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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В 

НОВОЙ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Марков А.А., Гаврилова А.С., Санкт- Петербург (Россия) 

Аннотация. В настоящее время интеграция является значимой 
тенденцией развития глобального общества. Международная 
экономическая интеграция – это объективный процесс построения 
устойчивых экономических связей между различными странами, 
имеющими одинаковый уровень развития. По данным Всемирной 
торговой организации, сегодня существуют более 30 
интеграционных объединений, одним из наиболее интересных для 
изучения является Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Сегодня система международных отношений переживает коренные 
трансформации своей конфигурации ввиду беспрецедентных 
геополитических сдвигов. Осуществляется переход от сравнительно 
устойчивого мира с одним гегемоном к новому глобальному 
политическому ландшафту многополярности, где значительную 
роль будут играть не только отдельные государства, но и их 
стратегические объединения. В данной статье представлен анализ 
ключевых факторов социально – экономического развития как всего 
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Евразийского экономического союза, так и его отдельных 
государств‐участников.  
Ключевые слова: международная экономическая система, 
международный союз, Евразийский экономический союз, развитие 
глобальной экономической системы, мировая экономика 

THE EURASIAN ECONOMIC UNION: THE STRATEGY OF THE 
DEVELOPMENT IN THE NEW GEO‐ECONOMIC REALITY 

Markov A.A., Gavrilova A.S., Санкт-Петербург (Россия) 

Abstract. Integration is a significant trend in the development of global 
society. International economic integration is an objective process of 
building sustainable economic ties between different countries with the 
same level of development. According to the World Trade Organization, 
today there are more than 30 integration associations, one of the most 
interesting to study is the Eurasian Economic Union (EAEU). Today, the 
system of international relations is undergoing fundamental 
transformations of its configuration due to unprecedented geopolitical 
shifts. The transition is underway from a relatively stable world with one 
hegemon to a new global political landscape of multipolarity, where not 
only individual states, but also their strategic associations will play a 
significant role. This article presents an analysis of the key factors of socio–
economic development of both the entire Eurasian Economic Union and its 
individual member states. 
Keywords: the international economic system, the integrational union, the 
Eurasian Economic Union, the development of the global economic system, 
the world economy 
 
На сегодняшний день ЕАЭС – это молодая, но уже динамично 

развивающаяся организация региональной экономической 
интеграции, обладающая международной правосубъектностью. 
Странами‐ участниками являются: Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Россия. 

Путь евразийской интеграции имеет непростую историю ввиду 
множества препятствующих факторов исторического, политического и 
экономического характера. В условиях создания новой 
геополитической и макроэкономической реальности наблюдается 
стремительное изменение положения ЕАЭС в современном мире. Для 
оценки положения данного экономического субъекта в современной 
системе мирового хозяйства применяются методы статистического 
наблюдения за изменением показателей экономических индикаторов 
за 2022 год, которые заключаются в планомерном сборе и изучении 
информации, а также метод сводки материалов статистического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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наблюдения, в результате которого получается комплекс 
статистических результатов об экономическом состоянии ЕАЭС в 
условиях формирования новой геоэкономической реальности. 

В последние годы нового десятилетия, характеризующиеся 
снижением уровня мировой экономической активности субъектов 
глобальной системы из‐за факторов различного характера, 
Евразийский Союз, несмотря на свой небольшой масштаб интеграции и 
слабость некоторых участников, продемонстрировал пример 
устойчивости, либо сохранив показатели социально‐экономических 
параметров практически на прежнем уровне, либо увеличив их. По 
данным Евразийской экономической комиссии, ВВП ЕАЭС составил 
120,8 трлн российских рублей и снизился на 1,2% по сравнению с 2021 
годом, но увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года.  

Несмотря на экономический спад, обусловленный новой 
вспышкой коронавирусной инфекции, риск мирового кризиса, 
значительные изменения на политической арене, в частности, на 
жесточайшие санкции в отношении России, которые отразились и на 
остальных членах ЕАЭС, в январе – декабре 2022 года отмечен рост 
промышленного производства. Согласно данным 2022 года, 
наибольшая доля вложений в промышленную инфраструктуру также 
приходится на Российскую Федерацию (более 80%). Совокупный 
товарооборот Евразийского экономического союза продолжает 
сохранять отметку на уровне 2% от мирового, что значительно ниже, 
чем совокупный товарооборот других интеграционных объединений.  

Тем не менее, несмотря на невысокую долю в мировой торговле, 
есть ряд позиций, по которым ЕАЭС занимает лидирующие места: 
основную долю экспорта стран‐членов ЕАЭС составляют продукты 
топливно‐энергетического комплекса – 75%, и 25% составляет 
продукция промышленного производства, АПК. 

Евразийский экономический союз продолжает оказывать 
значительное влияние другие сферы мировой экономической системы: 
ЕАЭС занимает 1 место в мире среди других интеграционных 
объединений по добыче нефти (14,2% от общемирового уровня), 2 
место по добыче природного газа, 6 место по добыче угля, 4 место по 
выработке электроэнергии, что позволяет объединению оказывать 
значительное влияние на мировой рынок энергоносителей. 

Из‐за разрыва прежних мировых сетей экономических связей и 
создания новых объемов внешней торговли товарами Евразийского 
экономического союза со странами вне ЕАЭС за январь 2022 года 
составил 76,3 млрд долларов США, в том числе экспорт – 50,8 млрд 
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долларов США, импорт – 25,5 млрд долларов США. Доля взаимной 
торговли также увеличилась более чем 13%, составив более 74 млрд 
долларов США, что говорит об усилении положительного эффекта 
экономической интеграции участников ЕАЭС, развитии торгово‐
экономических связей между странами и постепенном создании 
стабильного внутреннего рынка.  

Основные статьи экспорта государств‐членов ЕАЭС по 
укрупнённым товарным группам остаются прежними: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, 
минеральные продукты, продукция химической промышленности, 
текстиль, текстильная продукция, обувь. 

В производстве сельскохозяйственной продукции доля ЕАЭС в 
мире достаточно значительна. В январе – декабре 2022 года 
производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий в ЕАЭС увеличилось по сравнению с январем – декабрем 
2021 года на 9,4%. что демонстрирует самообеспеченность государств‐ 
членов основными товарами и свидетельствует о высоком уровне 
продовольственной безопасности членов экономического блока в 
условиях санкционного давления.  

На основе статистического анализа основных экономических 
параметров было выявлено, что на сегодняшний день Российская 
Федерация является ядром евразийской интеграции – на её долю 
приходится более 80% всего экономического потенциала ЕАЭС. 
Наблюдаемый рост основных экономических индикаторов 
подчёркивает поступательное экономическое развитие стран Союза и 
положительный эффект от взаимодействия, а также создаёт 
предпосылки для наращивания потенциала данного интеграционного 
объединения и его дальнейшего развития в качестве влиятельного 
субъекта мирового хозяйства (Железняк, 2015). Однако большая часть 
государств – членов ЕАЭС находится в фазе роста экономической 
активности, что тормозит развитие экономического блока как единого 
целого. Как показывает многолетний опыт Европейского союза и 
других интеграционных группировок, ориентация только на 
экономическую составляющую ограничивает потенциал 
интеграционного взаимодействия. На сегодняшний день продолжают 
существовать проблемы, решение значительной части которых лежит 
за пределами непосредственно экономической плоскости.  

Одной из главных целей любого интеграционного проекта 
является обеспечение стабильного социально‐экономического 
развития его участников путем создания равных условий для их 
доступа к ресурсам, инвестициям и технологиям, а также гармонизации 
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управленческих и правовых механизмов, направленных на 
регулирование данных аспектов. В связи с этим наблюдаются 2 
тенденции развития Евразийского экономического союза:  

1. Расширение ЕАЭС за счёт включения в состав объединения 
новых экономически сильных государств. 

Новая геополитическая реальность меняет конфигурацию 
взаимодействия Евразийского союза с внешним миром, перестраивая 
логику международного взаимодействия ЕАЭС с другими странами и 
вычеркивая из неё Коллективный Запад. В связи с этим перед 
Евразийским Союзом стоит новая задача – проработать «внешний 
контур» евразийской интеграции, переориентировав свою стратегию 
развития и установив связи различного характера с новыми 
партнёрами для снижения негативных явлений санкций Запада. 
Временное закрытие европейского вектора сотрудничества послужило 
толчком к развертыванию сети политико-экономических контактов в 
Азии. Уже сегодня свой интерес в тесном сотрудничестве в форме 
свободной экономической зоны выказали более 40 стран мира, среди 
которых, как и развивающиеся государства, так и страны – лидеры по 
темпам экономического развития.  

2. Углубление интеграционных связей между странами – 
участницами ЕАЭС. 

В условиях активного проявления дестабилизирующих процессов, 
несущих риски для долгосрочных перспектив устойчивого 
экономического развития государств‐членов, а также для укрепления 
позиций в мировой экономической системе Евразийскому союзу важно 
не допускать чрезмерного влияния извне путём углубления 
межинституционального сотрудничества в рамках блока.  

Введение двусторонних санкций как Европой, так и Российской 
Федерацией ярко проявило проблему синхронизации национальных и 
наднациональных интересов и создало неоднозначную ситуацию для 
её партнёров по Евразийскому Союзу. Каждое государство‐участник, 
помимо обязательств по интеграционному объединению, имеет 
собственную национальную стратегию развития, без учёта которой 
увеличиваются риски начала процесса постепенного приостановления 
сотрудничества между государствами объединения. В связи с этим 
выделяются следующие меры, осуществление которых позволит 
данному экономическому блоку эффективно использовать свой 
потенциал, а также повысить конкурентоспособность и достичь 
большей независимости от внешних факторов: 

1. Сохранение национального суверенитета при решении 
ключевых экономических и политических вопросов для минимизации 
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политически‐идеологических или националистически‐социальных 
несовпадений. 

2. Расширение круга вопросов сотрудничества, в частности в 
области образования, здравоохранения, туризма, спорта. 

3. Проработка вопроса о создании региональных финансово‐
кредитных организаций и других наднациональных институтов для 
обеспечения эффективной деятельности организации. 

4. Увеличение объёмов торговых потоков между странами ЕАЭС, 
совместное развитие импортозамещающих отраслей развитие 
производственной инфраструктуры стран‐участниц экономического 
блока. 

5. Реализации совместных межгосударственных программ и 
проектов, направленных на углубление сотрудничества, продвижения 
идей и целей союза на мировой политической арене. 

Таким образом, Евразийский экономический союз – это 
масштабный интеграционный проект с достаточно мощным 
экономическим потенциалом. В настоящее время у данного 
экономического блока имеются все шансы перейти от инерционного 
интеграционного типа развития к прогрессивному и стать «центром 
силы» на Евразийском континенте. В свою очередь это требует 
концептуальной смены подходов к формированию и реализации 
единой политики, которая позволит объединению выйти на новый 
качественный уровень функционирования, а также создать 
равноправное многомерное экономическое пространство.  
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