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Введение 

Развитие мировой экономики неразрывно связано с глобализацией, разделением труда, 

формированием полюсов мирового порядка, из этого вытекает необходимость формирования 

интеграционных объединений и коалиций. Так, после Второй Мировой войны начали 

формироваться различные группировки стран, объединенных общими проблемами, 

необходимостью восстановления экономик и хозяйственных связей, географическими 

особенностями и т.д. Не обошло стороной и постсоветское пространство, где после распада 

СССР стало необходимым и логичным формирование объединений на основе общего 

исторического прошлого, территориальной близости, схожестью внутрихозяйственных 

систем в свете существования в жестких авторитарных рамках одного государства в недавнем 

прошлом. 

Актуальность темы исследования. Конвергенция финансовых рынков была признана 

важным фактором экономической интеграции и развития в различных регионах мира. На 

сегодняшний день большим потенциалом стать одной из важных и сильнейших 

интеграционных группировок стран мира обладает Евразийский экономический союз. 

Поэтому актуальность сближения финансовых рынков обуславливается рядом факторов, 

которым она может поспособствовать, а именно:  

 привести к большему экономическому росту и развитию, а также к расширению 

возможностей трудоустройства путем расширения торговли и инвестиций, способствуя более 

тесным экономическим связям и снижая барьеры для торговли и инвестиций, евразийская 

интеграция обладает потенциалом для увеличения объема и эффективности торговых и 

инвестиционных потоков между странами-участницами; 

 привести к более эффективному использованию ресурсов и повышению 

производительности путем диверсификации экономик, создавая для них возможности 

специализироваться в областях, где у них есть сравнительные преимущества; 

 помочь смягчить конфликты и напряженность, а также способствовать мирному 

разрешению споров путем укрепления региональной стабильности, способствуя расширению 

политического и экономического сотрудничества между странами-участницами. 

В контексте евразийской интеграции сближение финансовых рынков могло бы сыграть 

решающую роль в продвижении экономического сотрудничества и интеграции между 

странами региона. Способствуя большей взаимосвязанности и сотрудничеству между 

финансовыми институтами и рынками, сближение финансовых рынков может создать 

возможности для увеличения торговых и инвестиционных потоков, а также способствовать 

развитию более интегрированной и стабильной финансовой системы. 
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Степень разработанности темы исследования. Теоретической основой исследования 

послужили нормативно-правовые акты, регулирующие отношения стран-членов ЕАЭС в 

областях экономического, политического, социального регулирования, а также научные 

труды ученых и специалистов. 

Так, исследованию развития интеграционных процессов в Евразийском экономическом 

союзе посвящены труды А.А. Бадаян, Д.А Белащенко, М.Л. Вартановой, Т.С. Вертинской, Н.С. 

Вороновой, С.М. Гуриева, М.С. Елизаркиной, В.П. Зиновьева, В.В. Карпова, Н.В. Лукьянович, 

Н.А. Львовой, А.Б. Мельникова, А.В. Николаенко, Н.Ф. Огневой, В.В. Попова, И.Ю. Ткаченко, 

А.А. Яковлева. Освещением состояния и перспективы валютной интеграции в ЕАЭС 

занимались И.В. Броян, Н.А. Бударина, М.Г. Кабзиманян, А.А. Миллер, А.С. Мутафян, Г.В. 

Назаренко, А.Я. Палант, Е.Ф. Троицкий, А.С. Черенков. Рассмотрение перспектив 

формирования общего финансового рынка ЕАЭС отражено в работах Н.С. Вороновой, Л.Г. 

Истомина, С.П. Калмыкова, К.А. Ларионовой, Н.А. Львовой, А.А. Макарова, Г.Н. 

Москалевича, С.Р. Платонова Т.Ф. Пархоменко, Р.Н, Сафиуллиной, В.В. Толкачева, И.Ф. 

Шоджонова. 

В последние годы все больше специалистов уделяет внимание исследованию 

Евразийского экономического союза в связи с его значимой и растущей ролью построения 

мощного конкурентного союза государств на евразийском пространстве, но также все 

большую значимость приобретает рассмотрение такого фактора интеграции стран-членов 

ЕАЭС как сближение финансовых рынков данных стран. Однако несмотря на значительный 

объем исследований, посвященных изучению роли финансовых рынков Евразийского 

экономического союза, потенциальным результатам экономической интеграции стран-

участниц Союза, все еще существуют пробелы в рассмотрении конкретных механизмов и 

движущих сил, способствующих продвижению формирования единого сектора финансовых 

рынков в Евразийском регионе, а также его влиянии на торговлю, инвестиции и другие 

значимые переменные стран Союза. 

Целью исследования в рамках данной ВКР является исследование конкретных 

механизмов и ключевых факторов сближения финансовых рынков стран ЕАЭС как движущей 

силы формирования устойчивого блока стран в рамках интеграции стран евразийского 

пространства, а также реальных и потенциальных преимуществ и проблем, связанных с этим 

процессом. 

Объектом исследования данной работы – финансовые рынки стран-членов 

Евразийского экономического союза. 

Предметом исследования – факторы, способствующие и препятствующие сближению 

финансовых рынков в Евразийском регионе. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

1. Провести обзор форм финансово-экономического сотрудничества стран на 

постсоветском пространстве 

2. Изучить эволюцию евразийской интеграции 

3. Выявить финансовые аспекты интеграции стран евразийского пространства 

4. Определить цели и задачи евразийского сотрудничества в экономике и финансах 

5. Провести анализ деятельности механизмов и институтов финансового обеспечения 

евразийской интеграции 

6. Определить место и роль общего биржевого рынка в евразийских интеграционных 

процессах 

7. Выявить и проанализировать сегменты финансовых рынков стран-членов 

Евразийского экономического союза 

8. Провести сравнительный анализ финансовых рынков стран ЕАЭС 

9. Исследовать состояние внедрения цифровой платформы евразийской интеграции 

Основная гипотеза данного исследования заключается в том, что формирование 

коалиции стран евразийского пространства имеет большой потенциал для эффективного 

развития региона, а драйвером данного процесса является сближение финансовых рынков 

стран. 

В качестве практического материала были изучены законодательные акты стран ЕАЭС, 

данные из статистических сборников институтов ЕАЭС. 

При проведении исследования применялись такие универсальные методы как анализ, 

синтез, обобщение, индукция, дедукция, сравнение, систематизация. Для обоснования 

выводов, сделанных на основе изученной литературы и собранной информации, применялись 

элементы экономического, сравнительного и функционального анализа. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, каждая 

состоящая из трех параграфов, заключения и списка использованной литературы. Во 

введении обосновывается актуальность заявленной темы, определяется объект, предмет, цели 

и задачи исследования, анализируется теоретическая и практическая база, научная разработка 

данного вопроса, определяются применяемые методы проведения исследования. В первой 

главе рассмотрены особенности формирования евразийского экономического пространства: 

изучена теоретическая основа проблематики формирования евразийской интеграции разных 

теоретиков-экономистов, изучены и оценены формы сотрудничества стран на постсоветском 

пространстве, представлен анализ эволюции евразийской интеграции, дана оценка 

финансовых аспектов евразийской интеграции. 
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Во второй главе проанализировано современное состояние евразийской интеграции: 

определены и обозначены цели и задачи экономического и финансового сотрудничества в 

евразийском пространстве, проведена оценка деятельности институтов евразийской 

интеграции для финансового обеспечения, определены их функции и достижения за время 

функционирования, изучена важность формирования единого биржевого рынка, оценены 

объемы торгов на финансовых рынках ЕАЭС. 

В третьей главе проведено аналитическое сравнение сегментов финансовых рынков-

членов стран ЕАЭС таких как банковский сектор, рынок капитала, срочный и валютный 

рынки, страховой рынок, проведен комплексный анализ состояния биржевых рынков стран 

ЕАЭС и сформулированы выводы о перспективах формирования общего евразийского 

биржевого рынка, а также рассмотрено внедрения цифровой платформы евразийской 

интеграции. 

В заключении подведены итоги исследования, отмечены основные выводы по 

каждому рассматриваемому аспекту в данной ВКР, сделаны предположения о будущем 

положении дел в области комплексной интеграции стран на евразийском пространстве. 

Список использованной литературы представлен различными источниками, из 

которых 9 нормативно-правовых актов, 53 научных статей, монографий, книг, 13 интернет- 

источников, в общей сложности в количестве 75 источников. Текст ВКР изложен на 69 

страницах и содержит 6 рисунков и 14 таблиц. 
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ГЛАВА 1. Особенности формирования евразийского экономического 

пространства 

1.1. Формы финансово-экономического сотрудничества на постсоветском 

пространстве 

Главная тенденция современного этапа развития миропорядка – формирование 

многополярной системы международных отношений, подходит к пиковой стадии разрешения, 

на которой решатся основные вопросы в области политического, экономического, 

социального, культурного устройства мира. А именно – какие страны или группы стран займут 

основные позиции мироустройства, поэтому одна из основополагающих задач России 

является закрепление за ней статуса одного из полюсов. Для этого необходимо как внутреннее 

самостоятельное твердое становление страны, так и содействие с внешним миром. Речь идет 

о создании, с одной стороны, коалиций со странами Азии – Китай, Индия, с другой стороны, 

дружественного пространства со странами СНГ. Так, для формирования устойчивого 

положения на мировой арене является необходимым объединение стран Евразии. 

Точкой отсчета евразийской интеграции выступает распад СССР в 1991 году, 

поскольку данное событие привнесло сильный отпечаток на каждую из бывших союзных 

республик. Экономический кризис, разрыв внутренне-хозяйственных связей, падение ВВП, 

снижение уровня жизни населения, торможение технологического развития1 – лишь одни из 

последствий распада СССР. Начиная с данного этапа каждое постсоветское государство 

разрабатывает свою стратегию развития, восстановление и становление экономики, 

политическое выстраивание страны на мировой арене.  

Однако распад СССР не разрушил связи между государствами, а лишь привнес им 

другую форму – межнациональное сотрудничество. Так, на постсоветском пространстве 

начали образовываться интеграционные группировки. Согласно трактовки понятия 

«экономическая интеграция» М. Алле, данное понятие подразумевает под собой 

либерализацию в торговой сфере с использованием подхода снятия барьеров во взаимной 

торговле. 

Одним из российских авторов, писавших о формах финансово-экономического 

сотрудничества на постсоветском пространстве, является Гуриев С. М., внесший 

значительный вклад в изучение постсоветской экономики. В свих работах автор 

сосредоточился на ряде тем, связанных с финансовым и экономическим сотрудничеством, 

включая торговлю и инвестиции, валютную и денежно-кредитную политику, а также 

                                                           
1 Петрик Л. С. К вопросу о нарастании кризисных явлений в годы перестройки и демонтаже единого 

социокультурного пространства СССР // Современная научная мысль. 2023. №2. – С. 185-191. 
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региональную интеграцию. В статье "Экономика валютных кризисов и их распространение: 

введение" российский экономист анализирует факторы, способствующие валютным кризисам 

на развивающихся рынках, уделяя особое внимание опыту постсоветских стран. Он 

рассуждает о роли потоков капитала, режимах валютных курсов и институциональных 

факторов в определении уязвимости экономик к внешним потрясениям и подчеркивает 

важность регионального сотрудничества в смягчении последствий этих потрясений. 

Гуриев С. М. также писал о проблемах валютно-финансовой интеграции на 

постсоветском пространстве. В статье под названием "Пределы интеграции в бывшем 

Советском Союзе", он утверждает, что наследие советской системы, включая ее 

централизованное планирование и слабую институциональную структуру, препятствовало 

усилиям по содействию большей финансовой интеграции в регионе. Он предлагает уделять 

больше внимания созданию сильных институтов и продвижению рыночных реформ, чтобы 

способствовать расширению финансового сотрудничества в регионе. 

Труды другого российского экономиста, ведущего исследования в вопросах 

финансово-экономического сотрудничества между странами бывшего Советского Союза, 

Попова В. В., также сосредотачиваются на проблемах и возможностях, которые открывает 

региональная интеграция, приводятся размышления о конкретных механизмах и институтах, 

которые могли бы способствовать расширению финансового сотрудничества в регионе. В 

статье под названием "Региональная интеграция на постсоветском пространстве" автор 

анализирует потенциальные выгоды от расширения экономического и финансового 

сотрудничества между странами бывшего Советского Союза. Он утверждает, что 

региональная интеграция могла бы способствовать диверсификации экономики, снижению 

уязвимости к внешним потрясениям и повышению конкурентоспособности фирм в регионе. 

Попов В. В. также предлагает конкретные меры политики, такие как создание региональных 

инвестиционных фондов и развитие региональных инфраструктурных проектов, для 

поддержки большей экономической интеграции. 

Попов В.В. также писал о проблемах валютно-финансовой интеграции на 

постсоветском пространстве. В статье под названием "Финансовая интеграция на 

постсоветском пространстве", он утверждает, что развитие региональной финансовой 

архитектуры имеет решающее значение для содействия большей финансовой интеграции в 

регионе. Российский экономист предполагает, что такая архитектура должна основываться на 

сочетании рыночных механизмов и государственного вмешательства и должна уделять 

приоритетное внимание развитию финансовой инфраструктуры и институтов. 

Яковлев А. А. - российский экономист, который провел обширное исследование 

финансового и экономического сотрудничества между странами бывшего Советского Союза. 
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Его работа была сосредоточена на институциональных и политических факторах, 

формирующих региональную интеграцию на постсоветском пространстве. В статье под 

названием "Вызовы экономической интеграции в СНГ" автор рассматривает 

институциональные барьеры на пути экономической интеграции в регионе. Он утверждает, 

что наследие советской системы, включая централизованное планирование и 

государственную собственность, препятствовало усилиям по развитию рыночных институтов 

и механизмов экономического сотрудничества. Так же в работе указывается, что следует 

уделять больше внимания институциональной реформе и наращиванию потенциала в целях 

содействия большей экономической интеграции в регионе. 

Яковлев А. А. также писал о проблемах финансовой интеграции на постсоветском 

пространстве. В статье под названием "Финансовое сотрудничество в СНГ: вызовы и 

перспективы"2 он анализирует проблемы, с которыми сталкиваются усилия по содействию 

большей финансовой интеграции в регионе. Он утверждает, что отсутствие прочной 

нормативно-правовой базы, неадекватная финансовая инфраструктура и слабый 

институциональный потенциал являются основными препятствиями для финансового 

сотрудничества. Автор предполагает, что для преодоления этих проблем и содействия 

большей финансовой интеграции в регионе может потребоваться сочетание рыночных 

механизмов и государственного вмешательства. 

Перейдем к рассмотрению различных форм финансово-экономического 

взаимодействия стран постсоветского пространства для построения ретроспективной картины 

положения дел в рассматриваемом вопросе данной главы, что позволит в дальнейшем 

продвижении исследования финансового аспекта сотрудничества в рамках евразийской 

интеграции. 

Первым интеграционным договором можно считать Ташкентский пакт, также 

известный как Договор о коллективной безопасности (ОДКБ)3, который был подписан 15 мая 

1992 года шестью странами, ранее входившими в состав Советского Союза: Арменией, 

Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В соответствии с 

положениями этого договора подписавшие его страны согласились не присоединяться к 

каким-либо группам стран, которые были бы враждебны по отношению к любой из сторон 

пакта, мирно разрешать любые споры, возникающие между сторонами, и воздерживаться от 

применения силы. Кроме того, если бы какой-либо член ОДКБ подвергся нападению извне, 

это было бы расценено как акт агрессии против всех участников договора. В 1993 году к 

                                                           
2 Яковлев А. А. Особенности системы интеграционных процессов в рамках постсоветского пространства // 

Вестник Московского университета МВД России. 2011. №7. – С. 57-60. 
3 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://odkb-

csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded  

https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
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Договору присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия, а в 1999 году подписали 

продление Договора только 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и 

Таджикистан. 

На основе ДКБ 14 мая 2002 года была создана Организация договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)4 - региональная организация безопасности, куда вошли несколько стран 

Евразийского региона, включая Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и 

Таджикистан. Целью ОДКБ является содействие коллективной безопасности между ее 

государствами-членами и укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности. 

ОДКБ действует на основе модели коллективной обороны, что означает, что нападение 

на одно государство-член считается нападением на все государства-члены. Для выполнения 

своего мандата по обеспечению региональной безопасности ОДКБ создала ряд институтов и 

механизмов, включая Объединенный штаб Вооруженных сил, Совет министров обороны и 

Совет министров иностранных дел5. 

Перед ОДКБ стоит целый ряд задач, включая противодействие терроризму, 

экстремизму и наркотрафику, а также содействие региональной стабильности и 

предотвращение конфликтов6. Организация также проводит совместные военные учения и 

учебные программы для повышения потенциала своих государств-членов. 

Помимо сосредоточения внимания на военных вопросах и вопросах безопасности, 

ОДКБ также развивает сотрудничество в других областях, включая экономическую, 

политическую и культурную сферы. Организация установила ряд партнерских отношений с 

другими региональными и международными организациями, включая Шанхайскую 

организацию сотрудничества (ШОС)7, и участвует в совместных инициативах, направленных 

на содействие региональному развитию и стабильности. 

Несмотря на то, что ОДКБ добилась успеха в продвижении более тесного 

сотрудничества и координации между своими государствами-членами в области безопасности 

и обороны, существуют некоторые проблемы, препятствующие эффективности организации. 

Одной из проблем является разный уровень развития и возможностей государств-членов8, что 

может затруднить эффективную координацию в некоторых областях. Кроме того, организация 

                                                           
4 Организация Договора о коллективной безопасности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://odkb-

csto.org/  
5 Евсеев В. В. ОДКБ и безопасность на постсоветском пространстве // Постсоветский материк. 2021. №2 (30). – 

С. 13-24. 
6 Щеколдина Т. И. Контртеррористическая и антиэкстремистская деятельность ОДКБ // Постсоветские 

исследования. 2019. №6. – С. 12-23 
7 Белоусова И. С. Сравнение ОДКБ и ШОС как институтов международных отношений // Международное право 

и международные организации. 2022. №2. – С. 31-38. 
8 Москалевич Г.Н. Формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов на евразийском 

пространстве // Россия: тенденции и перспективы развития. 2022. №17-1. – С. 197-202. 

https://odkb-csto.org/
https://odkb-csto.org/
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подвергалась критике за свою реакцию на конфликты и вызовы безопасности в регионе, 

особенно в связи с конфликтом на Украине и продолжающимся конфликтом в Нагорном 

Карабахе. 

В целом, ОДКБ играет важную роль в содействии региональной безопасности и 

сотрудничеству в Евразийском регионе, и ее деятельность и инициативы потенциально могут 

принести пользу всем государствам-членам, способствуя большей стабильности и 

процветанию в регионе. 

Началом экономической евразийской интеграции принято считать выступление 

Президента Республики Казахстан – Нурсултана Назарбаева в МГУ им. Ломоносова в 1994 

году, где основной мыслью просматривалось формирование на евразийском пространстве 

«союз государств, объединённых экономическими взаимосвязями»9. Политический лидер 

подчеркнул общность истории, схожесть механизмов управления, технологий республик 

распавшегося СССР – и это все может служить базой для дальнейшей интеграции стран с 

сохранением статуса отдельного независимого государства. Так же писал и министр 

иностранных дел А.В. Козырев: интеграция должна иметь место среди стран СНГ, но важным 

аспектом выступает формирование таких связей между интеграционными государствами, что 

будут «гораздо прочнее, чем оковы тоталитарной системы»10. При имеющемся оказываемом 

влиянии Запада на отношения Российской Федерации с другими странами СНГ была 

сподвигнута публикация доклада Службы внешней разведки России министром иностранных 

дел Е.М. Примаковым, где объяснялась необходимость сплочения стран бывшего СССР, а 

также раскрывалась политика Запада, направленная на «консервацию фрагментированного 

состояния постсоветского пространства»11. 

Следующим интеграционным объединением на постсоветском пространстве выступает 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) - региональная межправительственная организация, созданная в 2001 году лидерами 

Китая, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Основными целями 

организации являются содействие политическому, экономическому и культурному 

сотрудничеству между ее государствами-членами, а также решение вопросов региональной 

безопасности и содействие стабильности в Евразийском регионе12. 

                                                           
9 Аналитический доклад «О ситуации по устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также изъятий и ограничений в 

отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», Москва, Евразийская экономическая комиссия, 

2015 год  
10 А. Козырев: преображенная Россия в новом мире // Дипломатический вестник. – М., 1992. – № 2 – 3. – С. 3 – 5. 
11 Зиновьев В. П., Троицкий Е. Ф. Евразийская экономическая интеграция: эволюция, проблемы и перспективы 

// Русин. 2016. №4 (46). – С. 236-251. 
12 Хакбердиев К.К. Новый этап развития ШОС: стабильность и процветание // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. 
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Предшественником ШОС была встреча в Шанхае 26 апреля 1996 года, целью которой 

было укрепить доверие в военной сфере вблизи границ, а после встреча в Москве в 1997 году, 

где было принято Соглашение о сокращении вооруженных сил вблизи границ13, в 

совокупности принятые соглашения позволили объединенным странам, так называемой, 

«Шанхайской пятерке» - на тот момент в составе не было Узбекистана, он присоединился в 

2001 году, договориться в принципиально важной области сотрудничества на основе 

доверительных дружественных международных отношений. 

ШОС действует на основе модели принятия решений, основанной на консенсусе, при 

этом решения принимаются государствами-членами путем консультаций и обсуждений. 

Организация имеет ряд органов, включая Секретариат и Совет министров иностранных дел, а 

также тесно сотрудничает с другими международными организациями, включая Организацию 

Объединенных Наций и Организацию Договора о коллективной безопасности. 

Что касается экономического сотрудничества, ШОС стремится содействовать торговле 

и инвестициям между своими государствами-членами, а также поддерживать развитие 

инфраструктуры, энергетики и сельского хозяйства в регионе. Организация также выдвинула 

ряд совместных инициатив, направленных на содействие региональной экономической 

интеграции и взаимосвязанности, включая создание зоны свободной торговли и развитие 

транспортных коридоров. 

Сотрудничество в области безопасности: ШОС фокусируется на решении целого ряда 

вызовов региональной безопасности, включая терроризм, экстремизм, сепаратизм и 

незаконный оборот наркотиков. Организация проводит совместные военные учения и учебные 

программы для повышения потенциала своих государств-членов, а также работает над 

укреплением региональной безопасности посредством обмена разведданными и других форм 

сотрудничества. 

В последние годы ШОС расширила свое взаимодействие с другими странами и 

международными организациями, в том числе путем создания государств-наблюдателей и 

партнеров по диалогу. Организация также продолжает играть важную роль в содействии 

региональной стабильности и развитию в Евразийском регионе. На заседании глав стран-

участниц ШОС в 2015 году были приняты в организацию новые участники – Индия и 

Пакистан. На этом интерес извне к ШОС не ограничивается – были назначены партнеры по 

диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Турция и Шри-Ланка, а также государства-

наблюдатели при ШОС: Афганистан, Беларусь, Иран и Узбекистан. 

                                                           
13 Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой 

Таджикистан и Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы 

от 24 апреля 1997 года. 
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Однако ШОС также столкнулась с некоторой критикой, включая опасения по поводу 

отсутствия у нее прозрачности и подотчетности, а также ее отношений с некоторыми 

авторитарными правительствами. Тем не менее, организация остается важным форумом для 

регионального сотрудничества и диалога в Евразийском регионе. 

Важными шагами в сторону интеграции стран стала очередность подписанных 

договоров о сотрудничестве Российской Федерации и Республики Беларусь: «Договор о 

создании сообщества Беларуси и России» (1996 год), «Договор о Союзе Беларуси и России» 

(1997 год), «Договор о создании Союзного государства» (1999 год).14 Ратификация Договора 

о создании Союзного государства России и Беларуси (СГРБ) состоялось 26 января 2000 года. 

Все подписанные договоры окаймляли важные аспекты двух государств: формирование 

общего экономической, политической, образовательной, таможенной и военной области 

сотрудничества.  

Таможенный союз между Россией и Беларусью - это торговое соглашение, которое 

было заключено в 1995 году15, первоначально между Россией и Беларусью, а позже к нему 

присоединился Казахстан в 2010 году. Таможенный союз призван способствовать 

экономической интеграции между его государствами-членами путем устранения торговых 

барьеров и создания единого внешнего тарифа на товары, поступающие в Таможенный союз. 

Согласно условиям соглашения, товары могут свободно перемещаться между 

государствами-членами, не облагаясь таможенными пошлинами или другими торговыми 

барьерами. Это призвано способствовать развитию торговли между странами-членами и 

облегчить бизнесу трансграничную деятельность. 

Помимо устранения торговых барьеров, Таможенный союз также включает положения 

о гармонизации технических регламентов, таможенных процедур и других аспектов торговли. 

Это направлено на упрощение торговых процедур и снижение административного бремени, 

связанного с трансграничной торговлей. 

Считается, что Таможенный союз способствовал расширению торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Беларусью и послужил образцом для подражания другим 

странам региона. Однако Таможенный союз также подвергался критике16, особенно со 

                                                           
14 Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://russia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/sojuz/legal_acts/a8c7dec6793bf47e.html  
15 Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 

года. – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. URL: 

http://www.consultant.ru/ 
16 Лапенко М.В. Проект создания Евразийского союза и его восприятие в политической элите и экспертном 

сообществе перспективных стран-участниц // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные 

отношения. 2013. №2. – С. 69-79. 

https://russia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/sojuz/legal_acts/a8c7dec6793bf47e.html
http://www.consultant.ru/
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стороны тех, кто утверждает, что он непропорционально выгоден России и ставит в 

невыгодное положение другие государства-члены. 

В последние годы Таможенный союз превратился в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), в который входят Армения и Кыргызстан, а также Россия, Беларусь и Казахстан. 

ЕАЭС продолжает проводить политику, направленную на содействие экономической 

интеграции и сотрудничеству между его государствами-членами. 

Таким образом, были предприняты попытки налаживания связей между странами СНГ, 

однако это действительно были лишь попытки. Наиболее экономически важной 

договоренностью тогда служило Соглашение о ТС, но действительное продвижение к 

свободному движению товаров между заключившими его странами, снятие таможенного 

контроля реализовано не было.  

Сильную корректировку в построении евразийского общества внес кризис 1998 года, 

который особенно сильно ударил по России. Страны СНГ ощутили риски от близкого 

сотрудничества: ослабление рубля в силу падения мировых нефтяных цен, а далее кризис 

банковской системы РФ внесли свои коррективы в политику отношений с Россией. На 

экономический кризис наслоились и политические проблемы в связи с окончанием срока 

правления Б.Н. Ельцина, так, происходящие события складывались не в сторону Российской 

Федерации как будущего оплота евразийской интеграции. 

Ситуация в корне изменилась с приходом к власти нового политического лидера – В.В. 

Путина. Согласно Концепции внешней политики РФ 2000 года приоритетным направлением 

внешней политики государства ставилось «обеспечение соответствия многостороннего и 

двустороннего сотрудничества с государствами – участниками СНГ задачам национальной 

безопасности страны»17. 

Так, в этом же 2000 году была создана на базе ранее заключенных договоров в 1990-х 

(большая опора была на Таможенный союз) международная организация ЕврАзЭС – 

Евразийское экономическое общество, включающая в себя Белоруссию, Казахстан, Киргизию, 

Россию и Таджикистан. 

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), концентрирующееся 

на исключительно принципах европейских и международных стандартов, была создана еще в 

1997 году, однако Устав был подписан лишь в 2006 году на саммите в Киеве18. Членами данной 

                                                           
17 Концепция внешней политики 2000 - Концепция внешней политики Российской Федерации от 28 июня 2000 г. 

// Внешняя политика и безопасность современной России, 1991–2002. Т. 4: Документы. М.: МГИМО (У) МИД 

России, РАМИ, ИНО-Центр, 2002. С. 109–122. 
18 Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ от 23 мая 2006 г. (с изм. от 26 сентября 

2019 г.) 



15 
 

региональной организации на сегодняшний день являются: Азербайджан, Грузия, Молдова и 

Украина. 

В 2010 году был утвержден Евразийский таможенный союз на базе ранее предпринятых 

попыток урегулирования внутреннего пространства между странами постсоветского 

пространства в вопросах упразднения барьеров передвижения товаров. Инициаторами были 

Белоруссия, Казахстан и Россия, была сформирована Комиссия Таможенного союза в 2007 

году, а функционирование союза началось с введения в начале 2010 года единого таможенного 

тарифа, так же через год были сняты органы таможенного контроля на границе России и 

Казахстана. 

В 2012 году в целях либерализации экономических отношений внутри группировки, 

обеспечения свободного передвижения всех факторов производства было создано Единое 

экономическое пространство, куда на данный момент входят 5 государств: Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Важной задачей данной организации является 

создание и поддержание условий для более эффективного сотрудничества стран-участниц на 

основании унификации таможенных тарифов, обеспечения свободы перемещения товаров, 

услуг, финансового и человеческого капитала,19 выстраивания общего свода правил 

сотрудничества с третьими странами в вопросах торговли. 

Новому витку развития евразийской интеграции способствовало создание в 2015 году 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с упразднением ЕврАзЭС. В данную 

организацию вошла 5-ка стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Наконец, 

многие постсоветские страны также имеют двусторонние экономические соглашения друг с 

другом и с другими странами за пределами региона. Например, Россия подписала ряд 

двусторонних соглашений с такими странами, как Китай, Индия и Турция, направленных на 

стимулирование торговли и инвестиций между этими странами. 

Более подробно структура данной организации, цели и задачи ее функционирования 

будут рассмотрены в следующих главах данной ВКР. 

1.2. Эволюция евразийской интеграции 

Интеграционные объединения, также известные как организации региональной 

интеграции, представляют собой группы стран, которые договорились сотрудничать и 

интегрировать свои экономики, политику и социальную политику. В мире существует 

множество таких группировок, каждая из которых имеет свою собственную уникальную 

историю и цели. 

                                                           
19 Концепция формирования ЕЭП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/1716  

http://kremlin.ru/supplement/1716
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Одним из старейших и наиболее известных интеграционных объединений является 

Европейский союз (ЕС), который был создан в 1993 году с подписанием Маастрихтского 

договора. Основными целями Союза являются содействие экономическому и политическому 

сотрудничеству, обеспечение свободного передвижения людей, товаров и услуг, а также 

поощрение прав человека и социальной справедливости. 

Другой важной интеграционной группировкой является Североамериканское 

соглашение о свободной торговле (НАФТА), которое было создано в 1994 году и включает 

Соединенные Штаты, Канаду и Мексику. Целью НАФТА является снижение торговых 

барьеров и расширение экономического сотрудничества между государствами-членами. 

Другие заметные интеграционные объединения включают Ассоциацию государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканский союз (АС), Торговое сообщество 

(МЕРКОСУР) в Южной Америке и Совет сотрудничества стран Персидского залива 

(ССАГПЗ) на Ближнем Востоке. 

Подводя итог, можно сказать, что основной причиной формирования интеграционных 

объединений в мире является содействие региональному сотрудничеству и интеграции между 

странами-членами. Интеграционные объединения призваны способствовать более тесным 

экономическим, политическим и социальным связям между государствами-членами с целью 

достижения общих целей, таких как ускорение экономического роста, улучшение социального 

благосостояния и усиление безопасности.20 

В экономическом плане интеграционные объединения стремятся снизить торговые 

барьеры и способствовать свободному перемещению товаров, услуг и капитала между 

странами-членами. Это может привести к расширению торговли и инвестиций, а также к 

повышению эффективности и экономии за счет масштаба для предприятий, работающих в 

регионе. 

В политическом плане интеграционные объединения стремятся содействовать 

расширению сотрудничества и координации между государствами-членами по таким 

вопросам, как внешняя политика, безопасность и региональное управление. Работая сообща, 

государства-члены могут лучше решать общие проблемы и достигать общих целей. 

В социальном плане интеграционные объединения стремятся содействовать большему 

культурному взаимопониманию и обмену между государствами-членами, а также 

расширению сотрудничества по таким вопросам, как образование, здравоохранение и 

                                                           
20 Сафиуллина Р. Н., Кашина Н. В. Евразийство как главный вектор интеграционного сотрудничества на 

постсоветском пространстве: особенности современных интеграционных процессов и новые реалии // ВЭПС. 

2021. №1. – С. 22-30. 
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социальное обеспечение. Это может привести к большей социальной сплоченности и 

повышению уровня жизни людей в регионе. 

Обращаясь к мировому опыту создания интеграционных группировок, рассмотрим, 

каковы причины интеграции стран постсоветского пространства. Интеграция постсоветских 

стран была сложным и непрерывным процессом, за которым стояли различные мотивы и 

причины. Некоторые из основных причин такой интеграции включают: 

Экономическое сотрудничество: Распад Советского Союза в 1991 году привел к 

экономической нестабильности и упадку в постсоветских государствах. Интеграция этих 

стран рассматривалась как способ улучшить их экономику за счет расширения торговли и 

инвестиций. 

Проблемы безопасности: Постсоветские государства имеют общую историю 

конфликтов и нестабильности, и интеграция этих стран рассматривалась как способ 

укрепления стабильности и безопасности в регионе. 

Культурные связи: Многие постсоветские государства имеют общую историю, язык и 

культуру, и интеграция рассматривалась как способ укрепления этих связей. 

Политическое влияние: Интеграция постсоветских стран также рассматривалась как 

способ для России сохранить политическое влияние в регионе и помешать западным державам 

приобрести слишком большое влияние. 

Для наглядного рассмотрения эволюции экономической интеграции на евразийском 

пространстве обратимся классической классификации этапов интеграционного объединения, 

сформулированные венгерским экономистом Б. Балласом (Рисунок 1) 

Рисунок 1. Этапы интеграционного объединения 

 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из учебного пособия21 

Формирование свободной зоны торговли подразумевает создание торгового 

пространства, где снимаются таможенные ограничения и тарифы для свободного 

                                                           
21 Право и институты евразийской интеграции : учебное пособие для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 131 с. 

1. Зона свободной торговли

2. Таможенный союз

3. Общий рынок

4. Экономический союз

5. Политический союз
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передвижения товаров и услуг между государствами-членами интеграционной группировки, 

однако с внешними контрагентами страны-участницы устанавливают собственные отношения 

по отдельности22.  

Так, подписание Соглашения о создании зоны свободной торговли в 1994 году стало 

первым (хоть и формальным) шагом к формированию евразийского пространства. Далее 

последовавшее подписание Соглашения о таможенном союзе 1995 года и Договора о создании 

единой таможенной территории и формировании таможенного союза 2007 года сдвинуло 

сближение стран с «мертвой точки». 2010 год знаменуется началом действия Таможенного 

союза в полной мере, поскольку в начале года Беларусь, Казахстан и Россия ввели единый 

таможенный тариф, а позже единый Таможенный кодекс и Комиссия ТС.  

Предпринятые меры способствовали закреплению интеграционного процесса на этапе 

«Таможенного союза», уже в 2011 году между странами-членами было сформировано единое 

таможенное пространство, где были снят таможенный контроль внутри союза, что 

способствовало упрощению таможенных процедур и, соответственно, свободному движению 

товаров. Важным аспектом является и выстраивание единого торгового режима со странами 

вне союза, а также позиционирование на мировой арене как единый Таможенный союз.  

Следующим этапом интеграционного объединения выступает не только свободное 

перемещение товаров и услуг внутри союза, но и таких факторов производства как капитал и 

рабочая сила - речь идет о переходе к общему рынку. Содействие свободному перемещению 

всех факторов производства позволит более эффективно использовать ресурсы, что приведет 

к более тесному сотрудничеству стран союза, росту внутрисоюзных показателей 

импорта/экспорта, синергетическому эффекту от разделения труда, экономии от увеличения 

масштабов производства.23 

В истории евразийской интеграции ознаменованием начала перехода к общему рынку 

стало формирование Единого экономического пространства в 2012 году. Важнейшим 

аспектом развития и функционирования ЕЭП является обеспечение действия принципа 

«четырех свобод»24: создание единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. К 

важным макроэкономическим задачам относится разрешения вопросов в области торговли, 

энергетики транспортного устройства, финансов и инвестиций, сельского хозяйства и др. Все 

                                                           
22 Вартанова М. Л. Функционирование зоны свободной торговли стран евразийского экономического союза в 

современных условиях // Наука. Культура. Общество. 2019. №1. – С. 46-58. 
23 Калмыков С.П., Истомин Л.Г. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и их влияние на 

внешнеторговые показатели России // БИТ. 2022. №2 (22). – 30-35. 
24 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный. URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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эти вопросы нашли отражение в 17 базовых соглашениях, заключенных как основа Единого 

экономического пространства. 

Дальнейшее продвижение по пути ускорения темпов экономического роста и 

технологического развития, снижения издержек, повышения конкурентоспособности и 

закрепления на мировой арене нашло отражение во вступившем в силу с 2015 года Договора 

о Евразийском экономическом союзе.25 

Систему органов ЕАЭС можно представить в следующем виде: 

Рисунок 2. Формы интеграционного объединения 

 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Руководящими органами ЕАЭС являются Высший Евразийский экономический совет, 

куда входят главы стран-участниц Союза и Евразийский межправительственный совет, куда 

входят главы правительств. Первый определяет основные принципиальные направления 

деятельности ЕАЭС, стратегию и перспективы углубления интеграции внутри стран-членов 

Союза, Евразийский межправительственный совет отвечает за исполнение договоров, 

принятых ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия как постоянно действующий 

исполнительный орган включает в свой состав Совет Евразийской экономической комиссии, 

который отвечает за руководство деятельностью ЕЭК и Коллегию Евразийской 

экономической комиссии, отвечающая за вопросы исполнения. Суд ЕАЭС Обеспечивает 

единообразные трактовку и применение правовых актов ЕАЭС странами-членами. 

                                                           
25 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (ред. от 24.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.04.2023) – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

Высший Евразийский экономический совет

• Высший орган ЕАЭС, куда входят главы стран-участниц Союза

• Определяет основные принципиальные направления деятельности ЕАЭС, 
стратегию и перспективы углубления интеграции внутри стран-членов Союза

Евразийский межправительственный совет

• Орган ЕАЭС, куда входят главы правительств стран-участниц Союза

• Отвечает за исполнение договоров, принятых в рамках ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия

• Постоянно действующий орган-регулятор ЕАЭС

• Отвечает за поддержание условий для функционирования ЕАЭС, работает над 
разработкой будущих предложений по совершенствованию интеграции

Суд Евразийского экономического союза

• Постоянно действующий орган судебной власти ЕАЭС

• Обеспечивает единообразные трактовку и применение правовых актов ЕАЭС 
странами-членами

http://www.consultant.ru/
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Создание ЕАЭС продвигает следование интеграционной деятельности на следующий 

уровень – создание экономического союза. Как было рассмотрено выше, на данном этапе 

проводится разнонаправленная политика внутри союза не только в области экономики, но и в 

таких сферах как наука, спорт, экология, энергетика, сельское хозяйство и др. При успешной 

реализации намеченных целей в рамках «Стратегии-2025» следующим возможным этапом 

буде создание валютного союза, которая предусматривает использование внутри 

интеграционного союза единой валюты для осуществления различного рода расчетов. Но для 

этого необходимо усовершенствовать, а в каких-то структурах создать новые, правовые 

институты, наднациональные органы и координирующие органы власти. 

После успешного закрепления всех аспектов движения по интеграционному пути 

следует заключительный этап интеграции – создание политического союза, где 

унифицирована вся законодательная база внутри союза, основное внимание уделяется 

формированию и становлению Союза как единого политического субъекта международных 

отношений, а в последствии созданию и функционирования как единого федеративного 

субъекта мировых отношений.  

Будет ли данная форма сотрудничества рассматриваться в рамках ЕАЭС – сказать 

трудно, поскольку даже пройденные этапы интеграции пройдены скорее номинально по 

многим аспектам в силу исторического прошлого, сжатых сроков и нескончаемых 

экономических и политических потрясений. 

Таким образом, проанализировав стадии формирования евразийской интеграции, 

нормативную базу, планы и перспективы, можно сделать вывод о возможном построении в 

будущем мощного союза государств, богатых различными ресурсами, имеющими общие цели 

и взгляды, обладающими серьезным потенциалом, но для этого необходимо уделять еще 

больше времени и ресурсов со стороны государств-членов интеграционной группировки. 

1.3. Финансовые аспекты евразийской интеграции 

Финансовые аспекты евразийской интеграции являются важным компонентом 

экономического сотрудничества в регионе. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) в 2015 году обеспечило основу для усиления финансовой интеграции между его 

государствами-членами, включая создание общей валюты и развитие общего финансового 

рынка. 

Одним из ключевых финансовых аспектов интеграции является создание общей 

валюты Евразийского экономического союза. Исходя из рассмотренных ранее этапов 

сближения стран ЕАЭС в различных направлениях можно прийти к выводу, что валютная 

интеграция может быть реализована в рамках ЕАЭС, поскольку он уже завершил многие 

этапы экономической интеграции. Хотя прямая валютная интеграция еще не произошла, она 
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может стать необходимой, и поэтому следует изучить наиболее эффективные методы 

внедрения. 

В целом, валютная интеграция предполагает координацию валютной политики разных 

стран с целью формирования механизма наднационального характера валютного 

регулирования путем создания межгосударственных организаций, отвечающих за контроль и 

реализацию регулирования валютных отношений между странами.26 Валютная интеграция 

обычно включает в себя постепенный процесс усиления координации и гармонизации 

денежно-кредитной политики между участвующими странами с конечной целью создания 

общей валюты или общей валютно-финансовой системы. 

Данное направление в интеграции может иметь ряд преимуществ для стран-участниц. 

Это может помочь усилить экономическую интеграцию и снизить операционные издержки, 

облегчить торговлю и инвестиции27, а также обеспечить более стабильные условия для 

международных финансовых операций. Это также может помочь снизить волатильность 

обменного курса и укрепить макроэкономическую стабильность, особенно во времена 

кризиса. ЕАЭС имеет ряд преимуществ перед другими региональными сообществами 

благодаря своей общей истории и тесным политическим и экономическим связям. У стран уже 

есть глубокие торговые связи, которые, как ожидается, будут продолжать расти в нынешнем 

экономическом и политическом климате. 

Валюта ЕАЭС, также известная как Алтын, была введена в 2015 году в качестве 

средства содействия торговле и инвестициям между государствами-членами. Валюта 

привязана к евро и предназначена для того, чтобы в конечном итоге заменить национальные 

валюты государств-членов ЕАЭС. Но данная валюта представлена лишь номинально, на 

практике реализация введения алтына в оборот не наблюдается и по сей день. Здесь можно 

выделить несколько причин, но все они так или иначе связаны с тем, что участники ЕАЭС не 

могут прийти к единому мнению на счет вопроса о способе внутрисоюзных расчетов. С одной 

стороны, для России был бы выгоден вариант продвижения рубля как формы расчета внутри 

ЕАЭС, это способствовало бы укреплению национальной валюты РФ, уход от расчетов в 

долларах США и евро, но данный вариант решения не совсем выгоден другим членам союза, 

поэтому логичным продвижением в валютной интеграции стран является создание единой 

расчетной единицы отличной от национальных валют стран-участниц.28 

                                                           
26 Бударина Н. А., Черненков А. С. Анализ показателей валютной интеграции в Евразийском экономическом 

союзе // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2021. №2. – С. 402-412. 
27 Палант А.Я., Назаренко Г.В. Направления развития валютной интеграции в ЕАЭС в условиях цифровизации 

мировой экономики // Вестник РГЭУ РИНХ. 2020. №3 (71). – С. 39-45. 
28 Мутафян А. С. Возможности и ограничения валютной интеграции стран ЕАЭС в условиях санкций: 

институциональные аспекты // Финансовые рынки и банки. 2022. №4. – С. 88-92. 
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Хотя валютная интеграция может принести много преимуществ, она также может быть 

сложным процессом, требующим тщательной координации и управления между 

участвующими странами. Так же стоит принимать во внимание тот факт, что экономики стран 

ЕАЭС не являются сравнимо друг с другом равномерно развитыми в экономическом 

измерении, это можно проследить, например, в приведенных ниже результатах сравнения 

индекса вовлеченности стран в международную торговлю: 

Таблица 1. Индекс вовлеченности стран ЕАЭС в международную торговлю 

 2014 2016 

 Место в 

рейтинге 

Значение 

индекса (1-7) 

Место в 

рейтинге 

Значение 

индекса (1-7) 

Армения 54 4,50 68 4,32 

Казахстан 83 4,03 88 4,05 

Кыргызстан 98 3,86 113 3,76 

Россия 105 3,72 111 3,79 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из отчета The Global 

Enabling Trade Report 201629 

Индекс вовлеченности стран в международную торговлю (МТ) - это показатель участия 

страны в мировой торговле. Обычно он основан на данных, относящихся к импорту и экспорту 

страны, таких как объем торговли, количество торговых партнеров и разнообразие 

продаваемых товаров и услуг. Индекс может быть использован для сравнения уровня 

интеграции страны в мировую экономику с другими странами. 

Высокий балл индекса говорит о том, что страна более вовлечена в международную 

торговлю и имеет более открытую экономику, в то время как низкий балл указывает на 

обратное. Страны с более высокими показателями, как правило, выигрывают от расширения 

доступа к иностранным рынкам, большей диверсификации своей экономики и потенциала для 

ускорения экономического роста. Однако более активное участие в международной торговле 

также может привести к возникновению проблем, таких как усиление конкуренции, 

подверженность колебаниям на мировых рынках и зависимость от международных цепочек 

поставок. 

Таким образом, сравнение индекса вовлеченности в международную торговлю показал, 

что страны ЕАЭС имеют различную степень вовлеченности в МТ, а также прослеживается 

снижение места в рейтинге уровня вовлеченности каждой из рассматриваемых стран за 2 года. 

                                                           
29 The Global Enabling Trade Report 2016. World Economic Forum. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GET2016.pdf  

https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GET2016.pdf
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Следует обратить внимание на торговлю внутри ЕАЭС, то есть, объем взаимной 

торговли между странами-членами союза. Стоит отметить, что данный показатель отражает 

общую стоимость товаров и услуг, которыми обмениваются две или более страны. Это 

показатель уровня экономического взаимодействия и взаимозависимости между нациями.30 

Объем взаимной торговли обычно выражается в денежном выражении и может быть 

использован для оценки уровня экономического сотрудничества и торгового баланса между 

странами. Высокий объем взаимной торговли между странами может указывать на прочные и 

позитивные экономические отношения, в то время как низкий объем взаимной торговли может 

свидетельствовать о более слабых экономических связях или потенциальных областях для 

улучшения торговой политики или соглашений. 

Таблица 2. Данные о взаимной торговле стран ЕАЭС за 2021 г. 

 2021 г., млн. долл. США 2021 г. в % к 2020 г. 

Армения 888,8 125,2 

Беларусь 17 464,0 124,7 

Казахстан 7 648,9 134,9 

Кыргызстан 803,2 144,9 

Россия 45 806,4 134,3 

ЕАЭС 72 611,3 131,9 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

По приведенным данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) явным лидером 

во взаимной торговле является Россия – объем ее взаимной торговли внутри ЕАЭС составляет 

более 63% общего объема взаимной торговли ЕАЭС. Можно проследить, что величина объема 

взаимной торговли в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла на 31,9%, что 

свидетельствует о наращивании внутренних связей внутри союза. И принимая во внимание 

складывающуюся экономическую и политическую ситуацию в мире, можно предположить, 

что взаимосвязь между странами-участницами евразийского пространства будет только расти, 

поскольку стоит ожидать переориентации данной пятерки стран с внешней торговли с западом 

на торговлю внутри ЕАЭС. 

Перейдем к более подробному рассмотрению торговли внутри ЕАЭС для определения 

потенциальных областей для дальнейшей интеграции и сотрудничества между государствами-

членами, а также для выявления уровня их конкурентоспособности и специализации. 

 

                                                           
30 Миронова В. Н. Экономическая интеграция в аспекте развития взаимной торговли государств - членов ЕАЭС 

// Экономика. Налоги. Право. 2022. №1. – С. 155-164. 
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Таблица 3. Данные об экспорте и импорте стран ЕАЭС за 2021 г., млн. долл. США 

 2021 г. 

 Экспорт Импорт 

Армения 888,8 2 072,9 

Беларусь 17 464,0 23 887,3 

Казахстан 7 648,9 18 442,8 

Кыргызстан 803,2 2 624,9 

Россия 45 806,4 24 411,6 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Согласно представленным выше данным, можно сделать вывод, что Россия 

экспортирует своим партнерам больше, чем импортирует, это свидетельствует о наличии 

конкурентного преимущества в производстве определенных товаров или услуг. Остальные же 

страны больше импортируют, чем экспортируют, что указывает на их преимущественное 

потребление, нежели продвижение своих товаров и услуг в страны-члены ЕАЭС. Рассмотрим, 

какие группы товаров преимущественно экспортируются Российской Федерации: 

Таблица 4. Данные об экспорте в страны-партнеры ЕАЭС за 2021 г., тыс. долл. США 

  Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Сумма 

1. Черные металлы 23 391 1 937 234 1 619 363 192 504 3 772 492 

2. Реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и 

механические 

устройства; их части 

103 266 

 

1 216 780 

 

1 826 442 

 

78 736 

 

3 225 224 

 

3. Пластмассы и изделия из 

них 

47 129 

 

1 194 335 

 

969 672 

 

61 536 

 

2 272 672 

 

4. Средства наземного 

транспорта, кроме 

железнодорожного или 

трамвайного 

подвижного состава, и 

др. 

101 789 

 

835 921 

 

1 288 372 

 

33 874 

 

2 259 956 

 

5. Топливо минеральное, 

нефть и продукты их 

перегонки; 

битуминозные вещества; 

воски минеральные 

254 389 

 

0 

 

1 207 328 

 

767 553 

 

2 229 270 
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6. Электрические машины 

и оборудование, их 

части; 

звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая 

аппаратура, и др. 

72 067 

 

821 500 

 

1 100 403 

 

53 768 

 

2 047 738 

 

7. Изделия из черных 

металлов 

49 513 

 

602 348 

 

963 164 

 

69 006 

 

1 684 031 

 

8. Древесина и изделия из 

нее; древесный уголь 

29 618 

 

170 237 

 

481 157 

 

108 365 

 

789 377 

 

9. Бумага и картон; изделия 

из бумажной массы, 

бумаги или картона 

23 913 

 

341 441 

 

333 406 

 

43 555 

 

742 315 

 

10. Алюминий и изделия из 

него 

71 598 

 

366 283 

 

271 810 

 

12 126 

 

721 817 

 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

TradeMap31 

Можно проследить, что в 2021 году большая часть товаров, экспортируемая из России 

странам-членам ЕАЭС, была из таких групп товаров как: металлы и изделия из них, 

оборудование, пластмассы, транспорт, топливо, древесина и др. Что свидетельствует о 

возможности рассмотрения объема взаимной торговли для определения потенциальных 

областей для дальнейшей интеграции и сотрудничества между государствами-членами. Мы 

наглядно видим, в каких секторах наблюдаются значительные торговые потоки между 

государствами-членами, это может свидетельствовать о наличии возможностей для 

гармонизации нормативных актов, снижения барьеров в торговле и совместных усилий по 

повышению конкурентоспособности в этом секторе. 

Другим методом валютной интеграции стран является создание так называемой 

валютной зоны, представляющую собой географическую область, где группа стран использует 

одну и ту же валюту в качестве своего законного платежного средства.32 По сути, это 

предполагает введение общей валюты, которая устраняет необходимость в обмене валюты и 

обеспечивает стабильную денежно-кредитную основу для торговли. Валютные зоны 

способствуют региональной торговле, инвестициям и экономическому росту за счет снижения 

                                                           
31 TradeMap. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.trademap.org  
32 Кабзиманян М. Г. Проблемы и перспективы валютного регулирования в условиях ЕАЭС // Известия СПбГЭУ. 

2017. №5 (107). – С. 125-129. 

https://www.trademap.org/
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транзакционных издержек, устранения колебаний обменного курса и содействия 

экономической стабильности. 

Формирование валютных зон обычно включает в себя сложный процесс переговоров, 

координации политики и институционального проектирования. Страны должны сначала 

договориться о введении общей валюты, а затем создать необходимые институты для 

управления валютой и денежно-кредитной политикой. Этот процесс требует значительной 

политической воли, поскольку страны должны быть готовы передать некоторый контроль над 

своей денежно-кредитной политикой центральным институтам, которые управляют валютной 

зоной. 

Наиболее ярким примером валютной зоны является Еврозона, члены которой 

используют евро в качестве общей валюты. Еврозона была создана в 1999 году, а евро был 

введен в качестве законного платежного средства в 2002 году. Создание еврозоны было 

направлено на содействие экономической интеграции и облегчение трансграничной торговли, 

инвестиций и потоков капитала между странами-членами. Другим примером валютной зоны 

является Восточнокарибский валютный союз (ECCU), который состоит из восьми малых 

островных государств Карибского региона. ECCU был создан в 1965 году, и 

Восточнокарибский доллар используется в качестве законного платежного средства во всех 

странах-членах. 

Таким образом, создание валютных зон является популярным методом экономической 

интеграции, направленным на стимулирование региональной торговли, инвестиций и 

экономического роста. Хотя процесс формирования валютной зоны может быть сложным, 

преимущества снижения транзакционных издержек, стабильности обменного курса и 

расширения экономического сотрудничества могут сделать его стоящим делом для стран-

участниц. 

В дополнение к общей валюте, ЕАЭС также создал общий финансовый рынок. Целью 

общего финансового рынка является содействие большей финансовой интеграции между 

государствами-членами, включая гармонизацию нормативных актов и устранение барьеров 

для трансграничных инвестиций и финансовых услуг. ЕАЭС также учредил региональный 

банк развития - Евразийский банк развития (ЕАБР), который обеспечивает финансирование 

инфраструктурных и других проектов в государствах-членах. 

Еще одним важным финансовым аспектом евразийской интеграции является развитие 

региональных платежных систем. ЕАЭС запустил Евразийскую платежную систему (EPS), 

которая позволяет осуществлять электронные платежи в валюте ЕАЭС и обеспечивает 

безопасное и эффективное средство расчетов по трансграничным транзакциям. Система 
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предназначена для облегчения торговли и инвестиций внутри региона и снижения 

зависимости от иностранных платежных систем. 

В целом, финансовые аспекты евразийской интеграции сосредоточены на содействии 

большей экономической интеграции и снижении барьеров для торговли и инвестиций между 

государствами-членами. Несмотря на достигнутый прогресс в некоторых областях, проблемы 

сохраняются, включая необходимость большей гармонизации нормативных актов и 

урегулирования политических конфликтов, которые препятствуют сотрудничеству в регионе. 
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ГЛАВА 2. Анализ состояния евразийской интеграции 

2.1. Цели и задачи евразийского сотрудничества в экономике и финансах 

Становление интеграционных процессов на евразийском пространстве складывалось в 

довольно сложных и шатких условиях – происходили как внутренние перипетии, так и 

внешние коллапсы в виде экономических кризисов и обостряющихся политических проблем. 

Но именно эти факторы еще раз подтвердили необходимость выстраивания единого 

интеграционной группировки для противостояния ударам внутри и извне. 

Данная форма сотрудничества, опираясь на весьма определенные экономические 

выгоды от совместных действий, рассматривается в будущем как мощный оплот в разрезе 

мирового господства. Для реализации потенциала Евразийского экономического союза 

необходимо приложить немало усилий в различных направлениях интеграционного процесса, 

а для оценки состояния и глубины проработки современной стадии интеграции необходимо 

проанализировать цели и задачи, ставящиеся в рамках евразийской кооперации на 

постсоветском пространстве. 

Основные цели Евразийского экономического союза вкратце можно представить 

следующим образом: 

Рисунок 3. Цели ЕАЭС 

 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Вышеприведенные цели содержат общие ориентиры Евразийского пространства в 

направлении совместного функционирования, более подробные цели и задачи Союза 

содержатся в публикуемой им документальной форме: «Стратегические направления развития 

Повышение уровня жизни населения путем 
обеспечения качественных условий для 

формирования устойчивого развития стран-
членов Союза

Обеспечение действия принципа "четырех 
свобод", направленного на свободное 

передвижения товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов в рамках 

сформированного единого рынка Союза

Построение сильных, конкурентоспособных, 
модернизированных экономик стран Союза 

путем приложения совместных усилий 
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евразийской экономической интеграции до 2025 года».33 Данный документ, утвержденный 11 

декабря 2020 года в г. Минск Высшим евразийским экономическим советом, излагает цели и 

стратегии экономического развития и интеграции Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) на ближайшие несколько лет, включает в себя 11 основных стратегических 

направлений, в том числе: 

Стратегические направления развития Евразийской экономической интеграции до 2025 

года - это документ, в котором излагаются цели и стратегии экономического развития и 

интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на ближайшие несколько лет. В 

документе определены 11 стратегических направлений для достижения целей экономической 

интеграции и устойчивого развития. Этими стратегическими направлениями являются: 

1. Создание общего рынка товаров и услуг: это предполагает снижение торговых 

барьеров, гармонизацию технических регламентов и стандартов, создание единого рынка со 

свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

2. Развитие цифровых рынков и экономик: развитие цифровой инфраструктуры, 

продвижение электронной коммерции и создание единого цифрового рынка для содействия 

торговле и экономической интеграции. 

3. Развитие транспорта и логистики: развитие транспортной инфраструктуры, 

повышение эффективности транспорта и логистики и расширение связей между 

государствами-членами. 

4. Развитие энергетических рынков и энергоэффективность: включает в себя 

повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и создание 

общего энергетического рынка для содействия устойчивому развитию. 

5. Разработка промышленной политики и стимулирование инноваций: данное 

направление направлено на стимулирование инноваций, создание благоприятных условий для 

развития малых и средних предприятий и укрепление промышленного сотрудничества между 

государствами-членами. 

6. Развитие сельского хозяйства и содействие продовольственной безопасности: 

содействие продовольственной безопасности, повышение производительности сельского 

хозяйства и расширение сотрудничества в области сельского хозяйства между государствами-

членами. 

7. Развитие рынков труда и социальной политики: создание общего рынка труда, 

гармонизацию трудового законодательства и содействие социальному обеспечению и защите. 

                                                           
33 Решение №12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 

года» от 11 декабря 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-

ru/01428320/scd_12012021_12  

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428320/scd_12012021_12
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428320/scd_12012021_12
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8. Разработка политики в области конкуренции и защиты прав потребителей: включает 

в себя разработку общей политики в области конкуренции, поощрение добросовестной 

конкуренции и защиту прав потребителей. 

9. Развитие финансовых рынков и финансового сотрудничества: стратегическое 

направление направлено на развитие финансовых рынков, создание общего финансового 

пространства и укрепление финансового сотрудничества между государствами-членами. 

10. Содействие охране окружающей среды и устойчивому использованию природных 

ресурсов: продвижение экологически безопасной политики, сокращение потребления энергии 

и содействие устойчивому использованию природных ресурсов. 

11. Укрепление институционального сотрудничества: стратегическое направление 

направлено на укрепление сотрудничества и координации между государствами-членами в 

различных областях, таких как таможня, налогообложение и права интеллектуальной 

собственности. Цель состоит в том, чтобы создать более эффективную и прозрачную 

институциональную структуру для содействия экономической интеграции. 

В целом, данные стратегические направления направлены на стимулирование 

экономического роста, повышение конкурентоспособности и повышение уровня жизни 

граждан государств-членов путем углубления экономической интеграции и сотрудничества в 

рамках Евразийского экономического союза. 

Реализация рассмотренных Стратегических направлений позволит ЕАЭС достичь 

следующих целей: 

 Перейти в стадию завершения по формированию Единого экономического 

пространства; 

 Расширить перечень направлений интеграционного сотрудничества в 

экономике; 

 Закрепить устойчивое, авторитетное, правосубъектное положение Союза в 

мире; 

 Прийти к общей стратегии решения вопросов в области взаимной торговли, 

минимизации барьеров для поддержания функционирования зоны свободной 

торговли; 

 Определить подходы к отраслевым политикам 

(скоординированная/согласованная/единая). 

«Стратегия-2025» имеет разнонаправленный характер, для наглядности кратко 

сгруппированные по блокам задачи можно привести в виде следующей таблицы: 
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Таблица 5. Направления и задачи в рамках евразийской интеграции 

Направление евразийской интеграции Задачи евразийской интеграции 

Общий финансовый рынок Повышение качества и разнообразия 

возможных предоставляемых финансовых 

услуг для граждан и организаций стран-

членов 

Совершенствование транспортной системы 

и инфраструктуры 

Создание единого евразийского 

транспортного пространства, 

трансконтинентальных и внутрисоюзных 

транспортных коридоров 

Обеспечение функционирования принципа 

«четырех свобод» 

Свободное перемещение факторов 

производства с полным отсутствием 

барьеров и ограничений 

Унификация системы норм в области 

санитарии 

Принятие комплекса защитных мер от 

небезопасной продукции внутри Союза, 

введение унифицированных требований к 

продукции, внедрение евразийской системы 

качества. 

Модернизация в сфере таможенного 

регулирования 

Внедрение единого стандарта для 

таможенных операций, цифровых 

технологий в область таможенного 

регулирования, унификация электронного 

документооборота 

Усовершенствование системы защиты прав 

потребителей 

Контроль за качеством продукции, 

выделение критериев добросовестной 

деловой практики 

Унификация некоторых аспектов в области 

налогов 

Расширение внедрения цифровых 

технологий в сферу налоговой деятельности: 

идентификация налогоплательщика, 

улучшение технологий в области аналитики 

и управления рисками, оперативное 

взаимодействие межгосударственных 

налоговых органов 
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Повышение внимания к вопросам экологии Использование сберегающих технологий, 

внедрение их в производство, приложение 

совместных усилий в разработке новых 

технологий, направленных на 

энергосбережение 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из Документа «Стратегия-

2025» 

Реализация поставленных целей и задач приведет развитие евразийской интеграции на 

совершенно иной уровень сотрудничества и урегулирования различного рода вопросов. Но 

для достижения таких результатов необходимо помимо перечисленных выше задач уделить 

большое внимание выравниванию уровней развития стран-участниц ЕАЭС, гармонизировать 

отношения в банковском, страховом, финансовом секторах, создать условия для 

функционирования единого наднационального органа. Несмотря на то, что на пути 

достижения этих целей существуют проблемы, такие как различия в экономических 

приоритетах государств-членов и политические конфликты внутри региона, в последние годы 

был достигнут прогресс, и будущее евразийской интеграции выглядит многообещающим. 

2.2. Механизмы и институты финансового обеспечения евразийской интеграции 

 Существует несколько механизмов и институтов, которые оказывают финансовую 

поддержку евразийской интеграции. К ним относятся Евразийский банк развития (ЕАБР), 

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) и возглавляемый Россией 

Международный инвестиционный банк (МИБ). Рассмотрим деятельность каждого из 

вышеперечисленных организаций подробнее, обозначив сферу их деятельности, а также 

результаты, достигнутые за время их функционирования. 

Евразийский банк развития (ЕАБР)34 - региональный банк развития, который был 

создан в 2006 году Россией и Казахстаном, а Беларусь присоединилась к нему в качестве члена 

в 2009 году. Ее штаб-квартира расположена в Алматы, Казахстан, и у нее есть 

представительства в Москве, Россия, и Минске, Беларусь. 

Основной миссией ЕАБР является содействие экономической интеграции и развитию 

в Евразийском регионе, в который входят такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Для достижения этой цели банк предоставляет 

финансирование для различных типов проектов, включая инфраструктуру, энергетику, 

транспорт и промышленность. Он также предлагает финансовые продукты и услуги, такие как 

кредиты, гарантии, инвестиции в акционерный капитал и торговое финансирование. 

                                                           
34 Евразийский банк развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eabr.org/  

https://eabr.org/
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Капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов, основными акционерами которого 

являются Россия, Казахстан и Беларусь. Деятельность банка регулируется его Советом 

директоров и управляется его президентом, который назначается Советом директоров. В 

дополнение к своей кредитной деятельности ЕАБР также проводит исследования и анализ по 

экономическим и финансовым вопросам, затрагивающим Евразийский регион. Он публикует 

отчеты и публикации по таким темам, как региональная экономическая интеграция, торговля 

и инвестиции. 

Вот некоторые из основных функций Евразийского банка развития: 

 Финансирование проектов развития: ЕАБР обеспечивает финансирование различных 

проектов развития, включая инфраструктуру, энергетику, транспорт и телекоммуникации. 

Банк также поддерживает малые и средние предприятия (МСП) с помощью займов и других 

финансовых инструментов. 

 Содействие региональной интеграции: ЕАБР стремится содействовать торговле и 

инвестициям между своими странами-членами, а также содействовать экономической 

интеграции в регионе. Она делает это путем финансирования трансграничных проектов и 

предоставления технической помощи в целях содействия согласованию политики и 

нормативных актов. 

 Поддержка устойчивого развития: ЕАБР стремится содействовать устойчивому 

развитию в Евразийском регионе. Она фокусируется на проектах, которые вносят вклад в 

охрану окружающей среды, энергоэффективность и развитие возобновляемых источников 

энергии. 

 Предоставление консультационных услуг: ЕАБР предлагает консультативные услуги 

своим странам-членам по экономическим и финансовым вопросам. Она также оказывает 

техническую помощь в целях укрепления потенциала государственного и частного секторов 

своих стран-членов. 

 Сотрудничество с другими международными организациями: ЕАБР сотрудничает с 

другими международными организациями, такими как Всемирный банк, Азиатский банк 

развития и Европейский банк реконструкции и развития, в целях содействия региональному 

развитию и интеграции. 

С момента своего создания ЕАБР добился значительного прогресса в достижении своих 

целей и внес свой вклад в развитие Евразийского региона целым рядом направлений. Вот 

некоторые из ключевых достижений ЕАБР: 

Развитие инфраструктуры: ЕАБР профинансировал многочисленные 

инфраструктурные проекты в государствах-членах, включая строительство автомобильных и 

железных дорог, электростанций и водоочистных сооружений. Эти проекты улучшили 
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транспортные и коммуникационные сети и помогли решить важнейшие проблемы с 

энергетикой и водоснабжением. 

Экономический рост: ЕАБР помог стимулировать экономический рост в Евразийском 

регионе посредством поддержки различных отраслей, включая сельское хозяйство, 

обрабатывающую промышленность и сферу услуг. Банк предоставлял финансирование и 

техническую помощь малым и средним предприятиям (МСП) и помогал создавать новые 

рабочие места и возможности. 

Упрощение процедур торговли: ЕАБР сыграл ключевую роль в содействии торгово-

экономической интеграции между своими государствами-членами. Банк предоставлял 

финансирование для трансграничных инфраструктурных проектов и содействовал торговле 

посредством поддержки процедур таможенного и пограничного контроля. 

Финансовая стабильность: ЕАБР помог укрепить финансовые системы государств-

членов, предоставив техническую помощь и финансирование для развития финансовых 

институтов и рынков капитала. Это помогло улучшить доступ к финансированию для МСП и 

способствовало повышению финансовой стабильности в регионе. 

Экологическая устойчивость: ЕАБР внес значительный вклад в продвижение 

экологической устойчивости в регионе. Банк финансировал проекты в области 

возобновляемых источников энергии, поддерживал инициативы в области 

энергоэффективности и оказывал техническую помощь в области мониторинга и охраны 

окружающей среды. 

В целом, ЕАБР сыграл важную роль в содействии экономическому развитию и 

региональной интеграции в Евразийском регионе. Посредством своих различных инициатив и 

программ банк помог создать новые возможности для роста и процветания, а также внес свой 

вклад в социальное и экономическое благополучие населения региона. 

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР)35 - финансовое учреждение, 

созданное в 2009 году правительствами государств-членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), в число которых входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 

Его основная цель - оказание финансовой помощи и поддержки этим странам в целях 

содействия экономическому росту и стабильности. 

ЕФСР предоставляет займы, гранты и техническую помощь своим государствам-

членам для поддержки проектов в широком спектре областей, включая развитие 

инфраструктуры, социальное обеспечение, энергетику и сельское хозяйство. Он также 

                                                           
35 Евразийский фонд стабилизации и развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://efsd.org/  

https://efsd.org/
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обеспечивает финансирование бюджетной поддержки и потребностей в обеспечении 

платежного баланса. 

ЕФСР управляется Советом, который состоит из представителей каждого государства-

члена, и Исполнительным советом, который отвечает за повседневное управление Фондом. 

Штаб-квартира Фонда находится в Москве, Россия. 

С момента своего создания ЕФСР оказывал значительную финансовую поддержку 

своим государствам-членам, включая займы и гранты на общую сумму в миллиарды долларов. 

Она сыграла ключевую роль в содействии экономическому развитию и стабильности в 

Евразийском регионе. 

Евразийский фонд стабилизации и развития выполняет ряд функций, направленных на 

содействие экономической стабильности и росту в своих государствах-членах. Некоторые из 

ключевых функций включают: 

Таблица 6. Функции Евразийского фонда стабилизации и развития 

Функции ЕФСР Краткая характеристика функций 

Предоставление финансовой помощи предоставляет финансовую помощь в форме 

займов, грантов и других форм финансовой 

поддержки своим государствам-членам. Эта 

помощь направлена на поддержку проектов 

и программ, способствующих 

экономическому развитию и стабильности в 

регионе 

Поддержка развития инфраструктуры поддерживает проекты по развитию 

инфраструктуры в своих государствах-

членах, включая строительство и 

реабилитацию дорог, мостов и других 

транспортных сетей. Это помогает улучшить 

деловой климат, способствовать развитию 

торговли и стимулировать экономический 

рост 

Содействие социальному обеспечению оказывает финансовую поддержку 

программам, способствующим социальному 

обеспечению в своих государствах-членах, 

включая здравоохранение, образование и 

социальное обеспечение. Это способствует 
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повышению уровня жизни граждан в 

регионе 

Поддержка развития энергетики поддерживает развитие энергетической 

инфраструктуры в своих государствах-

членах, включая строительство 

электростанций и расширение электросетей. 

Это помогает обеспечить стабильное 

энергоснабжение и способствовать 

экономическому росту 

Предоставление технической помощи оказывает техническую помощь своим 

государствам-членам, помогая им 

разрабатывать и внедрять проекты и 

программы, способствующие 

экономическому развитию и стабильности. 

Это включает в себя поддержку в 

подготовке, реализации и мониторинге 

проекта 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕФСР 

ЕФСР играет важную роль в содействии экономическому развитию и стабильности в 

Евразийском регионе посредством своих различных функций и видов деятельности, 

некоторые из ключевых достижений включают: 

Оказание финансовой помощи государствам-членам: оказывал значительную 

финансовую помощь своим государствам-членам во времена экономических трудностей. 

Например, в 2020 году ЕФСР предоставил Армении, Беларуси и Кыргызстану чрезвычайные 

займы на сумму 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь смягчить экономические последствия 

пандемии COVID-19. 

Поддержка развития инфраструктуры: профинансировал несколько проектов по 

развитию инфраструктуры в своих государствах-членах, включая строительство дорог, 

строительство электростанций и проекты общественного транспорта. Эти инвестиции 

помогли улучшить деловой климат, общую экономическую инфраструктуру региона. 

Содействие региональной экономической интеграции: сыграл важную роль в 

содействии экономической интеграции между своими государствами-членами. Она 

предоставляла финансирование для совместных инвестиционных проектов и поддерживала 

усилия по гармонизации правил торговли и другой экономической политики. 
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Поощрение устойчивого развития: делает устойчивое развитие ключевым приоритетом 

в своих инвестиционных решениях. Он финансировал проекты, направленные на 

продвижение возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и 

сокращение выбросов парниковых газов. 

В целом, ЕФСР сыграл важную роль в содействии экономической стабильности, 

развитию и интеграции между своими государствами-членами. Его достижения помогли 

укрепить экономические связи между странами Евразийского региона и способствовать 

устойчивому развитию в этом регионе. 

Евразийский фонд развития (ЕФР) - финансовое учреждение, учрежденное 

правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. 

Основной целью EDF является содействие экономическому и социальному развитию в 

Евразийском регионе путем предоставления долгосрочного финансирования инвестиционных 

проектов. 

ЕФР был создан в 2006 году и начал свою деятельность в 2009 году. Его штаб-квартира 

расположена в Москве, Россия, и у нее есть представительства в каждой из стран-участниц. 

Фонд действует как многосторонний банк развития и управляется Советом, состоящим из 

представителей каждой страны-члена. 

ЕФР обеспечивает финансирование проектов в различных секторах, включая 

транспорт, энергетику, телекоммуникации и сельское хозяйство. Он предлагает широкий 

спектр финансовых инструментов, включая кредиты, инвестиции в акционерный капитал и 

гарантии. Инвестиции сосредоточены на проектах, которые обладают высоким потенциалом 

экономического и социального развития и являются финансово устойчивыми. 

Помимо предоставления финансирования, фонд также работает над содействием 

трансграничному сотрудничеству и интеграции в Евразийском регионе. Она реализовала ряд 

инициатив, направленных на содействие региональному экономическому развитию и 

улучшение деловой среды в странах-членах. Вот некоторые из функций: 

Предоставление финансовой помощи: предоставляет кредиты, гранты и акционерное 

финансирование для поддержки проектов и программ, способствующих экономическому 

развитию в регионе. Фонд фокусируется на ключевых секторах, таких как транспорт, 

энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. 

Поддержка интеграции и сотрудничества: стремится содействовать экономической 

интеграции и сотрудничеству между своими государствами-членами путем поддержки 

трансграничных проектов и инициатив. Он также оказывает техническую помощь 

государствам-членам в согласовании их законов и нормативных актов и разработке общей 

политики в различных областях. 
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Содействие торговле и инвестициям: поддерживает проекты, способствующие 

развитию торговли и инвестиций внутри региона и между Евразийским регионом и другими 

частями мира. Он обеспечивает финансирование проектов, направленных на улучшение 

транспортной и логистической инфраструктуры, развитие торговых коридоров и расширение 

доступа к финансированию для малых и средних предприятий. 

Поддержка устойчивого развития: уделяет большое внимание устойчивому развитию и 

поддерживает проекты, способствующие охране окружающей среды, энергоэффективности и 

возобновляемым источникам энергии. Фонд также оказывает техническую помощь 

государствам-членам в разработке политики и программ по борьбе с изменением климата и 

другими экологическими проблемами. 

Вот некоторые из достижений и результатов ЕФР за время его функционирования: 

Финансирование инфраструктуры: предоставил значительное финансирование 

инфраструктурным проектам в регионе, включая проекты в области транспорта, энергетики и 

социальной инфраструктуры. Например, ЕФР поддержал строительство автомобильных 

дорог, мостов, аэропортов и морских портов в разных частях региона. 

Поддержка малых и средних предприятий (МСП): предоставил финансирование и 

техническую помощь МСП в регионе, чтобы помочь им расти и развиваться. Это включало 

поддержку предприятий в различных секторах, включая обрабатывающую промышленность, 

сельское хозяйство и сферу услуг. 

Региональная интеграция: помог продвигать региональную интеграцию и 

сотрудничество в Евразийском регионе. ЕФР поддерживал проекты, направленные на 

улучшение торговых и транспортных связей между странами региона, а также помогал 

развивать трансграничную инфраструктуру. 

Экологическая устойчивость: способствует экологической устойчивости, поддерживая 

проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, повышение 

энергоэффективности и стимулирование использования возобновляемых источников энергии. 

ЕФР является дочерней компанией Евразийского банка развития (ЕАБР), и его 

финансовые результаты консолидированы с результатами ЕАБР. Согласно годовому отчету 

ЕАБР за 2020 год, совокупные активы банка по состоянию на 31 декабря 2020 года составляли 

9,2 миллиарда долларов США. Банк сообщил о чистой прибыли за год в размере 192,7 млн 

долларов США, а его коэффициент достаточности капитала составил 20,7%, что значительно 

выше нормативного минимума. 

Хотя ЕАБР не предоставляет отдельной разбивки финансовых показателей ЕФР, в 

годовом отчете банка отмечается, что кредитный портфель ЕФР вырос на 20,2% в 2020 году и 
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что организация предоставила экстренное финансирование для поддержки мер реагирования 

на пандемию COVID-19 в своих странах-членах. 

Важно отметить, что основное внимание фонда уделяется поддержке экономического 

развития в своих странах-членах, а не получению прибыли. Таким образом, его финансовые 

показатели должны оцениваться в контексте его более широкой миссии, а не исключительно 

на основе традиционных финансовых показателей. Фонд развития внес значительный вклад в 

экономическое развитие в Евразийском регионе, способствуя инвестициям в инфраструктуру, 

росту малого и среднего бизнеса, региональной интеграции, экологической устойчивости и 

получая международное признание за свои достижения. 

В целом, эти механизмы и институты оказывают важную финансовую поддержку 

евразийской интеграции, способствуя экономическому развитию и сотрудничеству между 

государствами-членами. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, такие как различия в 

экономических приоритетах государств-членов и политические конфликты внутри региона, 

эти институты играют важную роль в поддержке долгосрочной цели большей экономической 

интеграции в Евразийском регионе. 

2.3. Место и роль общего биржевого рынка в евразийских интеграционных 

процессах 

Следующим шагом в усилении интеграционных процессах ЕАЭС является создание 

общего биржевого рынка внутри Союза. Это способствовало бы свободному перемещению 

товаров и капитала, усилило бы конкуренцию и повысило бы прозрачность цен и 

эффективность обмена товарами и услугами. Это также помогло бы снизить операционные 

издержки и создать равные условия для всех участников рынка в странах-членах.36 Благодаря 

интеграции валютных рынков стран ЕАЭС бизнесу будет легче получить доступ к капиталу и 

финансированию, а инвесторам - найти возможности по всему региону. Кроме того, это могло 

бы привести к формированию единой нормативной базы для валютного рынка, что облегчило 

бы бизнесу соблюдение нормативных актов, а инвесторам - понимание рыночных правил на 

всей территории ЕАЭС. 

Есть несколько примеров создания общего валютного рынка в рамках интеграционных 

объединений стран. Одним из ярких примеров является единый рынок Европейского союза, 

который включает в себя единую валюту (евро) и единую нормативно-правовую базу для 

торговли и инвестиций. Единый рынок Европейского союза способствовал свободному 

перемещению товаров, услуг, людей и капитала между его странами-членами, что привело к 

усилению конкуренции, повышению эффективности и экономическому росту. 

                                                           
36 Рыкова И.Н., Губанов Р.С. К вопросу о гармонизации законодательства ЕАЭС в сфере регулирования рынка 

ценных бумаг и биржевой торговли // Финансовые исследования. 2016. №2 (51). – С. 8-14. 
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Другим примером является Южный общий рынок (МЕРКОСУР), региональный 

торговый блок в Южной Америке, включающий Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. 

МЕРКОСУР создал общий рынок, включая таможенный союз и зону свободной торговли, что 

помогло увеличить объем торговли и инвестиций в регионе. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является еще одним примером 

интеграционного объединения, создавшего общий валютный рынок. АСЕАН учредила 

Экономическое сообщество АСЕАН (AEC), целью которого является создание единого рынка 

и производственной базы, содействие свободному потоку товаров, услуг, инвестиций и 

квалифицированной рабочей силы, а также содействие конкурентоспособности и 

экономическому росту в регионе. 

Эти примеры демонстрируют, что создание общего валютного рынка в рамках 

интеграционного объединения может иметь значительные выгоды для стран-участниц, 

включая расширение торговли, инвестиций и экономического роста. Однако для создания 

единой нормативно-правовой базы и преодоления любых политических и экономических 

проблем, которые могут возникнуть, требуется значительная координация и сотрудничество 

между странами-членами. 

Кратко рассмотрим биржевые рынки каждой из стран ЕАЭС: 

1. Россия: Московская биржа (MOEX) является крупнейшей фондовой биржей в России 

и одной из крупнейших в Европе. Она предлагает торговлю различными финансовыми 

инструментами, включая акции, облигации, деривативы, валюты и сырьевые товары. MOEX 

также управляет несколькими индексами, включая индекс MOEX Russia, который 

отслеживает динамику крупнейших и наиболее ликвидных российских акций. Российский 

рубль (RUB) - валюта, используемая в России, Биржа открыта с 10:00 утра до 18:30 вечера по 

московскому времени. 

2. Казахстан: Казахстанский тенге (KZT) - валюта, используемая в Казахстане. 

Валютный рынок в Казахстане называется Казахстанской фондовой биржей (KASE), которая 

является основной платформой для торговли финансовыми инструментами в стране. KASE 

открыта с 10:00 утра до 17:00 вечера по времени Астаны и торгует различными финансовыми 

инструментами, включая акции, облигации, производные финансовые инструменты и валюты. 

KASE также управляет несколькими индексами, включая индекс KASE, который отслеживает 

динамику крупнейших и наиболее ликвидных казахстанских акций. 

3. Беларусь: Белорусский рубль (BYN) - валюта, используемая в Беларуси. Валютный 

рынок в Беларуси называется Белорусской валютно-фондовой биржей (BCSE), которая 

является единственной фондовой биржей в стране. BCSE открыта с 10:00 утра до 17:00 вечера 

по минскому времени и торгует различными финансовыми инструментами, включая акции, 
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облигации, деривативы и валюты. BCSE также управляет несколькими индексами, включая 

индекс BCSE, который отслеживает динамику крупнейших и наиболее ликвидных 

белорусских акций. 

4. Армения: Валютный рынок в Армении называется NASDAQ OMX Armenia, который 

является единственной фондовой биржей в стране. Биржа открыта с 10:00 утра до 17:00 вечера 

по ереванскому времени и торгует различными финансовыми инструментами, включая акции, 

облигации, деривативы и валюты. Армянский драм (AMD) - валюта, используемая в Армении. 

NASDAQ OMX Armenia также управляет несколькими индексами, включая NASDAQ OMX 

Armenia Total Market Index, который отслеживает показатели всех компаний, котирующихся 

на бирже. 

5. Кыргызстан: Валютный рынок в Кыргызстане называется Кыргызской фондовой 

биржей (KSE), которая является единственной фондовой биржей в стране. KSE открыта с 

10:00 утра до 17:00 вечера по бишкекскому времени и торгует различными финансовыми 

инструментами, включая акции, облигации, деривативы и валюты. Валюта, используемая в 

Кыргызстане, - Кыргызстанский сом (KGS). KSE также управляет несколькими индексами, 

включая индекс KSE, который отслеживает динамику крупнейших и наиболее ликвидных 

акций Кыргызстана. 

В дополнение к этим биржам, каждая страна ЕАЭС имеет свой собственный 

центральный банк, который отвечает за регулирование своей денежно-кредитной политики и 

надзор за своей финансовой системой. Центральные банки стран ЕАЭС также сотрудничают 

через Евразийскую экономическую комиссию в целях координации денежно-кредитной 

политики и содействия финансовой стабильности в регионе. 

По объему Россия является крупнейшей экономикой в ЕАЭС и доминирует во 

внутрисоюзной торговле. Согласно статистике ЕАЭС, в 2020 году общий внутрисоюзный 

товарооборот составил 57,8 миллиарда долларов, из которых доля России составила 45,6 

миллиарда долларов (79%). На долю Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана пришлось 

$5,6 млрд (10%), $4,3 млрд (7,5%), $2,1 млрд (3,7%) и $0,2 млрд (0,3%) соответственно. 

Что касается уровня развития обменов, то каждое государство-член имеет свои 

собственные специфические экономические характеристики и уровень интеграции с 

остальной частью союза. Россия, как крупнейшая и наиболее развитая экономика, обладает 

самой развитой инфраструктурой и диверсифицированной экономикой с высоким уровнем 

интеграции с европейскими и азиатскими рынками. Беларусь и Казахстан также имеют 

развитые экономики с относительно высоким уровнем интеграции, в то время как Армения и 

Кыргызстан относительно менее развиты. 
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Государства-члены ЕАЭС работают над улучшением условий для торговли и 

инвестиций между собой с целью создания более интегрированного рынка и содействия 

экономическому росту. В частности, были предприняты усилия по гармонизации 

нормативных актов, снижению торговых барьеров и расширению сотрудничества в таких 

областях, как транспорт и энергетика. Однако по-прежнему существуют значительные 

проблемы, требующие решения, включая различия в экономических структурах и уровнях 

развития между государствами-членами, а также торговую напряженность и геополитические 

проблемы с соседними странами. 

С точки зрения развития фондового рынка ЕАЭС, он все еще является относительно 

новым и находится на ранних стадиях своего формирования. Государства-члены ЕАЭС 

предпринимают шаги по созданию общего фондового рынка в рамках союза. Формирование 

фондового рынка направлено на стимулирование инвестиций, повышение капитализации и 

привлечение иностранных инвестиций. 

Вот некоторые ключевые события и даты, которые были значимыми в развитии 

фондового рынка в рамках ЕАЭС: 

Таблица 7. Ключевые события развития фондового рынка ЕАЭС 

Год Значимые события 

2016 Май: Подписан Договор о фондовой бирже ЕАЭС, устанавливающий рамки для 

создания общей фондовой биржи в рамках ЕАЭС 

Декабрь: Московская биржа (MOEX) и Казахстанская фондовая биржа подписали 

соглашение о создании совместного индекса, который включал бы наиболее 

ликвидные акции компаний с обеих бирж 

2017 Май: MOEX и Национальный расчетный депозитарий (НРД) подписали соглашение 

с Кыргызской фондовой биржей о предоставлении торговых, клиринговых и 

расчетных услуг для фондового рынка Кыргызстана 

Сентябрь: MOEX и Астанинская международная биржа (AIX) подписали соглашение 

о разработке совместного индекса, который включал бы акции компаний с обеих 

бирж 

2018 Апрель: MOEX запустила первый биржевой фонд (ETF), в который вошли акции 

компаний из всех пяти государств-членов ЕАЭС 

Июнь: MOEX и AIX запустили совместный индекс, в который вошли акции 

компаний с обеих бирж 

Сентябрь: MOEX и AIX подписали соглашение о разработке совместной платформы 

для торговли деривативами 
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2019 Сентябрь: MOEX и AIX подписали соглашение о разработке совместной платформы 

для торговли сырьевыми товарами 

2020 Январь: MOEX и AIX запустили совместную платформу для торговли облигациями 

Октябрь: MOEX и AIX запустили совместную платформу для торговли фьючерсами 

2021 Январь: ЕАЭС запустил единый финансовый рынок, целью которого является 

повышение эффективности финансовых услуг в рамках союза 

Апрель: MOEX и AIX подписали соглашение о создании совместного предприятия 

по разработке финансовых технологи 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Предложение о формировании общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС 

обсуждалось в отчете, опубликованном Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 

регулирующим органом, ответственным за надзор за реализацией политики общего рынка 

ЕАЭС. В докладе, озаглавленном "О предложениях по формированию общего биржевого 

рынка товаров в рамках ЕАЭС"37, содержится обзор предлагаемых мер и их ожидаемого 

воздействия. 

Согласно отчету, общий валютный рынок товаров будет основан на принципах 

свободного перемещения товаров, недискриминации и взаимного признания стандартов и 

технических регламентов. Это означало бы, что товары, произведенные в любом государстве-

члене, могли бы продаваться в любом другом государстве-члене без каких-либо торговых 

барьеров, таких как тарифы или квоты. Кроме того, в докладе предлагается создать единую 

нормативную базу для технических регламентов, стандартов и процедур сертификации, что 

упростило бы торговлю и снизило бы затраты на соблюдение требований для бизнеса. 

В докладе указывается на ряд преимуществ предлагаемого общего рынка товаров для 

обмена, включая усиление конкуренции, более широкий доступ к рынкам для бизнеса и 

повышение благосостояния потребителей. Ожидается, что устранение торговых барьеров и 

создание единой нормативно-правовой базы снизят операционные издержки и повысят 

эффективность рынка, что приведет к снижению цен и расширению ассортимента товаров для 

потребителей. В докладе также отмечается, что общий рынок обмена товарами будет 

способствовать развитию региональных производственно-сбытовых цепочек и поощрять 

трансграничные инвестиции, способствуя общей экономической интеграции ЕАЭС. 

                                                           
37 Доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/713/Doklad-obshchiy-birzhevoy-rynok-

tovarov.pdf  

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/713/Doklad-obshchiy-birzhevoy-rynok-tovarov.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/713/Doklad-obshchiy-birzhevoy-rynok-tovarov.pdf
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Однако в докладе признается, что формирование общего товарного рынка является 

сложным мероприятием, требующим тщательного учета различных факторов, включая 

различия в экономическом развитии и нормативно-правовой базе между государствами-

членами. В докладе подчеркивается необходимость тесной координации и сотрудничества 

между государствами-членами в осуществлении предлагаемых мер для обеспечения их 

эффективного и справедливого осуществления. 

Таким образом, в отчете о предложениях по формированию общего биржевого рынка 

товаров в рамках ЕАЭС содержится подробный обзор предлагаемых мер и их ожидаемых 

преимуществ. Хотя формирование общего рынка обмена товарами потенциально может 

способствовать экономической интеграции и повышению эффективности рынков в ЕАЭС, его 

реализация потребует тщательного планирования и координации между государствами-

членами. 
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ГЛАВА 3. Проблематика и перспектива Евразийского 

экономического союза 

3.1. Сегменты финансовых рынков стран-членов Евразийского экономического 

союза 

Как выяснилось выше, интеграционные процессы на евразийском пространстве 

строятся на базе экономической реинтеграции постсоветских стран, где так или иначе 

основным драйвером выступает Российская Федерация. Но в спектре рассмотренных 

направлений интеграции стало очевидным, что одним из основных и необходимых является 

развитие финансовых рынков стран Союза, а в особенности РФ. 

 Мировой тенденцией в области финансов является переход от устоявшегося упора на 

банковскую сферу в вопросах валютно-финансового характера к базированию на 

небанковских институтах, таких как пенсионные фонды, хедж-фонды, фонды страхования и 

др.38 Однако для стран ЕАЭС характерна слабая развитость финансовых рынков: разнообразие 

финансовых инструментов и участие населения находятся на низком уровне, большая роль 

банковского сектора и наличие весьма волатильных национальных валют также оказывают 

отрицательное влияние на развитие финансового сектора стран ЕАЭС. 

 Финансовые рынки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) включают в себя 

несколько сегментов, каждый из которых имеет свои особенности и игроков. Вот основные 

сегменты финансовых рынков ЕАЭС: 

Банковский сектор: Банковский сектор является ключевым сегментом финансовых 

рынков ЕАЭС, предоставляющим широкий спектр услуг, таких как депозиты, кредиты и 

платежные системы. Крупнейшие банки ЕАЭС в основном расположены в России и 

Казахстане, при этом некоторые международные банки также работают в регионе. 

Рынок капитала: Рынок капитала в ЕАЭС включает рынки акций и долговых 

обязательств, которые предоставляют компаниям средства привлечения капитала. 

Крупнейшие рынки капитала в ЕАЭС расположены в России и Казахстане, а меньшие рынки 

- в других странах ЕАЭС. 

Валютный рынок: Валютный рынок в ЕАЭС предполагает торговлю валютами, при 

этом российский рубль является доминирующей валютой в регионе. Крупнейшие валютные 

рынки в ЕАЭС расположены в России и Казахстане, а меньшие рынки - в других странах 

ЕАЭС. 

                                                           
38 Мировые финансы в 2 т. Том 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. А. Эскиндаров [и 

др.]; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 373 с. – 

С. 94. 
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Рынок деривативов: Рынок деривативов в ЕАЭС предполагает торговлю финансовыми 

контрактами, основанными на базовых активах, таких как сырьевые товары, валюты и акции. 

Крупнейший рынок деривативов в ЕАЭС расположен в России, с меньшими рынками в 

Казахстане и Беларуси. 

Страховой рынок: Страховой рынок в ЕАЭС предоставляет страховые услуги частным 

лицам и компаниям, покрывая различные риски, такие как материальный ущерб, здоровье и 

жизнь. Крупнейшие страховые рынки в ЕАЭС расположены в России и Казахстане, а меньшие 

рынки - в других странах ЕАЭС. 

Перейдем к более подробному последовательному рассмотрению секторов 

финансовых рынков ЕАЭС, начиная с исследования размеров банковского сектора в странах 

Союза. 

Таблица 8. Соотношение активов банков к ВВП стран ЕАЭС, в % 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

Армения 78,1 80,3 88,1 102,8 108,2 

Беларусь 60,3 55,0 55,8 55,9 55,7 

Казахстан 43,8 36,8 38,5 43,3 45,1 

Кыргызстан 38,9 36,3 45,1 51,4 46,8 

Россия 93,9 81,5 92,1 94,2 91,0 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из аналитических 

материалов ЕЭК 

Данный коэффициент используется для измерения размера банковской системы страны 

по отношению к размерам ее экономики. Приведенные значения о соотношении активов 

банков и ВВП указывают на тенденцию снижения данного показателя в Беларуси и России, 

что означает снижение доминирования банковского сектора и стимулирование 

экономического роста достигается за счет других секторов экономики. Примерно на том же 

уровне остался Казахстан, а Кыргызстан и Армения показывают динамику роста, что говорит 

о росте значимости для экономики последних стран данного сектора как движущей силы 

экономического роста и развития. Анализируя данный показатель, уже можно говорить о 

значительной неоднородности финансовой составляющей между странами-членами ЕЭАС. 

Важным параметром для рассмотрения положения развитости банковского сектора 

страны является отношение объема банковских депозитов к показателю ВВП. 
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Рисунок 4. Соотношение банковских депозитов к ВВП в 2020 г., в % 

 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Согласно отраженным выше расчетам лишь Россия (58,64%) имеет приближенное 

значение развитости банковского сектора к среднемировому (69,61%), остальные страны 

ЕАЭС характеризуются слабой развитостью сектора. Так, наименьшее значение у 

Кыргызстана – 26,92%, Беларусь и Казахстан имеют схожее состояние показателя развития 

банковской сферы в стране – 29,74% и 29,9% соответственно.  

Полученные результаты так же свидетельствуют об отсутствии превалирования 

банковского сектора в странах ЕАЭС, что может свидетельствовать как о необширном размере 

сектора, так и о тенденции населения не хранить все сбережения в банках, а вкладывать в 

другие рынки капитала, либо же отсутствии накопления средств населением как такового. 

Схожая тенденция наблюдается в страховом секторе ЕАЭС, а именно: концентрация 

страховых организаций также приходится на Россию. 

Таблица 9. Соотношение организаций в банковском и страховом секторах стран ЕАЭС 

Страна 2018 2022 

 Банки, 

ед. 

% Страховые 

организации, 

ед. 

% Банки, 

ед. 

% Страховые 

организации, 

ед. 

% 

Армения 17 2,9 7 2,6 18 4,1 7 3,4 

Беларусь 24 4,2 16 6,0 21 4,7 16 7,9 

Казахстан 28 4,9 29 10,8 21 4,7 26 12,7 

Кыргызстан 25 4,3 17 6,3 23 5,2 15 7,4 
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Россия 484 83,7 199 74,3 361 81,3 140 68,6 

ЕАЭС 578  268  444  204  

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из аналитических 

материалов ЕЭК 

За прошедшие 5 лет можно наблюдать следующие тенденции: 

1) Количество банков и страховых организаций в целом уменьшилось примерно на 

24% - в основном тому причина в уменьшении данных организаций в РФ. 

2) В целом за последний период времени можно наглядно проследить уменьшение 

количества банков и страховых организаций в евразийском регионе. 

Следовательно, даже при наличии вышеперечисленных тенденций в расстановке сил 

финансовых институтов ЕАЭС, можно сделать вывод, что ключевая роль в финансовом 

направлении будет отведена России как «локомотиву» продвижения интеграции на 

евразийском пространстве. 

Перейдем к рассмотрению ситуации на рынках капитала, для этого для начала 

необходимо проанализировать субъекты рынка ценных бумаг: 

Таблица 10. Субъекты РЦБ стран ЕАЭС (1 полугодие 2022 г.), ед. 

 Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия ЕАЭС 

 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. 

Брокеры 31 7,5 47 11,5 
39 

9,5 40 9,7 254 61,8 411 

Дилеры 31 7,9 48 12,3 - 35 9 276 70,8 390 

Доверительное 

управление 
8 3,5 24 10,5 - - 21 9 178 77 231 

Депозитарии 1 0,3 29 10 1 0,3 7 2,5 252 86,9 290 

Реестродержатели 1 1,9 - - - - 20 38,5 31 59,6 52 

Организаторы торгов 1 7,1 1 7,1 1 7,1 4 28,7 7 50 14 

Управляющие 

компании 
5 1,7 - - 20 7 - - 261 91,3 286 

Негосударственные 

пенсионные фонды 
8 16 - - - - 2 4 40 80 50 

Акционерные 

инвестиционные 

фонды 

- - - - 18 78,3 3 13 2 8,7 23 

Паевые 

инвестиционные 

фонды 

- - - - 44 2 - - 
2 

066 
98 2 110 

Клиринговые 

организации 
8 50 1 6,3 1 6,3 - - 6 37,4 16 

Бюро кредитных 

историй 
1 10 - - 2 20 - - 7 70 10 

Саморегулируемые 

организации 
- - - - - - - - 16 100 16 
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Рейтинговые 

агентства 
- - - - - - - - 4 100 4 

Специализированные 

депозитарии 
- - 3 9,7 - - - - 28 90,3 31 

Форекс-дилеры - - - - - - - - 4 100 4 

Всего 95 2,4 153 3,9 126 3,2 132 3,4 3432 87,1 3 938 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Анализируя состояние инфраструктуры финансовых рынков стран Союза, сразу можно 

сделать вывод о главенствующем положении России: 87% участников РЦБ ЕАЭС приходится 

на РФ, распределение между остальными странами примерно одинаковое. Это 

свидетельствует о неравномерном движении развития стран, так, обращаясь к официальным 

источникам финансовой структуры каждой из стран, можно сделать вывод, что фондовые 

рынки России и Казахстана находятся на развивающейся стадии, а рынки остальных стран-

участниц – на этапе формирования.  

Можно соотнести полученные результаты со схожим исследованием в статье Н.А. 

Львовой и Н.С. Вороновой «К постановке вопроса об устойчивом развитии формирующегося 

финансового рынка ЕАЭС»39. Так, процент субъектов фондового рынка Союза, 

приходящегося на Россию, снизился за 4 года почти на 2%: с 89% до 87,1%, что говорит хоть 

и о медленном, но все же движении к разбалансировке состояния финансовых рынков ЕАЭС. 

Стоит отметить, что в будущем для сближения финансовых рынков стран ЕАЭС 

необходимо на первоначальном этапе усовершенствовать их институциональную структуру. 

На данном этапе лишь Россия имеет аппарат управления и достаточное разнообразие 

субъектов РЦБ, Армения и Беларусь не имеют акционерных и паевых инвестиционных 

фондов, почти в каждой стране отсутствуют специализированные депозитарии и рейтинговые 

агентства – такая организационная структура не позволит продолжить путь развития 

интеграции между странами. 

Несмотря на процентное распределение количества участников РЦБ между 

рассматриваемыми странами, при изучении данных о величине торгов на фондовых рынках, 

можно заметить, что Казахстан имеет значительно большие показатели, чем Армения, 

Беларусь и Кыргызстан (табл. 11). 

Таблица 11. Объем торгов на фондовых рынках стран ЕАЭС, млн. долл. США 

Страна 2017 2018 2019 2020 2021 

Армения 165 169 129 173 195 

Беларусь 4 103 6 372 9  643 6 771 2 976 

                                                           
39 Львова Н.А., Воронова Н.С. К постановке вопроса об устойчивом развитии формирующегося финансового 

рынка ЕАЭС // ПСЭ. 2018. №3 (67). – С. 12-17. 
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Казахстан 236 840 232 935 201 405 256 934 372 927 

Кыргызстан 67 58 87 153 115 

Россия 607 092 650 300 628 205 752 270 711 920 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Наибольший объем имеет, конечно же, Россия – объем вырос на 14,7% до 711 920 млн. 

долл. США в год, особенно резкий подъем пришелся на 2020 год – когда под воздействием 

мирового кризиса, вызванного COVID-19, значительная часть населения открыли брокерские 

счета и занялись инвестиционной деятельностью. 

Объемы валютных рынков ЕАЭС относительно невелики по сравнению с другими 

крупными валютными рынками, такими как доллар США, евро или японская иена. По данным 

Банка международных расчетов (BIS), среднесуточный оборот российского рубля на мировом 

валютном рынке в 2019 году составил около 70 миллиардов долларов, что намного меньше, 

чем, например, ежедневный оборот доллара США или евро. Оборот других валют ЕАЭС, 

таких как белорусский рубль, казахстанский тенге, армянский драм и кыргызский сом, еще 

меньше. 

В структуре валютных рынков ЕАЭС доминирует российский рубль, на долю которого 

приходится большая часть товарооборота в регионе. Согласно данным BIS, российский рубль 

является 20-й наиболее торгуемой валютой в мире, на его долю приходится около 1,8% 

мирового валютного оборота. Белорусский рубль, казахстанский тенге, армянский драм и 

кыргызский сом гораздо реже обращаются на мировых рынках и в основном используются 

для внутренних транзакций внутри соответствующих стран. 

Стоит отметить, что страны ЕАЭС предпринимают шаги по расширению 

использования своих национальных валют в международной торговле и финансах. Например, 

страны заключили соглашения о валютных свопах, которые позволяют им осуществлять 

расчеты по торговым операциям в своих собственных валютах, а не с использованием доллара 

США или других иностранных валют. Развитие рынков облигаций в местной валюте и другой 

финансовой инфраструктуры также может со временем способствовать углублению валютных 

рынков ЕАЭС. 

В целом, финансовые рынки ЕАЭС включают в себя целый ряд сегментов с различным 

уровнем развития и активности в каждом сегменте. Хотя Россия и Казахстан обладают 

крупнейшими и наиболее развитыми финансовыми рынками, предпринимаются усилия по 

содействию большей интеграции и сотрудничеству между финансовыми рынками ЕАЭС, 

такие как развитие общей финансовой инфраструктуры и гармонизация нормативных актов. 
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3.2. Сравнительный анализ финансовых рынков ЕАЭС 

Финансовые рынки являются важным компонентом интеграционных процессов в 

Евразийском экономическом союзе. Финансовые рынки предоставляют компаниям и частным 

лицам платформу для привлечения средств, инвестирования капитала и управления рисками. 

Развитие финансовых рынков в ЕАЭС обладает потенциалом для увеличения трансграничных 

инвестиций, улучшения доступа к капиталу и стимулирования экономического роста в 

регионе. 

Поскольку, как было обозначено в данной ВКР выше, одной из ключевых целей ЕАЭС 

является создание общего финансового рынка между его государствами-членами, то 

необходимо данный аспект евразийской интеграции изучить глубже. Путь сближения 

финансовых рынков включает в себя гармонизацию финансового регулирования, создание 

общей валюты и разработку единой платежной системы. Эти инициативы направлены на 

повышение эффективности и прозрачности финансовых операций в рамках ЕАЭС, а также 

содействие трансграничным инвестициям и торговле. 

Для начала необходимо определить область рассмотрения, а именно выделить 

компоненты финансового рынка, таковыми являются: 

 Фондовые рынки (фондовые биржи), представляющие собой торговые 

площадки, на которых публично торгуемые компании привлекают капитал путем выпуска 

акций, а инвесторы покупают и продают эти акции. Акции представляют собой часть 

собственности в компании, и владение акциями дает акционеру право на часть прибыли 

компании, а также право голоса при принятии определенных корпоративных решений. 

Стоимость доли акций определяется спросом и предложениями на рынке и может колебаться 

в зависимости от множества факторов, таких как финансовые показатели компании, 

отраслевые тенденции и экономические условия в целом. 

 Долговые рынки - финансовые рынки, на которых покупаются и продаются 

различные виды долговых ценных бумаг. Долговые ценные бумаги представляют собой 

обещание заемщика погасить задолженность перед кредитором по заранее определенной 

процентной ставке и сроку погашения. Долговые ценные бумаги выпускаются различными 

организациями, такими как правительства, корпорации и финансовые учреждения. 

 Валютные рынки, также известные как рынки иностранной валюты, 

представляют собой глобальную децентрализованную торговую площадку, где покупаются и 

продаются различные валюты. Валютный рынок позволяет частным лицам, корпорациям и 

правительствам обменивать одну валюту на другую по согласованному обменному курсу. 

Обменный курс определяется спросом и предложениями, и он постоянно колеблется по мере 

того, как трейдеры и инвесторы покупают и продают валюту. 
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 Рынок производных финансовых инструментов - это финансовый рынок, на 

котором торгуются инструменты, стоимость которых зависит от базового актива или группы 

активов. Эти инструменты называются производными, потому что их стоимость является 

производной от базового актива, а не имеет собственной внутренней стоимости. Существует 

много различных типов производных финансовых инструментов, но некоторые из наиболее 

распространенных включают фьючерсные контракты, опционные контракты, свопы и 

форварды. Каждый из этих типов производных имеет свои собственные уникальные 

характеристики и способы применения. 

Динамика развития финансовых рынков в странах-участницах ЕАЭС даст понимание 

состояния евразийской интеграции на данный момент. Так, итоги биржевых торгов на 

фондовых рынках представлены ниже: 

Таблица 12. Итоги биржевых торгов на фондовых рынках ЕАЭС, млн. долл. США 

  2018 2019 2020 2021 2022 2022 в % 

к 2018 

Армения AMX 168,7 129,4 173,2 195,3 351,1 208,1 

Беларусь БВФБ 6 372,0 9 643,4 6 770,9 2 976,5 4 834,1 75,9 

Казахстан 
AIX 9 431,2 49 182,0 58 685,4 310 990,6 173 199,4 1 836,4 

KASE 232 934,6 201 405,0 256 934,2 372 927,2 522 923,8 224,5 

Кыргызстан KSE 57,6 87,0 152,9 115,0 212,0 368,0 

Россия МБ 650 299,7 628 204,9 752 269,7 711 920,1 194 501,0 30,0 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

 

Анализируя представленные данные, в первую очередь стоит отметить явный рост 

фондового рынка в Армении, Казахстане и Кыргызстане, за рассмотренные 5 лет страны 

смогли продвинуться в развитии данного сегмента финансового рынка, особенно выделяются 

в общей картине подъем фондового рынка в Казахстане, где функционирует две площадки – 

общий результат роста равен 287,2%, а также Кыргызстан – 368%. Снижение объема торгов 

связано с политическим и экономическим климатов вокруг страны в 2022 году, санкциями 

Запада, а в следствии приостановкой торгов на существенный период. 

Процесс развития валютных рынков: 

Таблица 13. Итоги биржевых торгов на валютных рынках ЕАЭС, млн. долл. США 

  2018 2019 2020 2021 2022 2022 в 

% к 

2018 
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Беларусь БВФБ 8 123,8 8 191,9 11 700,1 10 700,4 18 031,5 221,9 

Казахстан KASE 136 664,0 104 881,0 28 107,1 36 552,0 45 166,2 33,0 

Кыргызстан KSE 1 261,0 901,2 807,4 2 170,3 3 016,5 239,2 

Россия МБ 5 570 187,0 4 762 095,5 4 572 362,9 4 342 200,5 3 955 974,3 71.0 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Объем торгов на валютном рынке не представлен в источнике для Армении, в Беларуси 

и Кыргызстане показатель увеличился больше чем в два раза, а в Казахстане и России 

наблюдается ощутимый спад в данном сегменте, однако в сравнении объемов с Беларусью и 

Кыргызстаном они все равно в несколько раз превышают их показатели, особенно Россия.  

Россия обладает крупнейшим валютным рынком среди стран ЕАЭС, со среднесуточным 

объемом торгов около 45 миллиардов долларов. Казахстан также обладает относительно 

большим и активным валютным рынком со среднесуточным объемом торгов около 5 

миллиардов долларов. Другие страны ЕАЭС имеют меньшие по размеру и менее активные 

валютные рынки. 

В дополнение стоит изучить состояние товарных рынков как разновидность 

финансового рынка, на котором осуществляется торговля сырьем и первичной 

сельскохозяйственной продукцией. Эти сырьевые материалы и продукты, известные как 

сырьевые товары, могут включать в себя, среди прочего, сырую нефть, золото, серебро, 

пшеницу и соевые бобы. 

 

 

Таблица 14. Итоги биржевых торгов на товарных рынках ЕАЭС, млн. долл. США 

  2018 2019 2020 2021 2022 2022 в 

% к 

2018 

Беларусь БУТБ 2 105,6 2 186,0 2 179,5 3 707,7 2 843,1 135,0 

Казахстан ETC 1 334,9 510,8 416,6 643,0 888,0 66,5 

Россия НТБ и 

СПбМТСБ 

17 210,0 15 948,6 15 843,8 23 166,7 24 671,8 143,3 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

В целом, товарный рынок не является доминирующим в финансовых рынках стран в 

современном мире, об этом свидетельствуют так же и приведенные данные по объему торгов 
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на нем в некоторых странах ЕАЭС. Однако все же можно увидеть рост данного сегмента в 

Беларуси и РФ, но его значение не является существенно высоким.  

Далее перейдем к рассмотрению соотношения государственных ценных бумаг к 

общему количеству долговых ценных бумаг (государственные + корпоративные), 

выпускаемых странами региона. 

Рисунок 5. Соотношение государственных ценных бумаг к общему объему торгов 

долговыми ценными бумагами, % 

 

Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

Из пятерки стран к 2022 году в Армении, Беларуси и Казахстане наблюдается 

превалирование государственного сектора долговых ценных бумаг. Здесь оказывают влияние 

несколько факторов. Во-первых, правительства стран занимают значительные средства для 

финансирования своей деятельности, спрос на государственный долг высок. Это может быть 

связано с целым рядом факторов, таких как дефицит бюджета, высокий уровень 

государственных расходов или отсутствие других инвестиционных возможностей. Во-вторых, 

инвесторы предпочитают инвестировать в государственный долг, а не в корпоративный. Это 

связано с восприятием того, что государственный долг является более безопасной 

инвестицией, чем корпоративный долг, поскольку обычно считается, что правительства 

имеют меньший риск дефолта, чем корпорации. 

Кыргызстан же отличается от своих стран-партнеров, здесь на протяжении всего 

наблюдаемого периода зафиксировано значительное преобладание инвестиций в 

корпоративные долговые ценные бумаги, так же к 2022 году в России объем корпоративных 
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долговых ценных бумаг превысил объем государственных. В последнем случае это связано с 

политикой Правительства, когда на протяжении нескольких месяцев в 2022 г. 

государственные долговые ценные бумаги не размещались. 

Наиболее развитым срочный рынок среди стран ЕАЭС является Российский, с 

широким спектром инструментов, торгуемых на Московской бирже. Казахстан также 

предпринял усилия по развитию своего рынка деривативов, внедрив фьючерсные и 

опционные контракты. Другие страны ЕАЭС имеют меньшие по размеру и менее развитые 

рынки деривативов. Однако качественно представить в динамике можно лишь срочный рынок 

РФ: 

Рисунок 6. Объем торгов на срочном рынке РФ, млрд. руб. 

 
Источник: составлено автором на основе данных, взятых из статистических работ 

ЕЭК 

 

Как видно на диаграмме, объем торгов на срочном рынке РФ в 2022 г. вернулся 

приблизительно к уровню 2019 г. и составил 77 658,5 млрд руб. - это связано с 

геополитической и экономической напряженной обстановкой в стране. В будущей 

перспективе можно предположить увеличение объема торгов на срочном рынке не только в 

России, но и в других странах ЕАЭС при должном подходе в направлении развития 

финансовых рынков Союза, особенно в области сближения их как таковых. 

Важность срочного рынка заключается в его способности предоставлять ряд 

преимуществ участникам рынка40, в том числе: 

                                                           
40 Чаленко Д. Д. Анализ современного состояния рынка производных финансовых инструментов: проблемы и 

тенденции развития // Финансовые рынки и банки. 2021. №4. – С. 104-107. 
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Управление рисками: такой инструмент как, например, фьючерсный контракт 

предоставляет участникам рынка возможность управлять рисками путем фиксации цен для 

будущих сделок.  

Определение цен: рынок деривативов является ключевым источником определения цен 

на многие активы, поскольку он позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать и 

устанавливать цены на основе факторов спроса и предложения. Эта информация может быть 

использована участниками рынка для принятия обоснованных торговых решений, а 

предприятиями - для установления цен на свои товары или услуги. 

Ликвидность: срочные рынки обеспечивают высокую степень ликвидности, что 

означает, что участники рынка могут легко покупать и продавать контракты без значительных 

колебаний цен. Это облегчает инвесторам вход в позиции и выход из них и гарантирует, что 

цены остаются стабильными. 

Спекуляция: рынок деривативов также предоставляет инвесторам возможность 

спекулировать на будущих колебаниях цен на активы. Это может обеспечить ликвидность и 

способствовать установлению цен, но также может увеличить волатильность и риск на рынке. 

Подводя итог, финансовые рынки стран ЕАЭС различаются по своим размерам, уровню 

развития и ликвидности. В то время как Россия и Казахстан имеют относительно хорошо 

развитые финансовые рынки, другие страны ЕАЭС имеют меньшие по размеру и менее 

развитые рынки. Предпринимаются усилия по содействию большей интеграции и 

сотрудничеству между финансовыми рынками ЕАЭС, такие как развитие общей финансовой 

инфраструктуры и гармонизация нормативных актов. 

Ожидается, что интеграция финансовых рынков в ЕАЭС обеспечит ряд преимуществ. 

Например, это позволит предприятиям получить доступ к большему кругу инвесторов и 

источникам капитала, что может способствовать стимулированию экономического роста и 

развития. Это также предоставит инвесторам более широкий спектр инвестиционных 

возможностей, которые могут помочь диверсифицировать их портфели и управлять рисками. 

Кроме того, интеграция финансовых рынков в ЕАЭС может способствовать снижению 

транзакционных издержек, повышению ликвидности рынка и повышению общей 

эффективности финансовых рынков. Это может привести к снижению стоимости 

заимствований для бизнеса, что, в свою очередь, может привести к увеличению инвестиций и 

созданию рабочих мест. 

Таким образом, финансовые рынки являются важным компонентом интеграционных 

процессов в ЕАЭС. Развитие общего финансового рынка потенциально может увеличить 

объем трансграничных инвестиций, улучшить доступ к капиталу и способствовать 

экономическому росту в регионе. 
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3.3 Цифровая платформа евразийской интеграции 

Цифровизация рассматривается как весомый фактор содействия региональной и 

международной интеграции, и необходимо активизировать ее развитие в различных сферах 

жизни общества, особенно в области технологического перевооружения. Это необходимо для 

поддержания жизнеспособности, конкурентоспособности и безопасности Цифровой Евразии, 

в которую входят страны-члены СНГ, ШОС, АСЕАН и ЕАЭС. ЕАЭС играет ключевую роль 

как один из основных участников евразийского цифрового пространства. 

Цифровизация интеграционных структур и альянсов относится к способу 

взаимодействия элементов конкретного объединения в определенном контексте с целью 

преобразования их ИТ-систем и оптимизации их технологической, социально-экономической 

и административно-правовой сфер. В рамках ЕАЭС цифровое пространство включает в себя 

различные цифровые процессы, инфраструктуры и социотехнические механизмы, которые 

используются в рамках Союза. На цифровизацию в рамках ЕАЭС влияют как положительные, 

так и отрицательные аспекты внутрисоюзной интеграции. К положительным факторам 

относятся непосредственная близость стран-участниц, их общая история и культура, их 

экономическая и политическая взаимозависимость, а также общая административная и 

правовая среда. Однако к негативным факторам относятся отсутствие финансового и 

инвестиционного сотрудничества, барьеры национальной политики, отсутствие общей 

терминологии и юридические несоответствия в таких областях, как трансграничный обмен и 

электронный документооборот. 

Процесс цифровизации ЕАЭС замедлился из-за ряда препятствий, некоторые из 

которых усугубились геополитической напряженностью и санкциями против Российской 

Федерации. Препятствия, которые необходимо преодолеть для прогресса цифровизации, 

включают слабые финансовые системы в государствах-членах, высокие протекционистские 

барьеры, непоследовательное развитие национальных рынков услуг, ограниченные ресурсы 

для цифровой инфраструктуры, задержки во внедрении совместных цифровых платформ, 

отсутствие прозрачности на ИТ-рынках, недостаточное цифровое таможенное 

администрирование, неадекватное развитие информационных и инфраструктура связи, 

нехватка квалифицированного ИТ-персонала, цифровое неравенство в доступе и качестве 

интернет-коммуникаций и ресурсов, низкий экспорт ИКТ, несогласованная политика 

кибербезопасности и отсутствие функциональной интегрированной информационной 

системы. 

В нынешних международных условиях внедрение всеобъемлющей и функциональной 

интегрированной информационной системы (АИС) является решающим фактором ускорения 

интеграции. Эта система облегчает коммуникацию и координацию между государствами-
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членами на правительственном уровне (Government2 Government) и в различных секторах 

экономики (Business2 Government), а также предоставляет услуги частным лицам в странах-

участницах (Citizen2 Government). Объединив ИТ-системы членов ЕАЭС и обеспечив доступ 

через открытые интерфейсы (API) и новейшие цифровые инструменты, можно создать единую 

платформу для размещения всех цифровых разработок. Это создает цифровое "пространство 

доверия" в Евразии, которое служит основой для развития общего цифрового рынка. 

В целом, процесс создания единого цифрового пространства в государствах-членах 

ЕАЭС уже идет полным ходом, причем усилия предпринимаются как на национальном, так и 

на союзном уровнях. Важной вехой стало подписание "Цифровой повестки ЕАЭС" 26 декабря 

2016 года. Эта повестка дня направлена на решение наиболее актуальных вопросов, связанных 

с цифровой трансформацией в рамках интеграционного развития, а также на укрепление 

единого экономического пространства и сотрудничества между государствами-членами. В 

документе обозначены несколько ключевых направлений цифровизации в ЕАЭС, включая 

гармонизацию и совершенствование нормативно-правовой базы в области информационных 

технологий, применение новейших технологий для взаимодействия между государственными 

органами, предприятиями и частными лицами, оптимизацию электронного документооборота 

и электронных подписей, а также цифровую трансформацию таких отраслей, как 

производство, финансы, логистика и инфраструктура в целом. как на национальном, так и на 

макрорегиональном уровнях. 

Реализация Цифровой повестки приведет к ряду положительных результатов, таких как 

активизация социально-экономической интеграции, благоприятные условия для 

региональных цифровых инициатив, единая цифровая платформа, модернизация и 

конкурентоспособность ИТ-рынка, углубление внутрисоюзного сотрудничества, развитие 

человеческого капитала, вовлечение в формирование новых цифровых индустрий, и 

повышение привлекательности цифрового евразийского пространства для участников и 

внешних заинтересованных сторон.41 

Цифровая трансформация и интеграция Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

является приоритетной задачей, основными задачами которой являются разработка общих 

цифровых платформ и внедрение унифицированных цифровых решений в социально-

экономической сфере. Это потребует скоординированной внутренней и внешней политики в 

области цифровых технологий, способствующей росту торговли, инфраструктуры и 

логистики. Для достижения этих целей было сформулировано более 50 цифровых инициатив, 

которые включают внедрение электронного документооборота в рамках Союза и совместно с 

                                                           
41 Коровникова Н.А. Особенности формирования цифрового пространства (опыт ЕАЭС) // Социальные новации 

и социальные науки: [электронный журнал]. – 2022. – № 2. – С. 155–169. 
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правительством России, совершенствование цифровой системы отслеживания товаров, а 

также создание и развитие государственно-частного партнерства с цифровой 

направленностью, особенно в малом и среднем бизнесе. сектор среднего бизнеса. Кроме того, 

будут внедрены цифровые экосистемы для транспортных коридоров и трудоустройства, а 

также будет создана конкурентоспособная сеть промышленной кооперации и передачи 

технологий. Наконец, будут созданы "регуляторные песочницы" в качестве механизма 

цифровой трансформации и интеграции ЕАЭС. 

В результате сложных геоэкономических и эпидемиологических условий большинство 

инициатив в настоящее время не реализуются. Однако есть несколько цифровых проектов, 

которые реализуются или готовятся к реализации. Эти проекты включают "цифровые 

транспортные коридоры", который фокусируется на цифровизации транспортных сетей, 

"работа без границ", целью которой является содействие цифровой занятости за пределами 

национальных границ, и создание евразийской сети промышленной кооперации, субподряда 

и передачи технологий. Кроме того, предпринимаются усилия по разработке "цифрового 

технического регулирования", которое относится к внедрению цифровых инструментов и 

систем для упорядочения и стандартизации технических регламентов по всему ЕАЭС. 

Инициатива "Цифровые транспортные коридоры" направлена на создание 

интегрированной цифровой экосистемы, облегчающей обмен логистической информацией. 

Данный проект будет представлять собой открытую цифровую среду, которая обеспечивает 

доступ как к государственным, так и к частным услугам в области информационных 

технологий, а также к ресурсам, связанным с различными типами транспортных средств, 

перевозимыми товарами, разрешениями и сопроводительной документацией.  

Система "Работа без границ" - это единая поисковая система, которая позволяет 

работодателям и лицам, ищущим работу, получать доступ к национальным базам данных о 

занятости во всех странах ЕАЭС. Зарегистрировавшись в единой национальной системе, 

пользователи могут искать работу или набирать сотрудников по всему Союзу без 

необходимости трансграничной передачи и хранения информации, Совет ЕЭК следит за ее 

соблюдением закона о защите персональных данных. Проект рассматривается как начало 

формирования интегрированной экосистемы занятости для всех стран ЕАЭС. Формирование 

"Евразийской электронной биржи труда" входит в число стратегических приоритетов 

экономической интеграции ЕАЭС до 2025 года, что позволит осуществлять интерактивное 

взаимодействие между всеми работодателями и соискателями работы в рамках альянса. 

Использование таких услуг служит важным инструментом укрепления общего рынка труда 

ЕАЭС. 
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Целью цифрового сервиса под названием "Евразийская сеть промышленной 

кооперации, субподряда и передачи технологий" является содействие участию малого и 

среднего бизнеса в производственных цепочках крупных производителей. Кроме того, сервис 

стремится продвигать промышленную продукцию, производимую малыми и средними 

предприятиями в государствах-членах ЕАЭС, а также в других странах, используя как 

отечественные, так и международные цифровые экосистемы. 

Проект получил поддержку глав правительств стран ЕАЭС и направлен на создание 

соответствующей автоматизированной системы. Эта система позволит всем членам ЕАЭС 

иметь свободный доступ к набору географически распределенных сервисов, что будет 

способствовать промышленной и технологической интеграции Союза. Таким образом, проект 

призван помочь МСП лучше интегрироваться в более крупные производственные сети, более 

эффективно продвигать свою продукцию и способствовать большей промышленной и 

технологической интеграции по всему ЕАЭС. 

Цифровой технический регламент - это система, направленная на цифровую 

трансформацию технических регламентов в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). В 2021 году Исследовательский центр международной торговли и интеграции 

инициировал новый цифровой проект, основной целью этой инициативы является 

налаживание продуктивного сотрудничества между всеми участниками рынка, такими как 

производители, экспортеры, импортеры, поставщики, потребители и государственные 

структуры в государствах-членах Союза. Проект также направлен на содействие разработке и 

исполнению обязательных технических регламентов и региональных стандартов в области 

технического регулирования. 

Ожидается, что проект будет реализован в пять этапов, начиная с начальной работы, за 

которой последуют разработка системы услуг, наполнение, ввод в эксплуатацию 

наднационального компонента и коммерческая эксплуатация. Ожидается, что проект будет 

завершен к середине 2024 года. На начальных этапах будут созданы три основных сервиса, 

включая разработку технических регламентов и стандартов, формирование единого перечня 

продукции, к которой установлены обязательные требования, и оцифровку полного набора 

данных об обязательных требованиях к продукции. 

К сожалению, эта инициатива все еще находится на стадии концептуального 

осмысления и обсуждения, и на данный момент она далека от практического применения. 

Ожидается, что проект привнесет более упорядоченный подход к техническому 

регулированию в рамках ЕАЭС и облегчит взаимодействие между участниками рынка. 

Успех цифровых проектов в Евразийском экономическом союзе зависит от того, 

насколько хорошо население и социальные структуры готовы адаптироваться к ним. Эксперты 
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предлагают несколько способов создания благоприятных условий для цифровизации, включая 

обучение населения цифровой грамотности, разработку соответствующих образовательных 

программ на всех уровнях, финансирование необходимого оборудования и программного 

обеспечения для всех групп, создание эффективных стратегий трудоустройства и развитие 

навыков и компетенций, необходимых для цифровых профессий. Очевидно, что эти 

инициативы сосредоточены на ключевых областях цифровизации, таких как логистика, рынки 

труда, деятельность малых и средних предприятий, техническое регулирование и 

стандартизация. Их внедрение и развитие будет способствовать формированию единого 

цифрового пространства в рамках ЕАЭС, способного противостоять биомедицинским, 

геоэкономическим и геополитическим вызовам современности. 

Нынешний этап технологической революции и цифровой трансформации происходит 

во времена "беспрецедентного разделения" между странами по различным причинам, таким 

как санитарно-эпидемиологические ограничения, международная политическая 

напряженность и перекрестные санкции. Чтобы бороться с этой ситуацией, эксперты 

обратились к идее "Великого евразийского партнерства" и созданию общего цифрового 

пространства Евразии под названием Digital Eurasia. Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) может сыграть значительную роль в формировании Цифровой Евразии путем 

продвижения последовательной и систематизированной информации о преимуществах 

евразийской интеграции с использованием средств массовой информации и УК стран ЕАЭС с 

участием всех наднациональных органов Союза. 

Большой ресурсный, территориальный, кадровый и транспортный потенциал всех 

субъектов Цифровой Евразии, в частности ЕАЭС, позволяет добиваться прогресса в цифровой 

сфере за счет собственных институтов развития и цифровых проектов. Многообразие 

механизмов региональной интеграции смягчит последствия больших расстояний и 

экономической фрагментации. 

Эксперты подчеркивают перспективы развития транспортного сектора, который играет 

жизненно важную роль в цифровой революции, обеспечивая значительный прирост ВВП 

участников Цифровой Евразии. Однако цифровая трансформация этого сектора требует 

решения ряда задач, в том числе совершенствования законодательной базы и создания единой 

цифровой платформы транспортного комплекса. 

Концепция Цифровой Евразии предполагает создание единой цифровой евразийской 

"платформы платформ", объединяющей платформы региональных интеграционных альянсов, 

региональных банков развития и региональных структур, координирующих разработку 

показателей и антикризисных мер в области цифрового сотрудничества и интеграции. 
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Создание многосторонней бизнес-ассоциации Большой Евразии могло бы стать толчком к 

формированию Цифровой Евразии. 

Подытожив вышесказанное, приходим к выводу, что потенциал для роста евразийской 

интеграции существует не только в пределах ЕАЭС, но и в более широкой трактовке -  

Большой Евразии. Существует множество возможностей для научного сотрудничества, таких 

как обмен опытом в области цифровой трансформации, передача знаний, создание 

международных исследовательских групп и экспертных сообществ, развитие отраслевой 

науки в партнерстве и продвижение новых цифровых технологий. Чтобы воспользоваться 

этим потенциалом, необходимо решить ряд приоритетных задач, таких как адаптация и 

унификация национального и общесоюзного законодательства, укрепление 

кибербезопасности, совершенствование ИТ-инфраструктуры и развитие 

высококвалифицированного человеческого капитала с новым "цифровым стилем мышления". 

Считается, что, реализуя эти инициативы и стратегии, Цифровая Евразия и ее субъекты, 

особенно ЕАЭС, могут перейти к новой функциональной евразийской парадигме, который 

может помочь преодолеть последствия коронавирусной инфекции и международного 

конфликта и способствовать эффективному развитию на евразийском пространстве в 21 веке. 
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Заключение 

В завершение исследования в рамках данной Выпускной квалификационной работы 

необходимо подытожить основные положения и результаты представленной работы. 

На современном этапе развития мирового порядка международная экономическая 

интеграция является логическим продолжением развития мирохозяйственных связей. 

Формирование интеграционных группировок обусловлено необходимостью 

совершенствованием международного разделения труда, достижения синергетического 

эффекта в научной, технической, экологической и др. областях – а это все возможно при 

грамотном выстраивании союзнических коалиций на мировой арене, что особенно актуально 

в настоящее время – время за завоевание места на площадке глобального мира. 

Сегодняшний этап развития мировой экономики характеризуется формированием 

интеграционных группировок регионального характера на основе совместного исторического, 

культурного прошлого или схожести проходимых государствами этапов становления на 

мировой арене, или близостью не только технического, но и территориального характера. 

Так, в работе были изучены формы сотрудничества на постсоветском пространстве, 

оценено положение дел стран после распада СССР. Выявлены предпосылки становления 

евразийской интеграции, а также проанализировано прохождение этапов на пути к полной 

интеграции на территории Евразии.  

Изучение правовой основы создания Евразийского экономического союза, 

ознакомление с существующими барьерами и сложностями для функционирования данного 

союза, рассмотрение будущих планов по совершенствованию интеграции на евразийском 

пространстве путем построения и четкой формулировкой и отнесением со временем 

реализации целей и задач, позволяют сделать вывод, что несмотря на сложные условия, 

складывающиеся вокруг данной интеграции, при должном подходе, выполнении большей 

части намеченных планов, в будущем у данного Союза имеет место быть серьезное и мощное 

место на мировой арене.  

Одним из важнейших этапов взаимодействия стран в рамках евразийской интеграции 

является сближение финансовых рынков как первоочередное условия для эффективного 

расширения интеграции в современном мире. Анализ финансовых институтов, сравнения 

объемов банковского, страхового, фондового, срочного рынков и развития финансовых 

рынков в целом Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России показал 

неоднородность уровней развития в интегрируемых странах. Отсюда вытекают новые задачи 

для успешной интеграции стран евразийского пространства, начиная с построения 

финансовых институтов в каждой отдельной стране, продолжая формированием общего 

финансового рынка и формированием наднационального органа. 
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Кроме того, сближение финансовых рынков в рамках ЕАЭС может привести к 

снижению транзакционных издержек, увеличению ликвидности рынка и повышению 

эффективности. Это, в свою очередь, может привести к снижению стоимости заимствований 

для предприятий и впоследствии увеличить инвестиции и возможности трудоустройства для 

населения региона. В результате финансовые рынки играют решающую роль в интеграции 

государств-членов ЕАЭС. Создав общий финансовый рынок, регион потенциально мог бы 

увеличить объем трансграничных инвестиций, расширить доступ к капиталу и стимулировать 

экономическое развитие. 

Созданные механизмы и институты в ЕАЭС такие как Евразийский банк развития 

(ЕАБР), Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФРС), Евразийский фонд развития 

(ЕФР) оказывают важную финансовую поддержку евразийской интеграции, способствуя 

экономическому развитию и сотрудничеству между государствами-членами. Несмотря на 

сохраняющиеся проблемы, такие как различия в экономических приоритетах государств-

членов и политические конфликты внутри региона, эти институты играют важную роль в 

поддержке долгосрочной цели большей экономической интеграции в Евразийском регионе. 

Цифровая платформа евразийской интеграции также является важным компонентом 

более широких усилий по содействию экономической и финансовой интеграции между 

государствами-членами. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, такие как разный уровень 

технологического развития и различающаяся нормативно-правовая база, в последние годы 

был достигнут прогресс в развитии более интегрированной и эффективной цифровой 

экосистемы в Евразийском регионе. 

Евразийская интеграция базируется на разнонаправленных направлениях содействия 

между всеми членами формирующегося союза, в части направлений, например, в области 

таможенного регулирования, есть значительные сдвиги в положительную сторону, однако в 

превалирующе большей части необходимы существенные доработки. Таким образом, 

возможно, именно разработка плана по формированию единого финансового пространства 

станет драйвером для нового витка в рамках евразийской интеграции. 

  



65 
 

Список использованной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014: (ред. от 24.03.2022). – 

Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://odkb-

csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded 

3. Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://russia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/sojuz/legal_acts/a8c7dec6793bf47e.html 

4. Концепция внешней политики 2000 - Концепция внешней политики Российской 

Федерации от 28 июня 2000 г. // Внешняя политика и безопасность современной 

России, 1991–2002. Т. 4: Документы. М.: МГИМО (У) МИД России, РАМИ, ИНО-

Центр, 2002. С. 109–122. 

5. Решение №12 «О Стратегических направлениях развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года» от 11 декабря 2020 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-

ru/01428320/scd_12012021_12 

6. Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской 

Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о 

взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года. 

7. Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь от 6 января 1995 года. – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный. URL: http://www.consultant.ru/ 

8. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (ред. от 29.05.2019) 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза). – Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: 

электронный. URL: http://www.consultant.ru/  

9. Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ от 23 мая 

2006 г. (с изм. от 26 сентября 2019 г.) 

 

Статьи в журналах и других периодических изданиях 

1. Абрамов С. В. Концепция Евразии в современной политической науке // 

Постсоветские исследования. 2022. №7. – С. 677-685. 

2. Баядан А.А., Багдасарян А.М. Проблемы развития и интеграции рынка ценных 

бумаг в странах ЕАЭС // Вестник международных организаций: образование, наука, 

новая экономика. 2017. №4. – С. 91-106. 

3. Белащенко Д.А., Толкачев В.В., Шоджонов И.Ф. Евразийский экономический союз: 

перспективы и проблемы интеграции на постсоветском пространстве // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. — 

2020. — Т. 20. — № 3. — С. 543–559. 

4. Белоусова И. С. Сравнение ОДКБ и ШОС как институтов международных 

отношений // Международное право и международные организации. 2022. №2. – С. 

31-38. 

5. Бударина Н. А., Черненков А. С. Анализ показателей валютной интеграции в 

Евразийском экономическом союзе // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2021. №2. 

– С. 402-412. 

6. Вартанова М.Л. Исследование интеграционных процессов стран ЕАЭС: социально-

экономические тенденции и перспективы развития / Вестник Академии знаний. — 

2020. — № 40(5). — С. 80–91. 

http://www.consultant.ru/
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/#loaded
https://russia.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/sojuz/legal_acts/a8c7dec6793bf47e.html
http://www.consultant.ru/


66 
 

7. Вартанова М. Л. Функционирование зоны свободной торговли стран евразийского 

экономического союза в современных условиях // Наука. Культура. Общество. 2019. 

№1. – С. 46-58. 

8. Вертинская Т. С. Институциональные факторы экономической интеграции 

регионов стран-членов ЕАЭС: методические подходы к оценке и механизм 

управления // Россия: тенденции и перспективы развития. 2017. №12-1. – С. 220-

225. 

9. Воронова Н. С., Львова Н. А., Покровская Н. В. Детерминанты финансового 

развития в условиях евразийской интеграции // Проблемы современной экономики. 

2018. №1 (65). – С. 6-11. 

10. Давыдов Р. В. Совершенствование таможенного администрирования в 

соответствии со Стратегией развития ЕАЭС до 2025 года // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Экономика. 2022. №2. – С. 186-207. 

11. Евсеев В. В. ОДКБ и безопасность на постсоветском пространстве // Постсоветский 

материк. 2021. №2 (30). – С. 13-24. 

12. Елизаркина М. С. Современное состояние интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС // Проблемы Науки. 2017. №30 (112). – С. 45-49. 

13. Зиновьев В. П., Троицкий Е. Ф. Евразийская экономическая интеграция: эволюция, 

проблемы и перспективы // Русин. 2016. №4 (46). – С. 236-251. 

14. Зиядуллаев Н. С., Зиядуллаев С. Н. 25 лет Содружеству и новые возможности 

экономического сотрудничества // Российский внешнеэкономический вестник. 

2016. №12. – С. 3-16. 

15. Кабзиманян М. Г. Проблемы и перспективы валютного регулирования в условиях 

ЕАЭС // Известия СПбГЭУ. 2017. №5 (107). – С. 125-129. 

16. Калмыков С.П., Истомин Л.Г. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве и их влияние на внешнеторговые показатели России // БИТ. 2022. №2 

(22). – 30-35. 

17. Карпов В.В., Миллер А.А. Исследование потенциала развития финансового рынка 

стран Евразийского экономического союза // Вестник СИБИТа. 2020. №1 (33). – С. 

42-48. 

18. Козырев А.: Преображенная Россия в новом мире // Дипломатический вестник. – 

М., 1992. – № 2 – 3. – С. 3 – 5. 

19. Коровникова Н.А. Особенности формирования цифрового пространства (опыт 

ЕАЭС) // Социальные новации и социальные науки: [электронный журнал]. – 2022. 

– № 2. – С. 155–169. 

20. Курылев К., Малышев Д., Хотивришвили А., Шабловский В. ШОС и ЕАЭС в 

контексте Евразийской интеграции. Мировая экономика и международные 

отношения. Том 65, № 2. 2021. С. 81–88. 

21. Лапенко М.В. Проект создания Евразийского союза и его восприятие в 

политической элите и экспертном сообществе перспективных стран-участниц // 

Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2013. №2. – 

С. 69-79. 

22. Ларионова К.А., Пархоменко Т.В. Выбор приоритетного рынка в отраслях ЕАЭС 

при реализации внешнеэкономических наднациональных интересов // Вестник 

РГЭУ РИНХ. 2020. №3 (71). – С. 23-30. 

23. Лебедева А. К. Институциональные вызовы экономическому сотрудничеству в 

рамках ЕАЭС // Хроноэкономика. 2020. №1 (22). – С. 6-15. 

24. Лукьянович Н.В. Перспективы евразийской экономической интеграции в контексте 

роста глобальных вызовов и угроз // Проблемы национальной стратегии. — 2021. 

— № 1(64). — С. 78–96. 



67 
 

25. Львова Н. А., Воронова Н. С. Ключевые направления устойчивого развития 

финансового рынка ЕАЭС // Проблемы современной экономики. 2020. №4 (76). – С. 

21-24. 

26. Львова Н.А., Воронова Н.С. К постановке вопроса об устойчивом развитии 

формирующегося финансового рынка ЕАЭС // ПСЭ. 2018. №3 (67). – С. 12-17. 

27. Львова Н. А., Воронова Н. С. Модальность устойчивого развития финансового 

рынка ЕАЭС // Проблемы современной экономики. 2019. №3 (71). – С. 69-74. 

28. Макарова А. А. ключевые тренды развития евразийской интеграции на 

современном этапе // E-Scio. 2020. №10 (49). – С. 13-19. 

29. Мантусов В. Б. Внешнеэкономические отношения стран евразийского 

экономического союза и европейского союза в современных условиях // Вестник 

Российской таможенной академии. 2017. №3. – С. 20-26. 

30. Мельников А. Б., Маркевич Ю. А., Фалина Н. В. Состояние и уровень развития 

интеграционных процессов в ЕАЭС как составляющие экономической 

безопасности интеграционного объединения // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 

2020. Т. 28. №1. – С. 55 – 71. 

31. Миронова В. Н. Экономическая интеграция в аспекте развития взаимной торговли 

государств - членов ЕАЭС // Экономика. Налоги. Право. 2022. №1. – С. 155-164. 

32. Москалевич Г.Н. Формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов на евразийском пространстве // Россия: тенденции и 

перспективы развития. 2022. №17-1. – С. 197-202. 

33. Мутафян А. С. Возможности и ограничения валютной интеграции стран ЕАЭС в 

условиях санкций: институциональные аспекты // Финансовые рынки и банки. 2022. 

№4. – С. 88-92. 

34. Николаенко А. В. Некоторые тенденции развития евразийской интеграции на 

современном этапе // Социально-политические науки. 2018. №5. – С. 43-45. 

35. Оболенский В.П. Интеграционные проекты России и ЕАЭС: шанс для наращивания 

экспорта? // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 

Т. 13. № 3. С. 156–175. 

36. Огнева Н. Ф., Броян И. В. Развитие интеграционных процессов стран-членов 

Евразийского экономического союза // Вестник евразийской науки. 2022. №3. – С. 

37. Палант А.Я., Назаренко Г.В. Направления развития валютной интеграции в ЕАЭС 

в условиях цифровизации мировой экономики // Вестник РГЭУ РИНХ. 2020. №3 

(71). – С. 39-45. 

38. Петрик Л. С. К вопросу о нарастании кризисных явлений в годы перестройки и 

демонтаже единого социокультурного пространства СССР // Современная научная 

мысль. 2023. №2. – С. 185-191. 

39. Платонов С. Р., Губанов Р. С. Финансовые рынки Евразийского экономического 

союза: гармонизация национальных законодательств // Финансовый журнал. 2015. 

№4 (26). – С. 13-21. 

40. Право и институты евразийской интеграции: учебное пособие для вузов / И. О. 

Анисимов, С. В. Комендантов. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 131 с. 

41. Рыкова И.Н., Губанов Р.С. К вопросу о гармонизации законодательства ЕАЭС в 

сфере регулирования рынка ценных бумаг и биржевой торговли // Финансовые 

исследования. 2016. №2 (51). – С. 8-14. 

42. Сафиуллина Р. Н., Кашина Н. В. Евразийство как главный вектор интеграционного 

сотрудничества на постсоветском пространстве: особенности современных 

интеграционных процессов и новые реалии // ВЭПС. 2021. №1. – С. 22-30. 

43. Солодухина О. И. Евразийская экономическая интеграция: институциональные 

аспекты // Московский экономический журнал. 2021. №1. – С. 192-200. 

44. Ткаченко Ирина Юрьевна Перспективы общей экономической повестки ЕАЭС - 

ШОС - АСЕАН // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №12. – С. 7-21. 



68 
 

45. Ткаченко И. Ю., Шарыкина Ю. В. Проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве в формате ЕАЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. 

№10. С. 34-49. 

46. Финансовые рынки Евразии: устройство, динамика, будущее / под ред. проф. Я. М. 

Миркина. — М. : Магистр, 2017. — 384 с. 

47. Хакбердиев К.К. Новый этап развития ШОС: стабильность и процветание // 

ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. 

48. Чаленко Д. Д. Анализ современного состояния рынка производных финансовых 

инструментов: проблемы и тенденции развития // Финансовые рынки и банки. 2021. 

№4. – С. 104-107. 

49. Щеколдина Т. И. Контртеррористическая и антиэкстремистская деятельность 

ОДКБ // Постсоветские исследования. 2019. №6. – С. 12-23 

50. Яковлев А. А. Особенности системы интеграционных процессов в рамках 

постсоветского пространства // Вестник Московского университета МВД России. 

2011. №7. – С. 57-60. 

51. Balassa, B. The Theory of Economic Integration / B. Balassa. – US : Richard D. Irwin. – 

1961. – 304 р. 

52. Capannelli, G. Developing Indicators for Regional Economic Integration and Cooperation 

/ G. Capannelli, J.-W. Lee, P. Petri // Singapore Economic Review, Forthcoming. – 2009. 

– № 33. – 56 p. – ISSN 1793-6837 

53. Prakash, A. Indicators of Economic Integration / A. Prakash, J.A. Hart // Global 

Governance. – 2000. – № 6 (1). – Р. 95–114. – ISSN 1075-2846 

 

Электронные ресурсы 

1. Аналитический доклад «О ситуации по устранению препятствующих 

функционированию внутреннего рынка Евразийского экономического союза 

барьеров для взаимного доступа, а также изъятий и ограничений в отношении 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», Москва, Евразийская 

экономическая комиссия, 2015 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eec.eaeunion.org/upload/structurefiles/Doklad_barery,%20_izyatiya_i_ograniche

niya_Yevraziyskogo_ekonomicheskogo_soyuza.pdf (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Договорно-правовая база ЕАЭС. Евразийская Экономическая Комиссия. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/PublishingImages/jul_2016/22-03-2016-

inf.jpg (дата обращения: 27.04.2023). 

3. Доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в 

рамках ЕАЭС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/713/Doklad-obshchiy-birzhevoy-rynok-

tovarov.pdf 

4. Евразийский банк развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eabr.org/ (дата обращения: 15.04.2023). 

5. Евразийский фонд стабилизации и развития. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://efsd.org/ (дата обращения: 21.03.2023). 

6. Евразийский экономический союз в цифрах: краткий ̆ статистический̆ сборник // 

Евразийская экономическая комиссия. – М., 2022. – 189 с. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Docume

nts/Brief_Statistics_Yearbook_2022.pdf (дата обращения: 12.04.2023). 

7. История развития евразийской интеграции. Евразийская Экономическая Комиссия. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-12-2015-inf.aspx (дата 

обращения: 01.05.2023). 

https://eec.eaeunion.org/upload/structurefiles/Doklad_barery,%20_izyatiya_i_ogranicheniya_Yevraziyskogo_ekonomicheskogo_soyuza.pdf
https://eec.eaeunion.org/upload/structurefiles/Doklad_barery,%20_izyatiya_i_ogranicheniya_Yevraziyskogo_ekonomicheskogo_soyuza.pdf
https://eabr.org/
https://efsd.org/


69 
 

8. Концепция формирования ЕЭП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/1716 (дата обращения: 16.04.2023). 

9. Организация Договора о коллективной безопасности. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://odkb-csto.org/ (дата обращения: 07.04.2023). 

10. Показатели финансовой статистики для мониторинга Основных направлений 

экономического развития Евразийского экономического союза; Финансовая 

статистика. – [Евразийская экономическая комиссия] // URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/finstat/Pages/finst

at_tables.aspx (дата обращения: 08.04.2023). 

11. The Global Enabling Trade Report 2016. World Economic Forum. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nonews.co/wp-

content/uploads/2018/10/GET2016.pdf (дата обращения: 18.04.2023). 

12. TradeMap. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.trademap.org (дата 

обращения: 05.05.2023). 

13. Методические подходы к анализу интеграционных процессов в 209 Таможенном 

союзе и Едином экономическом пространстве. – Текст: электронный // Евразийская 

экономическая комиссия: официальный сайт. – Москва. – 2020. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/hy/act/ 

integr_i_makroec/dep_makroec_pol/investigations/Documents/integr_meths.pdf (дата 

обращения: 06.03.2023). 

http://kremlin.ru/supplement/1716
https://odkb-csto.org/
https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GET2016.pdf
https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GET2016.pdf
https://www.trademap.org/

