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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 64 с., иллюстраций 13, таблиц 6, 

источников 42, приложений 1. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧСЕКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, 

АЗИЯ, АТР, АСЕАН, АТЭС, ШОС, ИНТЕГРАЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ТОРГОВЛЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Цель работы – изучить теоретические основы формирования, виды и 

деятельность интеграционных объединений, определить состояние отношений 

России с региональными объединениями тихоокеанской Азии, а также 

определить перспективы сотрудничества Российской федерации с 

интеграционными объединениями Азиатско-тихоокеанского региона. 

Метод исследования – аналитический, опытно-статистический методы, 

метод сравнения. 

Рассмотрены виды международных интеграционных объединений, в том 

числе принципы их создания и функционирования, даны характеристики 

интеграций на территории АТР и определены перспективы участия в них 

Российской Федерации. 
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ABSTRACT 

 

Final qualifying work 64 p., illustrations 13, tables 6, sources 42, appendix 1. 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, IMPORT, EXPORT, ASIA, APR, 

ASEAN, APEC, SCO, INTEGRATION, COOPERATION, TRADE, 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, PROSPECTS, REGIONAL 

ASSOCIATIONS, TRADE RELATIONS. 

The purpose of the work is to study the theoretical foundations for the 

formation, types and activities of integration associations, to determine the state of 

Russia's relations with regional associations of Pacific Asia, and to determine the 

prospects for cooperation between the Russian Federation and integration 

associations of the Asia-Pacific region. 

Research method - analytical, experimental-statistical methods, comparison 

method. 

The types of international integration associations, including the principles of 

their creation and functioning, are considered, the characteristics of integrations in the 

Asia-Pacific region are given, and the prospects for the participation of the Russian 

Federation in them are determined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................ 4 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ    ПРОЦЕССА  МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ................. 6 

1.1 Виды международных интеграционных объединений  и  принципы     

их создания ........................................................................................................... 6 

1.2 Интеграционные объединения в современном мире ........................ 17 

 

2 УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ АТР ..................................................................................... 21 

2.1 Интеграционные    объединения    АТР,    их    характеристика    и 

классификация .................................................................................................... 21 

2.2 Статистика   внешнеторговой  деятельности  России  со  странами 

Азиатско – тихоокеанского региона ................................................................. 35 

 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ   УЧАСТИЯ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ   В 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ АЗИАТСКО – ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА ........................................................................................................... 43 

3.1 Преимущества развития отношения России с АТЭС ....................... 43 

3.2 Перспективы интеграции Российской Федерации в АСЕАН .......... 48 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................ 56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................ 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ ........................................................................................ 62 

 

 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) на сегодняшний день объединяет 

государства, обладающие огромным экономическим, политическим, 

технологическим, природным и людским потенциалом, и за последние 

десятилетия концентрирует на себе внимание мировой общественности как 

зона наиболее динамичного экономического роста. Уже сейчас многие 

специалисты в области экономики делают оптимистичные прогнозы 

относительно перспективного развития Тихоокеанского региона и отдают ему 

лидирующую роль на мировой арене. АТР, объединяя в себе такие мощнейшие 

экономики мира, как экономика Китая и Японии и в том числе России.  

Опережая другие регионы мира по темпам экономического роста, в том 

числе и в наукоемких, технологически передовых отраслях, АТР 

демонстрирует эффективную модель развития национальных экономик в 

рамках усиливающейся региональной интеграции, а также значительные 

преимущества от интенсивного, многостороннего взаимодействия государств 

региона. Международное сотрудничество в АТР становится важным фактором 

экономического развития как самого региона, так и всего мирового хозяйства. 

Таким образом, возникают основания рассмотреть роль происходящих в 

регионе интеграционных процессов, способствующих развитию стран АТР по 

всем направлениям.  

Для Российской Федерации соседство с таким динамично развивающимся 

регионом, обладающим большим рынком, открывает множество возможностей 

и перспектив развития через вхождение в интеграционные процессы 

Тихоокеанского региона. Сейчас сотрудничество с АТР является важнейшим 

направлением и в российской внешней политике, и в развитии Дальнего 

Востока. Важно правильное позиционирование РФ в сложной геополитической 

системе региона и более активное участие в идущих в Тихоокеанском регионе 

интеграционных процессах [6].  

Объект исследования  данной работы выступает Азиатско-Тихоокеанский 
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регион. 

Предметом исследования данной дипломной работы являются процессы 

межгосударственной интеграции. 

Цель исследования: анализ развития процессов интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и определение перспектив участия в них России 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 изучить виды международных интеграционных объединений и 

принципы их создания; 

 изучить интеграционные объединения в современном мире; 

 дать характеристику интеграционным объединениям АТР; 

 изучить статистику внешнеторговой деятельности России со 

странами АТР; 

 определить преимущества развития отношений России и АТЭС; 

 определить перспективы интеграции Российской Федерации в 

АСЕАН. 

Структура данной дипломной работы включается в себя введение, три 

главы, заключение, список использованных источников и приложение. Работа 

проиллюстрирована 13 рисунками и 6 таблицами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1.1 Виды международных интеграционных объединений и принципы их 

создания 

 

Термин «интеграция» появился в научном и общественном обороте 

относительно недавно, однако интеграционные тенденции появились в мире не 

сегодня. В ходе всей истории государственного развития, большинство стран 

находили общие военные, политические и, наконец, экономические, интересы, 

однако это совсем не означало их объединения.  

Слово интеграция происходит от латинского «integratio» – объединение. 

Что касается сферы межгосударственных отношений, то оно означает 

добровольное и взаимовыгодное объединение отдельных частей (субъектов) в 

определенную самостоятельную целостность.  Интеграция даёт возможность 

получать такие интеллектуальные, материальные и иные средства, каких 

каждый участник по отдельности не смог бы иметь самостоятельно. 

Интеграция подразумевает за собой реальную возможность обеспечить 

мирное сосуществование стран, которое может быть достигнуто с помощью 

таких мер, как расширение торговли, свободное перемещение людей, развитие 

культурного обмена, активное проведение политических консультаций и т. п.  

Интеграция также понимается как «процесс, посредством которого 

отдельные государства передают часть своих суверенных прав в пользу 

создаваемой и единой для них всех институциональной структуры с тем, чтобы 

обеспечить учет и реализацию их общих интересов». 

Под международной экономической интеграцией понимается высокая 

степень интернационализации производства на основе развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей междунациональными хозяйствами, ведущая к 

постепенному сращиванию производственных структур. В настоящее время 

есть все основания утверждать, что международная экономическая интеграция 
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осуществляется на двух основных уровнях: глобальном- в рамках Всемирной 

торговой организации (ВТО) и региональном- в рамках региональных 

интеграционных объединений. 

Предпосылками возникновения международной интеграции следует 

считать произошедшие во второй половине 20 века международное разделение 

труда и международную кооперацию производства. Данные явления привели к 

возникновению международной интернационализации производства [5].  

Интернационализация производства в современном мире развивается по-

разному. К примеру, простейшая ситуация - когда между разными странами 

устанавливаются устойчивые экономические связи по принципу 

взаимодополнения. В этом случае каждая страна развивает свой особый набор 

отраслей, для того чтобы продавать значительную часть продукции за рубеж, а 

затем на валютную выручку приобретать товары тех отраслей, которые лучше 

развиты в других странах. Страны получают при этом обоюдные выгоды, но их 

экономика развивается несколько односторонне и сильно зависит от мирового 

рынка. 

Следующая, более высокая ступень интернационализации предполагает, 

что страны будут стремиться к выравниванию экономических параметров 

между собой. В международном масштабе этот процесс стремятся направлять 

экономические организации, например – ЮНКТАД (Конференция ООН по 

торговле и развитию). Однако результаты их деятельности до сих пор выглядят 

довольно малозначительными. С гораздо более ощутимым эффектом подобная 

интернационализация развивается не на мировом, а на региональном уровне в 

виде создания интеграционных союзов различных групп стран. 

Из вышесказанного следует вывод, что на сегодняшний день 

непосредственными причинами существования международной экономической 

интеграции являются открывающиеся для интегрируемых стран возможности 

наиболее эффективно использовать ресурсы разных стран и получать больше 

прибыли при наименьших затратах. Для более системного понимания 

предпосылок интеграции, представим их в виде схемы (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1 – Предпосылки интеграции 

 

На рисунке 1.2 представлены результаты, на которые рассчитывают 

страны, инициирующие интеграцию. 

 

Рис. 1.2 – Ожидаемые результаты интеграции 

 

В современном мире происходит как бы «двойная» интеграция: 

− всемирная экономическая интеграция, порожденная процессами 

транснационализации и глобализации; 

− традиционная региональная.    интеграция, развивающаяся в  

институциональных формах еще с 50-х годов. 

Развиваясь     на     двух   уровнях  —  глобальном      и         региональном, 
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интеграционный процесс характеризуется, с одной стороны, нарастанием 

интернационализации хозяйственной жизни, а с другой – экономическим 

сближением стран на региональной основе. Региональная интеграция, 

вырастающая на базе интернационализации производства и капитала, выражает 

параллельную тенденцию, развивающуюся рядом с более глобальной. Она 

представляет собой если не отрицание глобального характера мирового рынка, 

то в определенной мере попытку замкнуть его в рамках группы развитых 

государств – лидеров [39]. 

Также различают интеграцию на уровне предприятий и интеграцию на 

уровне государств. Институциональный тип интеграции или интеграция 

государств – это процесс взаимопроникновения, сращивания национальных 

воспроизводственных процессов, в результате чего сближаются социальные, 

политические, институциональные структуры объединяющихся государств. 

Часто этот тип интеграции возникает на основе решений политиков и 

руководителей. 

Формы или виды региональной интеграции могут быть разными. Они 

представлены на рис. 1.3. Они характеризуются степенью свободы 

перемещения внутри группировки факторов производства. 

 

 

Рис.1.3–Формы региональной экономической интеграции 

 

К формам региональной экономической интеграции относят: 
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1. ЗСТ – это преференциальная зона, в рамках которой 

поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений МТ 

товарами. 

2. ТС – соглашение двух или более государств об отмене таможенных 

пошлин в торговли между ними, форма коллективного протекционизма от 

третьих стран. 

3. ОР – соглашение, когда к дополнению ТС устанавливается свобода 

передвижения других факторов производства, т.е. капитала и рабочей силы. 

Внешнеторговый оборот между странами-участницами международной 

экономической миграции (МЭИ) перестает существовать, образуется 

внутренний рынок. 

4. ЭС – соглашение, когда в дополнение к ОР гармонизируется 

фискальная и монетарная политика. 

5. ЭВС – соглашение, когда к дополнению к ЭС проводится единая 

макроэкономическая политика, создаются наднациональные органы 

управления. 

Самая простая, начальная форма международной экономической 

интеграции - зона свободной торговли. В этом случае отменяются торговые 

ограничения для стран - участниц интеграционной группировки, и, прежде 

всего, снижаются или отменяются вообще таможенные пошлины. Сохраняя 

свой экономический суверенитет, каждый участник зоны свободной торговли 

устанавливает собственные внешние тарифы в торговле со странами, не 

участвующими в данном интеграционном объединении. Большинство 

существующих экономических интеграционных союзов находятся именно на 

этом начальном этапе. 

После завершения создания зоны свободной торговли участники 

интеграционного блока переходят к таможенному союзу. На данном этапе 

унифицируются внешние тарифы, проводится единая внешнеторговая 

политика. Унификация внешних тарифов дает возможность надежнее защищать 
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формирующееся единое региональное рыночное пространство и выступать на 

международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом 

страны – участники данного интеграционного объединения теряют часть своего 

внешнеэкономического суверенитета. 

Применительно к Российской Федерации, следует особо выделить 

решение о создании Таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. Основы 

для формирования таможенного союза были заложены еще 26 февраля 1999 г. в 

Договоре «О Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве». 

Третьей ступенью развития интеграционных объединений является 

общий рынок. В этом случае в интеграционный процесс включаются факторы 

производства и до некоторой степени координация внешнеэкономической 

политики. Это усиливает экономическую взаимозависимость стран - членов 

интеграционного объединения. Кроме того, создание общего рынка требует 

гармонизации многих промышленных стандартов и правовых норм. 

В рамках СНГ действует Соглашение об общем аграрном рынке государств- 

участников СНГ (заключено 6 марта 1998 г.) и Соглашение о формировании 

Общего электро – энергетического рынка государств-участников СНГ 

(заключено 25 мая 2007 г.). 

Более сложная форма международной экономической интеграции- 

экономический и валютный союз. Следствием экономического и валютного 

союза выступает введение наднациональных управленческих структур (напр. 

Европарламент и Еврокомиссия в ЕС). На определенном этапе формирования 

экономического и валютного союза предусматривается проведение единой 

валютной политики и введение единой валюты. Эти мероприятия проводятся 

при активном участии единого центрального банка.  

Дальнейшее развитие и совершенствование форм международной 

экономической интеграции приведет к превращению интеграционного 

объединения в политический союз, т.е. к превращению интеграционного 

объединения в конфедеративное государство со всеми вытекающими 

последствиями, в том числе превращением наднациональных органов 
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управления в центральные органы управлении с еще большими полномочиями 

и властью, что не наблюдается в рамках Европейского Союза. 

Для решения общих задач страны объединяются под эгидой 

международных организаций. Это позволяет получить такие материальные, 

интеллектуальные и иные средства, каких ни один из участников не имел бы, 

действуй он автономно. Например, объединение даёт возможность обеспечить 

мирное сосуществование государств, что может быть достигнуто посредством 

таких мер, как расширение торговли, свободное перемещение людей, развитие 

культурного обмена, активное проведение политических консультаций и т.п. 

Также различается «негативная» и «положительная» интеграция. Под 

первой формой обычно понимают либерализацию торговых отношений, отказ 

от своей протекционистской политики по отношению к партнёру, под второй – 

совместная деятельность по ряду направлений: финансы, инвестиции, 

производственная кооперация и т.д. Кроме того, предполагается 

заинтересованность государств в долговременном осуществлении такой 

политики. 

Недостаточно изученным с точки зрения научной теории является вопрос 

о видах и формах международной интеграции. Большая часть авторов 

ограничивается изучением отдельных аспектов международной интеграции и 

уделяют недостаточно внимания комплексному, системному анализу данного 

явления. Вопрос о видах международной интеграции предполагает 

классификацию данного явления по определённой системе оснований.  

Анализ литературы по проблемам международной интеграции позволил 

выделить следующие виды:  

1. В зависимости от сферы межгосударственного сотрудничества, в 

которой протекает интеграция: интеграция экономическая, политическая, 

научно-техническая, социальная, валютная, в экологической, военной сферах и 

т.д. 

2. В зависимости от подсистемы общества, в которой происходит 

интеграция: интеграция экономическая, политическая и в духовной сфере. 
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3. В зависимости от географического признака: интеграция 

субрегиональная, региональная, межрегиональная и глобальная. 

4. В зависимости от того, осуществляется интеграция посредством 

правотворческой деятельности на межгосударственном уровне или происходит 

устранение существующих национальных барьеров, можно выделять 

позитивную и негативную интеграцию.  

Очевидно, что приведённый перечень оснований не является 

исчерпывающим, а значит может быть расширен за счёт иных признаков 

данного явления. В научной литературе можно также встретить термин 

«дифференцированная интеграция» и аналогичные ему понятия 

разноуровневой, разносубъектной, разновекторной интеграции.  

Так, Н.Б. Шеленкова использует термины «индивидуальная 

дифференциация» и «дифференцированный статус групп государств-членов». 

По-видимому, указанные термины не обозначают вид интеграции, а отражают 

многоаспектный, сложный характер данного явления. С учетом сущности 

последнего, международная интеграция, как правило, носит 

дифференцированный характер.  

Государства связаны друг с другом бесчисленным числом связей, в том 

числе связей, имеющих интеграционный характер. Поэтому современное 

государство является участником большого числа интеграционных 

объединений, в рамках которых оно наделено различным объёмом прав и 

обязанностей. Из сказанного следует, что термин «дифференцированный» 

применительно к международной интеграции выражает одну из ее 

качественных характеристик. Современная практика международных 

отношений не предлагает иных альтернатив дифференцированной интеграции.  

Анализ правового статуса современных интеграционных объединений 

показывает, что их можно разделить на две группы: международные 

организации (Европейские Сообщества, ЕАСТ, Совет Европы, СНГ, ЕврАзЭС, 

ОДКБ, ОЭСР, ЛАГ и др.) и объединения государств, не являющиеся 

международными организациями (ОБСЕ, НАФТА, АТЭС) [3]. При этом к 
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числу интеграционных объединений относятся не все международные 

организации, а те, участниками которых являются государства, то есть 

международные межправительственные организации.  

 Существует большой массив и иных международных договоров, которые 

регулируют процессы международной интеграции. Так, существуют 

многочисленные международные договоры о создании зон свободной торговли; 

договоры о сотрудничестве государств в различных сферах, закрепляющие 

цели интеграции; договоры об установлении дипломатических сношений и 

консульские конвенции, поскольку они также направлены на сближение 

государств, и другие виды международных договоров.  

Различные аспекты международной интеграции являются объектом 

регулирования решений международных межправительственных организаций, 

соглашений последних, заключаемых с государствами или между собой. Таким 

образом, процессы международной интеграции регулируются не только 

международными договорами, учреждающими различные межгосударственные 

объединения, в рамках которых государства реализуют цели интеграции, но и 

иными международными договорами. 

Сказанное также позволяет сделать вывод о том, что представляется 

более правильным при использовании термина «интеграционное объединение» 

учитывать два его значения.  

В узком смысле интеграционное объединение есть объединение 

государств-участников международного договора, создающего 

межгосударственное объединение, как правило, в форме международной 

межправительственной организации: в широком – объединение государств – 

участников международного договора, закрепляющего цели интеграции 

государств [28]. 

Исходя  из  данных  положений,  затруднительно  согласиться  с  мнением 

Ю.А. Тихомирова об отнесении к числу форм интеграции экономических 

компаний, транснациональных корпораций, поскольку участниками 

интеграционных объединений являются государства. По этой же причине 
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национальные законодательства также затруднительно рассматривать в 

качестве формы международной интеграции.  

Предложение Е.Т. Усенко считать в качестве формы интеграции – 

обычай, вероятно, можно принять в качестве гипотетически возможной формы. 

Современная практика международной интеграции фактически не предлагает 

примеров такой формы. Характер решаемых государствами в ходе интеграции 

вопросов, порой затрагивающих суверенные полномочия государств, требует 

правового регулирования посредством международного договора. 

Следует согласиться с точкой зрения тех авторов, которые считают, что 

форма международной интеграции имеет сугубо юридическую, правовую 

природу. Поэтому решение вопроса о форме международной интеграции 

необходимо искать в ответе на вопрос: рассматривать международный договор 

и международные организации в качестве различных форм международной 

интеграции или признавать в качестве такой формы только международный 

договор, поскольку в основе создания международной организации лежит 

международный договор.  

Для ответа на поставленный вопрос необходимо уточнить, во – первых, 

что речь идёт не о любом международном договоре, а о международном 

договоре, закрепляющем цели интеграции государств и объектом которого 

являются процессы интеграции государств.  

Во – вторых, международный договор является основанием признания 

определённой совокупности государств интеграционным объединением, 

поскольку данную группу государств государствами–участниками 

интеграционного объединения делает участие в международном договоре, 

закрепляющем цели интеграции. Момент вступления указанного 

международного договора в силу можно считать моментом возникновения 

интеграционного объединения, а следовательно, и моментом начала интеграции 

данных государств. В этой связи членство государства в международной 

организации является как бы вторичным по отношению к участию в 

международном     договоре,      учреждающем        данную        международную 
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 организацию.  

В – третьих, поскольку международная организация создается в 

соответствии с учредительным договором, который по своей природ е является 

международным договором, понятие международного договора как формы 

международной интеграции является родовым по отношению к международной 

организации как форме международной интеграции, иными словами, 

первичным.  

При этом следует выделять два вида форм: организационно-договорные и 

вне организационно – договорные.  

Под организационно-договорной формой интеграции предлагается 

понимать международный договор, закрепляющий цели интеграции государств 

и предусматривающий создание межправительственной организации, в рамках 

которой достигаются эти цели.  

Под вне организационно – договорной формой интеграции – 

международный договор, закрепляющий цели интеграции государств, которые 

реализуются в ходе сотрудничества этих государств без учреждения для их 

реализации межправительственной организации. 

Принимая во внимание все перечисленные аспекты интеграционных 

объединений, мы можем обобщить эти данные и определить основные уровни 

интеграционных процессов в виде схемы, предоставленной на рис 1.4. 

Совершенствование интеграции будет предполагать переход от 

внеорганизационно–договорных к организационно – договорным формам 

интеграции, что подтверждается практикой. 

 

Рис. 1.4– Уровни интеграционных процессов 
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1.2 Интеграционные объединения в современном мире 

 

По данным ВТО, в середине 2010 г. действовало 220 региональных 

торговых соглашений, в то время как по состоянию на начало 2022 года их 

действует уже 354 РТС. Чуть более чем за 10 лет количество таких соглашений 

выросло на 60%, что подтверждает развитие интеграционных процессов по 

всему миру [42]. 

Вместе с тем далеко не все межгосударственные торговые соглашения 

ведут к созданию интеграционных объединений. Как ранее отмечалось, 

интеграция охватывает многие сферы общественной жизни (экономику, 

политику, технологии, защиту окружающей среды и т.д.). Она базируется на 

общих ценностях и исходит из единства дальнейшей исторической судьбы 

участвующих стран. Однако почти все зарегистрированные в ВТО соглашения 

нацелены на создание зоны свободной или преференциальной торговли, т.е. не 

идут дальше первой, простейшей стадии интеграции.  

Интеграция, безусловно, происходит в многостороннем формате. Вместе 

с тем половина рассматриваемых соглашений заключены между двумя 

странами. Особенно в этом преуспели США, Япония, Турция, Россия, Канада, 

Украина и некоторые другие страны, целенаправленно выстраивающие систему 

преференциальных соглашений со своими соседями и главными торговыми 

партнерами [15]. То же касается крупных интеграционных группировок: 

Евросоюз заключил 25 двусторонних соглашений с третьими странами, ЕАСТ 

— 14, АСЕАН — 5. Таким образом, только треть зарегистрированных в ВТО 

соглашений имеют многосторонний формат и могут стать отправной точкой 

для интеграции.  

В изданной Всемирным банком и переведенной на несколько языков 

книге М. Шиффа и А.Уинтерса «Региональная интеграция и развитие» 

содержится следующее обобщение. Существуют разные виды регионального 

сотрудничества, но все они преследуют одну цель — сокращение ограничений 

на    торговлю     между     странами     –     участницами,     что     подразумевает 
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дискриминацию в отношении торговли с третьими странами [38].  

В своей простейшей форме такие соглашения просто отменяют 

таможенные тарифы на торговлю между членами блока, однако во многих 

случаях они идут дальше, охватывая нетарифные барьеры и распространяя 

либеральный подход на инвестирование и другие аспекты экономической 

политики. Наиболее глубоко проработанные соглашения направлены на 

создание экономического союза и предполагают формирование совместных 

исполнительных, судебных и законодательных институтов [37]. Иными 

словами, следует отличать торговые блоки (как правило, созданные на 

двусторонней основе и ставящие только одну цель — снять ограничения в 

торговле) от подлинно интеграционных объединений.  

Сегодня интеграционные группировки действуют на всех континентах, 

кроме Антарктиды. Наибольший экономический и политический вес среди них 

имеют Европейский Союз (ЕС), Североамериканское соглашение о свободной 

торговле (НАФТА), Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Содружество Независимых Государств (СНГ) и Общий рынок стран Южного 

Конуса (Меркосур), и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 

(АТЭС) [35]. 

Для Российской федерации не меньшее значение имеет участие в БРИКС 

(Brasilia – Russia – India – China – South Africa, BRICS). Организация была 

сформирована в июне 2006 года. На тот момент участниками диалога были 4 

страны, ЮАР присоединился  к группировке 18 февраля 2011 года. 

Изначально вовсе не предполагалась, что страны БРИКС образуют некий 

экономический блок или официальную торговую ассоциацию, такую, как 

Европейский союз. Однако со временем появились признаки, что «четыре 

страны БРИКС стремятся сформировать политический клуб» или «союз», и 

таким образом преобразовать «свою растущую экономическую власть в 

большее геополитическое влияние. Члены БРИКС характеризуются как 

наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение этим 

странам обеспечивает наличие  в  них как мощной и развивающейся экономики, 
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так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов. 

Еще более значимую роль интеграционные объединения играют в сфере 

экономики. По разным оценкам, в 2010 г. они создали почти 60% мирового 

ВВП, в том числе 45% — Евросоюз и НАФТА, взятые вместе. На СНГ и 

Меркосур приходилось по 4% мирового производства, aстраны АСЕАН внесли 

вклад в мировой ВВП на уровне 3%. Странами БРИКС, которые в свою 

очередь, по отдельности являются членами иных интеграционных объединений 

суммарно было сгенерировано порядка 12 трлн $, или 18% от общемирового 

ВВП. Однако в 2021 году наблюдалась уже другая картина. На Евросоюз и 

НАФТА пришлось около 42% или 42трлн $ от общемирового ВВП, а на 

Меркосур и СНГ уже 6,7% или 6,8трлн $. Пятерка БРИКС отметилась на 

значениях 23,5 трлн $, что составило 23% от мирового показателя. АСЕАН 

отметился показателем в 5,2%. Примечательно, что удельный вес АСЕАН в 

населении Земли почти в 2 раза больше, чем в ВВП (соответственно 9 и 

5%)[42].  

Региональные объединения оказывают двоякое воздействие на торговые 

потоки. Устранение торговых барьеров внутри союза повышает интенсивность 

связей между странами- партнерами и одновременно понижает 

привлекательность внешних рынков. Как следствие, торговые потоки с 

третьими странами могут сокращаться (trade diversion), а соседними странами 

— расширяться (trade creation). По утвердившемуся в экспертном сообществе 

мнению, общий знак этих изменений чаще бывает положительным, чем 

отрицательным, т.е. интеграция способствует развитию международной 

торговли. 

Принято считать, что интеграция сглаживает диспропорции между 

участвующими странами. Этому способствуют свободное движение факторов 

производства (товаров, услуг, капитала, рабочей силы) и их более рациональное 

размещения, а также целенаправленная политика самого объединения. Однако 

вопрос о мере этого воздействия остается открытым. В одних случаях бедные 

страны    добиваются    существенного    прогресса,  в    других — их положение 
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консервируется.  

Подавляющее большинство из действующих региональных соглашений 

заключено на двусторонней основе, а их цели ограничены вопросами торговли. 

Лишь немногие из них являются полноценными интеграционными 

объединениями. 

Существующие региональные группировки значительно отличаются друг 

от друга по численному составу, уровню благосостояния государств-членов, 

задачам и возможностям. Уровень развития интеграции в них также 

неодинаков. Вместе с тем все они играют значительную роль в системе 

международных отношений соответствующих регионов и оказывают влияние 

на расстановку сил в мире.  

Интеграционные объединения стран с развитой рыночной экономикой и 

мощным промышленным потенциалом заметно отличаются по качеству от 

объединений, созданных странами с формирующимися рынками и невысоким 

доходом. Для первых характерна высокая степень развития внутри-

региональной торговли и сравнительно небольшой разброс по показателю 

душевого дохода. Вторые испытывают объективные трудности в развитии 

торговли, поскольку их хозяйства мало дополняют друг друга. Вместе с тем 

интеграция открывает дополнительные возможности для их промышленного 

экспорта. 
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 2 УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ АТР 

 

2.1 Интеграционные объединения АТР, их характеристика и 

классификация 

 

На современном этапе Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 

представляет собой один из основных мировых экономических и политических 

центров. Существуют различные варианты определения его географических 

границ.  

Согласно первому варианту, к АТР относят пространство, ограниченное 

западным побережьем Южной и Северной Америк, восточным побережьем 

Азии и зоной Австралии. Это определение региона наиболее широкое [4]. 

 По второму варианту в АТР входят страны Тихоокеанской Азии, США и 

зоны Австралии, и Новой Зеландии, однако латиноамериканские страны 

исключаются [4]. 

Третье определение локализует зону АТР в Восточной Азии и 

рассматривает США, Австралию, Россию, Индию, Канаду как вне 

региональные державы, оказывающие влияния на события в АТР [4]. 

В настоящее время для АТР характерны динамичное развитие 

интеграционных процессов и расширение экономического сотрудничества. Это 

связано с бурным экономическим ростом Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

первую очередь стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Большинство 

развивающихся стран Азии прошло фазу экономической либерализации, это 

облегчило им возможность сотрудничества друг с другом [11].  

За 80-90-е годы 20-го века удельный вес взаимных торговых и 

инвестиционных связей в Восточной Азии ощутимо возрос. В настоящее время 

большая часть стран АТР связывают своё будущее с усилением региональной 

интеграции. 

Начало    по    созданию      в      регионе     организаций     экономического 
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сотрудничества началось с учреждения в 1967 году Тихоокеанского 

экономического совета – ТЭС (Pacific Basin Economic Council, PBEC). Эта 

организация объединила крупнейшие компании и корпорации государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона [36]. 

Так же в 1968 возникли Тихоокеанская конференция по торговле и 

развитию (Pacific Trade and Development Conference, PAFTAD), а в 1980 году – 

Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества - СТЭС (Pacific 

Economic Cooperation Council, PECC). Все из перечисленных организаций 

являлись неправительственными. 

В 1967 году после подписания Банкогской декларации была создана 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН (Association of South 

East Asian Nation, ASEAN), целью которого стало содействие региональному 

сотрудничеству и ускорение экономического роста. Стоит отметить, что 

некоторые специалисты отмечают, что главный мотив, побудивший страны к 

объединению АСЕАН, имел не столько экономический, сколько военно-

политический смысл. Основой организации являлось не стремление к 

региональной экономической интеграции, а попытки противостоять 

коммунистической угрозе в Азии. На самом же деле война в Индокитае, 

укрепление коммунистических движений на севере Юго-Восточной Азии – это 

и многое другое способствовало нестабильности региона. Можно заявлять, что 

с времен создания организации политический фактор был определяющим, 

однако с 1980-х годов экономический аспект неумолимо выходит на первый 

план. 

По состоянию на 1 января 2022 года членами ASEAN являются 10 стран, 

а именно: Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Лаос, Таиланд, 

Бруней, Филиппины и Мьянма. Процессы интеграции в АSEAN развиваются 

довольно динамично. Несмотря на относительно небольшой список стран-

участников, с начала 2000-х годов началось активное интеграционное 

сотрудничество АСЕАН и стран Северо-Восточной Азии – среди них Китай, 

Республика Корея, Япония). Большая часть многосторонних контактов, 
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связанных с экономическими вопросами, осуществляются в формате АСЕАН 

плюс Три (Китай, Юж. Корея, Япония). 

Так, на Сингапурском саммите в ноябре 2000 года было принято решение 

о создании рабочей группы для детального изучения вопроса о создании обще-

региональной зоны свободной торговли [26]. Вопреки всему, уже в середине 

2001 года на саммите в Брунее стало очевидно, что даже в среднесрочной 

перспективе создание такой зоны представляется практически невозможным. 

Эксперты связывали трудности создания такой зоны со сложными 

политическими взаимоотношениями между странами Северо-Восточной Азии. 

15 ноября 2020 года по итогам саммита стран Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии, а также Китая, Юж. Кореи, Японии, Индии, Новой 

Зеландии и Австралии было подписано соглашения о Всестороннем 

региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), оно же - соглашение о зоне 

свободной торговли. На долю участников соглашения приходится почти треть 

мировой экономики – чуть менее 30 процентов. В глобальных показателях это 

все ещё меньше, чем объем Евросоюза (33 процента). Однако с учетом роста 

населения в регионе, где проживают 2,2 млрд человек, эксперты оценивают это 

соглашение как крупнейшее в мире. 

По словам Генерального секретаря АСЕАН Лима Джока Хоя, соглашения 

способно дать столь необходимый импульс для быстрого восстановления 

производства и инфраструктуры, особенно, в условиях кризиса пандемии 

COVID-19. 

Достигнутое Соглашение стало итогом напряженной работы, 

продолжавшейся последние два десятилетия. Подписанный договор 

предусматривает снижение таможенных пошлин и введение общих торговых 

правил, совершенствуя каналы поставок и восстанавливая прерванные из-за 

пандемии цепочки. Положения документа охватывают не только торговлю 

товарами, но и услуги, электронную коммерцию, телекоммуникации и 

авторские права. Соглашение состоит из 20 глав, 17 приложений и 54 перечней 

обязательств,    касающихся    доступа    на    рынок, соответствующих правил, а 
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также экономического и технического сотрудничества.  

Мнения специалистов сходятся на том, что заключение соглашения в 

контексте торговой войны Китая и США можно оценить как большой успех 

Пекина. По инициативе Дональда Трампа США в 2017 году покинули Транс-

Тихоокеанское партнерство, которое рассматривалось в качестве противовеса 

ВРЭП и растущему региональному влиянию Пекина. Также за границами 

подписанного договора осталась индийская экономика. Дели традиционно 

опасается, что снижение пошлин может нанести сильный удар по местным 

производителям, однако руководство страны не исключает присоединение к 

ВРЭП в будущем. 

АСЕАН является не основным игроком на мировой и региональной 

экономической арене, однако следует рассмотреть характеристики 

объединения, для создания общей картины об удельном весе интеграции в 

мировой экономике. Данные предоставлены на рисунке 2.1 [18]. 

 

 

Рис.2.1 – Показатели ВВП на душу населения за 2021 год 
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идет Бруней с показателем в 30717$, что почти вдвое меньше показателей 

Сингапура. На третьем месте расположилась Малайзия с показателем в 13268$. 

Оставшиеся 7 стран имеют совокупный ВВП на душу населения равный 

22747$, что не составляет даже половины от аналогичного показателя лидера 

АСЕАН – Сингапура. Наименьший ВВП на душу населения принадлежит 

Мьянме и составляет 1630$. 

Для понимания состояния экономик стран АСЕАН не будет лишним 

изучить демографические показатели, которые представленные на рисунке 2.2 

[18]. 

 

 

 

Рис. 2.2 – Население стран АСЕАН 

 

Совокупное население стран-участниц АСЕАН составляет внушительные 

680 млн человек, что составляет 8,5% от общемирового населения. Диаграмма 

позволяет наглядно оценить демографическую обстановку по странам.  

Как мы можем видеть, самая большая часть населения проживает в 

Индонезии – 279 млн человек, а жители этой страны составляют 44% от общего 

населения ASEAN, однако ВВП на душу населения одно из самых низких. Со 
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значительным отрывом по численности населения следуют Филиппины, в 

которых населения равно 112 млн человек, что более чем в два раза меньше 

самой населенной страны. Удельный вес Филиппин в демографии объединения 

17%. Следующие наиболее населенные страны - Таиланд с населением в 70млн 

человек и Вьетнам с населением в 99 млн человек, что в рамках интеграции 

составляет 10 и 15 процентов соответственно. 

Рассмотрев лишь четыре страны АСЕАН, мы видим, что подавляющее 

большинство населения (83% или 560 млн человек) проживает именно в этих 

странах, а также что именно самые населенные страны имеют низкие ВВП на 

душу населения. На оставшиеся страны приходится 17% населения 

объединения. 

Экономика рассматриваемых стран напрямую зависит от её территории. 

Площадь стран АСЕАН представлена на рисунке 2.3 [29]. 

 

 

 

Рис.2.3 – Площадь территорий стран АСЕАН 
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видим прямую зависимость населения стран от их площади – на большей 

территории проживает большее количество населения. 

Как мы говорили ранее, изначальный смысл интеграции заключался 

более в военном аспекте, нежели экономическом. И хоть это изменилось в 

процессе существования АСЕАН, а экономическое развитие региона является 

приоритетной задачей, стоит обратить внимание на военный потенциал стран. 

Несмотря на относительную стабильность в регионе, время бросает новые 

вызовы, и военная кооперация стран, теоретически может стать одной из целей 

работы АSEAN. Ни одна из стран не является ядерной державой, что уже 

является уязвимостью. Однако всё чаще в последние годы эксперты 

высказывают мнение, что отсутствие ядерного арсенала у той или иной страны, 

избавляет её от множества проблем и угроз, которые появляются вместе с 

нуклеарным вооружением. 

Оценивать военную мощь стран-участниц мы будем, основываясь на 

данных военных расходов стран за 2021 год, представленных на рисунке 2.4 

[33]. 

 

Рис.2.4 – Военные расходы 
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военный бюджет стран АСЕАН составил бы 44,330 млрд долларов США. 

Большая часть военного бюджета пришлась бы на Индонезию - 21%, Сингапур 

– 25%, Таиланд – 17% и Вьетнам – 13%.  

Таким образом 76% военных расходов пришлось бы на четыре страны. 

Сравнительно с ближайшими странами, АСЕАН отстает от гипотетических 

оппонентов. Так, военный бюджет Индии за 2021 год составил 76,3 млрд 

долларов. Даже ближайшие соседи по региону, а именно Япония и Южная 

Корея, каждая имеет большие военные расходы, чем страны АСЕАН вместе 

взятые. Если бы мы рассматривали АСЕАН как отдельное государство, то её 

военные расходы были на 11 месте по величине в мире. 

Интеграция существует и действует не только внутри своего региона, но 

и постоянно налаживает связи с возможными партнерами. Российская 

федерация не стала исключением и уже с июля 1996 года наша страна является 

полноправным партнером по диалогу с АСЕАН. Такого рода партнерство 

существует не только на словах и обещаниях, но и имеет нормативно-правовую 

базу взаимодействия [2]. 

В 2004 г. Российская Федерация присоединилась к Договору о дружбе и 

сотрудничестве в ЮВА (Балийский договор). С 2017 г. в Джакарте действует 

Постоянное представительство России при АСЕАН [16].   

Первый саммит Россия-АСЕАН в 2005 г. в Куала-Лумпуре определил 

ключевые направления развития партнерства. На встрече было принято 

Совместное решение о прогрессивном и всеобъемлющем партнерстве, 

объявлено о подписании Соглашения о сотрудничестве в области экономики и 

развития, а также одобрена Комплексная программа действий на 2005 – 2015 гг.  

В сочи 19 – 20 мая 2016 г. прошел юбилейный саммит Россия – АСЕАН 

по случаю 20-летия диалогового партнерства − первая за всё время 

существования АСЕАН на территории Российской Федерации. По итогам 

саммита были приняты Сочинская декларация и Комплексный план действий 

по развитию сотрудничества Россия-АСЕАН на 2016-2020 гг. Лидерам стран 

был    представлен    доклад    Группы    видных    деятелей    России и АСЕАН с 
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концептуальным видением будущего российско–асеановских отношений [17].   

На 3-м саммите Россия-АСЕАН 14 ноября 2018 г. в Сингапуре было 

принято историческое решение о повышении партнерства Российской 

Федерации и АСЕАН до стратегического уровня. В ходе встречи лидеров также 

был одобрен документ о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

По итогам 4-го саммита 28 октября 2021 г. были приняты Комплексный 

план действий по реализации стратегического партнерства Россия-АСЕАН на 

2021-2025 гг., совместные заявления по построению мирного, стабильного и 

устойчивого региона, а также по сотрудничеству в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Партнеры единогласно поддержали российскую 

инициативу объявить 2022 г. Годом научно-технического сотрудничества 

Россия-АСЕАН.      

Совещания министров иностранных дел России и стран АСЕАН 

проводятся каждый год и являются важнейшим механизмом партнерства. В 

2020 и 2021 гг. помимо регулярных встреч, состоялись так же специальные 

министерские встречи, на которых предметно обсуждались вопросы борьбы с 

пандемией коронавируса и укрепления центральной роли АСЕАН в 

региональной архитектуре безопасности и сотрудничества.  

В 2021 г. запущен диалог высоких представителей, ответственных за 

вопросы безопасности, а в 2022 году – министров в сфере туризма. В декабре 

2021 г. состоялись первые военно-морские учения Россия-АСЕАН (ARNEX21). 

Ключевое значение придается взаимодействию с асеановской «десяткой» 

в области политики и безопасности, в центре которого – вопросы 

формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе равноправной, 

сбалансированной архитектуры межгосударственных отношений. Россия 

последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в 

региональных делах, стремится к углублению координации с Ассоциацией в 

рамках Восточноазиатского саммита (ВАС), Регионального форума АСЕАН по 

безопасности (АРФ) и иных многогранных механизмов [41].   
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В 2014 году Российская Федерация получила статус партнера по диалогу 

Ассоциации национальных полиций АСЕАН (АСЕАНПОЛ) – борьба с 

террористическими угрозами, транснациональной преступностью, незаконным 

оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также 

обеспечение информационной безопасности.   

«Асеановская десятка» единогласное выступает за развитие 

кроссплатформенных связей в АТР.  Подписание в ноябре 2018 г. в Сингапуре 

Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией 

и АСЕАН стало хорошей основой для обсуждения перспектив создания зоны 

свободной торговли в формате ЕАЭС-АСЕАН [7]. 

Интеграционное объединение, которое необходимо рассмотреть далее - 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (Asian Pacific 

Economic Cooperation – APEC). АТЭС — это региональный экономический 

форум, образованный в 1939 в ответ на возрастающую созависимость стран, 

возрастающую с годами в АТР. По состоянию на 2022 год, членам АТЭС 

являются 21 страна в числе которых так же и Российская Федерация, которая 

стала полноправным участником форума в 1998 году. Совместная деятельность 

стран направлена на сотрудничество в области региональной торговли, а также 

облегчение капиталовложений. Целью существования АТЭС считается 

стремление повысить темпы экономического роста региона и укрепление 

азиатско-тихоокеанского сообщества в целом. 

Особенность объединения заключается в том, что она не имеет статуса 

международной организации в её классическом понимании, а от того она и не 

имеет жестко структуры и формального руководителя. Повестку дня форума 

составляет страна-председатель, которая является главой организации в 

течение  года. В  2021  году  головной страной форума стала Новая Зеландия, 

а в нынешнем 2022 году ею стал Таиланд. 

Как было описано раннее, участниками АТЭС являются 21 страна, 

которые в свою очередь являются участниками и иных интеграционных 

объединений, в том числе в рамках Азиатско-тихоокеанского региона. 
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Страны участницы представлены на рисунке 2.5 [40]. 

 

 

 

Рис.2.5 – Страны участницы АТЭС 

 

По состоянию на начало 2005 года в странах-участниках АТЭС 

проживало не менее 33% от общего населения планеты, а также в них 

производилось не менее 60% от мирового ВПП, а доля мировой торговли 

составляла около 50%. Без преувеличений АТЭС можно отнести к одним из 

наиболее влиятельных в современном мировом хозяйстве интеграционных 

объединений, наряду с ЕС и НАФТА. 

Несмотря на то, что АТЭС «моложе» лидеров экономических интеграций, 

он по праву считается самым интенсивно-развивающимся на общемировом 

уровне экономическим блоком. Многие эксперты предрекают АТЭС роль 

главного лидера мировой экономики в 21 веке. 

Интеграция включает в себя страны, которым можно дать краткую 

характеристику - «от мала до велика». Так, среднедушевые показатели 

Соединенных Штатов Америки и Папуа – Новой Гвинеи отличаются, по 

меньшей мере, в три раза. Далее, рассмотрим долю хозяйств стран – участниц в 

рамках интеграции, которые представлены в таблице 2.1. 

Как мы можем видеть, имеется действительно большой разброс по всем 

показателям. Так, например лидер по самой большой площади – Россия с 

показателем в 17млн кв км., а замыкает таблицу Сингапур, площадью <730 кв. 

км, что меньше Российской федерации в 23 000 раз. 

Аналогичный разброс в показателях мы наблюдаем и в других 

категориях: Население Китая – 1,235 млрд. человек, против 0,35 млн. человек в 
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Брунее.  

 

Таблица 2.1 

Доля хозяйств стран – участниц 

 

Страна 
Территория 

(тыс. кв. км) 

Население 

(млн.человек) 
ВВП (млрд $) 

ВВП на душу 

населения (тыс. 

$) 

Австралия 7682 25,69 1331 51,80 

Бруней 58 0,437 12.11 27,46 

Вьетнам 331 97,34 271,2 2,785 

Гонконг 11 7,5 346,6 46,32 

Индонезия 1904 273,5 1058 3,87 

Канада 9972 38,01 1643 43,23 

КНР 95 1402 14720 10,5 

Малайзия 33 32,37 336,5 10,4 

Мексика 1973 128,9 1076 8,35 

Новая Зеландия 271 5,085 212,5 41,8 

Папуа – Новая 

Гвинея 

463 8,948 23,59 2,6 

Перу 1285 32,97 202 6,125 

Южная Корея 99 51,8 1631 31,52 

Россия 17100 144,5 1780 11,2 

Сингапур 0.6 5,680 340 59,8 

США 9.373 329,5 20095 63,5 

Тайвань 36 23,57 639 52,9 

Тайланд 513 69,8 501.8 7,18 

Филиппины 300 109,6 361.7 3,3 

Чили 757 19,12 253 13,2 

Япония 378 125,9 5065 40,1 

Итого: 62 013 2932,3 51899  

Доля в мировых 

показателях, % 

41.6 38 35  
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Однако мы можем выделить явных лидеров объединения и определить 

наиболее влиятельные страны. 

С точки зрения населения, явным фаворитом является Китай, обеспечивая 

практически половину от общего населения АТЭС. Далее мы можем выделить 

несколько стран-лидеров как: 

 США – 329 млн. человек; 

 Индонезия – 273 млн. человек; 

 Россия -144 млн. человек; 

 Мексика – 129 млн. человек; 

 Япония – 125,5 млн. человек. 

Эти пять стран обеспечивают около одного миллиарда человек, что в 

контексте АТЭС составляет около 34% от общей массы населения – однако их 

совокупно население всё еще не достигает населения Китая, покрывающего 

47% рейтинга.  

Таким образом мы приходим к выводу, что шесть наиболее крупных по 

населению стран обеспечивают не менее 70% населения АТЭС, в то время как 

около 30 процентов приходятся на оставшиеся 15 стран. 

Наконец следует рассмотреть экономические показатели по странам. 

Внутренний Валовый продукт способен, хоть и не в полной мере, отразить 

состояние экономики, а также дает возможность провести сравнение экономик 

стран. Среди стран-участниц, как говорилось ранее, наблюдаются большие 

разрывы в сравниваемых категориях. Так, Сингапур, имеющий одну из 

наименьших по площади территорий, имеет показатель ВВП в 340 миллионов 

долларов США, что почти в 4,5 раз меньше ВВП Российской Федерации за 

аналогичный период, который был равен 1,78 миллиардов долларов США. Но 

также мы должны обратить внимание на показатели населения 

рассматриваемых стран.  

Население Сингапура составляет около 5,5 млн человек, в то время как в 

России по состоянию на начало 2022 года проживает 144 миллиона человек. 

Принимая во внимание эти данные, а также данные из таблицы мы наблюдаем, 
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что показатели ВВП на душу населения гораздо выше в Сингапуре нежели в 

РФ, и составили 59,8 и 11,2 тысяч долларов соответственно. 

Если сравнивать показатели ВВП России и других стран интеграции, 

можно заметить Россию с показателем в 1,7 трлн $ в четверке лидеров по 

общему ВВП, уступающую только: 

 США – 20 трлн $; 

 Китаю – 14,7 трлн $; 

 Японии – 5 трлн $. 

Однако ситуация кардинально меняется, если посмотреть на показатели с 

точки зрения доли, приходящейся на население. К сожалению, на данный 

момент показатели ВВП России на душу населения не могут конкурировать с 

большей половиной стран АТЭС – Российской Федерации нет даже в десятке 

лидеров.  

Рассматривать АТЭС с точки зрения военной перспективы – не разумно. 

Внутри интеграционного блока мы можем наблюдать сразу несколько сторон, 

которые, в случае возможного конфликта, будут более противоборствовать 

друг другу, нежели сражаться на одной стороне. 

Последним рассматриваемым нами интеграционным объединением 

является Шанхайская Организация Сотрудничества – ШОС (Shanghai 

Cooperation Organization – SCO). ШОС – самое молодое из рассматриваемых 

объединений. Начало интеграции было положено 15 июня 2001 года лидерами 

таких стран как Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Позже 

участниками организации стали Индия, Иран, Пакистан и Узбекистан [24]. 

Несмотря на то, что большая часть стран в рамках своих национальных границ 

не относятся к Азиатско-тихоокеанскому региону, ШОС все же больше 

расценивают как крупного игрока на поле АТР, благодаря своему участию в 

нем Китая, России и Индии [13]. 

Шанхайская организация сотрудничества не является военным блоком, 

(как, к примеру, Северно-атлантический альянс) или открытым регулярным 

совещанием по безопасности, а лишь занимает промежуточную позицию. 
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Ключевыми задачами ШОС являются укрепление стабильности и 

безопасности на всём пространстве, принадлежащем странам-участницам, а 

также борьба с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, 

развитие экономического сотрудничества энергетического партнерства, 

научного и культурного взаимодействия стран [27]. 

Российский исследователь В.В. Попов в своих работах отмечает, что 

Пекин идет на контакт с Россией, однако не заинтересован в расширении 

российского политического влияния в АТР [25]. Однако мы можем видеть, как 

в ходе ежегодных встреч глав стран-участниц и двухсторонние контакты 

высших уровней политической власти показывают стремление и Китая, и 

России к взаимодействию в ряде ключевых сфер в политике и экономике АТР. 

 

2.2 Статистика внешнеторговой деятельности России со странами 

Азиатско – тихоокеанского региона 

 

Для того, чтобы определить удельное влияние России в рассмотренных 

объединениях, будет невозможным дать объективную оценку без рассмотрения 

показателей внешнеторговой деятельности России со странами АТР, 

упомянутых нами ранее. Для более объективной оценки рассмотрим 

результаты внешнеторговой деятельности России со странами АТР за 

последние три года с 2019 по 2021 годы в таблице 2.2 [31]. 

Мы можем наблюдать, что в 2019 году общий объем товарооборота 

Российской Федерации с представленными странами АТР составил 179,867 

млрд $, из которых на экспортные операции пришлось 53% или 95,215млрд $, 

т.е. незначительно, однако превышая импорт. 

Показатели внешнеторговой деятельности за 2020 год кардинально 

отличаются от предыдущего года. Так, за 2020 год сумма экспортных операций 

составила 79,666 млрд $, что на 15,549 млрд $ или 16,3% меньше показателей 

прошлого года. Иную картину мы наблюдаем по импортным операциям: объем 

товарооборота    хоть    и    снизился,    однако    оказался    всего  на  2,7% ниже 
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Таблица 2.2 

Результаты внешнеторговой деятельности России со странами АТР 

 

Страна 
Экспорт, млн $ США Импорт, млн $ США 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Китай 68028 49060 56791 72675 54908 54126 

Южная Корея 16896 12444 16357 12985 7159 8001 

Сингапур 1670 1154 2299 601 525 588 

Вьетнам 2242 1621 1136 4892 4044 3782 

Индонезия 681 563 769 2625 1787 1682 

Малайзия 1429 1047 1149 1822 1579 1755 

Новая Зеландия 63 257 185 219 276 220 

Папуа – Новая 

Гвинея 

0,544 0,8 1,2 3,5 3,2 4 

Перу 368 201 264 244 208 284 

Таиланд 494 353 614 1793 1421 1753 

Тайвань 3517 3102 3226 2392 1929 2023 

Филиппины 532 527 695 511 403 427 

Чили 99 57 97 774 861 928 

Япония 10747 9055 11353 9126 7113 8960 

Мьянма 284 225 279 147 145 121 

Итого: 109071,544 79666,8 95215,2 110809,5 82361,2 84652 

 

предыдущего года, оказавшись на уровне в 82,361 млрд $ США. Общий 

товарооборот Российской Федерации с указанными странами АТР за 2020 год 

снизился на 17,8 млрд долларов, продемонстрировав снижение на 9% 

относительно результатов предыдущего года. 

Разумеется, причиной отрицательной динамики в товарообороте России с 

представленными странами АТР стала всемирная пандемия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Именно в 2020 году большинство стран 
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испытало сильнейшие удары, отражавшиеся в нарушении цепочек поставок, 

огромными нагрузкам на экономики и т.д. Для более рационализированной 

оценки динамики товарооборота необходимо рассмотреть показатели за 2021 

год. 

Несмотря на всё еще продолжавшуюся на момент 2021 года пандемию, 

большая часть стран смогла благоприятно адаптироваться к новым условиям в 

мире, и показатели товарооборота выросли не только по сравнению с «первым 

пандемийным» годом, но и по сравнению ко всем предыдущим. 

Сравнивая показатели 2021 года с показателями «доковидного» года 

(2019), мы наблюдаем очевидный рост объемов как импортных, так и 

экспортных операций. Экспорт в 2021 году находился на отметке 109,071 млрд 

долларов, продемонстрировав рост в 14%, а импортные операции составили 

110,809 млрд долларов, увеличившись на 30% по сравнению с 2019 годом. 

Общая сумма внешнеторговых операций за 2021 год составила 219,880 млрд $ 

США. Рост по сравнению с 2019 годом составил 22%, а по сравнению с 2020 - 

35%. 

За последние 20 лет внешнеторговых отношений Российской Федерации 

со странами Азиатско – Тихоокеанского региона мы можем наблюдать, в 

основном, положительную динамику в росте объемов товарооборота – как 

импортного, так и экспортного.  

Для Российской Федерации рынок стран Азиатско-тихоокеанского 

региона имеет определенную ценность. Основываясь на данных, размещенных 

на сайте Федеральной таможенной службы, мы можем узнать, какова доля 

торговых операций России с АТР от общей внешнеэкономической 

деятельности нашей страны. Данные за 2020 год представлены в Таблице 2.3 

[31]. 

Из предоставленных данных в таблицы 2.3 мы видим, что по результатам 

внешнеторговой деятельности России за 2020 год, операции со странами АТР 

составляли в общей сложности 28% от общемировой торговли России.  

От  общей   торговли  России с миром, экспортные и импортные операции 
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со странами АТР составили 23% и 35% соответственно. 

 

Таблица 2.3 

Внешняя торговля России в 2020 году 

 

 Оборот, млрд $ Экспорт, млрд $ Импорт, млрд $ 

Страны АТР 162,028 79,666 82,361 

Весь Мир 568,773 337,105 231,668 

 

  Аналогично рассмотрим результаты Внешней торговли России в 

2021 году, которые представлены в таблице 2.4 [31]. 

 

Таблица 2.4  

Внешняя торговля России в 2021 году 

 

 Оборот, млрд $ Экспорт, млрд $ Импорт, млрд $ 

Страны АТР 219,880 109,071 110,809 

Весь Мир 785,000 491,580 293,420 

 

На основании данных, приведенных в таблице 2.4 можно сделать вывод, 

что по результатам внешнеторговой деятельности России за 2021 год, операции 

со странами АТР составляли в общей сложности 28% от общемировой торговли 

России, что сходится с показателями предыдущего года. От общей торговли 

России с миром, экспортные и импортные операции со странами АТР 

составили 23% и 37% соответственно. 

Мы можем наблюдать относительную стабильность в объеме торговых 

операций России со странами АТР в общемировом отношении. Показатели 

демонстрируют стабильность, и наблюдается лишь незначительное увеличение 

доли импортных операций с АТР – на 2%. 

На   основании   только   последних   двух лет мы наблюдаем, что немалая 
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доля внешнеторговых операций России приходится на страны Азиатско-

тихоокеанского региона – в большинстве своём на страны АТЭС. Показатели в 

28% от общего внешнеэкономического оборота позволяют оценить торговлю с 

регионом как благоприятную и имеющую большой потенциал – в особенности 

из-за санкционного положения России. 

Как описывалось раннее, интеграция — это взаимовыгодный для всех 

участников процесс. Необходимо понять, за счет каких групп товаров 

совершается товарооборот России со странами АТР. В частности, рассмотрим 

на таблице 2.5 экспорт России в страны ASEANпо товарным группам за 2021 

год [31]. Расшифровки Товарных номенклатур Внешнеэкономической 

Деятельности (ТН ВЭД) указаны в приложении А. 

 

Таблица 2.5 

Структура Экспорта РФ в страны АСЕАН по товарным группам 

 

Страна Экспортный товарооборот, $ 

Экспорт 

Доля от общего 

объема, % 
ТН ВЭД* 

Вьетнам 2 242 170 339 

32,20 72-83 

21,40 01-24 

14,26 28-40 

32,14 Прочие 

Индонезия 681 536 938 
39,80 28-40 

27,17 25-27 

  
23,54 72-83 

9,49 Прочие 

Камбоджа 37 334 124 

30,07 44-49 

26,02 25-27 

12,92 01-24 

30,99 Прочие 

Малайзия 1 429 840 554 
83,33 25-27 

9,33 28-40 
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Окончание таблицы 2.5 

  7,34 Прочие 

Мьянма 284 332 529 

82,17 84-90 

7,13 72-83 

10,7 Прочие 

Сингапур 1 670 167 082 
92,31 25-27 

7,69 Прочие 

Таиланд 494 185 025 

37,46 72-83 

22,76 28-40 

22,68 25-27 

17,1 Прочие 

Филиппины 532 527 570 

59,25 72-83 

19,97 28-40 

20,78 Прочие 

 

 Как можно заметить, среди, практически всех стран в структуре экспорта 

из России присутствуют одни и те же товарные группы. При этом мы 

наблюдаем большие разрывы между этими группами, как например в 

Сингапуре. Одна, не самая большая, товарная группа (25-27) составляет 92,3% 

от общего экспорта из России, в то время как на весь оставшийся спектр 

товаров приходится лишь 7,7% экспорта. Похожая картина встречается в 

экспортном товарообороте с Россией и у других стран ASEAN. Однако с этими 

странами ситуация менее плачевная – присутствуют немногим большее 

количество товарных групп, а разрывы между их объемом в экспорте ниже [23].  

 С одной стороны, мы можем утверждать, что такие большие доли в 

объемах поставок товаров говорят об определенного рода зависимости стран 

АСЕАН от отечественных товаров и ресурсов. С другой же стороны, такие 

большие различия объемах различных товаров говорят о непривлекательности 

отечественного рынка, или же о несостоятельности рынка РФ в контексте 

АСЕАН - России нечего предложить этим странам, из чего они могли бы 

извлечь для себя выгоду [22]. 

Складывается   ситуация,   при   которой наша страна имеет стабильный и 
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объемный товарооборот со странами объединения, однако структура этого 

товарооборота довольно скудна. Похожая картина внешнеэкономических 

операций повторяется из года в год, лишь незначительно меняется 

соотношение между товарными группами. 

 После изучения товарной структуры экспорта, необходимо узнать состав 

импортных операций, изложенных в таблице 2.6, и понять, какую выгоду 

Российская Федерация имеет, или может иметь от взаимодействия со странами 

АСЕАН [31]. 

 

Таблица 2.6 

Структура Импорта РФ из стран АСЕАН по товарным группам 

 

Страна Импортный товарооборот, $ 

Экспорт 

Доля от общего 

объема, % 
ТН ВЭД* 

Вьетнам 4 892 724 139 

60,32 84-90 

20,22 50-67 

11,96 01-24 

7,5 Прочие 

Индонезия 2 625 253 164 
63,24 01-24 

9,88 84-90 

  
9,74 50-67 

17,14 Прочие 

Камбоджа 202 043 741 
91,44 50-67 

8,56 Прочие 

Малайзия 1 822 223 733 

61,15 84-90 

23,40 28-40 

15,45 Прочие 

Мьянма 147 303 704 
91,66 50-67 

8,34 Прочие 

Сингапур 601 184 516 
53,41 84-90 

39,13 28-40 
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Окончание таблицы 2.6 

  7,46 Прочие 

Таиланд 1 793 793 888 

66,83 84-90 

14,28 28-40 

18,89 Прочие 

Филиппины 511 968 456 

83,04 84-90 

8,83 01-24 

8,13 Прочие 

 

 Проблемы с импортом в Россию из стран АСЕАН во многом схожи с 

проблемами экспортных операций. То же незначительное количество товаров, 

импортируемых в Россию, и также имеющиеся большие разрывы между 

объемами закупки разных товаров. К примеру, Камбоджа и Мьянма, из которых 

Россия в основном закупает текстиль, изделия из него и обувь (ТН ВЭД 50-67). 

Их объем от общего импорта составляет около 91% для каждой страны. 

 Однако, сравнительно с другими странами АСЕАН, Россия импортирует 

из Камбоджи и Мьянмы в значительно меньших, в денежном выражении, 

объемах. Рассматривая импортные операции России с лидерами (по денежному 

объему) в АСЕАН, мы видим относительно больше категорий, а разрыв между 

ними значительно меньше, чем в предыдущих примерах.  
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ АЗИАТСКО–ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА 

 

3.1 Преимущества развития отношения России с АТЭС 

 

Тот факт, что большинство стран АТР успешно преодолевают мировой 

финансовый кризис, подтверждает прогнозы экспертов о том, что этот регион 

становится локомотивом мирового развития.  Таким образом, этот регион 

должен стать основным партнером для России. Сейчас Россия развивает свое 

сотрудничество с такими организациями АТР, как АТЭС и АСЕАН, но отныне 

ей следует обратить внимание на некоторые новые инициативы по 

формированию более тесного сотрудничества в Восточной Азии, как, 

например, японскую инициативу Восточноазиатского сообщества, и на процесс 

формирования зон общей торговли и общей валюты в Восточной Азии [14]. 

Как мы знаем, в Азиатско-тихоокеанском регионе сложно выделить 

какое-либо доминирующее интеграционное объединение, подобно 

Европейскому союзу в Европе. Вместе этого в АТР действуют несколько 

региональных образований различных форматов и имеющих разные цели 

своего существования. С большинством из них Российская Федерация уже 

сотрудничает [9]. 

Мировой финансовый кризис, в полной мере охвативший Европу и США, 

практически не сказался на экономическом здоровье стран АТР, и им удалось 

пережить его без особых экономических потерь. Аналогичный итог 

наблюдается и сейчас, после так называемого «корона-кризиса» - страны 

достойно пережили удары и быстро адаптировались к новым условиям. 

Это, и многое другое, подтверждает прогнозы экспертов о том, что 

регион планомерно превращается в локомотив мирового развития. Однако, мы 

можем заметить, что это развитие происходит значительно быстрее, чем 

предрекалось многими экспертами. 
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Эти обстоятельства повышают значимость и ценность региона, как 

возможного партнера в России. Подобное сотрудничество может помочь не 

только развить Сибирь и Дальний Восток, но и в целом даст хороший толчок 

для последующего оживления и процветания российской экономики – особенно 

в современных реалиях, когда европейские партнеры имеют планы отказа от 

российской продукции, а также развития так называемой «гибридной войны» 

[12]. 

Возникает резонный вопрос, с кем из представителей АТР России 

наиболее перспективно развитие сотрудничества, с учетом эффективной 

интеграции в экономику региона. 

Логично было бы выдвинуть кандидатуру Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества. Изученные нами вопросы и характеристики 

стран-участниц позволят нам дать объективную оценку такой перспективе. 

Определенные преимущества АТЭС по сравнению с другими 

объединениями сделали его значительно более привлекательным для многих 

стран. Схематично представим преимущества на рис.3.1. 

 

Рис. 3.1 –Преимущества АТЭС 

 

Благодаря  данным  перечисленным  преимуществам, уже в начале 2000-х 
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годов участниками Форума стала, по принятой в АТЭС терминологии 21 

экономика (рис. 2.5). 

С другой же стороны, точно те же факторы, что сделали Форум 

привлекательным для участников, стали причиной чрезвычайно низкой 

практической эффективности АТЭС, от чего применительно к АТЭС мы часто 

видим ярлыки «говорильни», «клуба болтунов» и т.п. 

Под большим вопросом остается создание Азиатско-тихоокеанского 

экономического сообщества как зоны свободной торговли и инвестиций. Этот 

курс был определен и утвержден в Богорской декларации 1994 года и 

Манильской программе действий 1996 года. Согласно им к 2010 году 

планировалось вхождение в сообщество промышленно-развитых стран, а к 

2020 – развивающихся. Однако даже в 2022 году перспективы такого 

сотрудничества остаются туманными. 

Это объясняется тем, что внутри и промышленно-развитых и 

развивающихся стран нет единого мнения по поводу темпов формирования 

зоны свободной торговли. К примеру: США, Австралия и еще ряд стран 

заинтересованы в форсировании процесса и открытии рынков стран Восточной 

Азии [30]. Противопоставляются им Япония и Республика Корея, для которых 

оптимальным было бы притормозить этот процесс, так как они не спешат с тем, 

чтобы пустить на свои рынки новых конкурентов. 

Похожую с Японией и Кореей позицию занимают страны АСЕАН, 

входящие в АТЭС. Они более заинтересованы не в либерализации торговли, а в 

развитии научно-технического сотрудничества, способное помочь этим странам 

уменьшить технологический и экономический разрыв с развитыми странами. 

Разразившийся во второй половине 1990-х годов азиатский финансовый 

кризис, выявил неспособность Форума выработать механизмы, которые 

призывают помогать оказавшимся в худшем положении соседям. Это 

стимулировало   озвучивание       предложений       по    активизации   процессов 

экономической и финансовой интеграции в рамках АТЭС. 

Данные  идеи  были  быстро забыты и отложены в долгий ящик благодаря 
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достаточно быстрому преодолению кризиса. Однако приобретали популярность 

идеи создания азиатской валюты или Азиатского валютного фонда и поиска 

новых форм внутри-регионального сотрудничества по типу АСЕАН+ и 

двухсторонних торговых соглашений [10]. 

Из года в год нам доводится наблюдать неэффективность процесса 

либерализации торговой и инвестиционной деятельности. Это приводит нас к 

мысли, что АТЭС все больше похоже на формальную организацию, 

принимающую различные декларации, но не дающие никаких конкретных 

результатов в экономической области. Всё это привело к снижению интереса 

членов АТЭС к сотрудничеству в рамках этой организации. 

С точки зрения Российской Федерации Форум несет определенную 

практическую пользу. Как говорилось ранее, Россия была принята в АТЭС в 

1998 году. За это время были достигнуты определенные цели, в значительно 

меньшем от запланированного объема. 

Уже сегодня в режиме колоссальной санкционной нагрузки на Россию, 

приоритетными направлениями развития торговых отношений становятся 

страны Азии. Уже сейчас около трети товарооборота РФ приходится на эти 

страны. 

Регион АТЭС может обеспечить возможность экономического роста в 

России. Рынки Китая и Индии являются самыми быстрорастущими в мире, в 

связи с чем одной из главных задач России становится увеличение своего 

присутствия в этих странах. Сотрудничество в этими странами охватывает 

многие области: помимо увеличения поставок нефти по трубопроводу ВСТО и 

соглашений о продажах СПГ в Индию и Китай, инвесторы обеих стран 

заинтересованы в некоторых проектах в России ( Ванкор, Восточная нефте-хим. 

Компания, Ямал СПГ), а так же готовы обеспечить доступ к проектам на 

территории их стран (Тяньцзиньский нефтеперерабатывающий завод в Китае, 

Essarв Индии) [19]. 

Также к нам проявляют интерес оставшиеся партнеры, а именно к 

российским технологиям. Китай, Индия и другие региональные партнеры 
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АТЭС проявляют свою готовность сотрудничать с нашей страной независимо 

от санкций США. Примером тому может служить многомиллиардное 

финансирование Ямальского СПГ и прокладка подводного кабеля от Тамани до 

Крыма. 

Еще одним примером реальной работы форума являются результаты 

саммита во Вьетнаме, проходившем в конце 2017 года. В результате саммите 

Россия получила финансирование четырех своих проектов: 

 система мониторинга землетрясений и цунами с применением 

информационной сети Интернет. Проект был разработан и представлен 

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ; 

 семинар по инновационным фирмам с высокими темпами роста 

(HGIF). Программа подготовлена Министерством экономического развития 

РФ; 

 анализ перспектив устойчивого развития туризма в отдаленных 

районах стран АТЭС. Подготовлен Федеральным агентством по туризму РФ. 

 IP Commercialization для МСП. Подготовлен Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности. 

Принимая во внимание многие изученные нами аспекты интеграции в 

АТЭС, мы можем сделать вывод и обозначить, какую выгоду Россия 

теоретически может получить от участия в АТЭС (см. рисунок 3.2). 

Перечисленные преимущества, объединяются одним, не менее важным – все 

рассматриваемые вопросы подразумевают только экономическое 

сотрудничество, без обращения к политическим вопросам, в том числе 

связанным с санкционным давлением. Данная особенность может 

интерпретироваться двояко, в зависимости от политического курса России и 

целей, с которыми она стремится к интеграции. С первой позиции это 

действительная выгода, которая обеспечивает защиту России от политического 

принуждения в рамках интеграции, а также освобождает Россию от участия в 

таких вопросах. С другой – Россия сама не может, какими бы то не было 

методами, лоббировать свои интересы и добиваться их осуществления, как с 
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точки зрения механизмов функционирования форума, так и из-за 

недостаточного авторитета. 

 

 

 

Рис. 3.2 – Преимущества сотрудничества России с АТЭС 

 

Так, мы приходим к выводу о том, что сотрудничество России со 

странами Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 

осуществляется различными способами и механизмами из-за особенностей 

экономической развитости тех или иных стран, однако главным является то, 

что страны могут получить объемные взаимные выгоды. 

 

3.2 Перспективы интеграции Российской Федерации в АСЕАН 

 

Полноформатное сотрудничество России со странами АСЕАН не первый 

год входит в число приоритетов внешней политики нашей страны на азиатском 

направлении. В 2021 году отмечался двойной юбилей сотрудничества Россия – 

АСЕАН: 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового 

партнерства. ЕАЭС в лице России и страны Содружества объединяет высокий 

уровень  политического  диалога, и  имеются  реально  достигнутые соглашения 
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в области торговли, отображенные на рис. 3.3 [1]. 

 

Рис. 3.3 –Результаты сотрудничества Россия – АСЕАН 

 

При создании АСЕАН учитывалась разница в уровнях экономического 

развития государств-членов, поэтому в основу функционирования союза был 

положен определенный отход от принципа единства. Сегодня страны региона 

показывают высокую положительную динамику роста экономик. Стратегия 

взаимодействия членов Ассоциации ставит своей целью достижение 

сбалансированного экономического развития всех стран «десятки» и ее 

полномасштабную интеграцию в мировую экономику. 

В современной геополитической реальности развитие 

внешнеэкономических связей России со странами, объединёнными в АСЕАН, 

становится всё более актуальным. Санкции США и их поддержка 

государствами Евросоюза заставили нашу страну переориентировать 

налаженные торговые потоки на новые географические рынки, а также 

расширять уже существующие. Развитие потенциала сотрудничества со 

странами Юго-восточной Азии стало приоритетом в структуре экономической 

стратегии нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе [20].  

Основными торговыми партнерами АСЕАН на сегодня остаются Китай, 

США, Евросоюз и Япония. Экономическое сотрудничество Россия – АСЕАН 

носит в большей степени проектный характер [8]. Однако при положительной 
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динамике роста товарооборота и экономических связей эксперты прогнозируют 

раскрытие большого потенциала в развитии сотрудничества.  

Ожидается, что во взаимодействии Россия и АСЕАН появятся крупные 

проекты, которые задействуют значительное количество субъектов в сфере 

сельского хозяйства, энергетики, транспорта, промышленности, инноваций, а 

также привлечет к сотрудничеству сектор МСП. При успешной реализации 

работы в данном направлении стороны способны в течение нескольких 

лет существенно нарастить объёмы взаимной торговли и инвестиций, а также 

укрепить свои партнёрские позиции в структуре экономической стратегии 

Азиатско-Тихоокеанского региона [32]. 

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса российских 

предпринимателей и бизнеса стран «десятки» к развитию взаимовыгодного 

сотрудничества. Об этом также свидетельствуют показатели внешней торговли 

России со странами АСЕАН: в первой половине 2021 года внешнеторговый 

оборот составил 9,04 млрд долл., почти на 2 млрд долл. превысив показатели 

первого полугодия прошлого года.  

В сферу двухстороннего сотрудничества с АСЕАН входят как энергетика, 

космос, так и продовольствие, культура и туризм. Многие страны в регионе 

находятся в стадии урбанизации, индустриализации и электрификации, что 

создает значительный потенциал для двухсторонних проектов, ряд которых 

поддерживается Финансовым фондом диалогового партнерства Россия – 

АСЕАН.  

Экспертные дискуссии деловых кругов стран АСЕАН и России уже стали 

традиционными для крупных экономических форумов, происходящих в нашей 

стране. Так на полях Восточного экономического форума «Новые возможности 

Дальнего Востока в меняющемся мире», проходящего в эти дни во 

Владивостоке, состоялся бизнес-диалог «Россия-АСЕАН». В мероприятии 

принял участие председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ», президент ТПП 

РФ Сергей Катырин. 

В    своем    выступлении    Сергей    Катырин  говорит: «Если нам удастся 



 51 

сохранить динамику торговли первого полугодия, мы сможем не только быстро 

вернуться на до-пандемийные уровни нашего торгово-экономического 

сотрудничества, но и снова с большим оптимизмом смотреть на потенциальные 

возможности для расширения нашего взаимодействия».  С этим мнением 

сложно не согласиться, ведь на текущий момент для бизнеса наших стран 

созданы наиболее благоприятные условия для дальнейшей активизации 

торговли, взаимных инвестиций и построения устойчивых кооперационных 

связей. Беспрецедентно благоприятные условия для инвестиций иностранного 

капитала сформированы на Дальнем Востоке, наиболее географически-близком 

для АСЕАН.  

Важнейшую роль в развитии сотрудничества играют Деловые советы, 

работающие при Торгово–промышленных палатах стран АСЕАН. Сегодня их 

деятельность охватывает все страны Ассоциации. Результатами таких Деловых 

советов можно назвать появившиеся уникальные для Российского бизнеса 

возможности работы во Вьетнаме (Вьетнамско-Российский индустриальный 

парк) и Сингапуре (Инженерно-производственный центр и цифровая 

платформа по промкооперации).   

Несмотря на новые глобальные вызовы, стратегическое партнерство 

«Россия – АСЕАН» продолжает устойчиво развиваться. Мы видим, что наши 

зарубежные партнеры ищут новые инклюзивные решения для обеспечения 

устойчивого роста своих экономик и преодоления последствий пандемии.  

В подтверждение этих слов, мы можем воспользоваться данными 

внешнеторговой статистики за первые 5 месяцев 2022 года.  К примеру, Китай 

и Индия, по разным оценкам, увеличили импорт минерального топлива из 

России, на фоне мировых событий. Так, за Январь – Май 2022 года эти страны 

закупили 615% (Китай) и 430% (Индия) газа, нефти и угля по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года. И хоть эти страны не являются участниками 

АСЕАН, однако данные показатели демонстрируют появляющуюся тенденцию 

в увеличении товарооборота, в перспективе и со странами АСЕАН. Эти данные  

имеют    предварительный    характер,     однако    мы    имеем    все    основания 
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полгать, что официальная статистика подтвердит данную информацию. 

Повсеместно, во всех сферах деятельности все процессы переводятся в 

цифровой формат, что в свою очередь приводит к росту цифровых компонентов 

экономик, создаются новые сферы для взаимовыгодного сотрудничества. В 

рамках сотрудничества с АСЕАН, Российская Федерация и партнеры способны 

проделать большую работу в области взаимной гармонизации и унификации 

цифровых стандартов, сопряжении цифровых платформ и создаваемых 

экосистем. Перспективным направлением может стать интеграция 

национальных и международных информационно-аналитических таможенных 

и логистических систем, механизмов «единого окна». Ускорение процесса 

взаимного признания электронных документов, развитие межгосударственного 

электронного обмена документами для предпринимателей может стать 

большим толчком для бизнесов стран «Россия-АСЕАН», и спровоцировать 

более бурное развитие многосторонних отношений между Россией и 

партнерами.  

Для здорового, а главное эффективного развития интеграционных 

процессов, бизнесам также необходимы инструменты для укрепления 

взаимного доверия. Сегодня страны имеют полный спектр возможностей и 

причин для открытия межгосударственных сервисов по проверке контрагентов 

для предпринимателей. Наблюдается необходимость развития сотрудничества в 

части обмена опытом по таким аспектам, как нормативное регулирование и 

стандартизация, информационная безопасность, наращивание экспортно – 

импортных объемов в отношении цифровых сервисов.  

Уже сейчас очевидно, что будущее за ростом цифровых рынков и 

экосистем. Так как они работают вне границ государств, то защита интересов 

потребителей, поставщиков становится всё актуальнее. Логично предположить, 

что необходима разработка общих требований по отношению к глобальным 

игрокам. Это позволит выстроить эффективный механизм взаимодействия IT-

бизнеса и будет способствовать реализации совместных проектов. 

Выработка   единой    позиции    России    и    стран   АСЕАН по вопросам 
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кибербезопасности и защиты персональных данных -следующая актуальная 

тема, требующая взаимодействия на межгосударственном уровне. К этой 

категории мы можем причислить такие направления как развитие цифровых 

платформ и экосистем, установление единых правил электронной коммерции и 

перемещения товаров, создание условий для инклюзивного развития в данной 

отрасли.   

За период пандемии появилось много полезных ИТ-решений для бизнеса 

и для общества в целом. Вопросы дальнейшего распространения новых 

технологий и их выхода на международный уровень будут зависеть от развития 

и совершенствования регуляторики и правовых режимов в сфере цифровых 

технологий и инноваций. Именно вопросы гармонизации законодательства в 

области регулирования цифровых технологий потребуют своего решения в 

самом ближайшем будущем, и являются одним из перспективных в рамках 

интеграционных процессов «Россия-АСЕАН». 

Партнеров по диалогу привлекает Дальневосточный регион, ведь именно 

он позволяет нашей стране быть частью региона. Он является не только 

географической частью Азиатско-тихоокеанского региона, но и так же своего 

рода «мостом» между тихоокеанской Азией и западной частью континента. Для 

представителей отечественного бизнеса, а также партнеров в АТР и АСЕАН, в 

частности, в регионе разработан целый ряд преференций, построена 

необходимая инфраструктура, упрощены налоговые льготы, предоставляются 

необходимые административные услуги. Примером может служить первый 

трансграничный железнодорожный мост из Амура в Китай. Проект являлся 

инициативой обеих стран и, несмотря на возникавшие проблемы и переносы 

сроков – в конце апреля 2022 года строительство моста было официально 

завершено. Это говорит о действительной заинтересованности в развитии 

отношений Китая с Россией, а также о перспективе увеличения взаимного 

товарооборота не только с Китаем, но и другими странами региона [34]. 

По мнению экспертов, и участников диалога «Россия-АСЕАН», нашим 

странам необходимы вдохновляющие, прорывные проекты, новые точки 
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развития и драйверы роста. С учетом происходящих процессов в глобальной 

экономике и мире, бизнесы обеих сторон мотивированы на реализацию 

совместных программам во всех сферах. 

Широкие перспективы для развития сотрудничества открывает 2022 год. 

По инициативе Делового совета Россия – АСЕАН он объявлен Годом научно-

технического сотрудничества Россия – АСЕАН, в рамках которого особое 

внимание будет уделено сферам науки, технологий и инноваций, которые в 

последние годы являются сферами взаимного интереса России и стран 

Ассоциации. Богатые природные ресурсы, уникальные условия ведения бизнеса 

на Дальнем Востоке России открывают широкие перспективы для реализации 

совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, 

лесоперерабатывающей промышленности, туризма.   

Немаловажным направлением для развития взаимодействия является 

дальнейшее продвижение концепции Большого евразийского партнерства, 

которая, за счет укрепления региональной взаимосвязанности и 

скоординированных действий, будет способствовать развитию торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества между странами ЕАЭС, 

АСЕАН и ШОС, а также повышению благосостояния населения государств-

членов этих объединений [21]. Общая картина направлений сотрудничества 

представлены на рис. 3.4. 

Оценивая особенности региональной экономической интеграции России в 

рамках таких структур, как организация Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества и Шанхайская организация сотрудничества 

можно сделать следующие основные выводы:  

1. Экономическая интеграция России с международными 

экономическими организациями Азиатско-Тихоокеанского региона является 

важной для нашей страны. Эта интеграция позволяет развивать экономическую 

инфраструктуру азиатской части России, участвовать в разработке правил 

международной экономической деятельности в регионе, увеличивать долю 

продукции    машиностроения      и       оборонных       отраслей      в     экспорте,  
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Рис. 3.4 – Перспективные направления сотрудничества Россия - АСЕАН 

 

диверсифицировать источники экспортных валютных поступлений от продажи 

энергоносителей.  

2. В настоящее время экономическое сотрудничество России с 

государствами АТЭС находится на достаточно низком уровне по сравнению с 

потенциальными возможностями. При этом оно базируется, в первую очередь, 

на двусторонних соглашениях, что также препятствует полноценной 

экономической интеграции в масштабах всего региона. Для разрешения этого 

противоречия необходимо предпринять реальные шаги по укреплению всей 

организации АТЭС и роли в ней России.  

3. Весьма перспективным является участие России в деятельности 

АСЕАН, в первую очередь, в выстраивании особых экономических отношений 

с её участницами, не связанных региональными регламентирующими 

документами. Специфика этой структуры, связанная с общеполитическими 

интересами её участников, способна существенно ускорить и их 

экономическую интеграцию по ряду особо перспективных направлений: 

транспорт, добыча и транспортировка энергоносителей, военно-техническое 

сотрудничество и т.п. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процессы, происходящие в АТР, является отражением двух основных 

тенденций мирохозяйственных связей:  

 экономической глобализации, то есть интенсивного усиления 

связей, взаимодействия и зависимости всех регионов и стран мира;  

 регионализации, которая в современных условиях имеет 

транснациональный, открытый характер, не предусматривая жестких барьеров 

на пути движения факторов производства.  

Особое место в АТР принадлежит АСЕАН, которая имеет разветвленную 

децентрализованную структуру управления, а успехи каждой страны зависят от 

результатов деятельности всех стран-членов. АСЕАН - один из самых 

динамичных региональных группировок не только АТР, но и всего мира.  

Несмотря на то, что АСЕАН уступает ЕС во внедрении форм интеграции, 

ее страны достигли более высоких темпов роста ежегодного ВВП.  

АТЭС является не типичным интеграционным объединением. В него 

входят страны, расположенные в разных полушариях, неодинаковы по уровню 

экономического развития и возможностями.  

Участие России в интеграционных процессах будет сопровождаться не 

только экономическими, но и политическими противоречиями. Несмотря на 

это, можно сделать вывод, что данный регион развивается достаточно 

динамично и, в связи с этим именно здесь сосредоточены интересы ведущих 

держав. 

Ожидается, что во взаимодействии Россия и стран АТР появятся крупные 

проекты, которые задействуют значительное количество субъектов в сфере 

сельского хозяйства, энергетики, транспорта, промышленности, инноваций, а 

также привлечет к сотрудничеству сектор МСП. При успешной реализации 

работы в данном направлении, стороны способны в течение нескольких 

лет существенно нарастить объёмы взаимной торговли и инвестиций, а также 

укрепить свои партнёрские позиции в структуре экономической стратегии АТР. 
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