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I Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Выбор темы обусловлен 

стремительными изменениями в конфигурации мировой экономики. Один из 

наиболее существенных трендов в текущих условиях – это формирование новых 

экономических полюсов, смещение центров экономического и политического 

влияния на Глобальный Восток и Глобальный Юг. 

В современных условиях арабские страны Персидского залива, 

занимающие особое положение в мировой экономике и на международных 

энергетических рынках, продолжают динамично развиваться. Благодаря 

экономическим и геополитическим факторам они встали на путь углубления 

экономической интеграции, запустили процессы сближения и гармонизации своих 

финансово-экономических систем. Подобные изменения происходят в условиях 

наличия внешних и внутренних вызовов. Однако они сопровождаются и 

возможностями, ведущими к открытию новых направлений экономической 

интеграции.  

Направленность и динамика экономических процессов на Аравийском 

полуострове с большой долей вероятности отразятся не только на региональных 

экономических отношениях, но и на глобальной макроэкономической 

конъюнктуре в целом, что связано с возрастающим значением арабских государств 

Персидского залива в современном мире. Интеграция арабских экономик стран 

региона, изменения в их статусе, безусловно, будут влиять на мировую экономику. 

Именно это обуславливает актуальность темы исследования. 

Отдельно следует отметить актуальность выбранной темы диссертационной 

работы для российских исследователей и экспертов. Арабские монархии 

Персидского залива не присоединились к масштабным санкциям в отношении 

Российской Федерации, введенным «коллективным Западом», и в целом 

продолжили конструктивное экономическое и политическое взаимодействие c 

Россией. С учетом переориентации отечественной экономики на альтернативные 

рынки роль подобных региональных интеграционных объединений, обладающих 

колоссальным торгово-экономическим потенциалом, существенно возрастает. 
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Степень разработанности темы исследования определяется тем важным 

значением, которое вытекает из влияния региональной интеграции на мировую 

экономику и углубление процесса глобализации. 

Общетеоретическими и методологическими основами исследования 

интеграционных процессов в регионе Персидского залива стали монографии, 

научные статьи и аналитические доклады отечественных и зарубежных 

специалистов, исследующих феномен экономической интеграции и динамику 

этого процесса в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива (далее – ССАГПЗ). 

Концептуальные основы интеграционных процессов заложены в работах 

Балассу (Балаши) Б., Вайнера Дж., Купера К., Лоуренса Р., Массела Б., Шиира А., 

Этье У. и др. 

Существенный вклад в анализ процессов международной экономической 

интеграции внесли отечественные ученые Воронина Т.В., Платонова И.Н., 

Поспелов В.К., Толмачев П.И., Хейфец Б.А., Ушкалова Д.И. и др. 

Среди арабских и западных исследователей, работавших над изучением и 

выявлением специфики экономической интеграции арабских монархий 

Персидского залива, выделяются Аль-Убайдли О., Ахмад В., Каззи Х., Мишриф А., 

Ток Э., Улриксен К., Хакиман Х., Янг К. и др. 

Необходимо особо выделить российских ученых, занимавшихся оценкой 

перспектив и вызовов развития ССАГПЗ: Кожанов Н.А., Ломакин Н.Н.,  

Русакович В.И., Федорченко А.В., Шкваря Л.В. 

Следует отметить, что в отечественной литературе тематика экономической 

интеграции арабских стран Персидского залива не относится к числу популярных 

и ограничивается трудами относительно небольшого круга  

специалистов-международников. В западной и региональной научной литературе 

акцент смещен на политические факторы, за редким исключением некоторых 

работ, имеющих преимущественно эконометрический характер. Анализ 

перспектив объединения с учетом современных реалий, различные варианты его 

дальнейшего развития остаются вне поля зрения исследователей. Кроме того, 

стремительные изменения в мировой и региональной экономике, а также в 
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геополитической конфигурации требуют переосмысления уже имеющихся 

научных заделов по выбранной тематике исследования. 

В связи с этим возникает необходимость актуализированного, более 

систематизированного и концептуально проработанного анализа экономической 

интеграции в ССАГПЗ. Именно наличие своеобразного «пробела» в научных 

трудах стимулировало интерес к данной теме и стало одним из обстоятельств 

выбора направления исследования. 

Цель работы состоит в определении направлений и перспектив 

экономической интеграции арабских стран Персидского залива на текущем этапе 

развития объединения, а также в разработке рекомендаций по повышению 

эффективности практического взаимодействия объединения с Евразийским 

экономическим союзом (далее – ЕАЭС) и Россией. 

Интеграционные процессы в рамках ССАГПЗ играют важную роль в 

экономическом развитии и эволюции стран-участниц объединения. 

«Расширительный» характер экономической интеграции и его оптимизация в 

интересах адаптации к современным региональным реалиям поспособствуют более 

интенсивной всесторонней интеграции и реализации общей повестки не только в 

финансово-экономической, но и в социальной, политической и энергетической 

сферах. 

Для достижения указанной цели в рамках исследования поставлены 

следующие задачи: 

- дать оценку динамике развития экономического взаимодействия арабских 

стран Персидского залива на современном этапе;  

- выявить основные препятствия на пути перехода интеграционного 

объединения арабских монархий Персидского залива к более высокой стадии 

экономической интеграции в рамках представлений о «классической» модели 

экономической интеграции; 

- выявить и проанализировать возможные перспективы экономической 

интеграции арабских стран Персидского залива; 
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- предложить и обосновать возможные направления повышения 

эффективности интеграционных процессов арабских стран Персидского залива, а 

также их взаимодействия с ЕАЭС и Российской Федерацией. 

Объектом исследования являются интеграционные процессы арабских 

стран Персидского залива.  

Предметом исследования выступают направления и перспективы развития 

экономической интеграции арабских стран Персидского залива. 

Область исследования диссертации соответствует п. 20. «Экономика 

зарубежных стран и регионов (экономическое страноведение и регионоведение). 

Сравнительные исследования национальных экономик в системе 

мирохозяйственных связей» и п. 24. «Международная экономическая интеграция» 

Паспорта научной специальности 5.2.5. Мировая экономика (экономические 

науки). 

Теоретическая и практическая значимость работы находит отражение в 

решении поставленных в ней задач и подходах к их раскрытию. Представленные 

аналитические наработки по вопросам вызовов на пути углубления экономической 

интеграции стран Персидского залива, а также конкретные возможные пути 

повышения эффективности этого процесса могут быть использованы 

специалистами, экспертами и научными организациями для исследования и оценки 

эффективности интеграционных процессов в рамках различных страновых 

объединений. 

Научные результаты, полученные в ходе выполнения работы, могут быть 

использованы органами ССАГПЗ, а также ведомствами  

финансово-экономического блока каждой из стран, входящих в интеграционное 

объединение, с целью интенсификации интеграционных процессов. Более того, 

полученные результаты могут найти применение в аналогичных ведомствах 

России и ЕАЭС в рамках работы по оптимизации внешнеэкономических связей с 

иностранными партнерами. 

Результаты исследования также могут быть использованы студентами и 

преподавателями в контексте подготовки к занятиям по учебной дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», а также в 
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рамках курса «Экономика арабских стран» и других экономических дисциплин 

регионоведческого уклона. 

Методология и методы исследования. В зависимости от характера 

решаемых задач на разных этапах исследовательской работы применялись как 

общенаучные, так и специальные методы познания. Среди общенаучных стоит 

выделить анализ, синтез, дедукцию, аналогию, группировку и систематизацию. 

Широкое применение нашли специфические методы графического,  

экономико-статистического, эконометрического и SWOT анализов. 

В качестве методологической базы работы использованы фундаментальные 

положения классической экономической науки, научно-теоретические 

исследования и наработки в области мировой экономики, международных 

экономических отношений и международной экономической интеграции.  

Научная новизна исследования заключается в разработке практических 

рекомендаций по повышению эффективности экономической интеграции в рамках 

ССАГПЗ путем оценки перспектив и возможностей динамики развития этого 

процесса. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) В результате проведенного эконометрического анализа массива 

фундаментальных макроэкономических данных на предмет наличия 

коинтегрированности обоснована нецелесообразность формирования валютного 

союза в пространстве ССАГПЗ на текущем этапе развития интеграционного 

объединения с учетом специфики экономик стран-участниц (С. 104-111). 

2) Предложена альтернативная модель экономической интеграции 

(«горизонтальная» модель), не подразумевающая введения единой валюты, однако 

предполагающая ситуативную координацию и гармонизацию в отдельных сферах 

экономики в том числе в финансовой, экономической и энергетической политике 

стран ССАГПЗ (С. 111-117). 

3) В результате проделанной исследовательской работы обоснована 

ключевая роль энергетического сектора как основы политики по диверсификации 

национальных экономик, экономической безопасности, климатической и 

электроэнергетической политики, что позволило рассматривать именно 
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энергетический сектор как наиболее важное направление углубления 

экономической интеграции в рамках объединения (С. 123-133). 

4) В контексте углубления экономической интеграции и повышения 

устойчивости экономик ССАГПЗ обоснована перспективность расширения 

торгово-экономического взаимодействия с другими интеграционными 

объединениями, в особенности с Евразийским экономическим союзом по таким 

направлениям как аграрно-промышленный комплекс (далее – АПК), инвестиции и 

энергетика (С. 143-160). 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

использованием научных трудов арабских, отечественных и западных ученых по 

ключевым вопросам выбранной темы. Немаловажный вклад в обоснованность и 

научность выводов внесли доклады различных региональных и международных 

организаций, аналитических центров и консалтинговых компаний. Достоверность 

выносимых на защиту положений опирается на базовую официальную 

информацию, в основе которой данные Международного валютного фонда, 

Всемирного банка, Конференции ООН по торговле и развитию, статистика 

ССАГПЗ и профильных финансово-экономических ведомств стран региона, 

коммерческих банков, а также других региональных и международных 

организаций и учреждений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты исследования были представлены на научно-практических 

мероприятиях, в том числе: на III Международной научно-практической 

конференции «Современное состояние российской экономики: задачи и 

перспективы» (Москва, Финансовый университет, 19 февраля 2022 г.), на  

XIII Международном научном студенческом конгрессе «Цифровизация в поисках 

баланса: экономические возможности и социальные издержки» (Москва, 

Финансовый университет, 15 марта 2022 г.), на II Международной студенческой 

межвузовской научно-практической конференции «Стратегии развития экономики 

Мирового океана» (Москва, Финансовый университет, 23 марта 2022 г.), на  

XII Международной научно-практической конференции «Правовая защита, 

экономика и управление интеллектуальной собственностью» (Москва, 
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Финансовый университет, 22-24 апреля 2022 г.), на Х Международном научном 

конгрессе «Стратегии предпринимательства: бизнес-экосистемы, реальные 

ценности, общество» (Москва, Финансовый университет, 20-21 мая 2022 г.), на  

XIV Международной научно-практической конференции «Правовая защита, 

экономика и управление интеллектуальной собственностью» (Москва, 

Финансовый университет, 21-23 октября 2022 г.). 

Ключевые выводы и положения исследования используются в практической 

и информационно-аналитической работе Посольства Российской Федерации в 

Ливанской Республике. Оценка текущего состояния экономической интеграции в 

странах Персидского залива нашла применение в контексте влияния этого процесса 

на ливанский политико-экономический кризис. Описанные перспективные 

направления повышения эффективности интеграционных процессов  

в рамках ССАГПЗ задействованы в качестве одного из факторов, учитываемых  

при прогнозировании экономической и политической конъюнктуры в «стране 

кедров». Внедрение выводов и основных положений диссертации 

поспособствовало повышению качества информационно-аналитической работы 

дипмиссии. 

Материалы исследования использовались Департаментом мировой 

экономики и международного бизнеса Факультета международных  

экономических отношений Финансового университета в преподавании  

учебной дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения и выводы опубликованы в 4 работах 

общим объемом 2,69 п.л. (авторский объем – 2,32 п.л.) в рецензируемых научных 

изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка  

литературы из 227 наименований и одного приложения. Текст диссертации 

изложен на 204 страницах, содержит 31 рисунок и 28 таблиц. 
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II Основное содержание работы 

 

В ходе решения поставленных задач в рамках диссертационной работы 

выявлены следующие положения, формирующие научную новизну: 

В рамках решения задачи по оценке текущей динамики развития 

экономического взаимодействия проанализирована траектория эволюции 

объединения по «классическому» сценарию экономической интеграции (зона 

свободной торговли, таможенный союз, единый рынок).  

В процессе определения основных препятствий на пути перехода к 

более высокой стадии экономической интеграции показано, что по своей 

природе эти факторы не только политические. Имеются и существенные 

дисбалансы в фундаментальных макроэкономических показателях, 

снижающие целесообразность и эффективность возможного валютного союза 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Преждевременность 

формирования единой валюты на пространстве ССАГПЗ обоснована с 

помощью ранее не использованной в научной литературе комбинации 

анализа макроэкономических данных и эконометрического тестирования 

временных рядов. 

Важным элементом анализа целесообразности формирования валютного 

союза является симметричность финансово-экономических процессов в 

экономиках стран ССАГПЗ, схожесть реакции на шоковые события. На основе 

ключевых макроэкономических индикаторов проведена оценка степени сходства 

их динамики в странах Залива. 

Одним из таких индикаторов выбрана инфляция. При сопоставлении 

уровней инфляции в продолжительном временном периоде уровни инфляционных 

колебаний отдельных стран не должны существенно отклоняться. Контроль и 

таргетирование уровня инфляции является одной из базовых функций центральных 

банков государств, что обуславливает использование этого показателя для анализа 

перспектив валютного союза в рамках ССАГПЗ. 

При рассмотрении уровня инфляции в странах региона выявлены 

существенные отклонения Катара от общего тренда. Более сильные колебания 
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уровня инфляции в Катаре указывают на различный уровень финансовой 

уязвимости среди государств Персидского залива. Подверженность 

инфляционным шокам является аргументом против вхождения данной страны в 

валютный союз, так как ее экономика может оказаться «токсичной» и повысить 

риски финансовой устойчивости для остальных экономик объединения.  

Следующим важным для анализа оптимальности валютной интеграции 

индикатором является состояние платежного баланса и его динамика. Изменения в 

счете текущих операций платежного баланса, вызванные, как правило, 

изменениями в балансе торговли товарами и услугами, влияют на реальный 

обменный курс посредством механизма изменения равновесия на денежном рынке 

государства. 

В экономиках Аравийского полуострова выявлена схожая динамика счета 

текущих операций платежного баланса, однако некоторые особенности позволяют 

говорить об отсутствии симметричности колебаний. Прежде всего это проявляется 

динамике этого показателя в экономике Саудовской Аравии. Из-за этого уровень 

синхронизации динамики счета текущих операций платежных балансов стран 

ССАГПЗ нельзя назвать оптимальным для создания валютного союза. Даже 

несмотря на то, что номинальный валютный курс государств Совета не колеблется 

из-за жесткой фиксации, имплицитный реальный курс все так же подвержен 

колебаниям. Ключевую роль в этом играет Саудовская Аравия, масштаб экономики 

которой теоретически может способствовать дестабилизации устойчивости 

гипотетической единой валюты стран ССАГПЗ.  

Заключительной группой индикаторов состояния монетарной системы 

выбрана динамика денежной массы в экономике. В рамках стран ССАГПЗ 

сравнение абсолютных величин денежной массы в обращении было бы лишено 

смысла, так как экономика Саудовской Аравии существенно больше и динамичнее 

соседей по объединению. Однако сравнение темпов изменения денежного агрегата 

М0 (наличные деньги в обращении) удобно для интерпретирования степени 

синхронизации реакций центральных банков на внешние факторы. 

С точки зрения оптимальности условий для формирования валютного союза 

изменения денежной массы стран в рамках объединения должны следовать общему 
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тренду и не отклоняться от него критически сильно. Однако при более детальном 

рассмотрении динамики изменения агрегата М0 выявлено, что это условие не 

выполняется. Как и в рассмотренных ранее макроиндикаторах, динамика данного 

индикатора некоторых стран региона демонстрирует существенные отклонения. В 

данном случае – это Объединенные Арабские Эмираты (далее – ОАЭ), Катар и 

Кувейт.  

Для подкрепления осуществленного графического анализа проведено 

эконометрическое тестирование (тест Йохансена) на предмет наличия 

коинтеграции во временных рядах макроэкономических данных стран ССАГПЗ.  

В контексте формирования валютного союза наличие подобного отношения 

между сравниваемыми фундаментальными макроэкономическими переменными 

стран ССАГПЗ было бы предпосылкой к созданию единой валюты. Совместные и 

взаимосвязанные изменения в них можно было бы интерпретировать как 

позитивную предпосылку к введению единой валюты. А их отсутствие – как 

индикатор преждевременности или нецелесообразности такого шага. 

В результате отбора, подготовки и фильтрации данных из представленных 

выше графиков получены следующие выходные результаты по каждой из 

переменных. Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты проведения теста Йохансена на основных макроэкономических 

показателях стран ССАГПЗ 
 

Параметр 

Коинтеграция по 

инфляции в странах 

ССАГПЗ 

Коинтеграция по 

счету текущих 

операций в странах 

ССАГПЗ 

Коинтеграция по 

динамике денежного 

агрегата М0 странах 

ССАГПЗ 

Исследуемые страны КСА, Катар, Бахрейн, 

Кувейт 

КСА, Оман, Бахрейн, 

Кувейт 

КСА, Кувейт, Оман, 

Катар 

Коинтегрированные 

временные ряды (при 

𝛼 =5%) 

Присутствуют, но 

имеется только одна 

коинтегрированная 

пара (r1) 

Присутствуют, но 

имеется только одна 

коинтегрированная 

пара (r1) 

Присутствуют, но 

имеется только одна 

коинтегрированная 

пара (r1) 

Вывод о наличии 

устойчивых 

долгосрочных 

взаимозависимостей 

между данными 

Из четырех исследуемых стран ССАГПЗ имеется только одна пара 

стран, где макроэкономические показатели демонстрируют 

долгосрочную взаимосвязанность 

 

Источник: составлено автором. 
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На основании результатов проведенных тестов Йохансена для четырех 

стран ССАГПЗ сделан вывод о низкой степени взаимосвязанности и синхронности 

фундаментальных макроэкономических показателей. Даже несмотря на 

исследование только четырех из шести стран ССАГПЗ, наличие лишь одной 

коинтегрированной пары показывает относительно невысокую степень 

связанности параметров, определяющих валютную политику. 

Следовательно, обосновано, что сценарий «классической» экономической 

интеграции с дальнейшим формированием успешного валютного союза на 

пространстве ССАГПЗ на текущем этапе представляется весьма затруднительным 

и маловероятным в краткосрочной перспективе. 

Детальный анализ показал, что возможно несколько сценариев 

дальнейшего развития объединения. Одним из них является концептуально 

новая модель «горизонтальной» интеграции для стран ССАГПЗ. Этот 

сценарий подразумевает, прежде всего, углубление уже существующих 

элементов экономической интеграции, оптимизацию функционирования 

имеющихся институтов и активизацию «работы над ошибками». 

«Классическая» модель экономической интеграции, основанная на 

европейском опыте, не в полной мере соответствует специфике экономических 

систем региона. Более того, фундаментальные экономические условия и 

политическая атмосфера также существенно разнятся при сравнении опыта 

ССАГПЗ и Европейского союза. Ожидаемый (согласно традиционным 

представлениям об экономической интеграции) переход к следующим этапам вовсе 

не является обязательным.  

Уже предложенные альтернативные модели экономической интеграции не 

в полной мере подходят под особенности ССАГПЗ, так как не учитывают 

множественные особенности арабских монархий Персидского залива. 

Оптимальной представляется концепция «накопительной интеграции», 

разработанная российским экономистом Б.А. Хейфецом. Однако описанная 

отечественным ученым модель является обобщением, а ее проекция в отношении 

ССАГПЗ требует конкретизации. Именно этой практической конкретизацией 

класса «накопительных моделей», учитывающей особенности и специфику 
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Аравийского полуострова, и является разработанная модель «горизонтальной» 

интеграции. 

В рамках развития «горизонтальной» экономической интеграции следует 

ожидать рост товарооборота внутри таможенной зоны, активизации взаимных 

инвестиций. При этом проект реализации валютного союза на пространстве 

ССАГПЗ становится необязательным. С учетом выявленных проблемных факторов 

в процессе экономической интеграции необходимо активизировать усилия по 

всесторонней диверсификации экономик стран Залива, адресно работать с 

институциональными факторами, затрудняющими формирование полноценного 

общего экономического пространства в регионе.  

Это означает, в частности, дальнейшее развитие концепции 

«экономического гражданства» в ССАГПЗ, подразумевающее свободное 

перемещение капитала и рабочих в регионе. Следует также активизировать и 

настроить работу таможенного органа с целью стимулирования беспрепятственной 

торговли. Наконец, естественным в рамках этой модели представляется 

формирование некого полномочного органа мониторинга и надзора за реализацией 

принятых странами-участницами ССАГПЗ обязательств в рамках объединения.  

Подобный формат взаимодействия, в отличие от более жесткой 

европейской модели интеграции, является более гибким и оставляет больше 

возможностей для сохранения экономического и политического суверенитета. 

Более того, углубление и координация взаимодействия в конкретных сферах 

экономики и финансов, представляющих коллективный интерес для государств 

Совета, остаются более «гибкими» для адаптации к возможным изменениям.  

C учетом дисбаланса экономических ресурсов в пользу Саудовской Аравии 

в рамках ССАГПЗ углубление интеграции по «горизонтальному» принципу 

позволило бы остальным государствам получать потенциальные выгоды от 

интенсивного финансово-экономического сотрудничества, не лишаясь при этом 

экономического суверенитета. Так как сохранение как политического, так и 

экономического суверенитета является одним из камней преткновения развития 

регионального объединения, то подобный сценарий эволюции ССАГПЗ 

представляется оптимальным. 
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В рамках предлагаемой модели усиления горизонтальных экономических 

связей между арабскими монархиями Персидского залива логично особо 

сконцентрироваться на элементах, диктуемых особенностями современного этапа 

экономической интеграции в регионе.  

В этой связи особое внимание уделялось именно тем факторам, в которые 

упирается углубление экономической взаимосвязанности. Иными словами, 

обоснована гармонизации внутренней политики в различных сферах, а не 

формирование единой наднациональной «рамочной» политики. 

С учетом структурных особенностей экономик арабских стран Персидского 

залива, углубление координации в сфере энергетики является весьма 

перспективным. Сближение и гармонизация мер политики в сфере возобновляемой 

энергетики и долгосрочной устойчивости нефтегазового сектора могут не только 

стать стимулом к более масштабному процессу экономической интеграции, но и 

послужить повышению экономической безопасности арабских монархий. 

Фискальная политика стран ССАГПЗ тесно завязана на энергетический 

сектор стран региона, что также обосновывает выбор этого направления в качестве 

одного из кандидатов для углубления гармонизации в рамках «горизонтальной» 

интеграции. Оптимизация фискальной политики на всем пространстве данного 

интеграционного объединения вкупе с доведением до конца начатых реформ 

станет важным элементом такого сценария интеграции, способствуя при этом 

экономическому развитию ССАГПЗ. 

Наконец, одним из ключевых компонентов «горизонтальной» 

экономической интеграции выступит инновационное развитие, которое даст 

синергетический эффект с другими секторами экономического развития. Показано, 

что повышение уровня инновационного компонента в энергетическом секторе 

арабских монархий Персидского залива, в том числе и в контексте повышения роли 

«зеленой», возобновляемой энергетики, промышленности, а также  

транспортно-логистической отрасли способствовало бы не только углублению 

экономической интеграции в рамках объединения, но и формированию условий 

для более устойчивого долгосрочного развития региона. 



 
16 

Концептуально «горизонтальную» модель экономической интеграции для 

стран ССАГПЗ представлена в формате схемы, представленной на рисунке 1. 

Компоненты предлагаемой модели направлены на преодоление недостатков 

«классической» экономической интеграции и их адаптации под реалии ССАГПЗ. В 

ней усилия будут концентрироваться на развитии и оптимизации уже имеющихся 

институтов экономической интеграции – общего рынка, действующих в его рамках 

экономических «свобод», а также таможенного союза. 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1 – Схема составных элементов горизонтальной модели экономической 

интеграции ССАГПЗ 

 

Для достижения оптимального развития интеграционного объединения 

обосновано наращивание координации финансово-экономической политики и 

усилий по диверсификации. В частности, «выравнивание» фискальных реформ и 

проведение необходимых институциональных реформ в странах ССАГПЗ станет 

дополнительным стимулом для всех экономик объединения. Совместные усилия 

по диверсификации экономик и развитие общей и согласованной энергетической 

политики позволят достичь синергетического эффекта и создать условия для более 

устойчивого экономического развития стран-участниц объединения.  

В этой же логике стимулирования диверсификации совместно может 

развиваться инновационная составляющая экономического развития, которая в 

регионе остается на невысоком уровне. Развитие же транспортной 
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взаимосвязанности является естественным способом стимулировать 

экономические связи между странами, действуя при этом в качестве импульса для 

инвестиций.   

С учетом структурных особенностей экономик стран ССАГПЗ и 

ключевой роли нефтегазовой отрасли в народном хозяйстве обосновано 

увеличение координации и сотрудничества на наднациональном уровне в 

области энергетики в качестве направления углубления экономической 

интеграции. Таким образом раскрывается задача предложений возможных 

направлений оптимизации интеграционных процессов в рамках 

рассматриваемого объединения. 

Даже несмотря на предпринимаемые усилия по диверсификации 

энергосистем и попытки повышения устойчивости к внешним экономическим 

шокам, вызванным колебаниями на рынке энергоносителей, этот сегмент 

экономики с большой долей вероятности продолжит играть решающую роль во 

всем регионе в обозримой перспективе. 

Следовательно, это условие может быть использовано как элемент 

координации совместной энергетической политики для достижения коллективной 

экономической безопасности и общих выгод и станет перспективным 

направлением углубления экономической интеграции. Ранее подобный подход в 

научных работах по ССАГПЗ представлен не был. 

Концептуально обоснование выбора именно энергетики как направления 

углубления интеграционных процессов представлено на рисунке 2. 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 2 – Энергетический сектор как сфера углубления экономической интеграции 

стран ССАГПЗ 
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В развитие данного тезиса продемонстрирована схожесть целей ССАГПЗ в 

усилиях по обеспечению национальной экономической безопасности и увеличения 

степени экономической диверсификации.  

В работе отдельно показан существенный экономический потенциал 

коллективного развития возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ), в 

частности водородной энергетики в регионе. Выявлены конкретные действующие 

и запланированные к реализации проекты и меры политики в области «зеленой» 

водородной энергетики, указывающие на уже имеющую место общность 

преследуемых целей. Их координация и сопряжение национальных усилий 

способны дать синергетический эффект и послужить дополнительным стимулом 

достижения различных целевых показателей стран ССАГПЗ в области ВИЭ. 

Выявлена высокая степень сходства в вопросах климатической политики в 

странах ССАГПЗ. Обосновано, что координация на наднациональном уровне, 

обмен опытом и мониторинг вкупе с потенциальным объединением усилий по 

«зеленому» энергопереходу в рамках объединения способна оказать 

положительное влияние на процесс региональной интеграции.  

В этом же контексте рассмотрены положительные экономические 

перспективы от развития единой электроэнергетической сети Gulf Cooperation 

Council Interconnection Grid. Обосновано, что наращивание связей между 

государствами ССАГПЗ в сфере электроэнергетики обладает потенциалом 

углубить интеграционную взаимосвязанность и сблизить страны-участницы 

экономически, создав при этом дополнительные стимулы устойчивого роста и 

достижения целевых показателей в этой сфере. 

Результаты работы свидетельствуют, что расширение и углубление 

торгово-экономических связей ССАГПЗ с другими интеграционными 

объединениями поспособствует формированию единого экономического 

пространства внутри объединения, а также станут дополнительным стимулом 

общему экономическому развитию. Особенно перспективную роль в этом 

процессе может сыграть активизация связей с ЕАЭС и Россией, что также 

ранее не находило отражение в научной литературе. 
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В качестве перспективных направлений расширения взаимодействия 

ССАГПЗ и ЕАЭС предложены направления сельскохозяйственного сектора/АПК, 

инвестиционно-финансовое сотрудничество, а также энергетика. Для обоснования 

использован инструментарий SWOT-анализа по каждому сегменту. 

Ввиду геоклиматических особенностей арабских стран Персидского залива 

их сельскохозяйственный сектор развит недостаточно, чтобы в полной мере 

обеспечивать свою продовольственную безопасность. ЕАЭС же, напротив, 

удерживает лидирующие позиции в экспорте некоторых сельскохозяйственных 

товаров. По зерновым культурам страны Евразийского экономического 

интеграционного объединения входят в число ведущих глобальных экспортеров. В 

особенности региональные агропромышленные преимущества ЕАЭС проявляются 

на примере таких экспортных позиций, как пшеница, ячмень, подсолнечное масло 

и пшеничная мука. Обосновано, что развитие агропромышленного вектора 

торгово-экономического сотрудничества обладает серьезным потенциалом, 

особенно в период турбулентности на глобальных продовольственных рынках. 

Элементы SWOТ-анализа углубления торгово-экономического 

сотрудничества между интеграционными объединениями в рамках сельхоз отрасли 

представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ расширения торгово-экономического взаимодействия стран ССАГПЗ 

и ЕАЭС в сфере АПК 
 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

высокая доля импорта сельхозпродукции странами 

ССАГПЗ; 

значительные сельскохозяйственные мощности 

стран ЕАЭС; 

уже сформировавшийся опыт в сфере поставок 

продукции АПК в страны ССАГПЗ; 

положительная динамика поставок в некоторых 

сегментах сельхозпродукции 

конкуренция с другими крупнейшими 

иностранными производителями; 

стремление стран ССАГПЗ достичь автономии в 

сфере АПК 

Внешние факторы 

Возможности (O) Угрозы (T) 

использование глобальной логистической и 

геоэкономической турбулентности для более 

интенсивного освоения рынков ССАГПЗ; 

усиление диверсификации поставщиков 

сельхозпродукции 

региональная нестабильность; 

санкционные риски 

 

Источник: составлено автором. 
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Углубление торгово-экономического взаимодействия на треке АПК между 

ССАГПЗ и ЕАЭС открывает существенные возможности для взаимной выгоды. 

Для стран ЕАЭС это более «сильный» выход на рынки, которым ранее уделялось 

меньше внимания. Теперь же с изменением геополитической и геоэкономической 

конъюнктуры в Европе и разрывом многих экономических связей с западными 

экономиками имеет место еще больший «разворот на Восток». При этом страны 

ССАГПЗ обладают значительным потенциалом в качестве платежеспособных и 

конструктивных партнеров с растущими рынками потребления.  

С учетом множества кризисных факторов и введения санкций против  

стран-членов ЕАЭС уплотнение экономического сотрудничества с ССАГПЗ 

послужило бы повышению экономической безопасности российской экономики. 

Новые направления поставок отечественной сельхозпродукции поспособствовали 

бы и более глубокому логистическому «освоению» региона.  

В результате анализа перспектив расширения взаимодействия в  

финансово-банковской и инвестиционной сферах между ССАГПЗ и ЕАЭС 

обоснована перспективность данной сферы как одной из наиболее перспективных 

в плане взаимной экономической выгоды. Использованный для этого  

SWOT-анализ представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – SWOT-анализ расширения инвестиционного сотрудничества стран ССАГПЗ и ЕАЭС 
  

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

уже имеющийся положительный импульс 

взаимных инвестиционных проектов; 

значительные объемы капитала у стран 

ССАГПЗ для инвестиций; 

наличие крупных инфраструктурных и 

промышленных проектов 

геополитические риски; 

невысокие индикаторы 

делового/инвестиционного климата в странах 

ЕАЭС 

Внешние факторы 

Возможности (O) Угрозы (T) 

возможности привлечения дополнительного 

капитала в Россию и другие страны ЕАЭС; 

дополнительный стимул к проработке 

взаимных соглашений об избежании 

двойного налогообложения; 

развитие исламского банкинга в России и 

других странах ЕАЭС 

санкционные риски; 

«оверкомпалайенс» 

 

Источник: составлено автором. 
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Выявлено, что уже на текущем этапе существует значительная 

потенциальная база роста в этой сфере. Несмотря на возможность появления 

дополнительных рисков на пути расширения охвата финансового сотрудничества, 

в том числе из-за возможности введения санкций, это направление все же 

представляется крайне перспективным. 

Среди конкретных сфер рассмотрен исламский банкинг. Российский рынок 

исламского банкинга вырос на 183% за 2022 г., став самым быстрорастущим 

финансовым сегментом в мире. Такой показатель, однако, может объясняться 

«эффектом низкой базы». 

Более того, с 1 сентября 2023 г. в четырех российских регионах действует 

экспериментальный режим для развития исламских финансов, который также 

может поспособствовать более интенсивному развитию этого сектора в России. 

Интенсификация сотрудничества в этом сегменте банковской индустрии с учетом 

существенного уровня развития исламского банкинга в странах ССАГПЗ могла бы 

стать положительным экономическим импульсом как для арабских монархий 

Персидского залива, так и для стран ЕАЭС. 

Исследован потенциал развития торгово-экономического и финансового 

сотрудничества России со странами ССАГПЗ, особенно в современных 

геополитических и геоэкономических реалиях. Несмотря на то, что в течение 

первого месяца после начала Российской Федерацией Специальной военной 

операции из-за опасений вторичных санкций было объявлено о приостановке 

инвестиций в Россию со стороны некоторых суверенных инвестиционных фондов 

арабских монархий Персидского залива (Mubadala, Qatar Investment Authority), эти 

фонды так и не вышли из российских проектов. Позже стало известно о 

продолжении инвестиционной деятельности саудовских компаний, 

инвестировавших более 500 млн долларов США в экономику России только в 

течение марта 2022 г. Постепенно с «оборвавшимся» доступом к западным рынкам 

российский капитал развернулся в сторону Персидского залива, в особенности, 

ОАЭ. Дубай стал одним из ключевых зарубежных направлений для попавших под 

санкции российских бизнесменов: за три квартала 2022 г. в ОАЭ было направлено 

в 16 раз больше российского капитала, чем за аналогичный период 2021 г. 
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Масштабирование таких темпов роста инвестиционного сотрудничества 

России на остальные страны ССАГПЗ и развитие аналогичных проектов в других 

странах ЕАЭС могло бы стать существенным стимулом развития как 

отечественной экономики, так и стран Персидского залива. 

В качестве еще одного перспективного направления расширения  

торгово-экономического взаимодействия между ССАГПЗ и ЕАЭС избрана сфера 

энергетики. По аналогии с рассмотренными ранее кейсами проведен SWOT-анализ 

этой опции, представленный в таблице 4. 

 

Таблица 4 – SWOT-анализ расширения сотрудничества стран ССАГПЗ и ЕАЭС в сфере 

энергетики 
 

Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

уже имеющийся значительный импульс 

торговли нефтепродуктами; 

взаимодействие на площадке ОПЕК+ 

естественная конкуренция членов ССАГПЗ и 

ЕАЭС; 

внутренняя конкуренция членов каждого из 

интеграционных объединений 

Внешние факторы 

Возможности (O) Угрозы (T) 

потенциал развития атомной энергетики; 

привлечение инвестиций для реализации 

проектов ВИЭ; 

потенциал в развитии научно-технического 

сотрудничества и обмене опытом в сфере 

электроэнергетики 

санкционные риски; 

рыночные колебания/изменение 

конъюнктуры  

 

Источник: составлено автором. 

 

Доказано, что имеются конкретные и значительные перспективы 

расширения взаимодействия на энергетическом треке между странами-членами 

ССАГПЗ и ЕАЭАС по широкому спектру направлений энергетического трека. Это 

касается как координации на международных площадках (ОПЕК+), так и 

наращивания объемов торговли нефтепродуктами.  

Активизация уже имеющихся проектов, в том числе в области ВИЭ и 

атомной энергетике, их масштабирование и более глубокая координация по их 

реализации могли бы существенно стимулировать экономическое развитие 

рассматриваемых объединений и обеспечить более устойчивый экономический 

рост в долгосрочной перспективе. 
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В контексте торгово-экономического взаимодействия именно с Российской 

Федерацией интеграционные процессы в рамках ССАГПЗ могли бы также сыграть 

положительную роль. Рынок ССАГПЗ демонстрирует существенный потенциал 

для российского бизнеса благодаря своей большой емкости и широкому спектру 

возможностей, в том числе в условиях введенных против российского 

энергетического сектора рестрикций.  

Существует обширный ряд перспективных направлений, которые могли бы 

быть «заполнены» российскими предприятиями. С учетом функционирования 

единого рынка и таможенного союза в рамках ССАГПЗ, а также  

значительных объемов российского экспорта в экономику ОАЭ, Эмираты  

могли бы стать «окном» для России и всего ЕАЭС на все рынки  

стран ССАГПЗ. 

Важно отметить, что наблюдается заметный дисбаланс во внешнеторговых 

связях России с экономиками арабских монархий Персидского залива: 

внешнеторговый баланс традиционно складывается в пользу  

Российской Федерации, отечественный экспорт значительно превышает импорт из 

арабских монархий интеграционного объединения.. Эту несбалансированную 

структуру торговли может исправить обоснованное в работе формирование  

зоны свободной торговли между ЕАЭС и ССАГПЗ. С учетом  

значительных возможностей углубления сотрудничества на финансовом, 

инвестиционном и научно-инновационном треках подобное решение стало бы 

существенным стимулом к развитию экономик обоих интеграционных 

объединений и позволило бы извлечь выгоду из выявленных в ходе проведенного 

анализа преимуществ. 

В контексте интеграционных процессов в рамках ССАГПЗ более глубокая 

экономическая интеграция в рамках объединения вкупе с окончательным 

формированием полноценного единого рынка и с функционирующей общей 

экономической политикой могут значительно «сгладить» имеющиеся  

дисбалансы в торговле России с арабскими странами Персидского залива.  

Как результат – можно ожидать кратного увеличения как двусторонних торговых 

потоков, так и инвестиционного сотрудничества. 
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III Заключение 

 

В рамках проведенного исследования достигнута обозначенная цель, 

поставленные задачи решены в полном объеме. Аргументирована 

преждевременность формирования валютного союза на пространстве ССАГПЗ на 

текущем этапе его развития. Предложена и обоснована альтернативная модель 

экономической интеграции для стран-участниц объединения, оптимизирующая 

процесс с учетом экономической специфики региона.  

В рамках предлагаемых конкретных направлений углубления 

экономической интеграции ССАГПЗ обоснована ключевая роль координации и 

гармонизации вектора совместного развития энергетического сектора. Научно 

мотивирована перспективность расширения всесторонних торгово-экономических 

связей ССАГПЗ с ЕАЭС и другими интеграционными объединениями как способ 

интенсифицировать экономическую интеграцию внутри объединения.  
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