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Повышение роли региона Восточной Азии в мировой экономике, а также прогнозы на
его дальнейшее опережающее развитие обуславливают увеличение интереса к его потенци-
алу со стороны наиболее влиятельных участников международных отношений. Особенно
это актуально для России, которая в силу своего геополитического положения принадле-
жит к данному региону, что является главным фактором, определяющим наличие долго-
срочных политических, экономических и военных интересов в Восточной Азии.

В последние годы в стратегическом видении своих интересов Россия выступает как ев-
ро-азиатская держава, заинтересованная в использовании ресурсов данного региона мира
для реализации собственных программ социально-экономического развития. Дальний Во-
сток и Сибирь, обладая огромным ресурсным и транзитным потенциалом, могут исполь-
зовать все возможности для интеграции в структуры Восточной Азии и АТР для более
динамичного и качественного развития экономики как самого региона, так и страны в
целом.

С учетом геополитической обстановки стратегические цели России в Восточной Азии
состоят в полноценном включении в архитектуру безопасности, а также в интеграции в
экономику региона, для того чтобы обеспечить территориальную целостность страны и
способствовать ее экономическому развитию. В настоящее время в экономике Восточной
Азии происходят качественные изменения, связанные с формированием многосторонних
интеграционных механизмов, и Россия, осуществляющая свой «поворот на Восток», не мо-
жет оставаться в стороне от этих процессов. Главная проблема, с которой на сегодняшний
день сталкивается Россия- это незначительность экономического присутствия в регионе,
слабая представленность ее структур в сфере торговли и инвестиций.

В Восточной Азии на данный момент действует ряд экономических интеграционных
структур, направленных на либерализацию экономики и выработку единой экономической
политики. Ядром экономической интеграции в Восточной Азии, которое притягивает к се-
бе другие механизмы регионального сотрудничества, является АСЕАН [1]. В 1997 году был
создан механизм финансовой координации АСЕАН +3 в составе 10 стран АСЕАН и КНР,
Южной Кореи, Японии. Он был нацелен на усиление экономического сотрудничества и
поэтапное создание зоны свободной торговли между данными странами. В последствии,
именно этот механизм послужил основой для дальнейшей интеграции и либерализации
торговли между странами Восточной Азии и АСЕАН.

Быстрый рост экономик региона, а также рост международной торговли и финансовой
кооперации вызвали необходимость формирования более тесных связей между государ-
ствами. В 2005 году последовало создание Восточноазиатского саммита (ВАС), в каче-
стве открытой региональной организации, полностью отвечающей принципам «открытого
регионализма». В ВАС вошли страны АСЕАН+ 3, а также Индия, Новая Зеландия и
Австралия. Позднее к ним присоединились Россия и США. Это позволило вывести инте-
грационные процессы в регионе на новый более высокий уровень.
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Создание ВАС в какой-то степени создало конкуренцию деятельности АТЭС, по по-
воду эффективности которого высказывались сомнения. АТЭС наиболее широко очерчи-
вает географические пределы восточноазиатской интеграции, однако часто подвергается
критике за то, что при выработке общих решений и принципов объединение демонстриру-
ет черты дискуссионного клуба, где существует несколько субрегиональных организаций
(НАФТА, АНСЗЕРТА, АСЕАН), преследующих свои собственные цели, что напротив спо-
собствует дезинтеграции региона [3].

Страны Восточной Азии продолжают движение в сторону либерализации своих эко-
номик и углубления интеграции. С 2012 года по настоящее время ведутся переговоры о
создании Всестороннего экономического партнерства (ВРЭП), целью которого является
конструирование «Зоны свободной торговли плюс», при участии 10 государств АСЕАН,
Индии, КНР, Республики Корея, Японии.

В качестве альтернативы этому объединению США выдвинули собственную инициа-
тиву создания Трансграничного Тихоокеанского партнерства (ТТП), соглашение по кото-
рому было подписано в 2016 году.

На настоящий момент Россия участвует в различных многосторонних структурах и
организациях экономического сотрудничества в регионе. С 1994 года является членом
регионального форума АСЕАН, с 1988 г. АТЭС, участвует в Восточноазиатском сообще-
стве. Кроме того входит в Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ)[5]. Все
это позволяет России отстаивать свои интересы и выдвигать собственные инициативы по
сотрудничеству в данном регионе.

Однако не смотря на присутствие России в различных многосторонних структурах
региона, ее нельзя назвать их активным участником до последнего времени. В основном
упор делался на активное развитие двусторонних отношений с Китаем, которые являются
краеугольным камнем российской внешней политики в данном регионе и продолжают
динамично развиваться[5]. Примечательно, что Китай активно поддерживает включение
России в интеграционные процессы в Восточной Азии.

Особенность экономических отношений в Восточноазиатском регионе в настоящее вре-
мя заключается в том, что взаимодействие происходит уже не между отдельными страна-
ми, а на уровне целых интеграционных блоков. Положительный опыт, связанный с фор-
мированием ЕАЭС позволяет России включится в данный процесс. Организации альянса
ЕАЭС с АСЕАН означала бы включение России в экономическую структуру данного реги-
она не в индивидуальном качестве, а как участницы интеграционной группировки. ЕАЭС,
представляющий собой континентальное объединение, в рамках которого ни одна страна
не имеет выхода к морю, кроме России, и АСЕАН- одна из самых океанических группи-
ровок мира, являются принципиально различающимися с точки зрения географической
конфигурации интеграционными блоками. Именно этот фактор создает особый стимул
для установления сотрудничества между блоками, открывая новые пространства для вза-
имодействия на основе взаимодополняемости экономик.[2] Среди основных преимуществ,
которые могут получить стороны, стоит отметить прежде всего возможность для России
при помощи альянса с компаниями стран АСЕАН выйти на быстрорастущие азиатские
рынки и интегрироваться в мировую экономику. Возможен и другой вариант межблоко-
вой коммуникации, при котором Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подключится
к созданию Азиатско- Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). [4] Однако, оче-
видно, что в обоих случаях России не обойтись без опоры на сотрудничество с Китаем.

Так, Россия, участвуя в интеграционных процессах в Восточной Азии, может получить
большие выгоды для развития экономики как Дальнего Востока, так и всей страны в
целом.
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