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Судя по всему, создание ВРЭП приведёт к возрастанию роли Китая в мировой экономике параллельно со
снижением роли США. Более того, формирование этого партнёрства рядом экспертов рассматривается как
победа Китая. Так, В. Панова уверена, что «ни у кого из наблюдателей не возникает сомнений, что
заключение ВРЭП является успехом именно китайской дипломатии». Но с этим утверждением можно
согласиться лишь отчасти. В самом деле, Пекин рассчитывает использовать эту структуру в качестве
противовеса ВПТТП, куда он пока не входит, а в более широком плане - как инструмент укрепления своего
экономического и политического влияния в АТР в свете неучастия США как во ВРЭП, так и в ВПТТП.
Реальная мера влияния той или иной страны в партнёрстве станет очевидной, когда его участники начнут
разрабатывать и уточнять стандарты его работы или обсуждать добавление к нему новых членов. Особенно
важными будут нормы и правила, касающиеся новых технологий и их использования, таких как
электронная торговля и контроль данных. Роль Токио во ВРЭП будет облегчаться его членством ещё и в
ВПТТП. Кроме того, шесть других стран также являются членами этих двух соглашений о свободной
торговле. Япония намерена тесно сотрудничать с ними с тем, чтобы ВРЭП развивался в направлении
большей открытости и либерализации, превращения в более широкое и всеобъемлющее соглашение,
которое, в идеале, в конечном итоге могло бы слиться с ВПТТП.
Подписание ВРЭП ознаменовало собой, возможно, самое значительное экономическое достижение с начала
кризиса COVID-19. И всё же этот интеграционный мегапроект не может в одиночку спасти «больную», по
его мнению, многостороннюю торговую систему в АТР. Экономическая интеграция очень сложна в Азиатско-
Тихоокеанском регионе из-за значительных различий в уровнях развития стран, их культурах и
институциональных структурах, а также непрекращающихся территориальных споров. Но, столкнувшись с
кризисом COVID-19, стороны стремились ускорить заключение пакта после восьми лет переговоров.
Следует отметить, что к моменту, когда в 2012 г. были начаты переговоры по ВРЭП, уже много лет велись
переговоры по соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП), в которое входили такие участники
ВРЭП, как Австралия, Бруней, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и Вьетнам, а также
Соединенные Штаты, но не Китай и Индия. Многие страны рассматривали ВРЭП как региональное
соглашение для Азии без участия США. В то же время ВПТТП считалось интеграционной структурой,
направленной на сдерживание Китая.
Первоначально ВПТТП (на тот момент ТТП) было частью более широкой стратегии президента Барака
Обамы, получившей название «Поворот в Азию» (Asia Pivot). Огратегия представляет собой комбинацию
активизации усилий CША по многосторонней торговле с азиатскими странами, помимо Китая, и усиления их
военного присутствия в регионе. Однако поддержка ТТП в Конгрессе CША была ограничена. После того как
президент Дональд Трамп объявил в начале 2017 г., что Cоединенные Штаты выйдут из соглашения о ТТП и
отдадут предпочтение двусторонним торговым соглашениям, ВРЭП стал главным азиатским
многосторонним торговым соглашением, находившимся тогда на стадии переговоров.
Япония возглавила усилия по спасению ТТП, заключив соглашение с оставшимися 10 странами, включая
Австралию и Канаду, и предложила в 2018 г. пересмотренное соглашение, официально известное теперь
как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве. Многие из областей,
охватываемых ВПТТП, также входят в сферу деятельности ВРЭП. Кроме того, как уже говорилось выше, ряд
стран, входящих в оба соглашения, имеют отдельные двусторонние договоры о свободной торговле друг с
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другом.
В декабре 2020 г. была опубликована пятая и самая последняя версия так называемого доклада Армитажа-
Ная, написанного под руководством бывшего заместителя госсекретаря Ричарда Армитажа и бывшего
декана Школы управления Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета Джозефа Ная. В документе под
названием «Американо-японский альянс в 2020 году: равноправный союз с глобальной повесткой дня» были
изложены предложения для избранного президента Джо Байдена и его администрации в отношении
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