19 .8 23 .8 22 .7 18 .3 22 .4

наличие техники 

тракторы 439 .6 405 .7 364 .4 330 310 .3 292 .6

комбайны: 

зерноуборочные 117 .6 107 .7 95 .9 86 .1 80 .7 76 .7

кукурузоуборочные 1 .8 1 .5 1 .3 1 .1 1 .1 0 .9

внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ): 

всего, млн тонн 1 .5 1 .7 1 .9 1 .9 1 .9 2

на один гектар, кг:

всей посевной площади зерновых культур (без 
кукурузы)

31 35 40 40 41 42

удельный вес площади с внесенными мине-
ральными удобрениями во всей посевной 
площади,% зерновых культур (без кукурузы)

41 .3 46 .7 51 .9 51 .8 49 .7 53 .1

источник: росстат .

2006 г . 2007 г . 2008 г . 2009 г . 2010 г . 2011 г . 

зерновые культуры 

посевная площадь, млн га 14 .8 15 .4 16 .2 17 .2 16 .6 16 .2

урожайность, ц/га с убранной площади 11 .7 13 .3 10 .1 12 .6 8 .0 16 .9

валовой сбор, млн тонн

всего 16 .5 20 .1 15 .6 20 .8 12 .2 27 .0

в том числе пшеница 13 .5 16 .5 12 .5 17 .1 9 .6 22 .7

экспорт пшеницы, млн т 4 .2 6 .2 5 .0 3 .2 5 .1 3 .7

наличие техники 

тракторы 137 .2 158 .2 158 .3 156 .6 155 .6 153 .8

комбайны 45 .5 46 .4 48 .5 49 .5 47 .2 46 .6

источник: министерство сельского хозяйства республики казахстан, United Nations Commodity Trade Statistics Database .

Годы 2011 г ., в % к

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2010

общая посевная площадь, тыс . га 5592 .1 5612 .1 5713 .1 5 599 .0 5 779 .0 103 .3 103 .2

зерновые и зернобобовые культу-
ры, тыс . га

2567 .3 2575 .6 2591 .6 2 577 .5 2 672 .2 104 .1 103 .7

в % к общей посевной площади 45 .9 45 .9 45 .4 46 .0 46 .2 +0 .3 п . п . +0 .2 п . п .

Таблица № 1. па-
раметры зерново-
го рынка россии

Таблица № 2. 
параметры 
зернового рынка 
казахстана

Таблица № 3. па-
раметры зерново-
го рынка респу-
блики беларусь
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Годы 2011 г ., в % к

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2010

валовой сбор, тыс . тонн 7216 .4 9013 .1 8510 .4 6 987 .8 8 374 .9 116 .1 119 .9

урожайность, ц/га 28 .5 35 .2 33 .3 27 .7 32 .1 112 .6 115 .9

рентабельность,%* -12 .4 2 .1 22 .6 0 .5 -15 .0 15 .8 28,2 п . п .

Тракторы, тыс. ед. 52 .6 50 .4 49 .5 48 .1 47 .3 89 .9 98 .3

Зерноуборочные комбайны,  
тыс. ед.

13 .3 13 12 .9 12 .2 11 .4 85 .7 93 .4

* — в сельхозорганизациях минсельхозпрода

источник: национальный статистический комитет республики беларусь .

2006 г . 2007 г . 2008 г . 2009 г . 2010 г . 2011 г . 

пшеница

убранная площадь млн га 5 .5 6 .0 7 .1 6 .8 6 .3 6 .7

урожайность, ц/га 25 .3 23 .4 36 .7 30 .9 26 .8 33 .2

валовой сбор, млн тонн 13 .9 13 .9 25 .9 20 .9 16 .8 22 .1

экспорт, млн тонн 3 .4 1 .2 13 .0 9 .3 4 .3 5 .4

ячмень

убранная площадь, млн га 5 .2 4 .1 4 .2 5 .0 4 .3 3 .7

урожайность, ц/га 21 .7 14 .6 30 .3 23 .7 19 .7 24 .7

валовой сбор, млн тонн 11 .3 6 .0 12 .6 11 .8 8 .5 9 .1

экспорт, млн тонн 5 .1 1 .0 6 .4 6 .2 2 .8 2 .5

кукуруза

убранная площадь, млн га 1 .7 1 .9 2 .4 2 .1 2 .6 3 .5

урожайность, ц/га 37 .4 39 .0 46 .9 50 .2 45 .0 64 .4

валовой сбор, млн тонн 6 .4 7 .4 11 .4 10 .5 11 .9 22 .8

экспорт, млн тонн 1 .0 2 .1 5 .5 5 .1 5 .0 15 .0

источник: USDA .

импортер Экспортер

беларусь казахстан россия украина

армения 5 .5 199 .7 5 .2

кыргызстан 277 .2 7 .4 1 .1

таджикистан 303 .2 5 .4 1 .7

узбекистан 148 .1 4 .8 2 .9

ЕЭП+, всего 0 734 217.3 10.9

казахстан   21 .8 0 .3

беларусь  70 .6  33 .0 26 .6

Таблица № 4. па-
раметры зерново-
го рынка украины

Таблица № 5. 
Среднегодовая 
взаимная тор-
говля пшеницей 
стран еЭп+* 
в 2005–2010 гг ., 
тыс . тонн
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импортер Экспортер

беларусь казахстан россия украина

россия 0 .1 456 .4  1 .6

украина  12 .2 65 .5  

Мир, всего 0.9 4 253.0 12 509.4 6 164.9

* без молдовы 

источник: рассчитано по данным United Nations Commodity Trade Statistics Database .

доля в убранной 
площади,%

доля в валовом 
сборе,%

доля в экспорте,
%

ячмень

еЭп 19 .1 14 .8 15 .0

еЭп+украина 27 .2 21 .7 36 .3

кукуруза

еЭп 1 .0 0 .7 0 .9

еЭп+украина 2 .5 2 .3 7 .7

пшеница

еЭп 17 .6 10 .8 16 .7

еЭп+украина 20 .5 13 .8 21 .5

источник: рассчитано по данным USDA .

еС СШа япония другие страны 
члены вто

желтая корзина 49 .3% 22 .6% 21 .1% 27 .6%

де минимус 0 .8% 9 .9% 0 .0% 11 .8%

голубая корзина 25 .1% 0 .0% 2 .8% 4 .7%

зеленая корзина 24 .7% 67 .5% 76 .2% 55 .9%

источник: оЭСр .

2000 2005 2009 2010

еС-27 7795 .4 15096 .2 13677 .6 13318 .7

австралия 281 .8 801 .5 687 .8 795 .6

канада 1396 .8 2534 .0 2891 .5 3108 .2

СШа 22381 .5 35830 .3 56651 .2 69848 .7

бразилия 1035 .0 2002 .9 1903 .2 2399 .5

китай 11823 .8 14344 .7 28411 .5 30195 .4

россия 577 .0 1405 .7 5044 .4 2773 .2

украина 75 .0 624 .7 883 .4 842 .4

источник: оЭСр .

Таблица № 6. 
положение 
еЭп+украина 
на мировом рынке 
за последние пять 
зерновых лет

Таблица № 7. 
Структура под-
держки сельского 
хозяйства по кор-
зинам вто, % 
к итогу

Таблица № 8. 
масштабы фи-
нансирования 
поддержки общих 
услуг в сельском 
хозяйстве, $ млн
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примечания

1 . «доктрина продовольственной безопасности российской Федерации», утвержденная 
указом президента рФ от 30 января 2010 года № 120 предполагает повышение качества 
жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспече-
ния, в том числе и в вопросах обеспечения населения сельскохозяйственной продукци-
ей и продовольствием . доктриной продовольственной безопасности поставлена задача 
продовольственного обеспечения населения страны отечественной аграрной продукци-
ей, а также достижения и поддержания физической и экономической доступности для 
каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, 
которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, необходимых для поддержания активного и здорового образа жизни насе-
ления . там же, по основным агропродовольственным продуктам, определены порого-
вые значения удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции 
и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка, при которых 
достигается продовольственная независимость страны и которые являются целевыми 
ориентирами развития внутреннего производства . Эти пороговые значения для зерна 
и картофеля составляют не менее 95%; молока и молокопродуктов (в пересчете на мо-
локо) — не менее 90%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — не менее 85%; 
сахара, растительного масла и соли — не менее 80% .

2 . проведение форвардных закупок регулируется постановлением кму от 16 мая 2007 г 
№ 736 «о внедрении государственных форвардных закупок зерна» 

3 . закон принят 19 мая 2011 г .

4 . в августе 1996 года была образована Государственная акционерная компания «хлеб 
украины» в форме открытого акционерного общества как правопреемника прав и обя-
занностей Главного управления по хлебопродуктам и Главного управления комбикор-
мовой промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия . Главной 
целью создания этой компании было обеспечение интересов государства и населения 
при реформировании системы закупок и использования государственных ресурсов зер-
на . в уставный фонд Гак «хлеб украины» было передано государственное имущество 
100 предприятий отрасли хлебопродуктов, на которое были выпущены и зарегистриро-
ваны в комиссии ценных бумаг простые именные акции на общую сумму свыше 1 .3 млрд 
грн . владельцем этих ценных бумаг стало государство в лице кабинета министров укра-
ины .

5 . агрегированная мера поддержки (англ . AMS) для украины равна 3 .043 млрд грн . в ка-
лендарный год .

6 . Государственный материальный резерв — особый запас материальных ценностей, пред-
назначенный для обеспечения мобилизационных нужд; обеспечения первоочередных 
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказания государственной 
поддержки различным отраслям народного хозяйства, предприятиям, учреждениям, 
организациям, субъектам в целях стабилизации экономики при временных нарушениях 
снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, про-
довольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением 
на внутреннем рынке; оказания гуманитарной помощи; оказания регулирующего воз-
действия на рынок .

7 . постановление кму от 19 марта 2012 г . № 278 «питання надання державної підтримки 
галузі рослинництва для пересіву у 2012 році озимих зернових культур» .
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8 . Североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade 
Agreement, NAFTA) — соглашение о свободной торговле между канадой, СШа и мек-
сикой, основывающееся на модели европейского Сообщества (европейского союза) . 
Соглашение наФта было подписано 17 декабря 1992 и вступило в силу 1 января 1994 . 
взаимодействие в сфере торгового оборота в каждом из этих государств поддержива-
ется автономными директивными органами в рамках, установленных наФта . на долю 
членов наФта приходится около 15% мирового производства пшеницы и 36% кукуру-
зы, свыше 39% мировой торговли пшеницей и 38% кукурузой . мексика является одним 
из крупнейших мировых импортеров зерна, ежегодно закупая в рамках наФта на миро-
вом рынке от 8 до 11 млн тонн кукурузы и 3–5 млн тонн пшеницы .

9 . южноамериканский общий рынок меркоСур образован аргентиной, бразилией, па-
рагваем (членство приостановлено 29 июня 2012 года до апреля 2013 года) и уругваем 
на основе асунсьонского договора, подписанного в 1991 году . помимо этого ряд стран 
латинской америки являются ассоциированными членами меркоСур, что усиливает 
позиции организации на рынке . Главной целью при создании таможенного союза явля-
лась либерализация взаимной торговли, открытие рынков как средства проведения 
структурных реформ и модернизации национальных экономик . асунсьонский договор 
предусматривал отмену всех пошлин и нетарифных ограничений во взаимной торговле 
стран-членов, а также введение единого внешнего тарифа .

10 . http://www .agroru .com/news/460114 .

11 . ассоциация стран юго-восточной азии (аСеан — Association of South East Asian Nations) 
была создана в 1967 году и включала шесть стран: бруней, индонезия, малайзия, Фи-
липпины, Сингапур и таиланд, к которым впоследствии присоединились камбоджа, лаос, 
мьянма и вьетнам . первые шесть членов, как правило, называют аСеан+6, а послед-
ние четыре известны как страны CLMV .

12 . вто, International Trade Statistics, http://www .wto .org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_
toc_e .htm база данных всемирного банка, http://data .worldbank .org/indicator/EA . PRD .
AGRI .KD/countries .

13 . любой фермер может претендовать на выплаты вне зависимости от типа производимой 
продукции . условием получения выплат является содержание земли в хорошем состоя-
нии, соблюдение стандартов охраны здоровья, охраны окружающей среды и т . д . погек-
тарные компенсационные платежи зафиксированы в расчете на 1 га, дифференцирова-
ны по регионам и с 2010 года они поглотили также премии за качество твердой пшеницы .

14 . Соглашением с вто предусмотрено, что еС имеет право на субсидирование экспорта 
зерна в объеме до 10 млн тонн . в последние годы эта мера практически не использу-
ется, а размер экспортных субсидий уменьшается согласно обязательствам еС в вто 
по результатам уругвайского раунда переговоров . при этом роль экспортных субсидий 
по зерну существенно уменьшилась: если в 1989 году они достигали 42 .3% общей бюд-
жетной поддержки зернового сектора, то уже к 2004 году снизились до 0 .5%, а в послед-
ние годы экспортные субсидии не предоставлялись .

15 . концепция формирования единого экономического пространства .

16 . в том числе гармонизация систем налогообложения сельхозпроизводителей и участни-
ков агропродовольственного рынка; снижение уровня административных и технических 
барьеров; единообразные подходы к ветеринарным и фитосанитарным требованиям, 
а также правилам и процедурам реализации надзорных функций, информационной про-
зрачности; равные условия доступа к инфраструктуре; координация действий институ-
тов развития; поддержка конкурентной среды в сфере оборота зерна и продуктов его 
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переработки; расширение прав союзов (ассоциаций) в вопросах подготовки и принятия 
решений органами государственной власти и управления; стимулирование государством 
развития механизмов саморегулирования на рынке зерна и продуктов его переработки .

17 . Следует отметить, что миф о том, что малоимущие потребляют количественно больше 
хлеба не подтверждается данными исследования бюджетов домохозяйств за 2011 г . — 
в городской местности лица с наименьшими доходами потребляют в год почти 80 кг, 
а с наибольшими доходами — более 95 кг хлебопродуктов в год (http://www .gks .ru/bgd/
regl/b12_101/Main .htm) . в этой ситуации сдерживание цен на хлеб вместо адресной помо-
щи ведет к улучшению условий потребления лицами с более высоким уровнем доходов .

18 . под зоной свободной торговли понимается группа стран, которые отменили между 
собой тарифы на все или большинство товаров и нетарифные меры, которые влияют 
на торговлю между ними . таможенный союз, помимо обеспечения условий свободной 
торговли между странами-членами, устанавливает общий (унифицированный) внешний 
тариф для третьих стран, который согласно правилам вто не может быть использован 
для увеличения общего уровня защиты внутреннего рынка .

19 . украина уже завершила переговоры с еС о зСт в октябре 2011 года . во время перего-
воров по подготовке Соглашения о зоне свободной торговли между украиной и еС обе 
стороны предусматривают либерализацию не менее 95% торговли .



ПУБЛИКАЦИИ ЦИИ ЕАБР В 2012 ГОДУ

Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого 
экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого 
экономического пространства в рамках ЕврАзЭС

авторы доклада указывают, что развитие наиболее круп-
ных экономик постсоветского пространства (россии, 
Украины, Беларуси, казахстана) связано со структурны-
ми изменениями, а потенциал значительного экономи-
ческого роста, основанного на сырьевом экспорте и мо-
рально устаревшей обрабатывающей промышленности, 
близок к исчерпанию. в представленном исследовании 
впервые за последние 20 лет сформирован межотрасле-
вой прогнозно-аналитический комплекс моделей для 
четырех ведущих стран региона. Достоинством работы 
является проведение межотраслевого анализа в единой 
методологии. такой подход не только позволил смо-
делировать совместную экономическую динамику и 
структурные изменения, но и получить обоснованные 
оценки возможных сценариев интеграции на постсовет-
ском пространстве.

На русском и английском языках.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/ukraine/
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УКРАИНА И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
Комплексная оценка макроэкономического эффекта 
различных форм глубокого экономического сотрудничества 
Украины со странами Таможенного союза и Единого 
экономического пространства

Центр интеграЦионных исследований

доклад № 1

2012

ISBN 978-5-91014-035-0

Исследования региональной интеграции  
в СНГ и Центральной Азии: Обзор литературы 

Данная работа представляет собой обзор литературы по 
экономической и политической интеграции на постсо-
ветском пространстве. работа обобщает как междуна-
родные исследования в области региональной интегра-
ции на территории бывшего Советского Союза, так и 
русскоязычные материалы по этой теме, рассматривая 
научные работы и издания в сфере экономики, поли-
тологии, международных отношений и политэкономии, 
юриспруденции и анализа отдельных стран. выделены 
характерные особенности, а также рассмотрены разли-
чия между российскими и международными исследова-
ниями, посвященными постсоветскому пространству и 
Центральной азии.

На русском и английском языках.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/CIS_CentralAsia/

Centre for IntegratIon StudIeS
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Оценка экономического эффекта и институционально-правовых последствий 
соглашений Единого экономического пространства в области трудовой миграции

в докладе представлен анализ двух соглашений, всту-
пивших в силу 1 января 2012 г. в рамках еЭп россии, Бе-
ларуси и казахстана: «Соглашения о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» и «Соглаше-
ния о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств». Данные до-
кументы оценивались с точки зрения юридических но-
ваций, влияния на существующую договорно-правовую 
базу и институциональные рамки в области трудовой 
миграции и содействия эффективной защите прав и со-
циальных гарантий трудящихся-мигрантов. в докладе 
содержится анализ экономического эффекта принятых 
соглашений, их влияния на интенсивность трудовых ми-
грационных процессов, на рынок и производительность 
труда, на развитие хозяйственной деятельности в реги-
оне и укрепление региональных экономических связей. 
Значительное внимание в работе уделяется оценке по-

следствий принятия соглашений для миграционных потоков из Центральной азии.

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/labour_migration/

Центр интеграЦионных исследований

доклад № 3

2012

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В ЕЭП: 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ В ОБЛАСТИ

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Интеграционный барометр 2012

Данная работа представляет собой результаты ком-
плексного исследования интеграционных ориентаций 
населения стран постсоветского пространства, осно-
ванного на мониторинговом изучении общественного 
мнения по вопросам постсоветской интеграции: нала-
живанию межгосударственных экономических и коо-
перационных связей, социальных и бизнес-контактов, 
культурному взаимодействию. в работе показана под-
робная картина предпочтений граждан стран региона 
СнГ по различным аспектам интеграции и кооперации 
в регионе, в том числе в контексте динамики, основных 
закономерностей и прогнозов развития интеграцион-
ных процессов на уровне общественного сознания граж-
дан стран региона, а также оценок населением степени 
«интегрированности» евразийского пространства.

На русском и английском языках. 

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/

Центр интеграционных исследований

Доклад № 4

2012

ИнтеграЦИонный 
барометр еабр
2012



Риски для государственных финансов государств — участников СНГ  
в свете текущей мировой нестабильности

авторами доклада с системной точки зрения рассмотре-
ны каналы трансмиссии рисков мирового кризиса на на-
циональные бюджетные системы стран СнГ. отталкива-
ясь от возможных сценариев развития мирового кризиса, 
через призму национальных особенностей бюджетных 
систем были сделаны рекомендации по мерам фискаль-
ной политики государств СнГ в условиях текущей ми-
ровой нестабильности и предложены региональные фи-
нансовые инициативы, а также способы координации 
макроэкономической политики, часть из которых уже 
удалось реализовать в настоящее время.

Данный доклад был представлен на заседании постоян-
но действующего совещания министров финансов СнГ 
23 мая 2012 года в рамках V астанинского экономиче-
ского форума.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/risks/

Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ

Мониторинг взаимных инвестиций СнГ, разработанный 
иМЭМо ран и Центром интеграционных исследова-
ний еаБр, имеет широкую потенциальную сферу при-
менения. он обеспечит аналитическое сопровождение 
работы над адекватной стратегией углубления интегра-
ции на постсоветском пространстве для государствен-
ных и надгосударственных органов. Собранная эмпири-
ческая база данных, а также решенные методологические 
задачи способствуют прогрессу научного знания о тнк, 
в особенности о тнк из развивающихся и постсоциали-
стических стран.

http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/

Центр интеграционных исследований

МОНИТОРИНГ 
ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СНГ

Доклад № 6

2012



Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России

Целью данного исследования является анализ эффектов 
таможенного союза на экономическое взаимодействие 
и производственную кооперацию приграничных реги-
онов российской Федерации и республики казахстан. 
в задачи исследования входит оценка торговых, струк-
турных и институциональных эффектов интеграции 
в рамках тС, а также разработка рекомендаций по совер-
шенствованию политики двустороннего и многосторон-
него экономического сотрудничества и развития в реги-
оне евразЭС и СнГ.

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/KAZ_RUS/

Центр интеграционных исследований

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
И ПРИГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ

Доклад № 7

2012

Евразийская континентальная интеграция

Е. Винокуров, А. Либман

«винокуров и либман собрали и обработали гигантский 
объем информации по евразийской экономической 
интеграции. их книга на высоком научном уровне и в 
доступной форме раскрывает тему, лежащую в основе 
глобальной экономической и политической трансфор-
мации в XXI веке».

Йоханнес Линн,  
Брукингский институт 

www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/Eurasian_integration/
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