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АННОТАЦИЯ
Цель исследования. Измерение результатов евразийской экономической интеграции и исследование 

причин, сдерживающих достижение ее целей в контексте участия Казахстана в Евразийском экономи-
ческом союзе.

Методология исследования. Теоретико-методологической основой исследования являются общена-
учные методы познания, экономико-статистические методы анализа данных и компаративный анализ 
методических подходов к оценке развития евразийской интеграции.

Оригинальность (ценность) исследования. Состоит в обосновании и применении подхода к оценке 
достижения целей евразийской интеграции путем измерения «частоты наблюдения порога связанно-
сти». Анализируется динамика развития общего рынка товаров, услуг, труда и капитала в Евразийском 
экономическом союзе за период после его создания. Обобщены опыт и проблемы формирования эконо-
мической стратегии Евразийского экономического союза. 

Результаты исследования. Проведена оценка достижения целей, заявленных в Договоре о Евразий-
ском экономическом союзе. Измерена степень интеграции в целом по союзу и для каждого государст-
ва-члена. Рассмотрены преимущества предлагаемого подхода на основе «частоты наблюдения порога 
связанности» по сравнению с другими подходами. Показано, что на экономику Казахстана интегра-
ционные процессы оказывают относительно слабое влияние, а геополитическая неопределенность в 
регионе разнонаправленно воздействует на экономику государств-членов и их национальные стратегии 
участия в союзе. Обобщены опыт и проблемные вопросы стратегического планирования в ЕАЭС, как 
инструмента развития интеграции.

Ключевые слова: экономическая интеграция, международная торговля, иностранные инвестиции, 
рынок труда, стратегическое планирование.
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ВВЕДЕНИЕ
Евразийский экономический Союз завершает первый десятилетний этап своего развития. Докумен-

тация и отчеты о деятельности Евразийского экономического союза представлены по направлениям 
деятельности и не содержит обобщенную количественную оценку развития интеграционных процес-
сов. Анализ стратегических планов союза показывает, что создание общих рынков сдерживается раз-
личными обстоятельствами и нередко переносится на более поздние сроки, устранение одних барьеров 
приводит к появлению новых. В этих условиях успехи евразийской интеграции не столь очевидны. Это 
делает актуальным исследование достигнутых результатов и разработку подходов к количественной 
оценке развития интеграционных процессов. 
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Обзор литературы. Региональная экономическая интеграция в глобальной экономике, как объект 
научного анализа, исследуется с середины прошлого столетия. По эгидой Организации объединенных 
наций (ООН) развивается модель «интеграция в целях развития», которая ориентирована на преодоле-
ние отсталости и диверсификацию экономик стран-участниц. Всемирная торговая организация (ВТО) 
выступает за развитие рыночной модели интеграции в различных формах от зоны свободной торговли 
до региональных объединений с единой валютой, как в Европейском союзе. Модель ООН подходит 
для развивающихся стран, модель ВТО – для развитых. Интеграционные объединения развивающих-
ся стран более уязвимы, половина из них по оценкам исследователей оказывается неуспешными [1]. 
В связи с этим международные организации стимулируют исследования по вопросам региональной 
интеграции развивающихся стран [2, 3] в которых, в частности обосновывается вывод о том, что «сис-
темообразующей может считаться территория, способная преодолеть интеграционный порог, который 
составляет не менее 25% общего объема экспорта между партнерами». В исследованиях евразийской 
интеграции [4-9] рассматриваются региональные особенности и проблемы развития. Так, в исследова-
ниях Зевина Л.З. [5] содержится комплексный подход к изучению евразийской интеграции с примене-
нием интеграционного порога. По мнению автора для евразийской интеграции больше применима сме-
шанная модель, включающая элементы моделей ООН и ВТО. Предлагается пять критериев успешности 
проекта региональной интеграции. Третий из предложенных критериев состоит в способности повы-
шать экономическую связанность интеграционного пространства. Для измерения связанности предла-
гается использовать порог в 25% для взаимного экспорта товаров и прямых инвестиций. Поскольку до 
2013 года уровень связанности в СНГ составлял 18%, а после событий в Украине существенно снизил-
ся, автор осторожно оценивал перспективы евразийской интеграции накануне создания Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС, Союз). Поэтому другие предложенные им критерии оценки успешности 
интеграционного объединения были связаны с устойчивостью во времени, способностью преодолевать 
экономические кризисы и повышать свою долю в мировой экономике. Другие исследователи евразий-
ской интеграции [4, 7] считают, что недостаточно фокусироваться на привлекательности и оценке ев-
разийской интеграции. Важно учитывать внутригосударственные трансформации государств-членов. 
От них зависит интеграционный выбор, который не может считаться окончательным, продолжение 
интеграции может потребовать новых стимулов и форм сотрудничества. 

Представленные выше научные источники были использованы в качестве методологической осно-
вы для анализа развития интеграционных процессов в ЕАЭС с обоснованием и применением подхода 
на основе оценки достижения целей интеграционного объединения с измерениями по индикатору «ча-
стота наблюдения порога связанности». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Анализ развития интеграционных процессов логично начинать с исследования целей интеграцион-

ного объединения, поскольку они, как было отмечено выше, могут принципиально различаться. Цели 
евразийского Союза определены в Договоре о ЕАЭС [10] и направлены на: создание условий для ста-
бильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их насе-
ления; формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; модернизацию, 
кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 
экономики.

Исходя из заявленных целей, в ЕАЭС принята смешанная модель с элементами моделей интегра-
ционных объединений, развиваемых ООН и ВТО. Результативность развития евразийской интеграции 
через анализ достижения заявленных целей, может быть рассмотрена на основе следующих статисти-
ческих данных: прирост ВВП и реальных доходов населения, взаимная торговля товарами и услугами, 
взаимные инвестиции, трансграничные переводы физических лиц. 

Анализ показателей валового внутреннего продукта по государствам-членам показывает, что всту-
пление в Союз не оказало заметного влияния на ускорение темпов экономического роста. Это позволяет 
предположить слабое влияние интеграционного фактора на достижение заявленных целей увеличения 
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ВВП и доходов населения. Согласно исследованиям Евразийского банка развития участие Беларуси и 
Казахстана в ЕАЭС должно было обеспечить за 2015-2030 годы дополнительный прирост ВВП на 15% 
и 4% соответственно [5] Фактически за 2015- 2023 годы в целом по ЕАЭС общий прирост физического 
объема ВВП составил 12% или в среднем менее 2% в год, что ниже среднемировых темпов экономиче-
ского роста. На рисунке 1 показано, что в последние годы на ВВП участников ЕАЭС оказывается более 
заметное и разнонаправленное влияние по сравнению с предшествующим периодом. Этот период сов-
падает с усилением геополитической неопределенности, которая влияет на экономику стран-участниц 
заметно сильнее, чем интеграционный фактор.

 
Рисунок 1– Индексы физического объема ВВП в процентах к 2015 году

Примечание – рассчитано автором на основе источника [11] 

Сопоставление прироста реальных доходов населения с приростом ВВП,
как показано на рисунке 2, свидетельствует о разнонаправленной динамике: в
России прирост ВВП заметно опережал прирост доходов населения, в Беларуси
наблюдалась обратная ситуация, в Казахстане темпы совпадали. Такая
разнонаправленная динамика рассмотренных показателей может
свидетельствовать о низкой конвергенции и, следовательно, слабости
интеграционной политики в сфере повышения жизненного уровня населения. 

Рисунок 2 – Сопоставление приростов доходов населения и ВВП за
период с 2015 года, в процентах

Примечание – рассчитано автором на основе источника [2] 

Вывод о слабом регулировании рынка труда подтверждается
казахстанскими исследователями, которые показывают, что ситуация на рынке
труда Казахстана в период после 2015 года ухудшилась. Накопленные
дисбалансы продолжали усиливать социальные проблемы. Доля «работающих
бедных» повысилась от 28% наемных работников в 2002 году до 33% в 2017 году, 
доля доходов от трудовой деятельности в структуре доходов домохозяйств
сократилась с 80,1% в 2015 году до 74,2% в 2018 году и т.д. [12].

Реализацию политики в сферах свободы перемещения товаров, услуг, труда
и капитала характеризуют показатели взаимных транзакций. По мнению
экспертов [1, 5] устойчивая интеграция характеризуется уровнем взаимных
транзакций,при которомихдоля составляет неменее25% отих общегообъема. Это так
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Накопленные дисбалансы продолжали усиливать социальные проблемы. Доля «работающих бедных» 
повысилась от 28% наемных работников в 2002 году до 33% в 2017 году, доля доходов от трудовой 
деятельности в структуре доходов домохозяйств сократилась с 80,1% в 2015 году до 74,2% в 2018 году 
и т.д. [12].

Реализацию политики в сферах свободы перемещения товаров, услуг, труда и капитала характери-
зуют показатели взаимных транзакций. По мнению экспертов [1, 5] устойчивая интеграция характе-
ризуется уровнем взаимных транзакций, при котором их доля составляет не менее 25% от их общего 
объема. Это так называемый порог связанности, при котором возникает взаимная заинтересованность 
в поддержании и развитии стабильных отношений между государствами-членами. 

В целом по ЕАЭС, как показано в таблице 1, значения индикаторов, характеризующих степень ин-
теграции, наблюдаются ниже порога связанности (25%). За рассматриваемый период взаимная тор-
говля товарами и услугами была ниже порога связанности в 2 раза, взаимные инвестиции – в 8 раз. 
Имеется экспертное мнение на основе альтернативных источников данных, что взаимные инвестиции в 
ЕАЭС значительно выше показателей официальной статистики [9]. Это мнение обосновывается в част-
ности тем, что часть инвестиций из офшор можно рассматривать как взаимные инвестиции. Однако, 
по нашей оценке, офшорные инвестиции ближе к национальным инвестициям, поэтому даже с учетом 
таких допущений, доля взаимных инвестиций в ЕАЭС вероятно не превышает порог связанности. Та-
ким образом, если оценивать уровень интеграции в целом по ЕАЭС по порогу связанности, то можно 
прийти к выводу, что интеграция не состоялась.

Таблица 1 – Динамика порога связанности в целом по ЕАЭС, процентов

Рынки ЕАЭС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Товары 12 14 14 12 13 15 14 12 14

Услуги 11 13 13 10 11 12 11 12 13

Капитал 3 3 3 2 2 2 2 3 3

Труд 25 24 22 25 25 21 21 22 35

Примечание – рассчитано автором на основе источника [11]

При более детальном изучении интеграционные потоки выглядят не так однозначно. Измерение 
свободы перемещения трудовых ресурсов затруднено из-за отсутствия надежной статистики миграции 
и по этой причине остается наименее исследованным. Но свободу перемещения трудовых ресурсов в 
значительной степени характеризуют показатели денежных переводов между физическими лицами. 
Эти показатели являются более доступными и релевантными по сравнению с показателями трудовой 
миграции, поскольку формируются по данным платежных систем и банков. Они отражают трансгра-
ничные переводы относительно небольших сумм, как правило, осуществляемых мигрантами на пе-
риодической основе в пользу других физических лиц. Статистика таких денежных переводов позво-
ляет рассчитывать индикаторы связанности на рынке труда в ЕАЭС. В таблице 1 показано, что в 2022 
году доля взаимных денежных переводов в ЕАЭС составляла 35%, что свидетельствует о достаточном 
уровне интеграции на рынке труда. В отличии от других рассматриваемых индикаторов интеграции 
взаимные переводы более оперативно реагируют на изменения в экономике. Так, в условиях геополи-
тической неопределенности в последние годы доля взаимных переводов в Казахстане выросла в 3 раза.

Другим обстоятельством, которое необходимо учитывать при анализе и оценке интеграционных по-
токов в ЕАЭС является высокая дифференциация государств-членов по размеру экономик. Одна до-
минантная экономика в силу своих размеров по существу определяет средние по Союзу индикаторы. 
При этом показатели доминантной экономики, как правило, заметно отличаются от показателей по 
другим государствам-членам. Если по России доля взаимных денежных переводов составляет 11%, 
то по другим государствам-членам от 25% в Казахстане до 95% в Кыргызстане. Таким образом, для 
оценки развития интеграционных процессов в ЕАЭС важно не ограничиваться анализом индикаторов 
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связанности в целом по Союзу, а исследовать данные по каждому государству-члену.  
Рассматривая интеграционные процессы в динамике легко заметить неравномерность их развития. 

Выделяются временные периоды снижения экономической активности в условиях геополитической 
неопределенности и пандемии 2020 года. Соответственно оценки уровня интеграции за отдельный го-
довой период могут оказаться нерелевантными. В этих условиях предлагается измерять порог связан-
ности за весь интеграционный период. Полученная таким образом итоговая оценка будет характеризо-
вать частоту наблюдения порога связанности. 

По государствам-членам за рассматриваемый период, как показано на рисунке 3, индикаторы свя-
занности наблюдались с различной частотой за 9 лет с 2014 по 2022 годы. По этому критерию Казахстан 
является наименее интегрированным государством-членом ЕАЭС с показателями частоты наблюдения 
порога связанности по услугам 5 раз за 9 лет (или 5/9) и по денежным переводам – 6/9. При этом по 
денежным переводам у Казахстана самая низкая в Союзе частота наблюдения 6/9. Наиболее интегри-
рованным государством-членом ЕАЭС является Беларусь, где порог связанности наблюдался с высокой 
частотой по всем анализируемым показателям. Россия ни по одному из рассмотренных индикаторов 
не имела значений выше порога связанности за весь период наблюдений. В следствие этого в целом 
по ЕАЭС порог связанности наблюдался только по индикатору доли взаимных денежных переводов с 
частотой наблюдения 4/9.

Рисунок 3 – Число случаев наблюдения порога
за 2014-2022 годы

Примечание – рассчитано автором на основе источника [11] 
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в ЕАЭС. Стандартные модели роста почти для 100 развивающихся стран за 1970-
2004 годы [4] не позволили выявить устойчивые эффекты роста региональной
интеграции на агрегированном уровне анализа даже после использования
альтернативных показателей региональной интеграции. При этом, диагностика
экономического роста по конкретным странам позволяет предположить, что
региональная интеграция может быть сдерживающим фактором для роста. 
Однако, поскольку торговля и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
способствуют росту, а также поскольку региональная интеграция имеет
тенденцию увеличивать торговлю и ПИИ, сложился консенсус, что региональная
интеграция оказывает положительное влияние на экономический рост в странах-
членах (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Доля инвестиций из стран в преференциальным режимом в
запасах инвестиций ЕАЭС
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Примечание – рассчитано автором на основе источника [11]
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зования альтернативных показателей региональной интеграции. При этом, диагностика экономическо-
го роста по конкретным странам позволяет предположить, что региональная интеграция может быть 
сдерживающим фактором для роста. Однако, поскольку торговля и прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) способствуют росту, а также поскольку региональная интеграция имеет тенденцию увеличивать 
торговлю и ПИИ, сложился консенсус, что региональная интеграция оказывает положительное влия-
ние на экономический рост в странах-членах (Рисунок 4). 

Важным направлением развития евразийской интеграции является расширение регионального рын-
ка. В его основе лежит понимание того, что совместными усилиями можно снизить влияние внешних 
шоков и упрочить свои позиции на внешних рынках. Исходя из этого принципа, интеграционное объе-
динение целенаправленно проводит политику привлечения других государств и расширения внешней 
торговли. Основным инструментом этой политики является преференциальный торговый режим. Воз-
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можные индикаторы для анализа достижения целей политики расширения регионального рынка: доля 
стран, имеющих преференциальный торговый режим, в торговле и инвестициях ЕАЭС, оценка влияния 
торговли с этими странами на общий объем внешней торговли и др. 

Рисунок 3 – Число случаев наблюдения порога
за 2014-2022 годы
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Рисунок 4 – Доля инвестиций из стран в преференциальным режимом  
в запасах инвестиций ЕАЭС

Примечание – рассчитано автором на основе источника [2]

Преференциальный режим с Китаем установлен в 2015 году, с Вьетнамом – с 2016 года, с Ираном 
и Сингапуром – с 2019 года. В динамике прямых инвестиций с этими странами по данным статистики 
ЕАЭС за период с 2015 года наблюдался рост инвестиций из Китая с 4.4 до 10,4 млрд долларов США 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Из Вьетнама в 2016 году наблюдался рост инвестиций 
с 0 до 777 млн долларов США, без дальнейшего роста. Запасы инвестиций из Сингапура и Ирана за 
рассматриваемый период не росли, при этом запасы инвестиций из ЕАЭС в год заключения соглашения 
заметно выросли (с 4 до 12 млрд долларов США в Сингапур и с 3 до 11 млрд долларов США в Иран). 
Наблюдаемая динамика показывает, что льготный торговый режим активизирует инвестиционную де-
ятельность, но не симметрично, т.е. либо потоки в страну, либо из страны. Наибольший эффект наблю-
дается в первые годы после соглашения, а в последующий период, как правило, запасы инвестиций не 
растут или даже снижаются. В следствие этого суммарная доля запасов прямых иностранных инвести-
ций из государств, получивших преференциальный торговый режим с ЕАЭС, повысилась с 2% до 5% 
в инвестициях Союза. В динамике запасов инвестиций пик приходится на 2017 год, хотя в этот период 
было принято всего 2 соглашения о преференциальном режиме, остальные соглашения приходятся на 
более поздний период. На этом основании можно предположить, что преференциальный режим оказы-
вает стимулирующее, но не устойчивое влияние на инвестиционную деятельность. Влияние льготного 
торгового режима на экономический потенциал интеграционного объединения ограничено. 

В этих условиях особый интерес представляет Методика оценки влияния интеграционных процес-
сов в ЕАЭС на экономику государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Методика) 
[13]. Методика подготовлена Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и утверждена в 2023 году. 
Методологической основой Методики являются макроэкономические таблицы «затраты - выпуск» (да-
лее – ТЗВ), которые формируются официальной статистикой в государствах-членах в рамках Системы 
национального счетоводства. ТЗВ содержат производственные мультипликаторы, позволяющие учи-
тывать не только прямой эффект от использования товаров в конкретной отрасли экономики, но и кос-
венные эффекты в смежных отраслях, которые выпускают ресурсы для промежуточного потребления 
в исследуемой отрасли.
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Методика содержит алгоритмы расчета вклада интеграционного фактора в ВВП государств-членов, 
а также суммарный интеграционный эффект от взаимной торговли товарами и услугами; от торговли 
товарами со странами, имеющими преференциальный режим в ЕАЭС, от взаимных инвестиций; от 
трудовой миграции. Для оценки интеграционного эффекта от трудовой миграции используются пока-
затели личных переводов по данным платежного баланса.

В Методике выделяются две группы показателей в зависимости от их воздействия на ВВП. К пока-
зателям, вносящим положительный вклад в ВВП государства-члена ЕАЭС, отнесены экспорт товаров 
во взаимной торговле; экспорт товаров со странами, имеющими в ЕАЭС преференциальный торговый 
режим; дополняющий импорт товаров; экспорт услуг; инвестиции в страну; импорт рабочей силы; 
денежные переводы в страну из государств-членов ЕАЭС. К показателям с отрицательным вкладов в 
ВВП отнесены замещающий импорт товаров взаимной торговли, импорт товаров из стран, имеющих 
преференциальный торговый режим; импорт услуг; денежные переводы трудовых мигрантов в госу-
дарства-члены ЕАЭС. 

Каждый из факторов (торговля товарами, торговля услугами, инвестиции и трудовая миграция) ана-
лизируется и измеряется по компонентам. В частности, суммарный вклад торговли товарами состоит 
из вклада от взаимной торговли и от вклада торговли со странами, имеющими преференциальный тор-
говый режим. В свою очередь вклад взаимной торговли товарами определяется как вклад экспорта, 
дополняющего и замещающего импорта товаров во взаимной торговле, рассчитанные с учетом их пря-
мого и косвенного вклада в ВВП. Аналогично вклад от трудовой миграции состоит из двух составляю-
щих: вклада от труда мигрантов и вклада от их денежных переводов. 

Оценки по каждому фактору сравниваются в год до принятия меры, направленной на развитие ин-
теграции, с показателями года введения данной меры в действие. Определенный таким образом при-
рост считается интеграционным вкладом данной меры в ВВП. Для очистки интеграционного вклада 
от динамики общемировых процессов проводится корректировка с учетом темпов роста торговли в 
других государствах-членах СНГ. 

Таким образом, в Методике представлен научно-обоснованный подход к измерению влияния интег-
рационных мер на прирост ВВП. По расчетам на основе Методики в 2022 году интеграционный эффект 
в виде прироста ВВП составил: в Армении – 1,26 млрд. долларов США или 6,47%; в Беларуси – 8,16 
млрд. долларов США или 11,17%; Казахстане – 6,01 млрд. долларов США или 2,69%; Кыргызстане – 
1,2 млрд. долларов США или 11,3%; России – 30,3 млрд. долларов США или 1,3%. При этом, основны-
ми факторами прироста в Казахстане и Беларуси была взаимная торговля товарами, в Армении и Кыр-
гызстане – трудовая миграция, в России – внешняя торговля и трудовая миграция. На основе расчетов 
за 2016 и 2022 годы интеграционный эффект растет. Наибольший вклад интеграции в прирост ВВП – в 
Беларуси, значительные показатели – у Кыргызстана и Армении. В Казахстане и России эффекты в 
виде долей прироста ВВП ниже, но в абсолютном выражении они больше, чем в других государствах-
членах. В среднем по ЕАЭС вклад интеграции в 2022 году оценивался в 1,43% ВВП.

Сравнивая два рассмотренных подхода к оценке развития евразийской интеграции, не сложно заме-
тить их сопоставимость. Оба подхода показывают, что в ЕАЭС без учета доминантной экономики наи-
меньший интеграционный эффект наблюдается для Казахстана, наибольший – для Беларуси. Безуслов-
ным преимуществом Методики являются оценки влияния интеграционных мер на ВВП государств-чле-
нов в абсолютном и относительном выражении. К слабым сторонам Методики относятся значительные 
трудозатраты и стоимость формирования и ведения базы данных по макроэкономическим таблицам 
ТЗВ по пяти государствам-членам. Отчетный период составляет один год, оценки формируются через 
2 и более лет после отчетного периода и содержат некоторые допущения, которые могут снижать их 
достоверность. В частности, для оценки интеграции на рынке труда показатели денежных переводов 
физических лиц предпочтительнее, чем показатели личных переводов из платежного баланса. 

Предлагаемый подход на основе измерения частоты наблюдения порога связанности отличается от 
Методики по всем перечисленным характеристикам и может рассматриваться как альтернативный. Его 
преимуществами являются оперативность и простота формирования индикаторов, возможность охвата 
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любого временного периода развития ЕАЭС и легкость интерпретации полученных оценок.
В целом, оба рассмотренных подхода показывают, что ожидания от евразийской интеграции пока 

ниже заявленных целей. В связи с этим, предлагается рассмотреть проблемные вопросы управления 
интеграционными процессами в ЕАЭС.  

В ЕАЭС созданы организационно-правовые условия, позволяющие реализовывать поставленные 
задачи. Решения в Союзе принимаются на основе всестороннего диалога и на паритетной основе. 
Основными профессиональными принципами деятельности ЕЭК определены неполитизация, баланс 
интересов, эффективность и прозрачность. Практика показывает, что наличие перечисленных органи-
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Первая Декларация ЕАЭС на период до 2025 года была ориентирована на расширение интеграци-
онной деятельности. В ней были представлены все направления интеграционного развития, предус-
мотренные Договором о ЕАЭС, а также заявлены новые направления (образование, здравоохранение, 
туризм и др.). Вторая Декларация ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года формировалась в иных 
геополитических условиях и отличается большей практической направленностью. В ней акценты сде-
ланы на наиболее актуальные для государств-членов направления интеграции. Такие как торговля то-
варами и развитие совместных производственных и научно-технологических предприятий в основном 
с целью импортозамещения, а также развитие транспортных коридоров и повышение доли расчетов в 
национальных валютах. Другие направления интеграционного развития отражены в Декларации в бо-
лее общем виде. Например, финансовые рынки оказались сферой, где государства-члены в наименьшей 
степени готовы делегировать свои полномочия на союзный уровень. По этому направлению в Декла-
рации определено минимальное количество задач – три. Для сравнения по рынку товаров, который на 
протяжении всего периода развития ЕАЭС остается в центре интеграционных процессов, определено 
свыше 20 задач.

Разработка стратегических программ и планов Союза должна быть увязана со стратегическим пла-
нированием в государствах-членах. Это критически важное обстоятельство, которое оказывает непо-
средственное влияние на развитие интеграционных процессов. Необходимые предпосылки для этого 
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имеются. Концептуально все государства-члены нацелены на экономический рост в интересах повы-
шения жизненного уровня их населения и повышение конкурентоспособности национальных эконо-
мик на глобальном рынке. Однако макроэкономическая ситуация и факторы роста в государствах-чле-
нах существенно различаются. Крупные экономики России и Казахстана зависят от экспорта природ-
ных ресурсов. Небольшие экономики Армении и Кыргызстана зависят от экспорта трудовых ресурсов. 
Экономические потоки внутри Союза, включая торговлю товарами, услугами, взаимные инвестиции 
и денежные переводы, как правило, связаны с Россией. Экономические отношения между другими 
государствами-членами развиты на порядок меньше или практически отсутствуют. В следствие этого 
стратегическое планирование в государствах-членах больше ориентировано на национальные интере-
сы, а интеграционный фактор рассматривается как дополнительный. 

При таком подходе к стратегическому планированию наблюдается недостаточная согласованность 
между стратегическими документами на союзном и национальном уровнях. Эта проблема обнаружи-
лась практически сразу после образования ЕАЭС. В 2015 году группой исследователей был проведен 
сравнительный анализ целевых ориентиров и структурных мер, представленных в стратегических до-
кументах Союза и государств-членов [6]. Всего были проанализированы десятки стратегических до-
кументов, в том числе 35 по Республике Казахстан. Исследование показало, что цели экономического 
развития Союза и государств-членов в принципе совпадают. На этой основе среди множества принятых 
стратегических направлений были выделены наиболее актуальные направления развития интеграции, 
которые должны способствовать обеспечению сбалансированного и устойчивого экономического раз-
вития государств-членов. По выделенным в ходе анализа направлениям интеграции были определены 
цели, задачи, целевые индикаторы и оценки их достижения. При этом обнаружилось, что достижение 
многих из заявленных в стратегических документах целей маловероятно. Задачи и целевые индикато-
ры имели низкую сопоставимость. Например, для оценки диверсификации экспорта в Беларуси приме-
нялась доля услуг, в Казахстане – доля несырьевых товаров, в России – доля ненефтегазового экспорта 
в общем объеме экспорта. На сопоставимость стратегических документов также повлияли различия по 
таким основным характеристикам, как базовые периоды и целевые горизонты планирования, степень 
детализации и структура описания мероприятий. 

Обобщая рассмотрение особенностей стратегического планирования в ЕАЭС, можно выделить три 
этапа развития стратегического планирования, как инструмента выработки единой экономической по-
литики: до 2020 года, 2021-2025 годы и на период до 2045 года. За эти периоды стратегическое пла-
нирование постоянно совершенствовалось. Несмотря на это, в ЕАЭС сохраняется недостаточная со-
гласованность между стратегическими документами на союзном и национальном уровнях, а также за 
различные временные периоды. В выступлениях глав государств-членов на заседаниях Высшего Евра-
зийского Совета нередко отмечаются проблемы, которые годами не решаются, что свидетельствует о 
недостаточной эффективности стратегического планирования и реализации экономической политики 
Союза.

Другие аспекты реализации экономической стратегии ЕАЭС обусловлены изменениями в балансе 
внешних возможностей государств-членов. В частности, есть исследования [7], по результатам кото-
рых обосновывается вывод о том, что внешняя политика Казахстана в отношении евразийской интег-
рации эволюционировала. Это обусловлено изменением баланса внешних возможностей страны – с 
неблагоприятного в начале интеграционного процесса на благоприятный по мере роста геополити-
ческой неопределенности в регионе. Обоснование данного вывода строится на модели восходящей 
державы в рамках международного института, предложенной Скоттом Л. Кастнером. Модель выделяет 
три основных типа стратегии участия в международных институтах: пассивного участия, активного 
инвестирования и вымогательства или удержания политических и экономических уступок. По мнению 
авторов исследования после 2014 года Казахстан можно оценить, как восходящую державу, а Россию 
как устоявшуюся державу в рамках международного института ЕАЭС. Согласно предложенной модели 
восходящая держава понимается как «страна, которая в прошлом играла незначительную роль в со-
действии второстепенному сотрудничеству по конкретному вопросу, но которая становится все более 
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значимым актором в этой проблемной области». Соответственно изменяется тип участия «восходящей 
державы» в сотрудничестве: стратегия инвестирования в развитие евразийской интеграции сменяется 
на стратегию удержания политических и экономических уступок. Данный научный вывод подтвер-
ждается практикой. В статье «Средние державы способны спасти мультилатерализм» отмечается из-
менение роли Казахстана на международной арене в связи с тем, что страна впервые попала в список 
«средних держав» (по версии немецкого центра «Фонд науки и политики» (SWP). Этот новый статус 
позволяет стране строить отношения с другими государствами на основе мультилатерализма, позволя-
ющего каждому пользоваться привилегиями в отношениях с партнерами [18]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ВЫВОДЫ)
В целом, подводя итог оценке развития интеграционных процессов в ЕАЭС, можно сделать следу-

ющие выводы. 
Ограниченное влияние интеграционного фактора на национальные экономики отвечает мировым 

тенденциям. В мире прошла эйфория от глобализации, которая наблюдалась на рубеже веков и вы-
ражалась, в частности, в росте количества интеграционных объединений. После пандемии и в новых 
условиях геополитической неопределенности повышается актуальность оценки интеграционных про-
цессов, государства-члены пересматривают свою экономическую политику в пользу реализации вну-
треннего потенциала, в том числе используя интеграционный потенциал. 

Оценка развития интеграционных процессов может быть получена через анализ достижения целей, 
заявленных интеграционным объединением.

Участие в ЕАЭС, как показывает анализ статистических данных, пока слабо влияет на темпы роста 
валового внутреннего продукта и доходов населения государств-членов. Однако, если принять во вни-
мание геополитическую неопределенность в евразийском регионе, то ее влияние на экономику стран-
участниц намного заметнее, чем влияние интеграционных мер.  

Развитие интеграционных процессов в сфере обеспечения свободы передвижения товаров, услуг, 
труда и капитала в ЕАЭС предлагается оценивать по индикаторам частоты наблюдения порога свя-
занности за период с начала образования Союза или за любой другой период, в зависимости от целей 
анализа. Расчеты, представленные в настоящей статье, отражают результаты апробации данного мето-
дического подхода.

Подход к оценке развития интеграционных процессов по частоте наблюдения порога связанности 
представляет собой дальнейшее развитие методологических положений по анализу интеграционных 
объединений, разработанных под эгидой ООН и ВТО, не требует дополнительных финансовых затрат 
для применения и отличается простотой интерпретации полученных результатов. 

Ранжирование государств-членов по степени интегрированности в ЕАЭС по показателю частоты 
наблюдения порога связанности совпадает с результатами по Методике ЕЭК, основанной на макроэко-
номических таблицах ТЗВ.

В целом по ЕАЭС достаточный уровень интеграции наблюдается только на рынке труда по индика-
торам частоты наблюдения порога связанности по доле взаимных денежных переводов между физиче-
скими лицами. 

Расчеты показывают, что для объективной оценки интеграционных процессов в ЕАЭС, в силу не-
однородности состава объединения, необходимы оценки по каждому государству-члену и по каждому 
индикатору связанности. 

По государствам-членам ЕАЭС степень их интеграции в объединение существенно различается. На-
иболее часто превышение порога связанности наблюдается по Беларуси, не наблюдается – по России. В 
Казахстане за период с 2014 года порог связанности наблюдался заметно реже, чем по другим не доми-
нантным экономикам ЕАЭС, что свидетельствует о его относительно слабой интегрированности в Союз. 

Реализация задачи по повышению макроэкономической устойчивости государств-членов отражает 
сложность этого процесса. Тренд на соблюдение государствами-членами индикаторов макроэкономи-
ческой устойчивости не является стабильным. За период с 2015 года количество фактов превышения 
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государствами-членами предельных значений показателей устойчивости снизилось всего на единицу 
на фоне трех периодов с обратной динамикой, когда количество фактов возрастало. 

Наличие барьеров на пути достижения целей развития интеграции стимулирует поиски методов 
проведения эффективной и согласованной экономической политики. Союз прошел путь от согласо-
вания единой макроэкономической политики в период своего становления до формирования системы 
комплексного стратегического планирования, охватывающего все направления интеграции.

Несмотря на накопленный опыт необходимо дальнейшее совершенствование стратегического пла-
нирования, как инструмента развития интеграционных процессов в ЕАЭС. Основными нерешенными 
вопросами остаются завышенные целевые ориентиры, отсутствие гармонизации методических подхо-
дов на национальном и союзном уровнях, включая недостаточную преемственность и сопоставимость 
программ и планов во времени. 

Успешность развития интеграционных процессов определяется многими внешними и внутренними 
обстоятельствами. К внешним относятся снижение международной роли глобализации и изменение 
геополитической ситуации. К внутренним – организационно-правовые условия стратегического пла-
нирования, различия в размерах и специализации национальных экономик, а также изменение нацио-
нальных стратегий участия в Союзе от пассивного участия и активного инвестирования до удержания 
экономических и политических уступок.
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ABSTRACT
The purpose of the study – measuring the results of Eurasian economic integration and studying the reasons 

that hinder the achievement of its goals in the context of Kazakhstan's participation in the Eurasian Economic 
Union.
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Research methodology –  the theoretical and methodological basis of the study are general scientific methods 
of cognition, economic and statistical methods of data analysis, comparative analysis of methodological 
approaches to measuring integration processes.

Originality (value) of the study – consists in the substantiation and application of the approach to assessing 
the achievement of the goals of Eurasian integration by measuring the "frequency of observation of the 
connectivity threshold". The dynamics of the development of the common market for goods, services, labor 
and capital in the Eurasian Economic Union for the period after its creation are analyzed. The experience and 
problems of forming the economic strategy of the Eurasian Economic Union are summarized.

Results of the study – the achievement of the goals stated in the Treaty on the Eurasian Economic Union 
is assessed. The degree of integration for the union as a whole and for each member state is measured. The 
advantages of the proposed approach based on the "frequency of observation of the connectivity threshold" are 
considered in comparison with other approaches. It is shown that integration processes have a relatively weak 
impact on the economy of Kazakhstan, and geopolitical uncertainty in the region has a multidirectional effect 
on the economy of member states and their national strategies for participation in the union. The experience 
and problematic issues of strategic planning in the EAEU as a tool for the development of integration are 
summarized.

Keywords: economic integration, international trade, foreign investment, labor market, strategic planning.
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ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ДАМУЫН БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТА
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АҢДАТПА
Зерттеудің мақсаты – Еуразиялық экономикалық интеграцияның нәтижелерін өлшеу және 

Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа қатысуы контекстінде оның мақсаттарына қол жет-
кізуге кедергі келтіретін себептерді зерттеу.

Зерттеу әдіснамасы – зерттеудің теориялық және әдіснамалық негізін танымның жалпы ғылыми 
әдістері, деректерді талдаудың экономикалық және статистикалық әдістері және интеграциялық 
әсерлерді өлшеудің әдістемелік тәсілдерін салыстырмалы талдау құрайды.

Зерттеудің өзіндік ерекшелігі/құндылығы – «байланыс шегін байқау жиілігін» өлшеу арқылы 
еуразиялық интеграция мақсаттарына қол жеткізуді бағалау тәсілін негіздеу мен қолданудан тұрады. 
Еуразиялық экономикалық одақтағы тауарлардың, қызметтердің, жұмыс күшінің және капиталдың ортақ 
нарығының ол құрылғаннан кейінгі кезеңдегі даму динамикасы талданады. Еуразиялық экономикалық 
одақтың экономикалық стратегиясын қалыптастыру тәжірибесі мен мәселелері жинақталған.

Зерттеу нәтижелері – Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта көрсетілген мақсаттарға қол 
жеткізуге баға берілді. Біріктіру дәрежесі жалпы одақ үшін және әрбір мүше мемлекет үшін өлшенді. 
Басқа тәсілдермен салыстырғанда «қосылу шегін бақылау жиілігіне» негізделген ұсынылған тәсілдің 
артықшылықтары қарастырылады. Интеграциялық үдерістер Қазақстан экономикасына салыстырмалы 
түрде әлсіз әсер ететіні, ал аймақтағы геосаяси белгісіздік мүше мемлекеттердің экономикасына және 
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олардың одаққа қатысу ұлттық стратегияларына көп бағытты әсер ететіні көрсетілген. ЕАЭО-да ин-
теграцияны дамыту құралы ретінде стратегиялық жоспарлау тәжірибесі мен проблемалық мәселелері 
жинақталған.

Түйін сөздер: экономикалық интеграция, халықаралық сауда, шетелдік инвестициялар, еңбек 
нарығы, стратегиялық жоспарлау.

Алғыс. Мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым коми-
теті (грант № AR19676692 «ЕАЭО экономикасындағы құрылымдық өзгерістер және олардың тұрақты 
дамуға әсері») қаржыландыратын гранттық зерттеу аясында дайындалды. Қазақстан экономикасының 
дамуы».
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