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Одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь является 

азиатский вектор торгово-экономического сотрудничества, актуализируется 

наращивание вовлеченности страны в объединительные процессы с использованием 

потенциала таких международных организаций, как ШОС и БРИКС. В статье 

исследованы основные тенденции экономического развития Азиатско-

Тихоокеанского региона и выявлены перспективы взаимодействия Республики 

Беларусь с ШОС и БРИКС. 
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Реализация внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь 

как страны-участницы ЕАЭС тесно сопряжена с направлениями междуна-

родной деятельности интеграционного объединения. Одним из важных 

направлений этой деятельности и приоритетом внешней политики Бела-

руси в современных геоэкономических условиях является расширение 
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международных связей с государствами и межгосударственными объеди-

нениями Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР).  

АТР – уникальное сочетание государств, крайне неоднородных с 

точки зрения экономического, культурного, исторического и политиче-

ского развития. Географически регион включает в себя крупнейшие миро-

вые экономики – США, Японию, Китай – наряду с такими государствами, 

как Лаос, Мьянма, Папуа – Новая Гвинея, которые считаются беднейшими 

странами мира.  

АТР является самым густонаселенным регионом в мире, а Азия – са-

мым быстрорастущим континентом. Несмотря на неравномерность уровня 

развития в АТР наблюдается продолжающийся экономический рост. Так, в 

течение последних десятилетий АТР превратился в мировой экономиче-

ский центр. Через регион проходит большая часть мировых торговых пу-

тей, имеются огромные производственные мощности и запасы полезных 

ископаемых, здесь проживает большая часть населения планеты. Экономи-

ческий потенциал государств АТР неизменно возрастает, соответственно, 

усиливается их влияние на международной арене. Многие страны являются 

участниками сразу нескольких региональных объединений, которые иг-

рают все большую роль в мировой политике [1, с. 146]. 

Благодаря своему многообразию, являющемуся одновременно пре-

имуществом, регион добился заметного экономического роста. Движущие 

силы этого роста различаются в зависимости от экономики и субрегиона. 

В целом, во второй половине 2023 г. экономический рост в регионе достиг 

5 %, что намного выше, чем рост на 3,9 % в 2022 г., и это на 0,4 процент-

ных пункта выше первоначальных прогнозов. Полагается, что эта поло-

жительная динамика сохранится и в 2024 г. По прогнозам, в 2025 г. регион 

вырастет на 4,3 % и может стать наиболее динамичным регионом и цен-

тром роста в мире [2, 3].  

Неуклонно прогрессирует и региональная интеграция в АТР. Со-

гласно Индексу Азиатско-Тихоокеанского регионального сотрудничества 

и интеграции (ARCII), регион демонстрирует интеграцию, сравнимую с 

Европейским Союзом, в региональных цепочках создания стоимости, а 

также человеческую и социальную интеграцию. Наиболее значительный 

прогресс в АТР наблюдается в сфере цифровых технологий, что обуслов-

лено принятием во многих странах политики цифровой трансформации. 

Исследование позволяет выделить следующие основные экономиче-

ские тенденции в АТР [4, 5]: 

изменения в структуре торговли. В связи с вызванным пандемией 

глобальным кризисом цепочек поставок произошел своего рода сдвиг в 

торговле товарами в Азии в сторону внутрирегиональных партнеров. Фо-

кус азиатской товарной торговли сместился от традиционных западных 
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экономических партнеров к КНР и другим регионам мира. Торговля услу-

гами менее интегрирована на региональном уровне в Азии, хотя в настоя-

щее время рассматривается в качестве средства повышения устойчивости 

цепочки поставок; 

развитие торговой политики. Торговый ландшафт в Азии развива-

ется быстро и динамично. В 2023 г. вступили в силу пять торговых согла-

шений, включающих как минимум одну азиатскую экономику (Соглаше-

ние о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и 

Республикой Корея (CEPA); зоны свободной торговли между Узбекиста-

ном и Пакистаном, Новой Зеландией и Великобританией и др.). Продол-

жают развиваться новые, нетрадиционные формы стратегического торго-

вого партнерства и инициативы (Соглашение о цифровом партнерстве 

между Кореей и Сингапуром (КСДПА), Соглашения о сотрудничестве 

между Малайзией и Сингапуром, Соглашение о партнерстве в области 

цифровой экономики (DEPA) и др.); 

рост цифровой торговли. Азия стала крупнейшим в мире рынком 

розничной электронной коммерции. В 2023 г. Китай, Япония, Респуб-

лика Корея и Индия вошли в десятку крупнейших стран в мире по объему 

розничных продаж на рынке электронной коммерции. В 2022 г. цифровая 

экспортная торговля услугами Азии составила 27 % от общемирового 

объема; 

повышение устойчивости продовольственного сектора. Поскольку 

Азия продолжает играть важную роль в мировом сельском хозяйстве и 

торговле продовольствием, зависимость региона от импорта продоволь-

ствия и отсутствие диверсификации делают его уязвимым перед внеш-

ними потрясениями и торговыми ограничениями. В связи с этим высокая 

зависимость от импорта продовольствия и отсутствие диверсификации в 

АТР рассматриваются как риск для поставок в некоторых странах. Доля 

мирового экспорта и импорта продовольственных товаров, торговый ба-

ланс продовольственных товаров представлен в докладе [5]. Субрегио-

нальные тенденции показывают, что Центральная Азия имеет наимень-

шую диверсификацию по партнерам, но имеет наиболее диверсифициро-

ванную корзину импорта продовольствия; 

стабильность притока прямых иностранных инвестиций (далее – 

ПИИ). Несмотря на глобальные тенденции, ПИИ в Азию и из Азии оста-

вались устойчивыми: приток вырос на 8 %, а отток увеличился на 18 %. 

Основными секторами привлечения инвестиций в Азию являются: полу-

проводники и возобновляемые источники энергии, (солнечная энергия, 

электроэнергия и электронный транспорт), телекоммуникации, продукты 

питания, финансовые услуги и фармацевтика. 



 40   

В страновом аспекте основными получателями иностранных инве-

стиций в регионе являются Австралия, Индия, Вьетнам и Китайская 

Народная Республика (КНР). С 2020 г. расширился ландшафт междуна-

родных инвестиционных соглашений (МИС) за счет включения в них дву-

сторонних инвестиционных договоров (ДИД), самостоятельных инстру-

ментов для привлечения ПИИ и защиты экономических интересов прини-

мающих стран и иностранных инвесторов. Кроме этого, были заключены 

соглашения о свободной торговле и другие всеобъемлющие соглашения о 

сотрудничестве с инвестиционной главой или положениями (например, 

Региональное всестороннее экономическое партнерство, ВРЭП); 

усиление финансовой интеграции. Финансовая интеграция эконо-

мик АТР значительно углубилась за последние десятилетия как внутри ре-

гиона, так и за его пределами, расширив доступ к иностранному капиталу, 

повысив конкурентоспособность финансового сектора и региональных 

рынков капитала. Однако шоки финансирования в долларах США явля-

ются причиной значительной волатильности потоков капитала в Азии. В 

связи с этим в Азии в целях повышения финансовой стабильности рас-

сматриваются различные меры политики, направленные на снижение за-

висимости от доллара США; 

рост количества инициатив регионального сотрудничества. В це-

лях содействия социально-экономическому развития стран и региона в 

целом, расширения внутри региональной торговли, установления со-

трудничества в сферах, представляющих общий интерес, в АТР реализу-

ется ряд инициатив: Юго-Восточная Азия (треугольник роста Индонезия 

– Малайзия – Таиланд (IMT – GT); зона роста Восточной АСЕАН Бруней 

– Даруссалам – Индонезия – Малайзия – Филиппины (BIMP – EAGA), 

осуществляемые в рамках более крупной региональной инициативы Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН); субрегион Боль-

шого Меконга (новая Стратегическая основа Программы экономиче-

ского сотрудничества СБМ до 2030 г. (GMS – 2030); Тихоокеанский ре-

гион (Форум тихоокеанских островов (PIF), Стратегия 2050 г. для голу-

бого Тихоокеанского континента); Южная Азия (Южноазиатская ассо-

циация регионального сотрудничества (SAARC); Инициатива стран Бен-

гальского залива по многосекторальному техническому и экономиче-

скому сотрудничеству, BIMSTEC), Южноазиатское субрегиональное 

экономическое сотрудничество, SASEC) и др.; 

формирование в регионе «мега-блоков»: Транстихоокеанское Парт-

нерство; Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, 

ВРЭП; Азиатско-Тихоокеанская зона свободной торговли. В кросс-регио-

нальном разрезе реализуются проекты иного характера (например, иници-

атива Китая – «Экономический пояс Шелкового пути», ЭПШП). 
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Таким образом, в условиях растущего протекционизма и рисков гло-

бальной фрагментации региональное сотрудничество и интеграция по-

прежнему имеют решающее значение для решения общих проблем и со-

действия росту экономик, в том числе в АТР. В этих условиях для Респуб-

лики Беларусь представляется важным вырабатывать новые форматы и 

направления взаимодействия, как по линии межгосударственных объеди-

нений в АТР (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН), Шанхай-

ская организация сотрудничества, ШОС), группа БРИКС, Азиатско-Тихо-

океанское экономическое сотрудничество, АТЭС и др.), так и на уровне 

отдельных стран. 

В настоящее время особенную актуальность для Беларуси представ-

ляет наращивание ее вовлеченности в объединительные процессы, в част-

ности, с использованием потенциала таких международных организаций 

как ШОС и БРИКС. 

Стратегической целью развития сотрудничества Республики Бела-

русь по линии ШОС и БРИКС является реализация механизмов сотрудни-

чества по направлениям, представляющим общий интерес, на правах пол-

ноправного их члена и дальнейшее укрепления потенциала участников 

межгосударственных объединений с учетом национальных интересов и 

современных вызовов. 

В качестве первоочередных направлений сотрудничества в рамках 

ШОС и БРИКС можно выделить следующие:  

укрепление и продвижение экономических, торговых, деловых и ин-

вестиционных связей со странами ШОС и БРИКС, содействие практиче-

скому продвижению многосторонних проектов; 

расширение использования национальных валют во взаимных рас-

четах, сотрудничество в области платежных систем, межбанковское взаи-

модействие;  

институциональное сотрудничество, установление связей между де-

ловыми советами БРИКС, ШОС, участие в деятельности рабочих групп, 

советов и форумов межгосударственных объединений; 

гуманитарное сотрудничество, в том числе по линии университетов 

и экспертно-аналитических центров ШОС и БРИКС, укрепление культур-

ных обменов между странами межгосударственных объединений; 

обмен опытом в области цифровой экономики (промышленность, 

инновации и технологии) и экологической сферы (изменение климата, 

энергетика, инфраструктура, продовольственная безопасность и др.); 

поддержание мира и безопасности, в том числе за счет расширения 

взаимодействия силовых, правоохранительных, юридических ведомств, 

министерств по чрезвычайным ситуациям; 
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наращивание инвестиций и техническое сотрудничество в области 

инфраструктуры, развития транспорта и коммуникаций, совершенствова-

ние транзитного потенциала и энергетических систем государств-членов 

межгосударственных объединений; 

Впоследствии, в процессе углубления интеграционных процессов со-

трудничество будет развиваться и может включать в себя следующие 

направления: 

углубление сотрудничества в сфере промышленности и торговой 

безопасности; 

содействие трансграничному движению товаров посредством сни-

жения административных и таможенных барьеров, формирования си-

стемы трансграничной электронной коммерции по линии ШОС и БРИКС;  

сотрудничество в разработке технических стандартов в отношении 

инновационных товаров и технологий, либерализация движения капитала; 

совместное финансовое сопровождение проектной деятельности, 

включая создание совместных финансовых структур (фондов); 

реализация совместных инвестиционных и высокотехнологичных 

проектов; 

формирование совместных со странами ШОС и БРИКС новых эко-

промышленных парков на территории Республики Беларусь; 

создание альтернативных транспортно-логистических маршрутов в 

контексте Большого Евразийского партнерства. 

В целях реализации вышеперечисленных направлений потребуется 

реализация ряда мер, включая: 

развитие институциональной и правовой основы сотрудничества со 

странами БРИКС и ШОС; 

определение основных направлений и перечня инвестиционных 

проектов, целесообразных к реализации в рамках партнерства; 

формирование сети торгово-экономических соглашений со стра-

нами БРИКС и ШОС путем заключения соглашений о свободной торговле 

товарами, а также услугами и инвестициями, как в двухстороннем фор-

мате, так и по линии ЕАЭС. 

Полагаем, что результатом вышеперечисленных мероприятий ста-

нет формирование среды взаимовыгодного партнерства Республики Бела-

русь в рамках ШОС и БРИКС, увеличение объема внешней торговли и 

притока иностранных инвестиций за счет расширения доступа к крупней-

шим экономикам мира, рынкам сбыта и капитала. 
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