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Аннотация. Целью исследования является оценка долгосрочных эффектов торговой интеграции 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на уровне товарных рынков – промышленных и  
сырьевых товаров. За последние три десятилетия заметно увеличился товарооборот в рамках 
АТР благодаря снижению торгово-экономических барьеров вследствие заключения торговых 
соглашений и присоединения к Всемирной торговой организации практически всех стран дан-
ного субглобального региона. Показано, что торговля между странами АТР значительно превос-
ходила их товарооборот с другими странами мира за счет наращивания товарообмена как сырье-
выми, так и промышленными товарами, в том числе в рамках производственных цепочек транс-
национальных корпораций. Полученные на основе гравитационной модели оценки указали на 
то, что в долгосрочном периоде общий положительный эффект от торговой интеграции в АТР 
проявлялся за счет взаимодополнения процессов регионализации и глобализации при домини-
ровании последнего. Процесс регионализации стимулировал увеличение большей части сово-
купной торговли промышленными товарами, а торговля сырьевыми товарами генерировалась 
исключительно процессом глобализации, что объясняет мотивацию ряда стран-экспортеров 
данной продукции, к которым относится Россия, в их нежелании расширять торговые согла-
шения с другими странами АТР. Показано, что наряду с процессом регионализации процесс 
глобализации в АТР способствовал расширению торговли промышленными товарами, при 
этом производственные цепочки транснациональных корпораций успешно функционировали  
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Введение
Интеграционные процессы в глобальной 

экономике способствовали существенному  
росту торговли и укреплению экономических 
взаимосвязей между странами мира. Такие 
процессы довольно отчетливо проявились в  
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)1.  
На данный субглобальный регион к 2021 году 
приходилось более 60% мировой экономики2. 
В АТР за прошедшие три десятилетия сложился 
глобальный производственный комплекс, в ко-
торый вошло большинство государств Восточ-
ной Азии, а также ключевые североамерикан-
ские страны. В данном субглобальном регионе 
активное развитие получила вертикальная тор-
говля между предприятиями транснациональ-
ных корпораций (ТНК), которые были разме-
щены в различных странах АТР. Помимо экс-
портной составляющей предприятий ТНК, рост 
экономики стран АТР способствовал увеличе-
нию потребления ими промышленных товаров3, 

1 К АТР отнесены экономики Тихоокеанского 
кольца (Австралия, Бруней, Вануату, Восточный Ти-
мор, Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индонезия,  
Камбоджа, Канада, Кирибати, КНДР, КНР, Колум-
бия, Коста-Рика, Лаос, Макао, Малайзия, Маршалло-
вы острова, Мексика, Микронезия, Науру, Никарагуа,  
Новая Зеландия, Новая Каледония, Палау, Панама,  
Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Ко-
рея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Соломоновы острова, 
США, Таиланд, Тайвань, Тонга, Тувалу, Уоллис и Футуна, 
Фиджи, Филиппины, Французская Полинезия, Чили, 
Эквадор, Япония), а также Монголия и Мьянма.

2 Рассчитано автором по данным Международного 
валютного фонда (МВФ).

3 К промышленным товарам отнесены продукция 
пищевой, легкой, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной, химической и нефтехимической, металлур-
гической, металлообрабатывающей промышленности, 
машиностроения; производство оборудования, строи-
тельных материалов и продукция прочих отраслей обра-
батывающей промышленности.

производимых в рамках субглобального регио-
на. В свою очередь для наращивания масштабов 
выпуска различных промышленных товаров, 
включая поддержание функционирования и 
оптимизацию трансграничных производствен-
ных цепочек, ключевые экономики АТР стали 
активно импортировать сырьевые товары из 
других стран, главным образом расположенных 
в субглобальном регионе. 

Расширению внутрирегионального това-
рооборота, экономическому росту и нара щи-
ванию потребления в АТР способствовала  
интеграция4, значительно снизившая барьеры 
в субглобальном регионе, упростившая торго-
во-экономические взаимодействия между стра-
нами, в него входящими, в рамках процессов 
глобализации и регионализации. В 2000-е гг.  
подавляющее большинство5 экономик АТР 
присоединилось к Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) – всемирному торговому ин-
теграционному формату6, создавшему условия 
для проявления процесса глобализации, на ос-
нове механизмов ранее существовавшего Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле.  

4 В исследовании термин «экономическая интегра-
ция» (далее – интеграция) используется для описания 
сближения национальных экономик и их групп при ни-
велировании тарифных и нетарифных барьеров торгово-
экономических взаимодействий между ними.

5 За исключением некоторых малых островных го-
сударств, КНДР и России, которая стала полноправным 
членом ВТО только в 2012 г.

6 К основополагающим принципам ВТО относят 
отсутствие дискриминации (в рамках режимов наиболь-
шего благоприятствования и «национального режима»); 
прозрачность (публичность торговой политики); обо-
юдность (взаимное сокращение торговых барьеров); 
гибкость (поиск путей для компенсации ущемленным 
сторонам); принятие решений на основе консенсуса. 
Подробно см. (Baldwin, 2016).

в рамках торговых соглашений. Полученные оценки также указали на признаки исчерпания 
процесса глобализации как источника наращивания торговли промышленными товарами в 
АТР, что может быть связано с фрагментацией субглобального региона, проявляющейся в созда-
нии торговых мегаформатов в последние годы. Предполагается, что в условиях текущей неста-
бильности внешнеполитических процессов в АТР введение различного рода ограничений может 
привести к трансформации торгово-экономических взаимоотношений в субглобальном регио-
не, проявляясь в перераспределении накопленных выгод от интеграции для стран АТР.

Ключевые слова: торговля, интеграция, регионализация, глобализация, прямой эффект от 
интеграции, накопленный эффект от интеграции, сырьевые товары, промышленные товары, 
торговое соглашение, зона свободной торговли, таможенный союз, АТР.
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Другим интеграционным процессом в АТР 
является регионализация (Arndt, 1993; Ethier, 
1998), связанная с заключением торгово-эконо-
мических соглашений между странами субгло-
бального региона. Следует заметить, что страны 
АТР не смогли выйти за рамки первоначально-
го этапа интеграции после безуспешных попы-
ток создания сложных интеграционных форм, 
по аналогии с Европейским союзом, поэтому 
единого интеграционного формата в субгло-
бальном регионе не существует. К первоначаль-
ному этапу интеграции относятся частичные по 
охвату торговые соглашения (ЧТС)7, зоны сво-
бодной торговли (ЗСТ)8, таможенные союзы 
(ТС)9. Поскольку потребность в дальнейшем 
снижении барьеров сохранилась, то неизбежно 
функциональная составляющая заключаемых 
ЗСТ, как наиболее распространенного формата 
интеграции, стала расширяться за счет других 
сфер экономических взаимодействий, что спо-
собствовало появлению в АТР ЗСТ в расширен-
ном формате – ЗСТ+ (Изотов, 2020a; Смирнов, 
Лукьянов, 2022).

Заключаемые торговые соглашения в АТР 
были направлены на либерализацию торговли 
продукцией промышленного производства, что 
особенно важно для снижения барьеров в рам-
ках торговли промежуточными товарами в ус-
ловиях производственной кооперации между 
ведущими странами субглобального региона, 
а также для расширения товарооборота инве-
стиционными товарами. Наряду с процессом 
глобализации снижение барьеров в торговле 
сырьевыми товарами10 также регламентирует-

7 Заключение ЧТС подразумевает снижение тариф-
ных барьеров на некоторые торгуемые между странами 
товары. 

8 ЗСТ означает сокращение как тарифных, так и не-
тарифных барьеров между заключившими соглашение 
странами, а также определение по отношению к третьим 
странам режима торговых взаимодействий. 

9 Функционирование ТС базируется на создании 
единого таможенного тарифа для стран-участниц, а так-
же общей системы регулирования нетарифных барьеров 
для товаров из третьих стран.

10 Сырьевые товары в исследовании рассматрива-
ются как агрегатный показатель, включающий в себя 
следующие укрупненные товарные группы: продукция 
сельского хозяйства; продукция лесного хозяйства; про-
дукция рыболовства; добыча угля; добыча нефти, при-
родного газа; добыча металлических руд; продукция про-
чих отраслей горнодобывающей промышленности.

ся в торговых соглашениях, преимущественно 
в расширенном формате, особенно продукции 
сельского и лесного хозяйства, рыболовства, 
а также ряда товарных групп минерального 
комплекса. Помимо этого, заключение тор-
говых соглашений в расширенном формате 
способно снизить барьеры для притока пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ) (Lakatos, 
Walmsley, 2012; Balistreri, Tarr, 2020), в том числе 
в ресурсный сектор стран-участниц, что может 
способствовать увеличению торговли сырьевы-
ми товарами между ними. 

Оценки ex-ante на основе модели общего 
равновесия вполне однозначно указывают на 
имеющийся потенциал увеличения торговли в 
АТР как сырьевыми, так и промышленными 
товарами при условии осуществления дальней-
ших шагов по снижению барьеров (Kawasaki, 
2015; Li, Whalley, 2017), сдерживающих торгово- 
экономические взаимодействия между стра-
нами субглобального региона, что, в свою оче-
редь, может привести к еще большей взаимоза-
висимости данных экономик (Auer, Mehrotra, 
2014). 

Другим вопросом является ex-post оценка 
долгосрочных торговых эффектов интеграции 
в АТР на товарных рынках, возникающих 
вследствие процессов глобализации и регио-
нализации. Для получения таких оценок глав-
ным образом используются гравитационные 
модели, которые имеют высокую объяснитель-
ную силу, подтвержденную результатами боль-
шого числа проведенных эмпирических иссле-
дований (Yotov et al., 2016). Несмотря на боль-
шое количество исследований интеграционных 
процессов в АТР, выполненных в рамках дан-
ной методики, оценки торговых эффектов в 
них главным образом строятся для торговли в 
целом (Clarete et al., 2003; Athukorala, 2012), без 
дезагрегации на товарные группы. Эпизодич-
ные оценки интеграционных эффектов тор-
говли сырьевыми и промышленными товара-
ми в АТР были получены для взаимодействий 
стран Юго-Восточной (Okabe, Urata, 2014) и 
Восточной (Pomfret, Sourdin, 2009) Азии, групп 
стран, заключивших многосторонние торго-
вые соглашения (Yang, Martinez-Zarzoso, 2014; 
Urata, Okabe, 2010), а также отдельных стран 
субглобального региона (Purwono et al., 2022). 
Распространение также получили оценки ин-
теграционных эффектов торговли конкретны-
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ми товарами, преимущественно сырьевыми 
(Lee et al., 2016), отдельных стран АТР: сель-
скохозяйственная продукция (Xu et al., 2023; 
Akhmadi, 2017); сырая рыба (Saputra, 2022); дре-
весина (Nasrullah et al., 2020); энергетические 
(Taghizadeh-Hesary et al., 2021) и промышлен-
ные товары (Siahaan, Ariutama, 2021). 

В целом полученные ex-post оценки указали 
на положительное влияние заключенных торго-
вых соглашений и присоединения стран АТР к 
ВТО на расширение торговли в субглобальном 
регионе. При этом выводы, построенные на ос-
новании таких оценок, нуждаются в ряде прин-
ципиальных дополнений. Во-первых, оценки 
результативности торговой интеграции в АТР 
строились преимущественно в рамках более 
ранних гравитационных моделей, традицион-
но включающих в число независимых перемен-
ных фактор наличия/отсутствия торгового со-
глашения наряду с физическим расстоянием, 
размером экономики и прочими факторами. 
Однако при определении эффектов интегра-
ции оценка гравитационной зависимости имеет 
свои особенности (Baier et al., 2019), поскольку 
по причине эндогенности некорректно вклю-
чать в число независимых переменных фактор 
наличия/отсутствия торговых соглашений на-
ряду с расстоянием, размером экономики, а 
также ключевыми институциональными пока-
зателями, которые могут быть учтены в фикси-
рованных эффектах. Во-вторых, если абстра-
гироваться от проблемы эндогенности, то по-
лученные на основе ранних гравитационных 
моделей оценки свидетельствуют о наличии об-
щего интеграционного эффекта, отражающе-
го проявление процессов и регионализации, и 
глобализации, который зачастую интерпрети-
руется как непосредственный эффект от созда-
ния торговых соглашений. В-третьих, как пра-
вило, оценки интеграционных эффектов в АТР 
охватывали временной промежуток до середи-
ны 2010-х гг.

Следует заметить, что в исследованиях тор-
говой интеграции с применением современной 
методики оценки гравитационных зависимо-
стей (Dai et al., 2014; Piermartini, Yotov, 2016), 
как правило, не рассматриваются субглобаль-
ные регионы, в том числе АТР. Тем не менее 
в проведенном ранее исследовании (Изотов, 
2020b) оценки для долгосрочного периода пока-

зали, что положительные интеграционные эф-
фекты в АТР генерировались преимуществен-
но процессом глобализации. С точки зрения 
определения причины доминирования процес-
са глобализации над регионализацией в рамках 
проявления положительных интеграционных 
эффектов в АТР такие оценки нуждаются в до-
полнении, тем более что современная глобаль-
ная экономика сталкивается с рисками эскала-
ции торговых барьеров (Афонцев, 2020). С этой 
целью в нашем исследовании будут оценены 
эффекты торговой интеграции в АТР на уров-
не агрегированных товарных групп, а именно 
промышленных и сырьевых товаров, для долго-
срочного периода (1996–2021 гг.). Особую ак-
туальность исследование приобретает с точ-
ки зрения охвата оценкой периода пандемии 
начала 2020-х гг. в связи с распространением 
COVID-19, способствовавшего краткосрочной 
рецессии в мировой экономике, ослабившей 
долгосрочные положительные интеграционные 
эффекты в АТР.

В результате исследование предполагает ре-
шение следующих задач: 1) изучение интегра-
ционных процессов в АТР, а также анализ ди-
намики торговли сырьевыми и промышленны-
ми товарами в субглобальном регионе; 2) выбор 
методики и формирование массива данных для 
получения количественных оценок; 3) получе-
ние декомпозиционной оценки долгосрочных 
интеграционных эффектов АТР для торговли 
в целом, промышленных и сырьевых товаров.

Торговля сырьевыми и промышленными това-
рами и интеграционные процессы в АТР

В рамках рассматриваемого периода объемы 
внутрирегиональной торговли в АТР возросли 
с 3,6 трлн долл. в 1996 году до 16,7 трлн в 2021 
году, заметно превосходя внешний товарообо-
рот с другими странами мира, составлявший 
1,4 и 6,6 трлн долл. соответственно. За 1996–
2021 гг. доля торговли стран АТР друг с другом 
(внутрирегиональная торговля) в их суммарном 
внешнем товарообороте составила в среднем 
71,0%. Доля внутрирегиональной торговли АТР 
в глобальном товарообороте к 2021 году достиг-
ла 37,4%, увеличившись более чем на 3 п. п. по 
сравнению с 1996 годом. В долгосрочном пе-
риоде наращивание взаимной торговли в АТР 
происходило за счет как промышленных, так и 
сырьевых товаров (рис. 1).
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Торговля промышленными товарами, по 
сравнению с сырьевыми, объективно являлась 
превалирующей в рамках внутрирегионального 
товарообмена в АТР, тем не менее ее доля не-
много снизилась – с 75,1% в 1996 году до 73,7% 
в 2021 году. Однако после периода сокращения в 
2000-е гг. с начала 2010-х гг. наблюдалось увели-
чение доли внутрирегиональной торговли про-
мышленными товарами в АТР. В 1996–2021 гг.  
основным источником поддержания высокой 
доли товарооборота промышленными товара-
ми между странами АТР выступали товарные 
потоки промежуточных товаров для выпуска 
продукции электроники и электротехники, а 
также продукции химической промышленно-
сти, что указывает на ведущую роль торгов-
ли между предприятиями ТНК, расположен-
ными в различных странах субглобального  
региона.

В АТР импульс развития также получили 
экономики, специализирующиеся в выпуске 
сырьевых товаров, экспорт которых был ори-

ентирован главным образом на страны суб-
глобального региона11. В результате доля сы-
рьевых товаров в общем стоимостном объеме 
товарооборота между странами АТР состави-
ла 21,0% в среднем за 1996–2021 гг.12, увели-
чившись с 19,1% в 1996 году до 24,0% в 2021 
году. Торговля сырьевыми товарами стран АТР 
преимущественно концентрировалась внутри 
субглобального региона. В среднем за рассма-
триваемый период доля внутрирегиональной 
торговли сырье выми товарами стран АТР со-
ставляла 62,3%, причем с начала 2010-х гг. на-
блюдалась тенденция к ее росту. К 2021 году она 
достигла 66,3%. Основным источником роста 
торговли сырьевыми товарами в рамках АТР 

11 Помимо этого, данная продукция стала активно 
производиться некоторыми странами АТР для удовлет-
ворения своих потребностей.

12 Волатильность цен на глобальных сырьевых рын-
ках иногда вносила коррективы в стоимостные объемы 
торгуемых сырьевых товаров в АТР, а также в их долю в 
товарообороте между странами субглобального региона.

Рис. 1. Промышленные и сырьевые товары: товарооборот между странами АТР, млрд долл. (левая ось)  
и доля торговли внутри субглобального региона, % (правая ось)
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являлся товаро оборот непродовольственными 
товарами, доля которых во внутрирегиональной 
торговле сырьем возросла с 64,3% в 1996 году 
до 72,9% в 2021 году, главным образом за счет 
энергоносителей и металлических руд. 

Снижение торговых барьеров в АТР со вто-
рой половины 1990-х гг. интенсифицировало 
экономические взаимодействия стран субгло-
бального региона с глобальной и субглобальной 
экономикой. В АТР стали активно заключаться 
торговые соглашения, как правило, ЗСТ в рас-
ширенном формате (ЗСТ+). В результате к 2021 
году в АТР функционировало 125 торговых со-
глашений: 11 ЧТС, 112 ЗСТ и 2 ТС, из которых 
в расширенном формате – 1, 106 и 0 соответ-
ственно (рис. 2). 

Увеличение численности торговых согла-
шений, а также присоединение стран к ВТО  
способствовали тому, что размер эффективной 
применяемой средневзвешенной импорт-
ной пошлины в торговле между экономиками  
АТР к 2021 году снизился более чем в четыре 
раза по сравнению с 1996 годом. В свою очередь  

в торговле между странами АТР значение по-
шлины на промышленные товары сократилось 
почти в три раза, а на сырьевые товары – более 
чем в 11 раз13. 

Помимо импортных пошлин предпринима-
лись совместные усилия по смягчению и огра-
ничению различного рода нетарифных мер, 
сдерживающих торгово-экономические связи 
между странами субглобального региона. В АТР 
сосредоточена большая часть ЗСТ+, функци-
онирующих в мире (около 2/3 их количества), 
которые регламентируют (Plummer, 2007) сни-
жение барьеров для товарных потоков (за счет 
выработки четких правил их происхождения, 
ускоренного прохождения таможенных проце-
дур), а также для ПИИ, рынка услуг, техноло-
гий; гармонизацию мер государственной под-
держки для поддержки конкуренции и спра-
ведливого разбирательства споров. Данные 

13 Также тарифные барьеры в торговле между эконо-
миками АТР характеризовались более низкими значени-
ями по сравнению с торговлей со странами, не входящи-
ми в субглобальный регион.

Рис. 2. Количество торговых соглашений (левая ось) и средневзвешенная 
импортная пошлина в АТР, % (правая ось)

Примечание: показаны значения эффективной применяемой средневзвешенной импортной пошлины; количество 
торговых соглашений отражено накопленным итогом. 

Источники: данные ВТО и Всемирного банка.
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торговые соглашения в расширенном форма-
те дополняли функции ВТО и способствовали 
торгово-экономической либерализации в АТР 
(Kawai, Wignaraja, 2011).

Методика оценки и данные 
Методика оценки. Для получения коррект-

ной оценки долгосрочных интеграционных эф-
фектов в рамках гравитационной модели необ-
ходимо оценивать панельные данные методом 
квазимаксимального правдоподобия Пуассо-
на (Yotov et al., 2016), использовать интерваль-
ные панельные данные для корректировки из-
менений в торговой политике и других торго-
вых издержках (Olivero, Yotov, 2012); включать 
в панельные данные торговлю на отечествен-
ном рынке (Anderson, Yotov, 2016). Согласно 
рекомендациям (Baier, Bergstrand, 2007), неза-
висимые во времени переменные должны учи-
тываться в фиксированных эффектах для тор-
гующих пар стран, а зависимые – для стран-
экспортеров/импортеров с учетом времени 
(Bacchetta et al., 2012). 

Поскольку в настоящем исследовании в от-
ношении агрегированных торговых потоков 
(торговля в целом; сырьевые товары; промыш-
ленные товары) оценка строится для долго-
срочного периода (1996–2021 гг.), то целесоо-
бразно выявить как прямой, так и накопленный 
эффект от заключения торговых соглашений. 
Прямой эффект означает непосредственное 
воздействие торговых соглашений на торговлю 
стран. Накоп ленный эффект позволяет оценить 
влияние14 заключенных ранее торговых согла-
шений на торговые взаимодействия. Декомпо-
зиция эффектов интеграции производится вы-
делением из общего процесса интеграции (общий 
эффект интеграции) вклада процесса регионали-
зации (собственно эффект от торговых соглаше-
ний) и вклада процесса глобализации (эффект от 
глобализации).

По аналогии с ранее проведенными ис-
следованиями (Изотов, 2020b; Изотов, 2021) 
для получения оценок прямого и накопленного  
эффектов от торговых соглашений (Piermartini, 
Yotov, 2016) в рамках общего процесса интеграции 
использовалась зависимость (1):

14 Причем это влияние может способствовать поло-
жительным проявлениям прямого эффекта от заключе-
ния торговых соглашений либо, напротив, его сдержи-
вать.
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   (1)

где: Xij – экспорт из страны i в страну j (дан-
ный параметр включает также торговлю внутри 
страны i, т. е. Xij  ): общего стоимостного объема 
товаров, сырьевых товаров, промышленных то-
варов; β0 – константа; FTAij – фиктивная пере-
менная, отражающая наличие/отсутствие тор-
гового соглашения между i и j; n – количество 
лагов; ∑𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘   – значение накопленного эффекта 
от торговых соглашений; β1 ( βk при нулевом 
количестве лагов) – значение прямого эффекта 
от торговых соглашений в рамках общего про-
цесса интеграции; πi – фиксированные эффек-
ты для страны-экспортера с учетом года; χj – 
фиксированные эффекты для страны-импорте-
ра с учетом года; μij – фиксированные эффекты 
для пар торгующих стран; t – временной про-
межуток.

Для определения вклада процесса региона-
лизации в эффект общего процесса интеграции 
в модель (1) включаются переменные, отра-
жающие наличие барьеров между странами 
для каждого года (Bergstrand et al., 2015). Эту 
оценку можно получить при включении в мас-
сив используемых данных торговли на отече-
ственном (внутреннем) рынке. Тогда зависи-
мость (1) для оценки накопленного эффекта 
от заключения торговых соглашений в рамках 
процесса регионализации преобразуется в сле-
дующий вид (2):
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𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,( 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = exp�𝛽𝛽𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑛𝑛𝑛𝑛 + ∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼(𝐹𝐹𝐹𝐹)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇=𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑇𝑇=1

𝑛𝑛𝑛𝑛=4
𝑛𝑛𝑛𝑛=0 + 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� +

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,( 

где: INTL(T )ij – фиктивная переменная, рав-
ная единице, для международной торговли каж-
дого года T и нулевое – для внутренней торгов-
ли; ∑𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘   – значение накопленного эффекта от 
торговых соглашений и β1 ( βk при нулевом ко-
личестве лагов) – значение прямого эффекта от 
торговых соглашений в рамках процесса регио-
нализации. При оценке параметра INTL(T ) вы-
бирается какой-либо год в качестве эталонного 
показателя, для того чтобы избежать корреляции 
с другими фиксированными эффектами.

Оценка (1) и (2) позволяет определить из-
менения (в %) двусторонних торговых потоков 

, (2)
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стран, заключивших торговые соглашения, на 
основе следующей формулы: (�𝑒𝑒𝑒𝑒  𝛽𝛽𝛽𝛽�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 − 1� × 100)  , 
а также сокращение эквивалента тарифной  
нагрузки: (�𝑒𝑒𝑒𝑒  𝛽𝛽𝛽𝛽�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹/(1−𝜃𝜃𝜃𝜃) − 1� × 100) 15, в которой 
эластичность замещения (θ) задается экзоген-
но. В результате, отталкиваясь от приведенных 
к сопоставимому виду значений эффектов, вы-
читание из общего эффекта от интеграции не-
посредственного эффекта от торгового согла-
шения позволяет определить вклад процесса 
глобализации в общий эффект интеграции. Со-
ответственно, разница между значениями β1 ( βk  
при нулевом количестве лагов) и ∑𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘   из (1) и 
(2) будет отражать в рамках процесса глобали-
зации прямой и накопленный эффект от торго-
вых соглашений соответственно.

Данные для оценки. Как было обозначено, 
для оценки непосредственных эффектов от тор-
говых соглашений в панель необходимо вклю-
чить торговлю на внутреннем рынке (Anderson, 
Yotov, 2016). Одним из способов, который по-
зволяет сформировать массив показателей, от-
ражающих торговлю на отечественном рынке, 
является вычисление разницы между стоимост-
ным объемом произведенных товаров в нацио-
нальной экономике и экспортом (Bergstrand et 
al., 2015; Yotov et al., 2016). В нашем исследо-
вании необходимые компоненты для расчета 
этого показателя были получены из специаль-
ных баз статистических данных: CEPII; CEIC; 
UNIDO, FAO (ООН), а также экономико- 
статистических агентств ряда стран АТР. 

Источниками статистических данных вза-
имного экспорта между странами АТР послу-
жили базы данных UNCTAD (ООН) и Всемир-
ного банка. Однако ограничением для вклю- 
чения всех без исключения стран и экономи-
ческих территорий АТР в оцениваемую панель 
является отсутствие для некоторых из них ста-
тистики, характеризующей торговлю товарами 
на внутреннем рынке. В итоге в оцениваемую 
панель вошли 36 экономик АТР16. 

Разделение массива данных торговли на по-
токи сырьевых и промышленных товаров осу-
ществлялось разграничением товарных групп в 
рамках классификации ISIC17 (вторая версия), 
которая использована для отражения статисти-
ки внутристрановой торговли. Статистика по 
экспорту стран АТР, отраженная в классифи-
кации SITC в ценах ФОБ, была переведена в 
классификацию ISIC на основе разработанных 
алгоритмов (Muendler, 2009). 

К сырьевым товарам были отнесены продук-
ция сельского хозяйства (код 11 ISIC); продукция 
лесного хозяйства (код 12); продукция рыболов-
ства (код 13); добыча угля (код 21); добыча нефти, 
природного газа (код 22); добыча металлических 
руд (код 23); продукция прочих отраслей горно-
добывающей промышленности (код 29). В состав 
промышленных товаров включены продукция 
пищевой промышленности (код 31); продукция 
легкой промышленности (код 32); продукция де-
ревообрабатывающей промышленности (код 33); 
продукция целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, продукция полиграфической промышлен-
ности и издательского дела (код 34); продукция 
химической и нефтехимической промышленно-
сти (код 35); неметаллические минеральные про-
дукты (код 36); продукция металлургической про-
мышленности (код 37); продукция металлообра-
батывающей промышленности, машиностроения 
и производства оборудования (код 38); продукция 
прочих отраслей обрабатывающей промышлен-
ности (код 39). К продукции обрабатывающей 
промышленности также было отнесено произ-
водство электроэнергии (код 4101), поскольку 
между некоторыми странами АТР, имеющими 
общую сухопутную границу, осуществляется тор-
говля данным товаром. 

В соответствии с обозначенными рекомен-
дациями итоговый массив значений показате-
лей был представлен в виде интервалов (лаг – 
пять лет): 1996 г., 2001 г., 2006 г., 2011 г., 2016 г. 
и 2021 г., охватывая 7620 наблюдений по тор-

15 Подробно см. (Yotov et al., 2016).
16 Австралия, Бруней, Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Канада, КНР, Колумбия, 

Коста-Рика, Лаос, Макао, Малайзия, Мексика, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Новая Зеландия, Панама, Папуа –  
Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сальвадор, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи,  
Филиппины, Чили, Эквадор и Япония. Исключение некоторых стран из рассмотрения не является критичным, по-
скольку их доля в торговле внутри АТР не превышала 0,1% к 2021 году.

17 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – Международная стандартная отрасле-
вая классификация всех видов экономической деятельности. URL: https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/
Download/In%20Text/ISIC_Rev_2_Russian.pdf
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говле стран АТР, в том числе сырьевыми и про-
мышленными товарами. Стоимостные показа-
тели торговли стран АТР были отражены в млрд 
долл. и, согласно рекомендациям (Bacchetta et 
al., 2012), в текущих ценах.

Что касается фиктивной переменной, то для 
оценки эффектов интеграции в качестве торговых 
соглашений использованы только данные о нали-
чии либо отсутствии вступивших в силу ТС, ЗСТ 
и ЗСТ+ (Dai et al., 2014) на основе базы данных 
ВТО18. В результате для формирования фиктив-
ных переменных были отобраны 114 торговых со-
глашений АТР в формате ЗСТ, ЗСТ+ и ТС19. 

Россия входит в число стран АТР и рассма-
тривается в панели как один из ключевых эле-
ментов субглобальной экономики. На основе 
сопоставления с общими тенденциями в АТР 
используемая в настоящем исследовании мето-
дология оценки интеграционных эффектов по-
зволяет косвенно определить для российской 
экономики возможные долгосрочные выгоды от 
снижения барьеров со странами субглобального 
региона в рамках различных товарных рынков.

Интеграционные процессы могут по-раз-
ному влиять на торгово-экономические систе-
мы. При прочих равных условиях снижение 
барье ров способствует развитию торговли на 
основе положительных эффектов от экспорт-
ной специализации. В противном случае, если 
речь идет, например, о «закрытом» торгово-эко-
номическом блоке с небольшим рынком, эф-
фект отклонения торговли, т. е. смещение спро-
са на более дорогую продукцию данного объе-
динения, может превышать эффект создания 
торговли, тем самым сдерживая эффективное 
развитие внешнеторгового и потребительско-
го секторов национальной экономики. Соот-
ветственно, полученные оценки могут указать, 
способствует ли интеграция расширению тор-
говли между странами АТР.

Результаты оценки
На первом этапе была получена оценка эф-

фектов заключения торговых соглашений в рам-
ках общего процесса интеграции (1) для торгов-
ли в целом в АТР, а также для торговли сырьевы-
ми и промышленными товарами (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты оценки эффектов от заключения торговых соглашений 
в рамках общего процесса интеграции в АТР по модели (1)

Переменная Торговля в целом Сырьевые товары Промышленные товары

FTA
0,17*
(0,04)

0,21*
(0,06)

0,13*
(0,04)

FTAt-5
0,10**
(0,04)

0,002
(0,07)

0,12*
(0,05)

FTAt-10
-0,02
(0,04)

0,18*
(0,06)

-0,08**
(0,04)

FTAt-15
0,14*
(0,04)

0,20*
(0,07)

0,17*
(0,04)

FTAt-20
0,22*
(0,05)

0,56*
(0,07)

0,11*
(0,04)

FTAcumul
0,61*
(0,05)

1,15*
(0,10)

0,44*
(0,05)

Константа
-11,50*
(0,45)

-6,97*
(0,37)

-11,72*
(0,42)

Число наблюдений 7620 7236 7620
Pseudo log-likelihood -5864 -2127 -5260
RESET-test (Prob > chi2) 0,07 0,07 0,07
Pseudo R2 0,99 0,99 0,99

Примечание: * p < 0,01, ** p < 0,05, *** p < 0,1. В скобках указаны значения стандартных ошибок. FTAcumul соответствует  ∑ βk  в 
(1), т. е. значению накопленного эффекта от торговых соглашений в рамках общего процесса интеграции. FTA – прямой эффект 
от торговых соглашений. Здесь и далее для лаконичности изложения оценки фиксированных эффектов не приводятся.
Источник: расчеты автора.

18 WTO Regional trade agreements database. Available at: https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
19 В случае если торговое соглашение между странами вступило в силу в первом полугодии текущего года, оно 

было отнесено к текущему году, если во втором – к следующему.
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Оценка от заключения торговых соглаше-
ний в рамках общего процесса интеграции в 
АТР указала на то, что торговля сырьевыми то-
варами в целом получила большее развитие по 
сравнению с торговлей промышленными то-
варами в субглобальной экономике. Причем 
прямой эффект от торговых соглашений (FTA) 
наращивался в долгосрочном периоде за счет 
опосредованного влияния на текущие торговые 
взаимодействия уже функционирующих торго-
вых соглашений, что отражается в накопленном 
эффекте (FTAcumul) от их заключения.

На втором этапе, при включении в модель 
дополнительных фиктивных переменных для 
межстрановой торговли INTL(T), в рамках про-
цесса регионализации были оценены прямой и 
накопленный эффекты от заключения торговых 

соглашений для трех торговых потоков АТР: тор-
говля в целом; торговля сырьевыми товарами; 
торговля промышленными товарами (табл. 2).

Оценка показала, что влияние торговых со-
глашений на торговлю сырьевыми товарами не 
было статистически значимым в условиях про-
цесса регионализации. Это свидетельствует, что 
развитие рынка сырьевых товаров в рамках АТР 
не определялось непосредственным эффектом 
от заключения торговых соглашений. Данное 
обстоятельство в какой-то мере объясняет не-
желание расширять торговые соглашения с дру-
гими странами субглобальной экономики ря-
дом стран АТР, в число которых входит Россия, 
экспортирующих в основном сырьевые товары. 
Более того, импорт сырьевых товаров (за ис-
ключением некоторой сельскохозяйственной 

Таблица 2. Результаты оценки эффектов от заключения торговых 
соглашений в рамках процесса регионализации по модели (2)

Переменная Торговля в целом Сырьевые товары Промышленные товары

FTA
0,11**
(0,05)

-0,03
(0,07)

0,14*
(0,05)

FTAt-5
-0,004
(0,03)

-0,17*
(0,07)

0,04
(0,04)

FTAt-10
-0,07**
(0,03)

0,05
(0,07)

-0,09*
(0,04)

FTAt-15
0,09**
(0,04)

-0,02
(0,06)

0,13*
(0,04)

FTAt-20
0,12**
(0,06)

-0,01*
(0,08)

0,10***
(0,06)

FTAcumul
0,25**
(0,12)

-0,19
(0,19)

0,32*
(0,11)

INTL1996
-0,49*
(0,09)

-0,94*
(0,12)

-0,35*
(0,08)

INTL2001
-0,28*
(0,08)

-0,89*
(0,10)

-0,13***
(0,07)

INTL2006
-0,26*
(0,06)

-1,09*
(0,08)

-0,08
(0,05)

INTL2011
-0,31*
(0,04)

-0,77*
(0,07)

-0,20*
(0,04)

INTL2016
-0,30*
(0,02)

-0,25*
(0,03)

-0,28*
(0,03)

Константа
-11,20*
(0,38)

-6,23*
(0,46)

-12,01*
(0,40)

Число наблюдений 7620 7236 7620
Pseudo log-likelihood -5727 -2084 -5168
RESET-test (Prob > chi2) 0,99 0,90 0,99
Pseudo R2 0,99 0,99 0,99
Примечание: * p < 0,01, ** p < 0,05, *** p < 0,10. В скобках указаны значения стандартных ошибок. Базовым годом для переменной 
INTL является 2021 г. FTAcumul соответствует  ∑ βk  в (2), т. е. значению накопленного эффекта от торговых соглашений в рамках 
процесса регионализации. FTA – прямой эффект от торговых соглашений. 
Источник: расчеты автора.
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продукции) облагался низкими ставками по-
шлин в большинстве стран АТР, а его сдержи-
вание в ряде случаев объяснялось конъюнктур-
ными и неэкономическими факторами. 

В соответствии с расчетами в рамках про-
цесса регионализации положительный эффект 
от заключения торговых соглашений в АТР 
определялся для торговли промышленными то-
варами. Положительный накопленный эффект 
(FTAcumul) в торговле промышленными товара-
ми был получен увеличением прямого эффек-
та от заключения торговых соглашений (FTA) 
за счет лаговых компонент. Полученная оценка 
по промышленным товарам подтверждает важ-
ность торговых соглашений для расширения 
торговли в АТР как товарами конечного спро-
са, так и промежуточными товарами в рамках 
функционирующих производственных цепочек 
ТНК. Помимо этого, можно предположить, что 
экономики Восточной Азии, а также Северной 
Америки, являющиеся «ядром» экономики АТР 
и специализирующиеся в выпуске промышлен-
ных товаров, в процессе своего соразвития под-
спудно стимулировали наращивание торговли 
сырьевыми товарами с другими странами, даже 
вне рамок заключения с ними торговых согла-
шений.

Прежде чем перейти к декомпозиционной 
оценке эффектов заключения торговых согла-
шений, необходимо обратить внимание на со-
кращение барьеров в АТР для торговли в целом, 
если судить по значениям фиктивных перемен-
ных межстрановой торговли INTL(T) за соот-
ветствующие годы. Вероятно, в связи с при-

соединением стран АТР к ВТО процесс глоба-
лизации в какой-то мере позволял сдерживать 
нарастание торговых барьеров для торговли в 
АТР в целом. При этом наблюдались разные 
тенденции в торговых потоках: по сырьевым 
товарам – сокращение торговых барьеров; по 
промышленным товарам со второй полови-
ны 2010-х гг. было заметно увеличение барье-
ров, указывая скорее на проявление процесса 
фрагментации торгово-экономического про-
странства АТР, который мог быть вызван как 
противостоянием КНР с некоторыми страна-
ми субглобального региона, так и последствия-
ми пандемии COVID-19 в 2021 году, вызвавшей 
некоторую трансформацию производственно-
логистических взаимосвязей между странами 
(Загашвили, 2022). 

Наконец, на третьем этапе был оценен 
вклад эффектов от регионализации и глобали-
зации в общий эффект от интеграции в АТР для 
анализируемых торговых потоков. Общий эф-
фект от интеграции превышал эффект от ре-
гионализации, что обнаруживается при соот-
ношении оценок (табл. 1 и 2) как для торговли 
в целом, так и для торговли сырьевыми и про-
мышленными товарами. Для проведения де-
композиции эффектов заключения торговых 
соглашений в АТР необходимо их привести к 
сопоставимому виду. Отраженные в таблицах  
1 и 2 коэффициенты накопленного эффекта 
интеграции для анализируемых торговых пото-
ков АТР могут быть представлены как измене-
ние взаимной торговли, а также в виде тариф-
ного эквивалента барьеров в торговле (табл. 3). 

Таблица 3. Декомпозиция эффектов интеграции для торговых потоков в АТР

Торговый поток Процесс интеграции
Прямой эффект Накопленный эффект

1 2 3 1 2 3

Торговля в целом
общий процесс интеграции 18,5 100,0 -4,2 84,7 100,0 -14,2
    процесс регионализации 12,1 65,4 -2,8 28,3 33,4 -6,0
    процесс глобализации 6,4 34,6 -1,3 56,4 66,6 -8,2

Сырьевые товары
общий процесс интеграции 23,6 100,0 -5,2 214,4 100,0 -24,9
    процесс регионализации - - - - - -
    процесс глобализации 23,6 100,0 -5,2 214,4 100,0 -24,9

Промышленные 
товары

общий процесс интеграции 13,6 100,0 -3,1 55,3 100,0 -10,4
    процесс регионализации 14,9 109,6 -3,4 37,4 67,6 -7,6
    процесс глобализации -1,3 -9,6 0,3 17,9 32,4 -2,8

Примечания: 1 – изменение взаимной торговли, %; 2 – вклад эффектов от глобализации и регионализации в общий эффект от 
интеграции, %; 3 – декомпозиция тарифного эквивалента барьеров в торговле, %, при θ = 5. Эффект от глобализации оценен 
как разница между общим эффектом от интеграции и эффектом от регионализации. Поскольку для сырьевых товаров оценки 
(см. табл. 2) в рамках процесса регионализации не были статистически значимыми, то они не использовались для целей деком-
позиции торговых эффектов интеграции.
Источник: расчеты автора.
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Прямой эффект от торговых соглашений. 
Прямой эффект от торговых соглашений в АТР 
способствовал увеличению торговли: в целом – 
на 18,5%; сырьевыми товарами – на 23,6%; про-
мышленными товарами – на 13,6%. Снижение 
тарифных барьеров составило 4,2 п. п., 5,2 п. п. 
и 3,1 п. п. соответственно. В соответствии с по-
лученной оценкой прямой эффект от торговых 
соглашений генерировался разными процесса-
ми: для промышленных товаров – регионали-
зацией; для сырьевых товаров – глобализаци-
ей. Причем в данном случае процесс глобали-
зации не способствовал увеличению торговли 
промышленными товарами между странами 
АТР, а процесс регионализации – сырьевыми 
товарами. Говоря иначе, оценки указывают на 
большую значимость процесса регионализа-
ции именно для стран, специализирующихся 
в экспорте промышленных товаров в АТР, чем 
для стран, экспортирующих преимущественно 
сырьевые товары. Поскольку анализ включает 
2021 год, в котором активно действовали огра-
ничения, связанные с COVID-19, то можно до-
пустить, что влияние процесса глобализации, 
ранее стимулировавшего торговлю промыш-
ленными товарами в АТР, при оценке прямо-
го эффекта интеграции могло немного иска-
зиться. 

Накопленный эффект от торговых соглаше-
ний. Оценка накопленного эффекта для торгов-
ли в АТР в целом указала на заметно большее 
долгосрочное положительное влияние торговых 
соглашений на торговые взаимодействия, спо-
собствующее увеличению торговли: в целом –  
на 84,7%; сырьевыми товарами – на 214,4%; 
промышленными товарами – на 55,3%. Тариф-
ные барьеры в итоге снизились на 14,2 п. п., 
24,9 п. п. и 10,4 п. п. соответственно. В отличие 
от прямого эффекта накопленный эффект для 
торговли в целом в АТР генерировался процес-
сом глобализации, вклад которого в увеличе-
ние торговли составил 2/3, а регионализации –  
1/3. Что касается сырьевых товаров, то нако-
пленный эффект от торговых соглашений в 
АТР определялся исключительно процессом 
глобализации. Исходя из полученных значений 
накопленного эффекта, торговля промышлен-
ными товарами в АТР в долгосрочном периоде 
преимущественно определялась процессом ре-
гионализации (вклад – 67,6%), при этом вклад 

глобализации также был заметен – 32,4%. Не-
смотря на то, что вклад процесса глобализации 
в увеличение торговли был главенствующим в 
рамках декомпозиции накопленного эффекта 
от торговых соглашений, тем не менее в долго-
срочном периоде развитие товарообмена в АТР 
стимулировалось снижением барьеров благо-
даря торговым соглашениям в сфере торговли 
промышленными товарами в условиях процес-
са регионализации. Данное обстоятельство за-
метно стимулировало торговлю сырьевыми то-
варами, а также частью промышленных товаров 
в АТР на основе функционирующих механиз-
мов глобализации, гарантирующих отсутствие 
дискриминации к импортерам в рамках режима 
наибольшего благоприятствования.

Заключение
За последние три десятилетия заметно уве-

личились объемы торговли между странами 
АТР благодаря снижению барьеров, сдержива-
ющих торговые взаимодействия, присоедине-
нию практически всех стран субглобального 
региона к ВТО, а также созданию сети заклю-
ченных торговых соглашений, в том числе в 
расширенном формате. В рамках долгосрочно-
го периода внутрирегиональная торговля стран 
АТР значительно превосходила их товарообо-
рот с другими странами мира как за счет про-
мышленных, так и сырьевых товаров. Товаро-
оборот промышленными товарами является 
основополагающим в рамках внутрирегиональ-
ной торговли АТР, составляя чуть менее ¾ ее 
объема в среднем за 1996–2021 гг. Основную 
роль в поддержании высоких значений тор-
говли промышленными товарами играли то-
варные потоки промежуточных товаров между 
предприятиями ТНК, расположенными в раз-
личных странах АТР. Помимо этого, положи-
тельный импульс в АТР получила внутриреги-
ональная торговля сырьевыми товарами, доля 
которой в долгосрочном периоде заметно уве-
личилась, главным образом за счет продукции 
минерально-сырьевого комплекса. 

Полученные декомпозиционные оценки 
торговых потоков АТР указали на то, что в дол-
госрочном периоде заключение торговых согла-
шений стимулировало расширение большей 
части торговли промышленными товарами, 
усиливая процессы регионализации в субгло-
бальной экономике. Помимо этого, торговля 
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сырьевыми и отчасти промышленными товара-
ми генерировалась исключительно процессом 
глобализации, что дополняет сделанные ранее 
выводы (Изотов, 2020b) о природе интеграци-
онного процесса в АТР. С этой точки зрения в 
АТР не обнаруживается проявление такого вну-
трирегионального интеграционного эффекта, 
который, при прочих равных условиях, ограни-
чивал бы в долгосрочной перспективе торговлю 
сырьевыми товарами для стран, не заключаю-
щих торговые соглашения. Это обстоятельство 
в определенной мере объясняет нежелание ряда 
стран, специализирующихся в экспорте сырье-
вых товаров, к которым относится Россия, рас-
ширять торговые соглашения с другими госу-
дарствами АТР. 

Процесс глобализации, связанный с присо-
единением стран АТР к ВТО, также способство-
вал расширению торговли промышленными то-
варами, при этом производственно-техноло-
гические цепочки в рамках вертикальной тор- 
говли ТНК успешно функционировали пре-
имущественно в рамках заключенных торго-
вых соглашений. По всей видимости, процесс 
регионализации в АТР, стимулируя большую 
часть торговли промышленными товарами, в 
определенной мере расширил возможности для 
торговли сырьевыми товарами в рамках суб-
глобального региона, способствуя также росту 
экспорта определенной доли промышленных 
товаров в страны АТР, не участвующие в торго-
вых соглашениях. Полученные оценки дают ос-
нование предполагать, что основную выгоду от 
интеграции в АТР в долгосрочном периоде по-
лучили страны, включенные в производствен-
но-технологические цепочки в рамках торговли 
промышленными товарами.

В итоге общий положительный интеграци-
онный эффект в АТР в долгосрочном периоде 
проявлялся за счет «синергии» регионализации 
и глобализации с видимым доминированием 
последней. При этом прямой эффект от торго-
вых соглашений указал на исчерпание процесса 
глобализации как «драйвера» для наращивания 
торговли промышленными товарами в АТР, что 
имеет довольно серьезные последствия, связан-
ные с нарастанием конкуренции между группи-
ровками стран и фрагментации субглобального 
региона, которая начинает проявляться в по-
следние годы при создании крупных торгово- 
экономических интеграционных форматов. 

Россия в рамках анализируемого периода не 
реализовала стратегии по включению в инте-
грационные процессы субглобального региона 
на основе расширения торговых соглашений 
со странами АТР. Долговременная ориента-
ция российского сырьевого экспорта на евро-
пейский рынок и крепкие экономические свя-
зи с Европейским союзом вплоть до 2022 года 
способствовали тому, что рынок стран АТР для 
России был вторичен, ограничиваясь только 
крупнейшими экономиками Северо-Восточ-
ной Азии (СВА): КНР, Японией и Республикой 
Кореей. Спрос на более сложные формы тор-
гово-экономических отношений со странами 
АТР у российской стороны не прослеживался. 
Экспортируя преимущественно на рынок АТР 
продукцию с низкой добавленной стоимостью, 
стоимостные объемы которой по сравнению 
с экспортом на европейский рынок были не-
большими, Россия вполне обходилась меха-
низмами глобализации, особенно в условиях 
присоединения к ВТО, выхода на некоторые 
торговые площадки в АТР и занятия неболь-
шой доли на рынке сырьевых товаров20 стран 
СВА. С другой стороны, по причине высоких 
рисков ведения экономической деятельности 
в России не осуществлялась целенаправленная 
товарная и географическая диверсификация 
сырьевого экспорта, как в Чили, Австралии, 
Новой Зеландии и Канаде (Изотов, 2020a). Дан-
ное обстоятельство также не способствовало ге-
нерированию спроса в России на интеграцию в 
рамках стратегии по расширению охвата заклю-
чаемых торговых соглашений со странами АТР. 
Соответственно, шанс на построение более ди-
версифицированной экономики за счет сосед-
ства со странами АТР в анализируемом перио-
де для России в какой-то мере был упущен, не 
позволяя смягчить текущие последствия раз-
рыва с европейским рынком. В итоге ей прихо-
дится сталкиваться с монопсонией со стороны  
Китая, а также безучастно наблюдать за про-
цессом фрагментации торгово-экономического 
пространства АТР. 

Важным результатом проведенного иссле-
дования является то, что в рамках долгосроч-
ного периода не было обнаружено попыток 
создания в АТР «закрытого торгового блока», 

20 Сырая нефть, природный газ, уголь, древесина, 
рыба и ракообразные, черные металлы и др.
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действие которого может быть распростра-
нено на сырьевые товары, выступающие ос-
новой российского экспорта. Однако нельзя 
исключать, что по мере нарастания противо-
речий между ведущими странами АТР в тор-
говле промышленными товарами (американо- 
китайское противостояние) может начаться 
вполне осознанный процесс заключения дол-
госрочных договоров на поставку сырьевых 
товаров, производимых и торгуемых в рамках 
интеграционных объединений в субглобаль-

ном регионе. С этой точки зрения в условиях 
текущей нестабильности внешнеполитических 
процессов в АТР введение различного рода 
ограничений, в том числе при тех или иных 
чрезвычайных ситуациях, может привести к 
тому, что казавшаяся ранее довольно устой-
чивой конструкция торгово-экономических 
взаимоотношений в субглобальном регионе 
может быть трансформирована, проявляясь в 
перераспределении ранее накопленных выгод 
от интеграции для стран АТР. 
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Trade Effects in the Commodity Markets of the Asia-Pacific Region

Abstract. The aim of the research is to assess long-term effects of trade integration in the Asia-Pacific 
region (APR) at the level of commodity markets – industrial and primary goods. Over the previous three 
decades, trade within the APR has significantly increased, thanks to the lowering of trade and economic 
barriers as a result of trade agreements and the WTO accession by almost all countries in the subglobal 
region. We show that trade between the Asia-Pacific countries greatly exceed their trade with other countries 
of the world, due to the increase in the exchange of goods, both primary and industrial goods including 
in the production chains of transnational corporations. Estimates derived from the gravity model indicate 
that in the long term the overall positive effect of trade integration in the APR is manifested through the 
complementarity of regionalization and globalization processes, with the dominance of the latter. The 
regionalization process stimulates an increase in most of the aggregate trade in industrial goods, while 
trade of primary goods is generated exclusively by globalization, which explains the motivation of a number 
of countries specializing in exports, including Russia, in their reluctance to expand trade agreements with 
other APR countries. The article points out that along with the process of regionalization, globalization 
in the Asia-Pacific region contributes to the expansion of trade in industrial goods, with the production 
chains of transnational corporations successfully functioning within the framework of trade agreements. 
The assessments also point to signs of the exhaustion of globalization as a source of increasing trade 
in industrial goods in the APR, which may be related to the fragmentation of the subglobal region as 
manifested in creating trade megaformats in recent years. We assume that under the current instability 
of foreign policy processes in the APR, the introduction of various kinds of restrictions can lead to 
the transformation of trade and economic relations in the sub-global region, manifesting itself in the 
redistribution of the accumulated benefits of integration for the Asia-Pacific countries.

Key words: trade, integration, regionalization, globalization, direct effect of integration, accumulated 
effect of integration, primary goods, industrial goods, trade agreement, free trade zone, customs union, 
Asia-Pacific region.
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