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Статья раскрывает основные направления влияния научно-образовательного потенциала 
высших учебных заведений Каспийского региона на интеграционные процессы в евразийском про-
странстве посредством сотрудничества их в различных сферах социогуманитарной деятельно-
сти. В частности, Ассоциация государственных университетов Прикаспийских стран, созданная 
в 1996 г. при активном участии Астраханского государственного университета, провела значи-
тельную работу в сфере развития сотрудничества и сетевого взаимодействия вузов и стала 
выступать важной формой региональной интеграции стран Прикаспия и отдельных государств 
– членов ЕАЭС. Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря позволило заключить 
значительное количество соглашений о сотрудничестве в различных сферах деятельности, что 
явилось актуальным и перспективным вектором развития международного экономического и по-
литического сотрудничества ЕАЭС. 
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Одним из существенных факторов экономической 
интеграции является формирование общего рынка 
товаров, работ и услуг. Производство капитала, тру-
довых ресурсов и информации с наличием опреде-
ленных социально-политических и культурных стан-
дартов, в свою очередь, влияет на существующие 
общие мировые тренды. Посредством таких про-
цессов государства интегрируются в мировую эконо-
мическую и политическую системы не напрямую, а 
опосредовано, в рамках региональных объединений, 
как то: Европейский Союз, Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (далее – АСЕАН), Азиатско-ти-
хоокеанское экономическое сотрудничество (далее 
– АТЭС), Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (далее – ОЭСР), Евразийский эконо-
мический союз (далее – ЕАЭС). 

29 мая 2019 г. исполнилось пять лет со дня подпи-
сания Договора об учреждении Евразийского эконо-

мического союза, являющегося международной орга-
низацией региональной экономической интеграции, 
обладающей международной правосубъектностью.

За указанный период государства – члены ЕАЭС 
при сохранении определенных противоречий обе-
спечили динамичное развитие Союза, формирова-
ние программ инфраструктурных преобразований, 
в том числе в сфере науки и образования на основе 
широкого внедрения цифровых технологий. 

В данном случае следует привести некоторые ос-
новные позитивные результаты деятельности ЕАЗС. 
Так, по оценке Президента Российской Федерации 
В.В. Путина на юбилейном заседании Высшего 
Евразийского экономического совета (29.05.2019),  
«Сегодня Евразэс – это эффективное интеграцион-
ное объединение, деятельность которого строится 
на принципах равноправия, взаимной выгоды и ува-
жения интересов друг друга. В рамках Союза сфор-
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мирован общий рынок, охватывающий более 180 
млн потребителей, обеспечена свобода движения 
товаров, услуг, капитала, рабочей силы. По итогам 
прошлого года совокупный ВВП государств Евразэс 
увеличился на 2,5 % – до 2,2 трлн. долл. Прирост 
промышленного производства в целом по объедине-
нию составил 3,1 %. При этом товарооборот с тре-
тьими странами прибавил 18,8 %, преодолев рубеж 
в 750 млрд. долларов» [1].

Несмотря на наиболее сложные первые годы 
функционирования, связанные с мировой поли-
тической ситуацией, введением международных 
санкций в первую очередь для Российской Феде-
рации, влиянием экономического кризиса, ЕАЭС 
преодолело трудности становления и негативные 
тенденции развития, убедительно доказал свою 
жизнеспособность.

Так, в 2017 г. взаимная торговля стран ЕАЭС вы-
росла на 27,4 %, а в 2018 г. – еще на 9,2 %. По итогам 
2018 г. ВВП совокупно увеличился на 2,5 % к 2017 г. 
– до $ 1 трлн 914 млрд. За отчетный год инвестиции 
в основной капитал возросли на 5,6 %. Взаимные 
прямые иностранные инвестиции в январе-сентябре 
2018 г. в целом по ЕАЭС увеличились на 23,4 %. 
О росте инвестиционной привлекательности Союза 
свидетельствует улучшение позиций в междуна-
родных рейтингах за 2018 г.: в рейтинге «Ведение 
бизнеса – 2019» улучшилась на четыре пункта (31-е 
место); по Индексу глобальной конкурентоспособ-
ности Всемирного экономического форума – зани-
мал 45-е место из 140 экономик; по Индексу эффек-
тивности логистики – переместился с 98-го на 76-е 
место по сравнению с показателями 2017 г. [2].

Перспективы развития Союза определяются 
Основными направлениями экономического раз-
вития Евразийского экономического союза до 
2030 г. утвержденными решением Высшего Евра-
зийского экономического совета (далее – ВЕЭС) от 
16.10.2015 г. № 28. Определяющими направлениями 
данного решения являются: обеспечение макроэко-
номической устойчивости; создание условий для 
роста инвестиционной привлекательности и стиму-
лирование регионального развития в целях реализа-
ции внешнеторгового потенциала стран ЕАЭС. 

Важное значение, определяющее Основные на-
правления экономического развития Евразийского 
экономического союза, также имеют:

1) вступивший в силу с 01.01.2018 г. новый Тамо-
женный кодекс ЕАЭС;

2) решение Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 11.10.2017 г. № 12 «Об Основных 
направлениях реализации цифровой повестки Евра-
зийского экономического союза до 2025 г.»;

3) решения ЕАЭС:
– «О вступлении в силу Соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами-члена-

ми, с одной стороны, и Китайской Народной Респу-
бликой, с другой стороны, от 17 мая 2018 г.»;

– «О вступлении в силу Временного соглаше-
ния, ведущего к образованию зоны свободной тор-
говли между Евразийским экономическим союзом 
и его государствами-членами, с одной стороны, и 
Исламской Республикой Иран, с другой стороны, 
от 17 мая 2018 г.».

На заседании Высшего Евразийского экономиче-
ского совета (29.05.2019 г.) был подписан и утверж-
ден ряд фундаментальных документов: 

– Международный договор о формировании об-
щего рынка электроэнергии (ОЭР) Союза;

– «Об основных ориентирах макроэкономиче-
ской политики государств – членов Евразийского 
экономического союза на 2019-2020 гг.»;

– «О совете по промышленной политике Евра-
зийского экономического союза», которые призваны 
активизировать интеграционные процессы.

Несмотря на достижения последних лет, в Союзе 
сохраняются определенные противоречия, которые 
свойственны периоду становления аналогичных мо-
лодых международных организаций. В частности, 
делая сравнительный анализ с ЕС, можно отметить, 
что экономика ЕАЭС имеет ряд существенных осо-
бенностей, отличающих евразийскую интеграцию 
от европейской.

Евразийский союз, во-первых, объединяет стра-
ны, являющиеся экспортерами и импортерами ресур-
сов. В отличие от него Европейский Союз объединяет 
только страны, импортирующие ресурсы, то есть это 
объединение стран, относительно небогатых природ-
ными ресурсами. Во-вторых, Евразийский союз об-
разовали страны с низким уровнем монетизации эко-
номики, а ЕС объединил страны с высоким уровнем 
монетизации. В-третьих, ЕАЭС образует шестой по 
величине рынок мира, а ЕС – первый. Однако рынок 
ЕАЭС пока малоконкурентный и более доступный 
для стран СНГ, чем рынок ЕС [3, с. 94].

Кроме этого, разнообразие субъектов союза 
ЕАЭС пока характеризует его разновекторность, 
препятствующая интеграционному процессу из-за 
действия таких факторов, как: 

– высокая экономическая и социальная дивер-
генция новых независимых государств (бывших со-
ветских республик), затрудняющая коммуникации 
между элитами, народами и экономиками; 

– незавершенность формирования идентично-
сти большинства новых государств, существующие 
исторические конфликты и противоречия; 

– значительные институциональные различия 
между государствами при высоком уровне центра-
лизации управления;

– топливно-сырьевая специализация экономики 
ведущих стран;

– слабо развитая инфраструктура при большой 
протяженности пространства;
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– сильная дифференциация по интеграционным 
приоритетам новых независимых государств;

– соприкосновение на западе с ЕС, с устойчивой 
и высокотехнологичной экономикой «Старого Све-
та», а на востоке – с КНР – самой динамичной и бы-
стро растущей экономикой мирового масштаба;

– экономическое доминирование России на пост-
советском пространстве (более 3/4 общего ВВП) 
при ее технологической слабости [4, с. 27-28].

В результате субъекты хозяйствования в Евра-
зийском союзе имеют наряду с проблемами станов-
ления и некоторые преимущества, поскольку при-
обретают дешевые ресурсы по внутренним ценам 
стран-экспортеров, т.к. имеют выгодное геополити-
ческое месторасположение с наличием богатейших 
запасов полезных ископаемых, рекреационных и 
энергетических ресурсов. В Европейском экономи-
ческом союзе ресурсы приобретаются по мировым 
ценам. В то же время кредитные ресурсы в Евразий-
ском союзе предоставляются под многократно боль-
ший процент, чем ЕС.

По оценкам ведущих политологов Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва, в полном объеме ЕАЭС должен проявить себя к 
началу 2026 г., когда поэтапно будут созданы общие 
рынки электроэнергетики (2019 г.), нефти и газа 
(2024-2025 гг.), финансовый центр Союза. Предпо-
лагается, что к 2025 г., ВВП стран ЕАЭС только за 
счет интеграционного эффекта должен вырасти на 
20 %. Этому будет способствовать целенаправлен-
ное развитие внутриевразийской конкуренции на 
основе создания равных условий хозяйствования 
для бизнес-структур и работников государств – чле-
нов ЕАЭС [5, с. 19-20].

Для более полноценного развития интеграцион-
ных процессов важна не одна только экономическая 
составляющая, а их совокупность, представляемая 
различными интересами и потребностями стран-
участниц. Более того, в условиях затяжного эконо-
мического кризиса эта аргументация более убеди-
тельна. Особенно это актуально при конкуренции с 
националистическими и религиозными ценностями 
самоидентификации государств, духовная элита 
которых подчеркивает свою собственную исклю-
чительность и относится к интеграции как к угрозе 
суверенитету своих государств [6]. 

Какие компоненты и составляющие должны вхо-
дить в эту совокупность? Первоначально потреб-
ность в интеграции на территории евразийского 
пространства основывалась исключительно или же 
большей частью на идеях экономической выгоды. 
Однако по мере усложнения внешнеполитической 
ситуации, возникновения и постоянного целена-
правленного усиления давления на страны ЕАЭС, 
прежде всего санкций на Россию и влияние эконо-
мического кризиса прагматизм постепенно начал 
сдавать позиции. Безусловно, приоритет экономики 

как один из побудительных мотивов сотрудничества 
должен присутствовать в осуществлении взаимо-
действия стран – участниц евразийской интеграции. 
Но он должен расширяться посредством других со-
ставляющих. С одной стороны, он является одним 
из инструментов внешней политики, с другой – это 
не умаляет значения иных не менее, а иногда и бо-
лее действенных способов эффективного ведения 
внешней политики [7].

С точки зрения ЕАЭС геополитическое измере-
ние, помимо экономического, играет, без сомнения, 
центральную роль в региональных и глобальных 
отношениях. В данном случае в развитии интегра-
ционных процессов на евразийском пространстве 
Черноморско-Каспийский макрорегион приобрета-
ет геостратегическое значение для ведущих миро-
вых государств и является приоритетным для соци-
ально-экономического развития России [8]. 

Более того, в последнее время в качестве идеоло-
гического обоснования интеграции стран СНГ заго-
ворили о новом понимании евразийства, а о Каспий-
ском регионе – как центре Евразии [9]. 

Актуальность данной проблематики обосновы-
вается таким фундаментальным положением, как: 
российский (и международный) транспортный узел 
Каспийского бассейна в рамках принятой Конвенции 
о правовом статусе Каспийского моря от 12.08.2018 
г. приобретает более важное значение в организации 
судоходных маршрутов, в развитии международных 
грузовых перевозок и торговли.

Другая геополитическая и геоэкономическая 
значимость развития интеграционных процессов 
стран Евразийского экономического союза и вновь 
формируемого союза государств Каспийского ре-
гиона, например, международной региональной 
Организации Каспийского экономического сотруд-
ничества (далее – ОКЭС), определяется особенно-
стью географического расположения государств 
– членов ЕАЭС. Так, Казахстан и Россия являют-
ся как инициаторами создания Евразийского эко-
номического союза, так и ведущими игроками в 
Прикаспийском регионе. Республика Армения и 
Кыргызстан, а также Республика Молдова, как го-
сударство-наблюдатель, а также Россия и Беларусь, 
как инициаторы создания Союзного государства, 
занимая особое положение в рамках других регио-
нальных экономических объединений или примы-
кая к ним, формируют позитивный имидж ЕАЭС 
для взаимного развития отношений с сопредель-
ными государствами. 

С другой стороны, все пять государств Каспий-
ского региона в различных статусах и переплете-
нии интересов также являются действительными 
или ассоциированными членами, участниками, на-
блюдателями или партнерами международных ор-
ганизаций: Содружества Независимых Государств, 
Шанхайской организации сотрудничества (далее 



Конференции

89

Вестник экономики, права и социологии, 2019, № 3, Т. 2

– ШОС) и Организации черноморского экономиче-
ского сотрудничества (далее – ОЧЭС).

Следовательно, объективно развивающиеся 
интеграционные процессы на Евразийском про-
странстве, включающем Прикаспийский регион, 
приобретают выраженные очертания известного 
предложения В.В. Путина (2010 г.) о создании обще-
го экономического пространства (зоны свободной 
торговли) от «Лиссабона до Владивостока». 

Указанная позиция РФ подтверждена в новой 
Концепции внешней политики Российской Федера-
ции, принятой в 2016 г., определившей стратегиче-
скую задачу в отношениях с ЕС – «формирование 
общего экономического и гуманитарного простран-
ства от Атлантики до Тихого океана на основе гар-
монизации и сопряжения процессов европейской и 
евразийской интеграции, что позволит не допустить 
появления разделительных линий на европейском 
континенте» [7].

В развитие данного предложения можно конста-
тировать, что определенные сегменты этого эко-
номического пространства в рамках Евразийского 
экономического союза и Прикаспийского региона 
сформированы или формируются и развиваются, 
которые опосредовано представляют некоторые 
очертания будущей «конструкции» зоны свободной 
торговли и при соответствующих благоприятных ге-
ополитических условиях могут быть реализованы. 

В частности, по мнению В.В. Путина, «вместе с 
партнерами по интеграции продолжим формировать 
общие рынки и укреплять внешние связи Евразий-
ского экономического союза. В том числе предстоит 
воплотить в жизнь уже принятые решения о сопря-
жении ЕврАзЭС с китайской инициативой “Один 
пояс, один путь” как пролог к созданию большого 
евразийского партнерства» [10].

Для реализации указанных проблем нужно решить 
системные проблемы в экономике и обеспечить:

– опережающие темпы роста производитель-
ности труда на основе новых технологий и циф-
ровизации, формирование конкурентоспособных 
отраслей;

– улучшение делового климата и качества наци-
ональной юрисдикции, рост объема инвестиций к 
2020 г. на уровне 6-7 %;

– снятие инфраструктурных ограничений для 
развития экономики, для раскрытия потенциала на-
ших регионов;

– подготовку современных кадров, создание 
мощной научно-технологической базы и продвину-
той научной инфраструктуры [10].

В настоящее время идеологию развития интегра-
ционных процессов необходимо наполнить новым 
содержанием и смыслом, призванными обеспечить 
формирование единых ценностных ориентиров в 
рамках единого союза: развитие сотрудничества 
между учебными заведениями, создание единого 

научно-образовательного пространства, укрепление 
сетевого взаимодействия университетов, что, несо-
мненно, способствует развитию и расширению ин-
теграционных процессов между государствами. 

Немаловажной составляющей при реализации 
Евразийским союзом возложенных на него целей 
и задач являются инициативы и деятельность ряда 
государств Каспийского региона, как участников 
ЕАЭС, так и незадействованных стран – потенци-
альных кандидатов союза (Иран, Азербайджан, 
Туркменистан). Такое направление после принятия 
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
(Астана, 12.08.2018 г.) и подписания значительно-
го количества Соглашений о сотрудничестве в раз-
личных сферах деятельности является особенно 
актуальным и перспективным вектором развития 
международного экономического и политического 
сотрудничества ЕАЭС. 

Одним из активных участников этого процесса 
является Ассоциация государственных университе-
тов Прикаспийских стран, созданная в 1996 г. при 
активном участии Астраханского государственного 
университета, которая провела огромную работу в 
сфере развития сотрудничества и сетевого взаимо-
действия вузов и стала выступать важной формой 
региональной интеграции стран Прикаспия и от-
дельных государств – членов ЕАЭС 

Астраханский государственный университет (да-
лее – АГУ) – один из старейших вузов Астраханской 
области, ведущий свою историю от первого универ-
ситета, открытого в г. Астрахань в ноябре 1918 г. В 
настоящее время университет является конкурент-
носпособным научно-образовательным центром, 
реализующий 200 основных образовательных про-
грамм по 98 укрупненным группам направлений 
и специальностей, в том числе 70 магистерских 
программ и 48 программ подготовки аспирантов. 
В состав АГУ входят 17 факультетов, 3 научно-ис-
следовательских института, 1 филиал и 1 колледж. 
Численность обучающихся достигает 13 тыс. чел., в 
том числе около 2 тыс. иностранных студентов [11]. 

В качестве стратегической цели развития АГУ вы-
ступает интеграция университета в мировое научно-
образовательное пространство и развитие междуна-
родного гуманитарного сотрудничества. В настоящее 
время развиты партнерские связи с более чем 80-ю 
ведущими зарубежными университетами из 20 стран 
мира, включая прикаспийские государства, страны 
ЕАЭС, государства Европы, США, Китай, Японию 
и Южную Корею. Университет входит в состав ряда 
ведущих международных организаций: 

– Ассоциацию государственных университетов 
Прикаспийских стран;

– сеть университетов черноморских стран;
– Российско-Кыргызский консорциум;
– Ассоциацию технических университетов Рос-

сии и Китая (АТУРК);
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– Международную Ассоциацию университет-
ских институтов перевода (CIUTI).

АГУ стал единственным представителем Южно-
го федерального округа, вошедшим в состав 16 ба-
зовых российских вузов, которые формируют Уни-
верситет Шанхайской организации сотрудничества. 

Университет активно развивает сотрудничество 
как с международными организациями и универси-
тетами (ЕАЭС, СНГ, ШОС, ЧЭС), так и с ведущи-
ми университетами Российской Федерации (МГУ, 
РУДН, Казанский и Южный федеральные универ-
ситеты, др.), что позволило существенно повысить 
качество подготовки специалистов и уровень раз-
вития приоритетных научно-технических направле-
ний и научных школ. 

Университет активно взаимодействует с пар-
тнерскими вузами Прикаспия в рамках Ассоциации 
государственных университетов прикаспийских 
стран, заключен ряд двусторонних соглашений с 
университетами Азербайджана, Казахстана, Ира-
на, функционируют программы двойных дипломов, 
программы академической мобильности. Только в 
Баку (Азербайджан) АГУ сотрудничает с пятью ву-
зами по разным направлениям. 

Сегодня существуют наиболее перспективные 
проекты и программы развития сотрудничества и 
партнерских отношений университетов прикаспий-
ских государств:

– реализация совместных программ «двойных» 
дипломов аспирантуры и магистратуры;

– развитие гуманитарных отношений, включая 
изучение иностранных языков;

– организация совместной издательской деятель-
ности;

– сотрудничество в нефтегазовой и перерабаты-
вающих отраслях;

– транспортно-логистическое сотрудничество;
– сотрудничество в сфере технологии в судо-

строении и судоремонта;
– создание агропромышленных и рыбохозяй-

ственных комплексов;
– сотрудничество в сфере it-технологий, робото-

техники, развития искусственного интеллекта, на-
нотехнологий;

– развитие политико-правовых, исторических, соци-
окультурных, этноконфессиональных и иных знаний.

Для реализации указанных мероприятий разра-
ботана Программа развития Астраханского государ-
ственного университета на 2019-2024 гг. [11], которой 
предусмотрены ключевые направления, определяю-
щие базовые формы укрепления международных ин-
теграционных процессов сотрудничества:

1. Системное обновление образовательной дея-
тельности, направленное на создание и развитие:

– Каспийской высшей инженерной школы;
– кадрового центра особой экономической зоны 

«Лотос»;

– консорциума высших учебных заведений При-
каспийского региона в транспортно-логистической 
сфере.

2. Модернизация научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, обеспечивающей 
создание и развитие: 

– Научно-образовательного центра перспек-
тивных исследований Каспийского макрорегиона 
(НОЦ «Каспий»);

– инжинирингового центра при Инженерном 
проектном офисе;

– Каспийского научного молодежного проектно-
го офиса.

3. Интеграция университета в мировое научно-
образовательное пространство, предусматриваю-
щая создание и развитие:

– Каспийского международного дискуссионного 
клуба;

– активизацию деятельности в ассоциациях уни-
верситетов зарубежных стран и иных международ-
ных центрах, и организациях. 

В условиях современных вызовов и санкционного 
давления, с которыми сталкиваются многие страны 
СНГ, ШОС, ЕАЭС и Каспийского региона, Россия и 
ее партнеры переходят на новые уровни формирова-
ния интеграционных процессов и взаимодействия по 
приоритетным направлениям развития в различных 
сферах жизнедеятельности и отраслях. Особая роль и 
место в формировании общего экономического и гу-
манитарного пространства, а также в развитии про-
цессов европейской и евразийской интеграции от-
водится государствам Евразийского экономического 
союза и Прикаспийского региона.

В рамках указанных организаций формирует-
ся современный международный транспортный 
каркас, который, по нашему мнению, в недалекой 
перспективе будет определять геополитическую и 
геоэкономическую стратегии пространственного 
развития Евразийского континента, включая стра-
ны ЕС. Россия, на территории которой развиваются 
важнейшие транспортные коридоры «Запад – Вос-
ток», «Север – Юг», а также «Северный морской 
путь», оказывает непосредственное влияние как на 
развитие международных транспортных систем, так 
и на геоэкономическую политику в мире.

Наиболее эффективным инструментом разви-
тия интеграционных процессов и международного 
сотрудничества выступает деятельность в науч-
но-технической и образовательно-гуманитарной 
сферах. Накопленных опыт развивающегося вза-
имодействия в рамках указанных региональных 
организаций, свидетельствует о возможности фор-
мирования новых единых ценностных ориентиров, 
направленных на развитие сотрудничества между 
учебными заведениями, создание единого научно-
образовательного пространства, укрепление сетево-
го взаимодействия университетов, что способствует 
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расширению интеграционных процессов между го-
сударствами. 

Приведенный пример организации инновацион-
ной деятельности Астраханского государственного 
университета является ярким подтверждением ука-
занных выводов. В частности, ключевые направле-
ния деятельности, разработанные интеграционные 
проекты и программные мероприятия, иницииро-
ванные АГУ, поддержаны Администрацией Прези-
дента РФ, Министерством науки и высшего обра-
зования РФ, Государственной Думой Федерального 
собрания РФ, на XXI Ассамблее Ассоциации рек-
торов государственных университетов Прикаспий-
ских стран (г. Атырау, Республика Казахстан, 25-
26.09.2018 г.), а также участниками:

– XI Международного экономического форума 
«Каспийский диалог, 2018» (Москва, МГИМО, 14 
ноября 2018 г.);

– Экспертного семинара Экспертного института 
социальных исследований (ЭИСИ) «Перспектива 
развития транспортного коридора “Север-Юг” в 
современных геоэкономических условиях» (Астра-
хань, АГУ, 16-17.05.2019 г.) и др.

В заключении следует отметить, что консолида-
ция усилий и направлений деятельности, сконцен-
трированных соответствующим образом на специа-
лизированных научно-технологических площадках, 
ведущих научно-исследовательских и образователь-
ных центрах Российской Федерации и государств 
евразийского пространства, позволят обеспечить 
достижение синергетического эффекта в социаль-
но-экономическом развитии заинтересованных го-
сударств ЕАЭС. 
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Influence of Scientific and Educational Potential of the Universities 
of the Caspian Region on Integration Processes in the Eurasian Space

Markelov K.A., Usmanov R.K.
Astrakhan State University

The article reveals the main directions of influence of the scientific and educational potential of 
higher educational institutions of the Caspian region on the integration processes in the Eurasian space 
through their cooperation in various fields of socio-humanitarian activity. In particular, the Association 
of State Universities of the Caspian littoral countries, created in 1996, with the active participation 
of the Astrakhan State University, like other organizations, carried out significant work in the field of 
development of cooperation and networking among universities and began to act as an important form 
of regional integration of the Caspian countries and individual states EAEU members. The fact of the 
adoption of the Convention on the legal status of the Caspian Sea made it possible to conclude a significant 
number of Cooperation Agreements in various fields of activity, which is a relevant and promising vector 
for the development of the EAEU's international economic and political cooperation.

Key words: concorcium, integration, Caspian region, conference, cooperation, Eurasian Union, association, 
education.


