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ТРИБУНА СОИСКАТЕЛЯ

При анализе интеграцион�
ных процессов необходи�
мо учитывать взаимоза�

висимость и взаимообусловлен�
ность всех сфер взаимодействия
политических акторов (от инди�
видуумов до государств и надна�
циональных организаций). Ведь
политические процессы нельзя
отделить от развития экономи�
ки, и наоборот, процессы, проис�
ходящие в экономиках госу�
дарств, напрямую определяют и
их политику. 

ФОРМЫ И МОДЕЛИ 
ИНТЕГРАЦИИ 

Исходя из этого, на современ�
ном этапе можно говорить о на�
личии различных форм и моде�
лей интеграции, в зависимости от
того, в какой сфере она происхо�
дит. Формы интеграционных вза�
имодействий в экономической
сфере имеют свою специфику.
Известна довольно стройная по�
этапная классификация этих
форм:

� Зона свободной торговли
(ЗСТ);

� Таможенный союз;
� Общий рынок;
� Экономический союз;
� Полная экономическая инте�

грация.
Данная схема в наибольшей

степени соответствует этапам
развития европейской экономи�
ческой интеграции; однако в со�
временном мире далеко не все ин�
теграционные объединения раз�
виваются по данному сценарию.
Наиболее востребованная из пе�

речисленных форм в Азиатско�
Тихоокеанском районе (АТР) �
зона свободной торговли. Эта
форма популярна и распростра�
нена здесь по той причине, что го�
сударства данного региона имеют
разный уровень экономического
развития, и потому, с одной сто�
роны, наиболее развитые страны
заинтересованы в сбыте своей
продукции и технологий, а с дру�
гой стороны, наименее развитые
страны заинтересованы в получе�
нии продукции и сбыте своего
сырьевого потенциала. 

Реальная экономическая ин�
теграция, т.е. эффективное взаи�
модействие экономик, при кото�
ром повышается производитель�
ность труда, растут масштабы

производства, увеличивается
объем внутренней и внешней тор�
говли, имеет место, прежде всего
там, где есть объективная заинте�
ресованность экономических
операторов и производителей в
развитии подобных процессов. В
противном случае, т.е. при отсут�
ствии такой заинтересованности,
интеграционные объединения ос�
таются формальными организа�
циями, не имеющими ни полити�
ческого веса на международной
арене, ни механизмов влияния на
своих членов. Такая ситуация ха�
рактерна, в частности, для интег�
рационных группировок развива�
ющихся стран, интересы эконо�
мических акторов которых фор�
мируются под влиянием центров
мировой экономики.

Ввиду существования в мире
многочисленных примеров фор�
мальных интеграционных объе�
динений, не все эксперты соглас�
ны с критериями, согласно кото�
рым обычно классифицируют
формы экономической интегра�
ции (от ЗСТ до экономического и
валютного союзов). Так, россий�
ский исследователь Е.В.Скурко
считает, что классификацию надо
проводить по тем методам регу�
лирования, которыми пользуют�
ся государства в своих внешнеэ�
кономических отношениях. 

В частности, Скурко считает,
что «…в силу того, что большин�
ство современных государств
применяют, в основном, два мето�
да регулирования внешнеторго�
вой деятельности, а именно: ме�
тод таможенно�тарифного и нета�
рифного регулирования»1.
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При таможенно�тарифном ре�
гулировании � зона свободной
торговли; таможенный союз.

При нетарифном регулирова�
нии � возникновение общего рын�
ка как цели интеграционного объ�
единения2. 

Известно, что в рамках общего
рынка устраняются нетарифные
барьеры на пути движения това�
ров и создается единый рынок ус�
луг и рабочей силы, а при интег�
рации финансовых систем � ры�
нок капиталов и движения фи�
нансов. Приведенная выше клас�
сификация трансформирует об�
щепризнанную классификацию
форм экономической интеграции
по другим критериям. Хотя, в це�
лом, такой подход отчасти право�
мерен � ведь все типы общеприз�
нанной классификации можно
видеть только на примере ЕС, да
и то не в чистом виде. Кроме того,
европейская интеграция стоит
особняком среди других регио�
нальных примеров: здесь полити�
ческие интеграционные процессы
значительно сложнее, переплете�
ние экономик � глубже, а потен�
циал для дальнейшей экономиче�
ской интеграции, созданный над�
национальными организациями,
намного значительнее, чем в дру�
гих регионах мира. 

Нас же интересуют именно
примеры неевропейской торгово�
экономической интеграции, т.к.
именно за пределами Европы в
наше время могут появиться но�
вые организационные формы и
модели интеграционных взаимо�
действий в экономической и по�
литической сферах. 

ПОЧЕМУ АТР?

Азиатско�Тихоокеанский ре�
гион уникален, поскольку, с од�
ной стороны, здесь сосредоточе�
ны основные участники совре�
менных мировых политико�эко�
номических отношений, а с дру�
гой стороны, по уровню развития
государства региона очень отли�
чаются друг от друга. 

В АТР интеграционные про�
цессы общерегионального уров�
ня имеют ключевое значение для
глобальной экономической сис�
темы, а, следовательно, и для
всей системы международных

отношений, в силу того, что здесь
сосредоточен огромный потенци�
ал развития как в экономике, так
и в политической сфере, а также
в области обеспечения безопас�
ности. Как отмечает российский
исследователь Я.В.Лексютина,
«…АТР становится не только
центром развития глобальной
экономики, мировой торговли и
политики, но и авансценой стра�
тегического соперничества вели�
ких держав»3.

Интеграционные процессы в
экономической сфере в АТР вы�
шли на общерегиональный уро�
вень в конце 1980�х гг. Импуль�
сом к этому послужило стремле�
ние государств Азиатско�Тихо�
океанского региона коопериро�
ваться в своем экономическом
развитии перед лицом неприкры�
того протекционизма и дискри�
минационной внешнеэкономиче�
ской политики ЕС и США по от�
ношению к своим партнерам в
АТР, а также их стремление пол�
нее встроиться в мирохозяйст�
венные связи4.

Тенденции развития интегра�
ционных процессов в АТР опре�
деляются двумя факторами. Во�
первых, этот регион является аре�
ной взаимодействия всех ключе�
вых игроков мировой политики.
И, во�вторых, для АТР, как ни
для какого другого региона, ха�
рактерны колоссальные различия
в уровнях развития и степени
влияния акторов. 

Эти факторы, в совокупнос�
ти, отражаются на характере и
формах интеграции в АТР. На
наш взгляд, именно они опреде�
ляют существование в регионе
таких разных по своей структуре
организаций, как, например, Фо�
рум Азиатско�Тихоокеанского
экономического сотрудничества
(АТЭС) и Ассоциация госу�
дарств Юго�Восточной Азии
(АСЕАН). 

Форум Азиатско�Тихоокеан�
ского экономического сотрудни�
чества (АТЭС) (Asia�Pacific
Economic Cooperation Forum
(APEC), созданный в 1989 г. и
включающий 21 государство
(Австралия, Бруней, Вьетнам,
Гонконг (специальный админис�
тративный район КНР), Канада,
КНР, Индонезия, Малайзия,

Мексика, Новая Зеландия, Па�
пуа�Новая Гвинея, Перу, Рос�
сия, Сингапур, США, Таиланд,
Тайвань, Чили, Филиппины,
Южная Корея, Япония), пред�
ставляет собой межправительст�
венную организацию совеща�
тельного характера. Один из ис�
следователей оценивает Форум
следующим образом: «Эта орга�
низация могла бы связать вмес�
те разрозненные экономические
и политические интересы раз�
личных акторов в регионе»5. Се�
годня она представляет собой
трибуну для диалога между все�
ми участниками международ�
ных отношений в АТР. 

Цели деятельности АТЭС бы�
ли официально определены в Се�
ульской декларации, принятой
на саммите организации, состо�
явшемся осенью 1991 г. в Сеуле.
К ним относятся: поддержание
экономического роста стран ре�
гиона, расширение взаимной тор�
говли, ликвидация ограничений
на передвижение между страна�
ми товаров, услуг и капиталов со�
гласно нормам ВТО6. Для взаи�
модействия стран�участниц и ре�
ализации поставленных целей
АТЭС выработал следующие ме�
ханизмы. 

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ

1. Сотрудничество только в
экономической сфере: с самого на�
чала АТЭС рассматривал себя не
как политически сплоченную
группировку стран, а как свобод�
ный набор экономик. 

2. Почти полное отсутствие
специального административного
аппарата: АТЭС образован как
свободный консультативный фо�
рум без какой�либо жесткой орга�
низационной структуры или
крупного бюрократического аппа�
рата. Секретариат АТЭС, распо�
ложенный в Сингапуре, включает
только 23 дипломата, представля�
ющих страны�члены АТЭС, а так�
же 20 местных наемных сотруд�
ников. Главная форма организа�
ционной деятельности Форума с
1993 г. � ежегодные саммиты ли�
деров стран АТЭС, в ходе кото�
рых принимаются декларации,
подводящие общий итог деятель�
ности Форума за год и определя�
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ющие перспективы дальнейшей
деятельности.

3. Отказ от принуждения, де�
ятельность на основе доброволь�
ности: АТЭС работает только на
основе консультаций и достиже�
ния консенсуса. Главным движу�
щим стимулом выступают пози�
тивные примеры «соседей»,
стремление им следовать. Страны
АТЭС официально демонстриру�
ют приверженность принципу от�
крытого регионализма, что обыч�
но трактуют как свободу выбора
членами АТЭС конкретных меха�
низмов либерализации торговли.

4. Приоритетное внимание к
информационному обмену: основ�
ной элемент процесса взаимодей�
ствия стран�членов АТЭС � от�
крытый обмен информацией.
Можно сказать, что ближайшей
целью этого экономического объ�
единения является не столько
единое экономическое, сколько
единое информационное прост�
ранство. 

5. Отказ от жесткого плани�
рования перспектив эволюции Фо�
рума: на конференциях АТЭС
многократно поднимался вопрос о
создании Азиатско�Тихоокеанско�
го экономического сообщества как
зоны свободной торговли и инвес�
тиций. Однако огромная разно�
родность стран�участниц препят�
ствует исполнению этих планов.
Поэтому на данном этапе АТЭС �
это, скорее, дискуссионный фо�
рум, имеющий некоторые черты
интеграционного объединения. 

Согласно Декларации Блэйк
Айленд 1993 г., основная задача
АТЭС � это выработка единых
правил торговли и инвестиций в
АТР, а также: содействие эконо�
мическому развитию государств
региона; укрепление многосто�
ронней системы торговли в реги�
оне; устранение препятствий для
свободного движения товаров,
капиталов, услуг и рабочей силы
в регионе в соответствии с прави�
лами и нормами ВТО7.

Создаваемые в рамках АТЭС
правила торговли и внешнеэко�
номических отношений пред�
ставляют собой своеобразные
рамки для развития торгово�эко�
номической интеграции в регио�
не. Кроме того, Форум АТЭС, не�
смотря на совещательный харак�

тер, имеет довольно разветвлен�
ную структуру, во главе которой
стоит Саммит глав государств и
правительств стран � участниц
Форума. 

В рамках различных органов
Форума, служащих такой же со�
вещательной площадкой, ведется
диалог по конкретным формам и
направлениям сотрудничества.
Яркий пример, характеризующий
особенности Форума АТЭС, � Бо�
горская декларация, принятая на
2�м саммите АТЭС. 

Среди всех положений этой
Декларации наиболее существен�
ное � положение о целесообразно�
сти и готовности государств �
участников Форума начать рабо�
ту над формированием зоны сво�
бодной торговли8. Это прямое
свидетельство того, что в рамках
Форума АТЭС обязательные или
договорные решения о сближе�
нии экономик не принимаются, а
вырабатываются рекомендации
относительно наиболее эффек�
тивных методов развития интег�
рационных процессов в экономи�
ке и в социокультурной сфере.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
ФОРУМА? 

Если рассматривать Форум
Азиатско�Тихоокеанского эконо�
мического сотрудничества в кон�
тексте мировых интеграционных
процессов, то он представляет со�
бой уникальное явление в совре�
менной мировой экономике и по�
литике. Уникальность заключа�
ется, прежде всего, в его необыч�
ном географическим расположе�
нии в бассейне Тихого океана �
ведь в состав Форума входят го�
сударства, находящиеся на четы�
рех разных континентах. Второе
важное обстоятельство, делаю�
щее форум уникальным: в АТЭС
наряду с другими входят страны,
претендующие на ключевые роли
в процессе глобального управле�
ния, � это США, Россия, КНР,
Япония и некоторые другие. 

Естественно, согласование их
интересов представляет не про�
стую задачу; поэтому, на первый
взгляд, скромные цели, провоз�
глашенные приоритетами разви�
тия организации, на самом деле
являются весьма масштабными9. 

Таких целей, по меньшей ме�
ре, четыре: создание открытой
многосторонней торговой систе�
мы; активизация тенденций либе�
рализации в Азиатско�Тихооке�
анском регионе; интенсификация
межгосударственного сотрудни�
чества; в результате, не позднее
2020 г. должна быть создана реги�
ональная зона свободной торгов�
ли и инвестиций.

Как отмечают российские ис�
следователи Н.А.Васильева и
М.Л.Лагутина, вопрос заключает�
ся в том, каким образом будет
протекать процесс реализации
этих целей в связи с главной осо�
бенностью АТЭС � отсутствием
конкретных механизмов вопло�
щения в жизнь принятых реше�
ний. С одной стороны, подобный
формат очень удобен, поскольку
позволяет варьировать деятель�
ность в рамках организации в за�
висимости от конкретных ситуа�
ций. Но, с другой стороны, тот
факт, что осуществление практи�
ческих действий находится в сфе�
ре полномочий национальных го�
сударственных структур, являет�
ся потенциальной основой изме�
нения динамики развития, что и
произошло во время экономичес�
кого кризиса 2008�2009 гг.10

В этот период сначала сущест�
венно снизились торговые тари�
фы между государствами � члена�
ми АТЭС. Но затем началась
трансформация национальных
экономических стратегий, что не�
гативно повлияло на согласован�
ность тарифов. 

В данном случае сказалась
слабость управленческих меха�
низмов АТЭС, у которого не ока�
залось рычагов давления на госу�
дарства. Именно поэтому некото�
рые исследователи негативно
оценивают структуру АТЭС, от�
мечая, что у нее «…просто нет оп�
ределенных функций. Такое по�
ложение дел имеет пагубные
последствия. Существование
этой организации создает иллю�
зию: будто что�то делается, одна�
ко фактически сводятся «на нет»
усилия по достижению эффек�
тивных соглашений…»11. 

Правда, АТЭС � не междуна�
родная организация в традицион�
ном понимании. Это � институт
альтернативной формы управле�
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ния, создаваемый государствами
с целью прогнозирования гло�
бальных экономических процес�
сов. Именно поэтому участники
АТЭС называют себя не «госу�
дарствами», а «экономиками»12.

«МЯГКИЕ» ЗАКОНЫ 
ПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ

Один из управленческих ме�
ханизмов АТЭС � практика при�
нятия т.н. «мягких» законов, ко�
торые имеют ряд преимуществ
перед обычными законодатель�
ными актами, иначе говоря � «же�
сткими» законами. Эти преиму�
щества заключаются в следую�
щем.

Во�первых, «мягкий» закон �
более гибкий инструмент согла�
сования интересов участников
АТЭС. Он позволяет учитывать
их подчас существенно отличаю�
щиеся экономические интересы и
адаптировать заключаемые меж�
государственные соглашения к
изменяющимся обстоятельствам.

Во�вторых, практика «мяг�
ких» законов АТЭС наиболее
подходит для сотрудничества
между Китаем, Гонконгом и Тай�
ванем. Стороны не склонны рас�
сматривать общепринятые пра�
вила взаимоотношений с партне�
рами, экономический суверени�
тет которых не признают, но мо�
гут рассматривать необязатель�
ные взаимовыгодные меры. Та�
ким образом, в согласовании и
принятии «мягких» законов мо�
гут участвовать и непризнанные
государства.

В�третьих, «мягкие» законы
учитывают участие негосударст�
венных структур в процессе уп�
равления, что лишь изредка воз�
можно в рамках традиционных
законодательных процессов, где
государственные органы разраба�
тывают лишь обязательные нор�
мы взаимоотношений между
странами13.

В основе стратегии развития
интеграционной модели АТЭС
лежит политика «открытого ре�
гионализма», базирующаяся на
следующих четырех обязатель�
ных принципах: возможность од�
носторонней либерализации эко�
номики; сокращение торговых ба�
рьеров на основе принципа наи�

большего благоприятствования в
отношении государств, не являю�
щихся участниками Форума; рас�
пространение (на основе взаим�
ности) региональной либерализа�
ции на государства, не являющи�
еся участниками Форума; при�
знание за каждым членом АТЭС
права распространять результаты
региональной либерализации на
государства, не являющиеся уча�
стниками Форума, на основе вза�
имности или на основе принципа
наибольшего благоприятствова�
ния14. 

Как отмечает российский ис�
следователь А.А.Бреславец,
«…политика «открытого», или
«мягкого», регионализма пред�
ставляет для научного анализа
определенный интерес... <…>
Данная дефиниция тесно связана
с термином глокализация, под ко�
торым в современной политичес�
кой науке понимается взаимо�
обусловливание и взаимодопол�
нение глобальных факторов реги�
ональными и наоборот»15. 

Исходя из этого, особенностя�
ми азиатской интеграции в рам�
ках модели АТЭС являются, во�
первых, интеграционные инициа�
тивы «снизу»; во�вторых,
«…АТЭС включает в себя эконо�
мики разного уровня развития,
страны различных политических
систем и идеологий, культур и
цивилизаций, что позволяет нам
рассматривать эту Организацию,
прежде всего, как политичес�
кую»16; и, наконец, в третьих,
АТЭС объединяет огромное ти�
хоокеанское пространство, что �
будем справедливы � несколько
замедляет интеграционный про�
цесс. 

Сферы деятельности Форума
постоянно расширяются. Так, ес�
ли первоначально АТЭС начи�
нался со скромной программы
переговоров о развитии взаим�
ной торговли, то уже на 3�м сам�
мите в городе Осака (Япония) в
ноябре 1995 г. странами Азиат�
ско�Тихоокеанского торгово�
экономического сотрудничества
было определено более 10 при�
оритетных сфер деятельности.
Среди них � взаимодействие по
торговым тарифам, международ�
ным услугам, инвестициям, стан�
дартизации товаров и услуг, та�

моженным процедурам, конку�
рентной политике, посредниче�
ству в спорах, и др.17

Дальнейшее расширение сфе�
ры деятельности организации
было продемонстрировано в ок�
тябре 2001 г. в Шанхае (КНР) во
время 9�го cаммита глав госу�
дарств и правительств стран
АТЭС. Главной темой форума
была борьба с международным
терроризмом как отклик на со�
бытия сентября 2001 года в
США. В Шанхае было положено
начало обсуждению глобализа�
ционных процессов и эффектив�
ного использования людских ре�
сурсов. 

Сегодня сфера деятельности
АТЭС включает в себя также
борьбу с кризисными явлениями,
урегулирование территориаль�
ных споров в регионе (например,
между КНДР и Республикой Ко�
рея), борьбу с пиратством, охрану
окружающей среды, противодей�
ствие изменению климата и др.

НЕ БЛОК, А СОЮЗ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ

Знаковым этапом развития
АТЭС, по мнению автора, стал
17�й саммит в Сингапуре (2009).
По его итогам были приняты два
важных документа: Итоговая
Декларация «К устойчивому раз�
витию и укреплению региональ�
ных связей»18 и Заявление «Но�
вая парадигма роста для единого
Азиатско�Тихоокеанского регио�
на в XXI в.»19. 

На основе анализа данных до�
кументов можно утверждать, что
именно АТЭС способствует глу�
бокой и всесторонней консолида�
ции стран региона. В Декларации
говорится о стремлении госу�
дарств продолжить совместную
работу по укреплению тенденции
к устойчивому и сбалансирован�
ному глобальному экономичес�
кому росту, достижению процве�
тания в Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе путем формирова�
ния системы свободной и откры�
той торговли. В Заявлении лиде�
ры АТЭС выступают за создание
новой посткризисной модели
экономической интеграции в
АТР. 

Эффективность деятельности
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и вклад АТЭС в развитие и кон�
солидацию АТР � одна из наибо�
лее обсуждаемых тем в мировом
экспертном сообществе. Многие
считают, что вследствие разброса
уровня развития стран в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе про�
сто невозможно создать устойчи�
вый интеграционный блок. Но не
следует забывать, что Форум
АТЭС никогда и не ставил целью
своей деятельности образование
интеграционного объединения по
образу и подобию Европейского
союза. 

Основная цель работы Фору�
ма � создание деловой комфорт�
ной атмосферы для бизнеса и ин�
вестиций как основного фактора
экономического роста в регионе
путем обмена опытом, информа�
цией и рекомендациями.

Последний на данный момент
25�й саммит АТЭС прошел в Пе�
кине в ноябре 2014 г. В 2015 г.
планируется провести очередной
саммит на Филиппинах. Основ�
ным итогом саммита 2014 г. стала
договоренность о начале созда�
ния в Азиатско�Тихоокеанском
регионе зоны свободной торгов�
ли. Кроме того, как сказано в ито�
говой декларации, страны � участ�
ницы АТЭС в ходе встречи в Пе�
кине договорились сворачивать
«протекционистские и другие ог�

раничительные меры в отноше�
нии торговли», приняли решение
поддерживать «интернет�эконо�
мику»20.

* * *
Таким образом, подводя итог

анализу современного развития
интеграции в Азиатско�Тихооке�
анском регионе, необходимо вы�
делить те особенности модели
АТЭС, которые дают возмож�
ность развивать взаимодействие
между экономиками государств,
находящихся на разных конти�
нентах и имеющих разный уро�
вень развития. 

Функционирование Форума
АТЭС � это, с одной стороны,
важный и уже неотъемлемый
фактор экономического сотруд�
ничества в АТР и мировой эконо�
мике, но с другой � Форум не об�
ладает институциональной и
юридической основой развития,
что создает определенные труд�
ности в придании его решениям
обязательного характера. 

При этом Форум выполняет
важную функцию � это место ди�
алога и обмена информацией, ко�
торые были бы невозможны в та�
ких формах при обычном межго�
сударственном общении. Ярким
примером чего стал последний
саммит в Пекине (2014), где

встретились лидеры России и
США. Кроме того, важнейшим
итогом последнего саммита ста�
ло решение о начале создания зо�
ны свободной торговли, обсуж�
дение условий созданий которой
велось на протяжении многих
лет. 

Что касается интеграционной
модели АТЭС, то в ее основе ле�
жат принцип «открытого регио�
нализма» и феномен «мягкого»
закона. Пример АТЭС демонст�
рирует альтернативный вариант
интеграции (в сравнении с евро�
пейской моделью), где на первый
план ставятся экономические ин�
тересы и цели интеграции, а сам
процесс интеграции происходит
не между национальными госу�
дарствами, а между националь�
ными экономиками. 

Именно поэтому среди участ�
ников АТЭС наряду с Китаем
присутствуют Тайвань и Гонконг.
Можно с высокой степенью веро�
ятности утверждать, что в даль�
нейшем развитии АТЭС ключе�
вую роль будут играть бизнес�
структуры, которые фактически
определяют строительство интег�
рационного здания АТЭС. 
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