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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Москва, Россия) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
ИНТЕГРАЦИОННОГО БЛОКА АСЕАН В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

С 25 августа 1991 г. Республика Беларусь официально выступает в 
качестве самостоятельного и независимого актора международных 
отношений, а также полностью определяет свою внешнюю и 
внутригосударственную политику, поддерживая при этом отношения со 177 
официально признанными государствами, из которых в 58 имеют место 
отдельные дипломатические учреждения: посольства, генконсульства и 
отделения [1]. В число приоритетных направлений внешней активности 
Республики входят укрепление сотрудничества с Российской Федерацией 
как на двухстороннем уровне, так и в формате Союзного государства 
(Союзное государство Беларуси и России); интенсификация связей с 
государствами постсоветского пространства, особенно в контексте 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС); развитие контактов с 
государствами Европы и отдельно с институтами Европейского Союза, а 
также активизация и расширение отношений с государствами Латинской 
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входит и Юго-
Восточная Азия, один из наиболее динамично развивающихся субрегионов 
планеты, объединённый интеграционной группировкой АСЕАН. 

АСЕАН и Юго-Восточная Азия в современной глобальной 
политике. Юго-Восточная Азия представляет собой субрегион с населением 
в почти 630 миллионов человек [6] и состоящий из десяти государств, 
значительно различающихся не только по количеству населения и размеру 
территории, но также по уровню экономического развития, характеристикам 
политического режима и этноконфессиональному составу населения. Для 
примера, Индонезия рассматривается на 2017 г. в качестве 7-ой крупнейшей 
экономики планеты по объёму ВВП (ППС) [9] с населением в более 260 
миллионов человек [10]. Кроме того, такие страны, как Малайзия и Таиланд 
относятся в группе «новых индустриальных стран (НИС)» и выделяются 
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своей особой ролью в глобальных цепочках стоимости (например, Таиланд 
известен своей автомобилестроительной отраслью, а Малайзия – своим 
диверсифицированным производством электроники). Отдельно следует 
упомянуть Республику Сингапур, которая является единственной страной 
всего субрегиона, относящейся к категории развитых стран [13, p. 148]. В то 
же время группа стран, объединённая аббревиатурой CLMV (Камбоджа, 
Лаос, Мьянма и Вьетнам), характеризуется средним (близким к низкому) 
уровнем развития человеческого потенциала [12], хотя при этом темпы роста 
экономик данной группы были одними из самых высоких в мире за 
последние почти два десятилетия – от 6,1 до 9,6% прироста ВВП в год [7]. 

Как уже было отмечено прежде, эти 10 разнородных государств 
объединены в рамках такого интеграционного формата, как Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (Association of Southeast Asian Nations – 
ASEAN), которая была образована в 1967 г. в качестве политического блока 
стран Юго-Восточной Азии в целях противодействия распространению 
прокоммунистических режимов в регионе, однако в последующем функции 
и спектр задач объединения были значительно расширены, что также 
сопровождалось расширением числа её членов: с пяти государств-
основателей в 1967 г. до десяти c 1999 г. с возможностью присоединения 
Восточного Тимора в качестве одиннадцатого участника. Кроме того, 
необходимо отметить, что в настоящее время АСЕАН ориентирован на 
окончательное оформление единого Содружества АСЕАН, которое 
включает в себя три основы: Сообщество АСЕАН по политике и 
безопасности, Социокультурное сообщество АСЕАН и Экономическое 
сообщество АСЕАН. Именно Экономическое сообщество АСЕАН было 
официально образовано в 2015 г. и определено как модель единого рынка 
АСЕАН с доминированием таких принципов, как свобода передвижения 
услуг, товаров, инвестиций, капиталов, квалифицированной рабочей силы; 
защита интеллектуальной собственности; содействие развитию единых 
технических, санитарных и других типов стандартов; скоординированная 
политика по привлечению международного бизнеса ТНК.  

Следует выделить, что на международной арене АСЕАН представляет 
собой отдельное юридическое лицо, действующее на основании Устава, 
которое в ряде случаев имеет право выступать от лица всех государств, 
входящих в Ассоциацию. Кроме того, АСЕАН аффилирована со 
значительным количеством общественных некоммерческих организаций, 
общерегиональных профессиональных объединений, бизнес-форумов и 
федераций. В контексте внешней активности интеграционную группу 
АСЕАН можно выделить как основу асеаноцентричной модели 
международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая 
состоит из ряда международных диалоговых форматов экономической 
кооперации и международного сотрудничества, в число которых входят 
Региональный форум АСЕАН (26 стран, включая, например, КНДР и США, 
а также Европейский Союз как отдельный, 27-й член Форума; повестка 
касается политического взаимодействия и вопросов обеспечения 
безопасности), Восточноазиатский саммит (18 членов; повестка связана с 
развитием экономического и политического сотрудничества в регионе), а 
также Совет министров обороны АСЕАН+8 (те же 18 членов, что и в ВАС, 
формат исключительно специализируется на возможностях сотрудничества 
между военными ведомствами АСЕАН и стран-партнёров). Касательно 
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основных партнёров АСЕАН, следует упомянуть Японию, Республику 
Корея и КНР (которые объединены в рамках экономического формата 
АСЕАН+3), другими партнёрами являются Индия, Австралия и Новая 
Зеландия (которые вместе с членами АСЕАН+3 составляют группу 
АСЕАН+6, рассматриваемую в качестве основы для формирования 
Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства – ВРЭП – 
крупномасштабной зоны свободной торговли, которая объединила бы около 
50% всего мирового населения, более 30% мирового ВВП и более четверти 
всего мирового экспорта [11]), а также Российская Федерация и США. 
Кроме того, Пакистан, Швейцария и Турция являются секторальными 
партнёрами интеграции, а Европейский Союз уже более 40 лет является 
полномасштабным партнёром АСЕАН, тем самым упрощая экономические 
и политические связи европейских стран с государствами Юго-Восточной 
Азии. 

Таким образом, АСЕАН представляет из себя развитый институт 
интеграционного развития в Юго-Восточной Азии, а также 
крупномасштабный механизм международного сотрудничества, имеющий 
особое значение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Сотрудничество Республики Беларусь со странами Юго-Восточной 
Азии и АСЕАН. Республика Беларусь заинтересована в развитии 
сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, индикатором чего 
являются установленные дипломатические отношения со странами 
субрегиона, которые были установлены в начале-середине 1990-ых гг. за 
исключением Мьянмы (только в 1999 г. были установлены двусторонние 
дипломатические отношения) и Государством Бруней-Даруссалам (в 2002 
г.). Дипломатические связи касаются трёх основных сфер: экономика, 
политика и культура. При этом отношения поддерживается через два 
посольства в регионе: посольство в Социалистической Республике Вьетнам 
и в Республике Индонезия. В то же время в Минске расположено посольство 
Вьетнама, а также почётное консульство Таиланда. Следует также выделить, 
что посол Республики Беларусь в Республике Индонезия с 2013 г. также 
аккредитован как Постоянный представитель страны при АСЕАН, а также 
представители Национального Собрания Республики Беларусь с 2011 г. 
имеют официальный статус наблюдателя на сессиях Межпарламентской 
ассамблеи АСЕАН.  

Учитывая значение региона как одного из наиболее динамично 
развивающихся экономических центров планеты, особое внимание должно 
быть уделено торгово-экономическим отношениям. Так, основными 
партнёрами Беларуси в регионе являются Индонезия, Малайзия, Вьетнам, а 
также, однако уже в меньшей степени, Таиланд, товарооборот с которыми 
находится в пределах 120–230 млн долларов США в год [4, 5]. Тем не менее, 
динамика товарооборота в последнее десятилетие отличается сильной 
нестабильностью и с 2014 г. наблюдалось его значительное сокращение: 
например, двусторонний товарооборот Беларуси и Таиланда уменьшился с 
почти 228 млн долларов США в 2012 г. до 89,1 млн долларов в 2017 г. 
(падение почти на 61%), а в период с 2011 г. по 2017 г. весь объём торговли 
Республики Беларусь со странами ЮВА сократился с 828,7 млн долларов 
США до 630,3 млн долларов (сокращение почти на 24%) [4, 5]. 

Следует выделить, что с некоторыми странами региона торгово-
экономические отношения носят достаточно эпизодический характер, что 
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проявляется в крайне нестабильной динамике взаимного товарооборота. Как 
правило, подобное относится к таким странам, как Мьянма, Лаос и 
Камбоджа. Для примера, если в 2016 г. товарооборот между Беларусью и 
Лаосом составлял около 2,5 млн долларов, то в 2017 г. он сократился до 
всего 9,4 тысяч долларов (сокращение на более чем 99,6 %) [2]. При этом 
именно с этими странами у Республики Беларусь имеет место ситуация, при 
которой значение товарооборота в крайней степени зависит от объёмов 
экспорта Беларуси. В рамках торговли между Беларусью и странами Юго-
Восточной Азии в целом наблюдается превалирование экспорта над 
импортом, причём за последние четыре года эта тенденция даже усилилась. 
Постоянное положительное сальдо присутствует в торговле со всеми 
странами региона, кроме Сингапура (за исключением некоторых годов) и 
Филиппин [4, 5]. Кроме того, доля экспорта Республики Беларусь в страны 
АСЕАН от всего экспорта выросла с 2,49 % в 2011 г. до 3,57 % в 2017 г., в то 
время как доля импорта из стран АСЕАН в общем объёме импорта Беларуси 
находится в среднем на уровне 1,6–1,7 % [4, 5]. 

Касательно торговой структуры, необходимо отметить, что в основу 
экспорта Республики Беларусь входят удобрения (прежде всего, калийные), 
медицинская аппаратура, автомобильная и сельскохозяйственная техника, 
нефтепродукты и пластмассы, переработанные медь и алюминий, в то время 
как в номенклатуру импорт входят компьютеры, интегральные схемы, 
полупроводники, электроника (телефоны, пылесосы и планшеты), 
пальмовое масло (прежде всего, из Индонезии), продукты химической 
промышленности, различные типы резины и каучук, мебель, медицинские 
инструменты и оборудование, а также, в основном из Вьетнама, кофе, чай, 
рис, орехи, перец, бананы и др. [8] 

Возможности укрепления отношений между Республикой Беларусь и 
АСЕАН. Как уже было отмечено выше, АСЕАН представляет собой 
интеграционную группу десяти динамично развивающихся государств Юго-
Восточной Азии, которые нацелены на формирование единого рынка с 
идентичными внутренними стандартами и правилами. В то же время АСЕАН 
стремится построить вокруг себя крупнейшую в мире зону свободной 
торговли в рамках формата ВРЭП, которая вовлекала бы такие крупные 
экономики, как Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая 
Зеландия и в центре циркуляции экономической активности которой 
находилась бы АСЕАН как единая экономика. Таким образом, более тесное 
взаимодействие с рынком АСЕАН может не только обеспечить нишу на 
быстрорастущем рынке, но также и способствовать упрощению доступа к 
другим рынкам, связанным с АСЕАН соглашениями о ЗСТ.  

Для Беларуси, заинтересованной в диверсификации 
внешнеэкономических связей, государства АСЕАН также могут 
рассматриваться в качестве не только развивающегося рынка сбыта, но 
также и потенциального партнёра для производственной и технологической 
кооперации, беря во внимание опыт стран региона в развитии электронной 
коммерции и стартап-инфраструктуры. При этом Республика Беларусь 
обладает рядом рычагов, способных укрепить, прежде всего, экономические, 
а также политические отношения с АСЕАН.  

Одним из таких механизмов является зона свободной торговли, которая 
способна обнулить тарифы на широкий ассортимент экспортно-импортных 
операций. При этом Беларусь уже имеет отношения в формате ЗСТ с 
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Вьетнамом через платформу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС было активизировано в октябре 2016 и уже 
привело к определенным улучшениям в двусторонней торговле между 
Вьетнамом и Беларусью. Кроме того, не исключается расширение числа 
участников ЗСТ за счёт присоединения других государств региона (так, 
Сингапур планирует подписать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС уже в ноябре 
2018 г.[3], Камбоджа ведёт соответствующие переговоры, а ряд других 
государств региона проявили интерес к подобному формату). Не следует 
исключать, что в среднесрочной перспективе зона свободной торговли будет 
иметь формат ЕАЭС-АСЕАН и, соответственно, вовлекать в себя все страны 
региона, что может заметно интенсифицировать торгово-экономические 
отношения Беларуси как в Юго-Восточной Азии, так и Азиатско-
Тихоокеанском регионе в целом. 

В качестве второго механизма можно выделить оформление Торговой 
палаты Беларусь-АСЕАН, которая могла бы служить площадкой, 
помогающей компаниям из Республики Беларусь найти потенциальных 
партнёров в Юго-Восточной Азии, а компаниям из ЮВА развивать 
сотрудничество с предприятиями из Беларуси, что могло быть сделано через 
информационные программы, специализированные реестры и организацию 
двусторонних бизнес-миссий. Подобный формат реализуется в рамках 
отношений между двумя интеграционными группировками: АСЕАН и 
Меркосур – и активно работает уже более 3 лет, располагая собственной 
сетью, состоящей из штаб-квартиры в Монтевидео (Уругвай) и на данный 
момент 6 филиалов в следующих странах: Венесуэла, Аргентина, Бразилия, 
Вьетнам, Индонезия и Филиппины. Такая институционализированная 
структура, которая может быть развита при поддержке посольств, может 
сохранить регулярное присутствие и сгладить сильные дисбалансы в 
динамике товарооборота.  

Третий механизм заключается в налаживании секторального 
диалогового партнёрства с интеграционной группой АСЕАН, что 
предопределяет необходимость присоединения Беларуси к Договору о 
дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной, который на данный подписан 
36 государствами – всеми государствами ЮВА, всеми основными 
партнёрами по ВАС и АРФ, Европейским Союзом, а также государствами, 
желающими развивать более тесные отношения с АСЕАН (например, 
Турция, Иран, Бразилия, Чили и др.). При этом секторальный формат 
диалогового партнёрства может предусматривать акцент на конкретные 
области сотрудничества с оформлением необходимой юридической и 
институциональной базы. В случае отношений Беларуси и АСЕАН основой 
может стать содействие экономическому сотрудничеству и взаимодействию 
в области культурных обменов, совместных технологических разработок, а 
следовательно, и партнёрству в образовательной сфере.  

Таким образом, Республике Беларусь, развивающей самостоятельную и 
диверсифицированную внешнюю политику, следует уделить внимание 
такому региону, как Юго-Восточная Азия и, в особенности, тем 
интеграционным и институциональным структурам, которые выстроены 
посредством асеаноцентричной модели отношений в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Активизация отношений с АСЕАН важна не только 
ввиду динамичного экономического роста всего региона, но также за счёт 
оформления такой структуры экономического взаимодействия, при которой 
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АСЕАН становится ядром всей торгово-экономической активности в АТР, 
что может позволить Беларуси значительно укрепить свои позиции в 
западной части тихоокеанского пространства. При этом Беларусь может 
также значительно укрепить свои позиции среди партнёров региона, причём 
не только в контексте экспортно-импортных операций, но также в рамках 
производственной кооперации, технологических и образовательных 
обменов, а также развития культурных связей. Для этого имеют место три 
основных рычага: а именно, во-первых, оформление зоны свободной 
торговли посредством платформы ЕАЭС и через формат ЕАЭС-АСЕАН, 
который уже частично создан в виде ЕАЭС-Вьетнам с высокой 
вероятностью присоединения ряда других членов АСЕАН; во-вторых, 
создание Торговой палаты Беларусь-АСЕАН по образу Торговой палаты 
МЕРКОСУР-АСЕАН с нацеленностью на информационную и сервисную 
поддержку; и в-третьих, оформление секторального диалогового 
партнёрства с определением конкретных сфер и секторов более тесного 
взаимного сотрудничества. 
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Хадасевіч Ганна Сяргееўна 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь) 

ШМАТВЕКТАРНАСЦЬ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ ЯК ФАКТАР УМАЦАВАННЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

Звыш чвэрці стагоддзя Рэспубліка Беларусь ажыццяўляе сваю 
шматгранную дзейнасць у якасці суверэннай незалежнай дзяржавы. Для 
ажыццяўлення знешняй палітыкі і ўмацавання дзяржаўнай незалежнасці 
Рэспублікі Беларусь мінулы перыяд быў часам цяжкай, дынамічнай і 
мэтанакіраванай працы, якая ладзілася ва ўмовах пэўнай ізаляцыі і ўціску. 
Аднак спецыфіка геапалітычнага становішча Беларусі садзейнічала 
ўстанаўленню адносін з другімі дзяржавамі і народамі. На прасторах 
Беларусі на працягу многавекавой гісторыі сапрычыняліся розныя 
сацыякультурныя тыпы, цывілізацыі Захаду і Усходу. Далёка не заўсёды 
гэтыя стасункі захоўваліся мірнымі. Беларусь неаднаразова станавілася 
арэнай кровапралітных войнаў, аб’ектам перадзелу тэрыторый. Менавіта 
гэтыя фактары прадвызначалі напрамкі і формы дзяржаўнага будаўніцтва 
беларусаў на розных этапах.  

Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі – Полацкая і 
Турава-Пінская землі-княствы падтрымлівалі сувязі між сабой і другімі 
землямі-княствамі. У XIII–XVI ст. гісторыя беларускай дзяржаўнасці была 
непарыўна звязана з дзейнасцю Вялікага Княства Літоўскага, якое 
ажыццяўляла актыўную знешнюю палітыку на розных напрамках. З канца 
XIV ст. зробленыя намаганні былі скіраваны на збліжэнне з Польшчай і як 
вынік – заключэнне Люблінскай 1569 г. уніі паміж ВКЛ і Каралеўствам 
Польшчы – утварэнне федэратыўнай дзяржавы Рэчы Паспалітай. Пэўны час 
Вялікае княства Літоўскае захоўвала свае паўнамоцтвы ў вызначэнні 
знешнепалітычных прыярытэтаў, але ўжо ў канцы XVII – XVIII ст. гэтай 
магчымасці ВКЛ была пазбаўлена. 

У выніку міжнародных і ўнутраных канфліктаў Рэч Паспалітая страціла 
былую моц і апынулася аб’ектам палітыкі іншых дзяржаў, што увогуле 
прывяло да трох падзелаў і перастала існаваць як дзяржава. Беларускія землі 
і народ апынуліся ў складзе Расійскай імперыі, але пры гэтым пэўны час 
заставаўшыся пад польскім культурным уплывам. Меры расійскіх урадавых 
структур, скіраваныя на ліквідацыю польскага ўплыву і русіфікацыя краю, 
стварылі ўмовы для зараджэння беларускай нацыянальнай ідэі. На рубяжы 
XIX–XX ст. ўзніклі палітычныя партыі і арганізацыі, якія фармулявалі свае 
праграмныя і тактычныя ўстаноўкі па нацыянальнаму пытанню. Першай 
нацыянальнай палітычнай партый, якая выступіла за палітычную 
самастойнасць беларусаў (у форме нацыянальнай аўтаноміі ў складзе Расіі) 
была Беларуская сацыялістычная грамада (БСГ).  

Ідэя самавызначэння беларусаў выказвалася на старонках газеты «Наша 
ніва», але атрымала развіццё пад уплывам падзей Першай сусветнай вайны і 


