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Интеграционные процессы, глобализация, регио-

нальное и межрегиональное сотрудничество – совре-
менные тенденции международного взаимодействия, 
реализующиеся во всем мире. У крупных проектов 
интеграции и сотрудничества имеются конкретные 
инициаторы, практически в каждом случае можно 
выявить выгодоприобретателей того или иного про-
цесса. При этом институты и в целом механизмы со-
трудничества демонстрируют разную эффективность, 
да и методики их оценки существуют разные: от под-
счета простых количественных показателей (число 
участников организации или неформальной инициа-
тивы, объем их взаимной торговли и т.д.) до опреде-
ляемых с большей сложностью, но одновременно 
имеющих большую информативность: например, из-
менение структуры экспорта, развитие обрабатываю-
щей промышленности, подъем уровня жизни граждан 
государства – члена организации или проекта и т.д. В 
конечном счете, при грамотной стратегии реализации 
и в случае постановки в центр внимания задач техно-
логического подъема экономики и человеческой без-
опасности, интеграционные проекты могут и должны 
работать на устойчивое развитие. 

Цель данной статьи – проанализировать содержа-
ние проектов по строительству и модернизации ин-
фраструктуры в Центральной Азии, реализуемых на 
средства международных банков – Евразийского бан-
ка развития (ЕАБР) и Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ); оценить функциониро-
вание этих институтов, сравнить приоритеты, а также 
потенциальную значимость их проектов для развития 
региона Центральной Азии. 

Современное развитие международных отношений 
в Центральной Азии характеризуется влиянием ин-
ституционализации интересов международных акто-
ров. В качестве ключевых трендов, ведущих к инсти-
туционализации международного сотрудничества в 
Центральной Азии, можно обозначить жесткую кон-
куренцию за ресурсы; конфликты в сфере ресурсо-
пользования; внедрение в национальные экономики 
иностранного капитала и иностранных транснацио-
нальных акторов. Ограниченность базовых ресурсов и 
обострение конкурентной борьбы за них приводит к 
изменениям не только экономических правил поведе-

ния акторов международных отношений, но и конку-
ренции на уровне инфраструктурных проектов. Меж-
дународное финансовое сотрудничество тоже можно 
рассматривать в контексте институционализации ин-
тересов акторов международных отношений на прин-
ципах стратегического партнерства и выявления осо-
бенностей формирования системы нормативных, 
структурных и конструктивных регуляторов, которые 
влияют на формирование целей и интересов акторов 
международных отношений. Ведущие государства 
стремятся к тому, чтобы их собственные правила и 
процедуры стали универсальными, а другие страны, 
не желая терять рынки или источники финансовых 
ресурсов, соглашаются с их условиями. Проводника-
ми интересов ведущих государств становятся много-
сторонние банки, которые можно классифицировать 
как международные межправительственные регио-
нальные экономические организации. 

С точки зрения типологизации [1] Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций и Евразийский банк 
развития следует отнести к третьей волне многосто-
ронних банков. Их создание было вызвано произо-
шедшим в мировой экономике после мирового эко-
номического кризиса 2008 г. перераспределением 
экономической мощи. Страны, вышедшие из него с 
меньшими потерями, прежде всего, Китай, начали 
формировать картину глобального экономического 
роста. Недовольство стран, относимых к категории 
развивающихся, ограниченной ролью в глобальном 
управлении обусловило создание новых финансовых 
институтов, параллельных имеющимся. 

Перейдем к рассмотрению непосредственно дея-
тельности банков. ЕАБР – региональный банк разви-
тия, созданный правительствами России и Казахстана 
в 2006 г. В настоящее время в качестве его участни-
ков помимо учредителей числятся четыре государ-
ства-члена: Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджи-
кистан. Другие государства и международные органи-
зации могут стать его членами, подписав учредитель-
ное соглашение [2]. Согласно Стратегии ЕАБР он яв-
ляется многосторонним банком развития, содейству-
ющим углублению интеграционных процессов между 
экономиками государств-участников. Банк фокусиру-
ет свою деятельность на финансировании проектов с 
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сильным интеграционным эффектом и национальных 
проектов развития, выстраивании сотрудничества с 
«якорными» клиентами. Ему приходится вести дея-
тельность в условиях уменьшения инвестиционной 
активности корпоративного сектора, девальвации 
национальных валют, волатильности процентных ста-
вок, низких темпов роста в экономиках стран-
участников. Банк традиционно придерживается кон-
сервативной политики управления ликвидностью, что 
позволяет ЕАБР иметь международные рейтинги вы-
ше суверенного рейтинга РФ. Крупнейшими странами 
банковских операций являются Казахстан (41,4% те-
кущего инвестиционного портфеля) и Россия (39,2%). 
В 2013–2017 гг. на первом месте среди сфер размеще-
ния инвестиций стояли энергетика, транспорт и ин-
фраструктурные объекты (48% портфеля), на втором 
месте – горнодобывающая промышленность, метал-
лургия, машиностроение, химическая промышлен-
ность (26%). Стоит отметить и проекты в финансовом 
секторе (до 21%). Все эти проекты могут укреплять 
интеграционный потенциал, прежде всего за счет 
обеспечения экспортно-импортных операций [3]. 

Инфраструктурные проекты, повышающие транс-
портно-коммуникационную связанность стран и ре-
гионов – ключевые для ЕАБР. Особое внимание уде-
ляется объединению кооперационных связей и вы-
страиванию совместных технологических цепочек. 
Инвестиции в машиностроение, которое является ос-
новой экономики развитых стран, составляют менее 
5%, однако показателен и важен сам факт того, что 
они присутствуют. Большинство крупных проектов 
реализуется ЕАБР в России и Казахстане. В Казах-
стане банк с 2010 г. финансирует проект модерниза-
ции Экибастузской ГРЭС-2, закупку оборудования 
для добычи угля в Экибастузском каменноугольном 
бассейне (ТОО «Богатырь комир»), строительство 
ветряной электростанции в Акмолинской области, 
разработку месторождения урана СП «Заречное» и 
создание автомобильного пункта пропуска «Нур 
жолы» на автодороге «Алматы-Хоргос» международ-
ного транзитного коридора «Западная Европа – За-
падный Китай». Также ЕАБР финансирует российско-
казахстанский проект поставки железорудного сырья 
Соколовско-Сарбайского горно-производственного 
объединения (Казахстан) на Магнитогорский метком-
бинат. В 2018 г. в Киргизии ЕАБР открыл кредитную 
линию «Айыл банку» в рамках программы поддержки 
малого и среднего бизнеса и финансирует поставки 
сырья, комплектующих и компонентов для проектов 
Российско-Киргизского фонда развития [4]. В конеч-
ном счете инфраструктурные проекты сотрудничества 
могут и должны способствовать развитию евразий-
ской интеграции на пространстве ЕАЭС. 

АБИИ – международная финансовая организация, 
созданная по инициативе Китая. Ее структура была 
окончательно оформлена в 2016 г. По соглашению [5] 
о создании банка соучредителями выступили 57 госу-
дарств на пространстве от Западной Европы до Ав-
стралии. Крупнейшими по объему вложений соучре-
дителями стали Китай, Индия, Россия, Германия и 
Южная Корея [6]. Государства, желающие получить 
кредитное финансирование, подают в него заявки с 

полным обоснованием своих проектов. Далее прохо-
дит рассмотрение и обсуждение заявок и либо приня-
тие, либо отказ в выделении средств. 

АБИИ успел поддержать следующие инфра-
структурные проекты в Центральной Азии: рекон-
струкцию дороги от Душанбе до таджикско-
узбекской границы (27,5 млн долл.) [7] и рекон-
струкцию Нурекской ГЭС (60 млн долл.) [8]. Оба 
проекта реализуются в Таджикистане – стране, кото-
рая является одним из крупнейших должников Ки-
тая. Заемщиком в обоих случаях является Министер-
ство финансов Республики Таджикистан. Кроме де-
нег АБИИ часть суммы в обоих проектах составляет 
софинансирование (в первом случае – от Европей-
ского банка реконструкции и развития [9], во вто-
ром – от Международной ассоциации развития и, в 
наименьшей степени, от ЕАБР [10]). В документах, 
размещенных на сайте АБИИ, нигде не указана став-
ка кредитов. Можно судить о ней только по косвен-
ным признакам: например, в случае с Нурекской 
ГЭС приводятся данные о том, что для оправдания 
проекта Республике Таджикистан придется повы-
шать тарифы на электроэнергию внутри страны на 
15% ежегодно до 2022 г. Долг нужно выплатить до 
2025 г. Для выплаты страна будет вынуждена, воз-
можно, брать новые кредиты. Но Таджикистан уже 
накопил огромные долги Китаю, и выплатить их все 
пока нет никакой возможности [11]. Результатом 
этого и других методов китайской политики уже 
стали обеспечение зависимости и лояльности этой 
центрально-азиатской страны, а также ориентация ее 
экономики на взаимодействие с КНР [12]. Также 
следует отметить, что АБИИ является одним из ин-
струментов реализации КНР инициативы «Один по-
яс, один путь» (ОПОП), поскольку непосредственно 
предоставляет кредитное финансирование для ин-
фраструктурных проектов. 

Имея опыт сотрудничества с другими многосто-
ронними банками развития, Китай сумел использо-
вать свое взаимодействие с ними с максимальной 
для себя выгодой: с помощью полученных крупных 
займов и кредитов решал важные задачи социально-
экономического развития, создал в том числе инду-
стрию инфраструктурного планирования и строи-
тельства, перенял ценный опыт осуществления 
крупномасштабных проектов в рамках многосторон-
них банков развития. В то же время, став второй 
крупнейшей в мире экономикой и аккумулировав 
внушительные финансовые ресурсы, позволяющие 
самому выступать в качестве крупного кредитора, 
Китай демонстрирует нежелание отказаться от зай-
мов многосторонних банков развития, продолжая 
оставаться крупным заемщиком Международного 
банка реконструкции и развития, Азиатского банка 
развития и других структур [1]. Совмещение Китаем 
во взаимодействии с многосторонними банками раз-
вития двух функций – заемщика и кредитора – поз-
воляет Пекину, с одной стороны, брать крупные 
займы на весьма выгодных условиях и решать соб-
ственные задачи развития, а с другой стороны, 
предоставляя кредиты другим странам, укреплять 
свое влияние на международной арене. 
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Для стран ЕАЭС участие в ОПОП представляет 
интерес, прежде всего, с точки зрения развития тран-
зитных контейнерных перевозок. В настоящее время, 
например, в товарообороте России и Китая преобла-
дает морской транспорт: на него приходится 77% все-
го объема перевозок. На сухопутные перевозки через 
российско-китайскую границу приходится всего 21% 
грузов, а на транзит через Центральную Азию – лишь 
2% [13]. В то же время именно контейнерные грузо-
перевозки являются фактически единственно возмож-
ным способом транспортировки товаров в евразий-
ском транзите. Нереализованный потенциал контей-
неризации связан с инфраструктурными ограничени-
ями. В частности, в ЕАЭС существует проблема 
недоинвестирования в контейнерные логистические 
хабы и нехватки мощностей малой и средней механи-
зации для обработки грузов. Для Казахстана необхо-
дима расшивка «узких» мест транспортно-
логистической инфраструктуры, для чего необходимо 
строительство современных контейнерных термина-
лов. Это лишь часть проблем, которые стоят перед 
ЕАЭС. Повышение эффективности сухопутных 
транспортных коридоров в контексте Большой Евра-
зии могло бы повысить эффективность торговли и 
создать многочисленные возможности для производ-
ства, а также различные цепочки поставок. Это имеет 
особое значение для стран и регионов, не имеющих 
выхода к морю (все страны Центральной Азии и часть 
регионов РФ). Таким образом, страны ЕАЭС заинте-
ресованы не только в реализации трансъевразийского 
транзитного потенциала, но и в новых производ-
ственных возможностях для внутренних регионов. 

Однако у этой стратегии есть и оборотная сторона. 
Аналитики Евразийского банка развития указывают 
на постоянный рост в последние годы транзита через 
ЕАЭС железнодорожного контейнерооборота между 
Китаем и ЕС (практически все транспортные потоки 
составляет именно экспорт из Китая в ЕС, тогда как 
обратная загрузка контейнеров – в десятки раз мень-
ше). Отмечается и то, что контейнерооборот может 
возрасти в случае увеличения мощностей пунктов 
пропуска [14]. Однако для технологического развития 
экономик стран особых плюсов это не сулит, по-
скольку они как бы привыкают работать транзитера-
ми и не прилагают особых усилий для модернизации 
своей экономики, диверсификации ее структуры, 
промышленного роста. На этом фоне показательна 
заинтересованность стран ЕАЭС в тесном экономиче-
ском сотрудничестве с другим крупным внешним ак-
тором – Евросоюзом.  ЕС остается крупнейшим тор-
говым партнером для ЕАЭС. Страны ЕАЭС заинтере-
сованы в росте европейских инвестиций, трансфере 
технологий из ЕС и стабильности спроса со стороны 
ЕС на российские и казахстанские энергоносители. 
Сам ЕАЭС является третьим по величине торговым 
партнером Евросоюза (после США и Китая), а потому 
ЕС может быть заинтересован в либерализации тор-
говли с ЕАЭС и стабильности поставок энергоносите-
лей из ЕАЭС [13]. 

Сравнивая деятельность многосторонних банков, 
нельзя не отметить следующую тенденцию: если 
АБИИ кредитует строительство дорог и объектов 

энергетики, то ЕАБР заметно больше вкладывается в 
производство и в проекты, содействующие промыш-
ленной кооперации евразийских государств. Несо-
мненно, для долгосрочного экономического развития 
могут быть ценны все направления, но проекты, под-
держанные ЕАБР, представляются более значимыми 
на текущий момент, в реальном времени, для решения 
имеющихся экономических задач. Кроме того, они в 
той или иной мере способствуют евразийской инте-
грации. 

Если рассматривать вопросы безопасности инфра-
структурных проектов для окружающей среды и со-
циума, то в случае АБИИ, несмотря на заявленные 
приоритеты устойчивого развития [15, 16], в целом у 
инфраструктурной стратегии Китая за рубежом име-
ются серьезные репутационные издержки вследствие 
несоблюдения стандартов защиты окружающей среды 
в реализованных проектах [17, 18]. Это означает, что 
полностью доверить банку и доминирующему в нем 
государству либо государствам самим определять 
стандарты своей деятельности и самим оценивать их – 
тупиковый путь, а гораздо эффективнее разрабаты-
вать международные механизмы контроля и экспер-
тизы крупных проектов и обязательного согласования 
и контроля их на разных уровнях в обществе той 
страны, где они проводятся. 

На долгосрочное устойчивое развитие способны, 
как представляется, работать только те инфраструк-
турные проекты многосторонних банков, которые 
а) реально необходимы стране или организации; 
б) рассчитаны с учетом ее экономических особенно-
стей и возможностей; в) подразумевают не мгновен-
ную краткосрочную выгоду, а формирование некоего 
добротного долгосрочного результата, который будет 
способствовать социально-экономическому и техно-
логическому развитию конкретной территории; 
г) основаны на принципах человеческой безопасно-
сти, устойчивого рационального природопользования 
и защиты окружающей среды. 

Эффективность инфраструктурных проектов, 
поддерживаемых многосторонними банками разви-
тия, зависит от многих факторов: финансовых 
условий, роста национального благосостояния и 
плотности реальных экономических связей. Одним 
из главных факторов эволюции многосторонних 
банков развития в Центральной Азии явился эко-
номический кризис. Зачастую во время кризиса 
растет уровень протекционизма, что может оказы-
вать некоторое сдерживающее влияние на регио-
нальную экономическую интеграцию. Но в то же 
время необходимость справляться с общими вызо-
вами делает кризис конструктивным стимулом для 
интеграционных проектов. К задаче усиления инте-
грационных эффектов активно подключаются реги-
ональные организации. Необходимость роста эко-
номик стран содействует формированию спроса на 
эффективные региональные международные орга-
низации. 

В этом контексте важны приоритеты многосто-
ронних банков как региональных экономических 
организаций. Если говорить об АБИИ, то, как пока-
зывает изучение этого вопроса, банк готов вклады-
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ваться пока лишь в проекты, связанные со строи-
тельством, причем на условиях, которые отнюдь 
нельзя назвать льготными и прозрачными. Что каса-
ется ЕАБР, то, хотя информация о ставках его кре-
дитов в открытом доступе также не представлена, в 
целом его проекты в Центральной Азии, по крайней 
мере, достаточно разносторонни, направлены на со-
циально-экономическую модернизацию конкретных 
стран ЕАЭС и, что очень важно, поддерживают раз-
витие производственной кооперации между ними и 
могут оказывать влияние на развитие интеграцион-
ных связей. С этой точки зрения, ЕАБР можно счи-
тать эффективным институтом, действующим в кон-
тексте интеграционного сотрудничества ЕАЭС. 

Важным условием устойчивого долгосрочного раз-
вития на пространстве Центральной Азии является по-
строение международного сотрудничества на основе 
эффективных проектов, которые должны характеризо-
ваться глобальной конкурентоспособностью. В против-
ном случае интенсивное взаимодействие экономик 
означает лишь консервацию имеющихся производ-
ственных цепочек или рост неформальной / нерегулиру-
емой торговли. А наиболее важной представляется 
необходимость оценки любых проектов и моделей со-
трудничества с точки зрения того, способствуют ли они 
социально-экономическому развитию стран, безопасно-
сти человека и окружающей среде и развивают ли пози-
тивные сценарии региональной интеграции. 
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This article analyses the infrastructure projects in Central Asia, which are being financed by two major international organisa-

tions, two multilateral banks: the Eurasian Development Bank (EDB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). The 
article aims to evaluate the activity of these two institutions in the region and to compare their priorities and the probable efficiency 
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of their projects for the development of Central Asian countries. The choice of the region for the study is conditioned by the fact that 
Central Asian states are Russia’s close neighbours, and the whole region is characterised by its critical strategic value for Russia’s 
foreign policy. The methodology of the study is based on the use of discourse analysis of the organisations’ documents, accessible for 
public: agreements, plans, reports, project-related documentation. In addition, the authors have monitored and analysed the relevant 
news archives of Russian and foreign mass media. The article consequently analyses the typology of both organisations through the 
lens of the international integration studies, the institutional structure of the EDB and the AIIB, the specific features of their function-
ing as international relations actors, and the actual infrastructure projects financed by these institutions in Central Asia. The study 
demonstrates that the policies and the priorities of the two international banks differ considerably. While the Asian Infrastructure 
Investment Bank prefers to finance the construction of roads and energy infrastructure, the Eurasian Development Bank remarkably 
credits production more and finances projects aimed at the industrial cooperation of Eurasian countries. Obviously, in the view of the 
long-term development, all areas of infrastructure expansion are worth financing; however, one can note that projects, approved by 
the EDB, can be characterised as more significant both at the present stage and in the long-term perspective. In addition, they con-
tribute to the development of regional economic cooperation and Eurasian integration. If we look at the environmental and social 
safety of the infrastructure projects, the activities of the AIIB, regardless of its declarations on sustainable development, bear certain 
risks due to the existing cases of violation of environmental rules by the bank’s founder and major operator – the People’s Republic 
of China – in its infrastructure projects abroad. This circumstance highlights the critical importance of elaboration of national and 
multilateral mechanisms of control and inspection of major international infrastructure projects, as well as the necessity to fulfill the 
obligation of demanding their approval by the citizens of the recipient countries. 
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