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Одним из основных препятствий для интенсивной торговли 

между Китаем и Европой через Центральную Азию является 

высокая стоимость транспортировок автомобильным и 

железнодорожным транспортом по сравнению с морскими 

перевозками. Большим прорывом в осуществлении стратегии 

Нового Шелкового Пути было начало строительства 

международного транспортного коридора «Западный Китай – 

Западная Европа». Данный коридор, будет проходить через 

территорию трех стран Китая, Казахстана и России. Отправной 

точкой будет китайской морской порт Ляньюньган, а конечной 

Санкт-Петербург. Китайский участок дороги уже готов. 

Усовершенствование российского участка дороги будет начато в 

ближайшем будущем. Общая протяженность международного 

транспортного коридора составит 8445 километров. 

 

Литература 

1. Булатов, Д.Ж. Отраслевой обзор. Транспортные услуги. АО 

«Национальное агентство по экспорту и инвестициям, и развитию 

Республики Казахстан» / Д.Ж. Булатов, Н.Т. Алпысбаева., 

Д.И. Амалбекова, М.Т. Майкенов.. – Астана, 2015. 

2. Путеводитель инвестора 2016. Комитет по инвестициям 

Министерства по инвестициям и развитию. – Астана, 2016.  

3. Fedorenko, V. Eurasian integration: effects on Central Asia / 

Fedorenko. // Rethink paper 23. Rethink Institute Washington DC. 

September 2015. 

4. Zhang Hongzhou. Building the Silk Road Economic Belt: 

problems and priorities in Central Asia // S. Rajaratnam School of 

International studies. May 2015. 

5. Global markets – EY Knowledge. Riding the Silk Road: China sees 

outbound investment boom. China, March, 2015. 

 

Ничкасова Ю. О. Целевая и институциональная 

характеристика структуры банковских систем стран ЕАЭС: 

Беларуси, России и Казахстана  

 
Современный финансовый кризис стимулирует развитие 

интеграционных процессов во всех сферах деятельности, включая 
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банковскую систему, для снижения зависимости экономик стран 

евразийского пространства от глобальных экономических шоков и 

внешних ресурсов.  

Банковская система является ядром финансового рынка и опорной 

точкой его развития. Вместе с тем, подверженность банковских систем 

внутренним рискам, отражающим накопленные проблемы, как в 

экономике, так и на финансовом рынке, требования национальных 

регуляторов по обеспечению финансовой устойчивости отражается на 

характеристиках, динамике и характере развития банковского сектора 

в регионе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Важной 

стратегической задачей на длительную перспективу является 

построение общего рынка Евразийского экономического союза, в 

составе которого к 2025 году должен полноценно функционировать 

финансовый рынок, включающий банковский сектор, страховой 

рынок и рынокценных бумаг [1]. Целевые установки, нормативные 

требования и институциональные характеристики банковских систем 

Беларуси, Казахстана и России (далее – страны ЕАЭС) имеют как 

общие черты, так и существенные различия, что оказывает 

критическое влияние на скорость интеграционных процессов и 

достижимость поставленных целей. 

Проведённое исследование динамики макроэкономических 

показателей развития экономик и банковских систем в период с 2011 по 

2016 год исследуемых стран, целей и задач их денежно-кредитной 

политики на 2017 год, позволяет сделать следующие выводы. 

Исследуемые страны подвержены внешним и внутренним шокам, что 

приводит к сходной динамике развития экономик. Наличие тесных 

экономических связей позволяет обеспечивать усиление темпов 

экономического развития в период роста. Однако в период 

экономического спада, также оказывает негативный синергетический 

эффект. Так, экономика Российской Федерации демонстрирует не 

только высокие темпы роста номинального ВВП в период 2011 – 2013 

годов – в среднем + 8,5% ежегодно, но и высокий темп падения – минус 

10% ежегодно в среднем за период 2013 – 2016 годов. Аналогично, 

Беларусь: + 10,7% и минус 8,1%, Казахстан +10,8%, минус 11,8% в 

период роста и период падения [2].  

В анализируемом периоде все страны обеспечили устойчивое 

снижение и конвергенцию уровней инфляции. Целевые показатели по 
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уровню инфляции в 2017 году для национальных экономик Беларуси, 

России и Казахстана установлены на уровне 9%, 4% и 6-8% 

соответственно. За последние шесть лет Беларуси, Россия и Казахстан 

увеличили размер валового внешнего долга, что является следствием 

высокой потребности в финансовых ресурсах для структурной 

перестройки национальных экономик и недостаточного использования 

банковскими системами потенциала внутренних инвестиций. 

Главной целью денежно-кредитной политики стран ЕАЭС 

является снижение уровня инфляции как основы стабилизации 

национальных экономик для обеспечения баланса рисков между 

ценовой и финансовой стабильностью. Применяемые для 

достижения этой цели инструменты и каналы передачи денежно-

кредитной политики идентичны: плавающий валютный курс, 

регулирование базовой (ключевой) процентной ставки, управление 

ликвидностью денежного рынка, восстановление кредитования 

экономики. Имеет место тенденция ежегодного снижения 

количества банков в структуре банковской системы, лидером в этом 

процессе является банковская система Республики Беларусь. 

В странах ЕАЭС созданы и действуют национальные банки 

развития – агенты Правительств по реализации инвестиционной 

политики в реальном секторе экономики, поддержки национальных 

экспортёров, привлечения долгосрочного финансирования на 

конкурентной основе. Результатом интеграции банковских систем 

является Евразийский банк развития (ЕАБР), призванный 

содействовать экономическому росту государств-участников и 

развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. 

Успешно функционирует Евразийский фонд финансовой 

стабилизации, созданы и действуют специализированные агентства 

по гарантированному возврату вкладов населения. 

Исследование позволило выделить национальные особенности 

развития и существенные (особенные) черты макроэкономического 

развития и банковских систем исследуемых стран. В частности, по 

состоянию на 1 января 2017 года количество функционирующих 

банков в банковской системе России – 635 единиц, Казахстана – 33 

и Беларуси – 24, что свидетельствует о корреляции размера 

банковской системы с размером экономики страны. По показателю 

номинального ВВП на душу населения. Российская Федерация 
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демонстрирует уверенное лидерство в тройке стран: 9,0 тыс. 

долларов, при этом в Казахстане –7,5 тыс. долларов, Беларуси –  

5,1 тыс. долларов. 

По уровню инфляции, измеряемой по индексу потребительских 

цен, Беларусь является бесспорным аутсайдером среди стран-

партнёров ЕАЭС, что свидетельствует о наличии глубоких 

структурных проблем в экономике. Однако, следует отметить и 

положительную динамику по её снижению с 53,2% до 10,6% в 

период с 2011 по 2016 годы. Для сравнения данный показатель в 

Казахстане составляет 6,8%, в Российской Федерации – 8,2%. 

В период 2011-2016 года прирост валового внешнего долга по 

отношению к ВВП для Беларуси составил +21 процентных пункта, 

Казахстана +57, России +8,4 процентных пункта, что свидетельствует 

о наличии существенных различий в стратегии привлечения внешних 

заёмных ресурсов. В 2016 году отношение внешнего валового долга к 

ВВП Казахстана составило 123,7%, России – 38,9%, Беларуси – 78,9%. 

Размер минимальных требований к величине уставного капитала 

банков второго уровня в Казахстане по состоянию на 1 января 2017 

года составляет эквивалент 28,4 млн. евро, в Беларуси – 24,5 млн. евро, 

в России – 4,7 млн. евро. Поскольку эти требования установлены в 

национальных валютах, по мере укрепления национальных денежных 

единиц размер минимальных требований к величине уставного 

капитала увеличивается. Республика Беларусь, единственная их 

исследуемых стран, обеспечивает полное гарантированное 

возмещения вкладов населения вне зависимости от количества счетов 

и суммы вклада. 

Таким образом, каждая страна самостоятельно выстраивает 

стратегию развития, ставя задачи обеспечения макроэкономической 

и финансовой стабильности, создания внутренних источников 

развития, стимулов для повышения производительности и 

эффективности экономической деятельности. 

Построение общего рынка Евразийского экономического союза 

является важной стратегической задачей Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) на длительную перспективу,  

в рамках которой государства-члены должны осуществлять 

согласованное регулирование финансовых рынков. Повышение 

эффективности регулирования может быть достигнуто посредством 
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понимания общих тенденций и особенностей экономического 

развития, конкурентных преимуществ каждой страны. 

Вместе с тем, процесс интеграции, нацеленный на создание 

единого финансового рынка, потребует координации банковских 

систем не только на национальном уровне, но и на 

наднациональном уровне для одновременной синхронизации 

каналов денежно-кредитной политики, снижения уровня инфляции, 

сбалансированного институционального развития. В связи с этим, 

огромное значение имеет скоординированное сотрудничество 

регуляторов исследуемых стран и деятельность Евразийской 

экономической комиссии в целом. 
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Рублевский А.В. Институты социального капитала в рамках 

Евразийского экономического союза 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал действовать с  

1 января 2015 года на территории с населением свыше 180 млн. 

человек. Его образуют страны-участники Беларусь, Кыргызстан, 

Казахстан, Армения и Российская Федерация, – все когда-то входившие 

в состав СССР, а значит, имеющие общие исторические корни, 

восходящие к хозяйственным интересам, нравственным ценностям, 

правилами и нормами поведения. Спустя два года функционирования, 

ЕАЭС все еще является интеграционной средой, в которой происходит 

унификация и формирование институциональных норм, влияющих на 

достижение экономического эффекта акторами институтов 

социального капитала. В наше время данные институты сталкиваются с 

проблемами мировой экономики: периодическими кризисами, 

банкротством кредитной системы, борьбой за энергоресурсы и 

полезные ископаемые, противоречиями институциональных норм и 

социальных ожиданий, развитием частной собственности. 
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