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В настоящий момент происходит формирование новой парадигмы системы международных экономи-
ческих отношений. Одной из граней данного процесса является возникновение и развитие новых, инклюзив-
ных форм межгосударственного взаимодействия, в авангарде которых находится реализованное в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. 
Статья посвящена анализу перспектив и направлений его дальнейшего развития. В рамках проводимого 
исследования рассматриваются и анализируются две траектории: перспективы дальнейшего развития пар-
тнерства с позиции его расширения посредством присоединения новых участников, а также с позиции углу-
бления содержательной части соглашения с учетом современных тенденций мировой экономики и между-
народных экономических отношений. В результате исследования в рамках первой обозначенной траектории 
проведена систематизация претендентов и выделены группы государств в соответствии с перспективами 
их присоединения к партнерству с учетом торгово-экономических связей с действующими участниками 
партнерства, а также на основе регуляторных мер Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транс-
тихоокеанском партнерстве. В рамках второй обозначенной траектории определены направления преоб-
разований содержательной составляющей соглашения: выделены меры в отношении упрощения процедур 
торговли в рамках партнерства, защиты интеллектуальной собственности, а также – охраны труда и окружа-
ющей среды с позиции социальной и экологической ответственности корпоративного сектора. В завершение 
статьи сделан вывод о том, что дальнейшее развитие партнерства обозначит необходимость в адаптации 
к формирующимся на его основе новым нормам регулирования международного торгово-экономического 
взаимодействия для третьих сторон.

Ключевые слова: АТР, международная экономическая интеграция, мегарегиональные торговые соглашения, 
Всеобъемлющее  и  прогрессивное  соглашение  о Транстихоокеанском партнерстве,  ТТП, 
корпоративный сектор

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финуниверситета.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE  

AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

Rutkovskaya V.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,  

e-mail: rutkovskaya.victoria@gmail.com

At the moment, a new paradigm of the international economic relations’ system is being formed. One of the 
facets of this process is the development of new, inclusive forms of interstate interaction, at the forefront of which 
is the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership implemented in the Asia-Pacific 
region. The article is devoted to the analysis of prospects and directions of the development of this agreement. 
As part of the study, two trajectories are considered and analyzed: the prospects for further development of the 
partnership from the standpoint of its expansion by new participants, and also from the standpoint of deepening 
provisions of the agreement, taking into account current trends in the world economy and international economic 
relations. As a result of the study, within the first designated trajectory, applicants were systematized and groups of 
states were identified in accordance with the prospects for their joining the partnership, taking into account trade and 
economic ties with the existing participants of the partnership, as well as on the basis of regulatory measures of the 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Within the second designated trajectory, 
the directions of transformations of provisions of the agreement were determined: measures on the trade facilitation, 
the protection of intellectual property, as well as the protection of labor and the environment from the standpoint of 
social and environmental responsibility of the corporate sector. At the end of the article, it was concluded that the 
further development of the partnership will indicate the need to adapt to the new norms of regulation of international 
trade and economic interaction for third parties that are being formed on the basis of the Comprehensive and 
progressive agreement for Trans-Pacific Partnership.
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На сегодняшний день формат и содер-
жание соглашений о свободной торговле 
как формально-правовой основы межгосу-
дарственного торгового и экономического 
взаимодействия претерпевают серьезные 
трансформации. Ключевые позиции начи-
нают занимать инклюзивные соглашения, 
в рамках которых торговые аспекты являют-
ся лишь одним из элементов переговорной 
повестки и сотрудничества. На передний 
план выходят вопросы регулирования ин-
вестиционной деятельности, охраны окру-
жающей среды, охраны труда и трудовой 
миграции, межгосударственного регулиро-
вания корпоративной деятельности и др.

Наиболее ярким примером подобных 
инклюзивных форм регулирования интегра-
ционных процессов и торгово-экономиче-
ских отношений выступает реализованное 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – 
АТР) Всеобъемлющее и прогрессивное со-
глашение о Транстихоокеанском партнер-
стве (Comprehensive and Progressive Agree-
ment for Trans-Pacific Partnership, CPTPP).

Соглашение было подписано в 2018 г. 
11 государствами-участниками (Австрали-
ей, Канадой, Новой Зеландией, Сингапуром, 
Японией, Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, 
Мексикой, Перу, Чили) и вступило в силу 
в тот же год после его ратификации рядом 
участвующих сторон [1]. Фактически Все-
объемлющее и прогрессивное соглашение 
о Транстихоокеанском партнерстве являет-
ся преемником более раннего Транстихоо-
кеанского партнерства, не реализованного 
вследствие выхода из него США в 2017 г.

На сегодняшний день Всеобъемлющее 
и прогрессивное соглашение о Трансти-
хоокеанском партнерстве является одной 
из наиболее перспективных инициатив, реа-
лизованных в АТР, наравне с Всесторонним 
региональным экономическим партнер-
ством (Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP; далее – ВРЭП). Важ-
ность изучения проблематики его функци-
онирования и развития детерминируется 
определенной уникальностью соглашения 
[2], а также его воздействием на сформиро-
вавшуюся в рамках ГАТТ/ВТО и на сегод-
няшний день стагнирующую многосторон-
нюю систему регулирования торговли.

Изучению и анализу формирования и  
функционирования Всеобъемлющего и про-
грессивного соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве, а также его непосредствен-
ного предшественника – Транстихоокеанского 
партнерства посвящены работы таких рос-
сийских ученых, как С.Н. Сильвестров [3], 
Б.А. Хейфец [4, с. 15–19], А.П. Портанский 
[5] и др. Среди иностранных авторов следу-
ет выделить работы Дж. Бивенса [6], П. Пе-

три и М. Пламмера [7, с. 2–18], М. Ферран-
тино [8, с. 2–30] и др. Вместе с тем перспек-
тивы его дальнейшего развития не находят 
широкого отражения в научной литературе. 
Этим обуславливается актуальность прово-
димого исследования.

Предметом исследования является си-
стема экономических отношений, форми-
рующаяся в рамках Транстихоокеанского 
партнерства в процессе взаимодействия 
разноуровневых субъектов. Методологию 
проводимого исследования составляют та-
кие методы научного познания, как абстра-
гирование, анализ и синтез, систематизация 
и обобщение, индукция и дедукция.

Перспективы развития Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения 

о Транстихоокеанском партнерстве 
с позиции расширения партнерства 

посредством вступления новых участников
Одним из возможных направлений 

дальнейшего развития партнерства высту-
пает увеличение количества его участников. 
С момента вступления в силу в 2018 г. Все-
объемлющее и прогрессивное соглашение 
о Транстихоокеанском партнерстве на про-
тяжении практически всего периода функ-
ционирования сохраняло первоначальный 
состав участников. В марте 2023 г. стало 
известно о принятии положительного реше-
ния о присоединении к партнерству Вели-
кобритании, переговорный процесс в отно-
шении которой стартовал в сентябре 2021 г.

Несмотря на то, что Великобритания 
станет первым новым участником Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве с мо-
мента его подписания и ратификации, со-
глашение представляет определенный ин-
терес для мирового сообщества.

Так, заинтересованность в соглашении 
продемонстрировали ряд государств Азиат-
ского субрегиона, а также – государства Ла-
тинской Америки. В частности, среди пред-
ставителей Азиатского субрегиона Филип-
пины и Тайвань направили официальные 
заявки на вступление в партнерство. Вопрос 
о возможности и перспективах присоедине-
ния к соглашению находится также на рас-
смотрении национальных правительств Ре-
спублики Корея, Таиланда и Индонезии. 
Определенный интерес к партнерству был 
выражен КНР [9]. Среди государств Латин-
ской Америки, в свою очередь, официаль-
ные заявки на вступление направили Ко-
лумбия, Коста-Рика, Уругвай и Эквадор.

Принимая значительное число потен-
циальных участников, страны были систе-
матизированы в соответствии с перспек-
тивами их вступления в рассматриваемое 
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партнерство с учетом существующих про-
изводственных и торговых связей с дей-
ствительными членами Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения о Трансти-
хоокеанском партнерстве, а также соответ-
ствующих положений соглашения о поряд-
ке присоединения новых участников, рис. 1. 

На основе проведенного анализа был 
сделан вывод о том, что в ближайшей пер-
спективе наиболее вероятным представляет-
ся расширение Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве за счет присоединения госу-
дарств Азиатского субрегиона: Филиппин, 
а также Индонезии, Таиланда и Республики 
Корея (в случае принятия соответствующего 
решения национальными правительствами 
и последующей формализацией выраженно-
го интереса посредством направления заяв-
ки на вступление). В пользу данного вывода 
свидетельствует ряд факторов.

Во-первых, продолжительное торговое 
сотрудничество рассматриваемых потенци-
альных государств-партнеров с рядом госу-
дарств – действительных членов Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве.

Во-вторых, сформированные на осно-
ве глубокого международного разделения 
труда и технологической специализации 
производственные и логистические связи. 

В частности, ряд представителей корпора-
тивного сектора действующих участников 
партнерства располагает свои предприятия 
на территории государств-претендентов 
(таблица).

В-третьих, преимущественное право 
присоединения к партнерству государств 
из числа участников форума Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества 
(далее – АТЭС). Данное право устанавли-
вается в соответствии с положениями о по-
рядке присоединения новых участников, ре-
гламентируемых в рамках Главы 30 «Заклю-
чительные положения» Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения о Транстихо-
океанском партнерстве [10]. В отношении 
возможных претендентов на присоедине-
ние из числа государств, не являющихся 
участниками АТЭС, соглашением предус-
матривается длительная многоступенчатая 
процедура. Первым из этапов данной про-
цедуры является принятие решения о це-
лесообразности начала переговорного про-
цесса с потенциальным претендентом по-
сле получения от него официальной заявки 
на вступление. Соответствующее решение 
принимается государствами – участниками 
партнерства на основе консенсуса на каж-
дом из этапов рассмотрения заявки претен-
дента и возможного последующего перего-
ворного процесса.

Рис. 1. Возможные направления расширения Всеобъемлющего  
и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

*Среди определенных наиболее вероятных претендентов на участие в партнерстве Республика Ко-
рея, Таиланд, Индонезия выражали свою заинтересованность в присоединении, однако в настоящий 
момент данный вопрос находится на рассмотрении в правительствах государств, и официальная 
заявка направлена не была. Остальные страны формализовали ранее выраженный интерес в при-
соединении к партнерству, направив соответствующие заявки. Со стороны КНР соответствую-
щая заявка на присоединение к партнерству к настоящему моменту также не была направлена.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8,  2023 

39

Размещение производств корпораций из стран – участниц Всеобъемлющего  
и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве  

на территории потенциальных участников соглашения

Страна-реципиент Компании
Филиппины Cemex SA de CV (Мексика)

Flextronics International Ltd. (Сингапур)
Mitsubishi Motors Corporation (Япония)
Sony Group Corporation (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)

Таиланд Bombardier Inc. (Канада)
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (Новая Зеландия)
Flextronics International Ltd. (Сингапур)
Honda Motor Co. Ltd. (Япония)
Mitsubishi Group (Япония)
Sony Group Corporation (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)

Индонезия Cemex SA de CV (Мексика)
Honda Motor Co. Ltd. (Япония)
Mitsubishi Group (Япония)
Toyota Motor Corporation (Япония)

Расширение Всеобъемлющего и  про-
грессивного соглашения о Транстихооке-
анском партнерстве за счет присоединения 
КНР и Тайваня, также соответствующих 
обозначенным выше критериям, в ближай-
шей перспективе представляется маловеро-
ятным.

В отношении КНР это обусловлено су-
ществующим на сегодняшний день перво-
степенным для страны приоритетом в раз-
витии ВРЭП, имеющимися существенными 
различиями в содержательной составляю-
щей текстов Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве и ВРЭП (в особенности в ча-
сти требований, налагаемых на участников 
Всеобъемлющего и прогрессивного согла-
шения о Транстихоокеанском партнерстве 
в отношении регулирования деятельности 
корпоративного сектора), а также различи-
ями в характере интеграционного взаимо-
действия в рамках рассматриваемых пар-
тнерств [2].

Вопрос о возможности присоединения 
Тайваня к партнерству, в свою очередь, 
представляется открытым и в определенной 
степени дискуссионным. С одной стороны, 
как было отмечено ранее, Тайвань направил 
заявку на вступление в партнерство, соот-
ветствующая инициатива нашла поддержку 
со стороны правительств Австралии, Ка-
нады, Новой Зеландии и Японии. С другой 

стороны, КНР выступает против самостоя-
тельного присоединения Тайваня к Всеобъ-
емлющему и прогрессивному соглашению 
о Транстихоокеанском партнерстве.

Перспективы развития Всеобъемлющего 
и прогрессивного соглашения 

о Транстихоокеанском партнерстве 
с позиции углубления содержательной 

части соглашения
Другим вероятным направлением разви-

тия партнерства является качественное пре-
образование текста соглашения посредством 
углубления и дополнения согласованных 
положений. Так, на основе проведенного 
анализа текста Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве и его действия на практике 
были определены возможные направления 
углубления содержательной составляющей 
с учетом роли корпоративного сектора в реа-
лизации соглашения [2; 11] и существующих 
на сегодняшний день тенденций в мировой 
экономике [12, с. 9–42], рис. 2.

Рассмотрим подробнее каждое из обо-
значенных на рис. 2 возможных направле-
ний дальнейшего развития Всеобъемлюще-
го и прогрессивного соглашения о Транс-
тихоокеанском партнерстве с позиции углу-
бления и дополнения ряда положений.

1. Правила происхождения; таможенное 
администрирование и содействие торговле.
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Рис. 2. Возможные направления углубления Всеобъемлющего  
и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве

В настоящий момент соглашением 
предусматривается либерализация по 89 % 
тарифных линий от общего числа согласо-
ванных. Ожидается, что к 2039 г. страны – 
участницы партнерства завершат либерали-
зацию в отношении не менее 95 % тариф-
ных линий [13]. По различным оценкам уже 
к 2030 г. это способствует приросту в объ-
еме экспорта товаров между участниками 
партнерства в размере 3,4 %, в объеме им-
порта товаров – в размере 3,3 % и ВВП – по-
рядка 3 % [8, с. 2–30].

С учетом согласованных мер последую-
щим шагом в направлении развития и углу-
бления торгово-экономического взаимодей-
ствия может являться упрощение процедур 
торговли и доступа на рынки государств-
участников в рамках партнерства. Обра-
щаясь к новаторскому опыту реализации 
ВРЭП в отношении данного вопроса [2], это 
может быть достигнуто посредством раз-
работки и внедрения единого сертификата 
происхождения товаров. Реализация данной 
меры может способствовать снижению из-
держек экспортеров, а также оптимизации 
производственных процессов на основе глу-
бокого международного разделения труда.

2. Интеллектуальная собственность.
Учитывая вовлеченность участников 

Всеобъемлющего и прогрессивного согла-
шения о Транстихоокеанском партнерстве 
в глобальные цепочки добавленной стои-
мости (далее – ГЦДС), а также характер 

участия корпоративного сектора развитых 
и развивающихся государств – членов со-
глашения в данных цепочках [14], углу-
бление и дополнение норм регулирования 
объектов права интеллектуальной соб-
ственности представляется одним из наи-
более вероятных направлений дальнейшего 
развития партнерства. Это обусловлено ря-
дом факторов.

Во-первых, на сегодняшний день фор-
мируется тенденция к переносу за рубеж 
многонациональными корпорациями (да-
лее – МНК) наименее транснационализиро-
ванного этапа производственного процесса 
в рамках ГЦДС: этапа НИОКР (в частности, 
отдельных звеньев этапа НИОКР) [15].

Во-вторых, для корпоративного сектора 
развивающихся стран постепенно формиру-
ется тенденция к увеличению объема затрат 
на НИОКР. Это способствует увеличению 
технологической и инновационной состав-
ляющей производимой продукции.

В совокупности обозначенные факто-
ры формируют объективные предпосылки 
к необходимости дальнейшего углубления 
и дополнения стандартов защиты объек-
тов права интеллектуальной собственно-
сти как с позиции корпоративного сектора 
развитых государств – членов Всеобъем-
лющего и прогрессивного соглашения о  
Транстихоокеанском партнерстве, так и с  
позиции корпоративного сектора развива-
ющихся стран.  
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3. Охрана труда и окружающей среды.
Проблематика социальной и экологи-

ческой ответственности корпоративного 
сектора в последние годы приобретает все 
возрастающее значение. В рамках Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве регу-
лированию в данной сфере также отводит-
ся определенное место. Соответствующие 
положения закрепляются в рамках Главы 
19 «Охрана труда» и Главы 20 «Охрана 
окружающей среды» соответственно. Вме-
сте с тем проведенный анализ соответству-
ющих положений соглашения (которые но-
сят преимущественно рамочный характер) 
при сопоставлении с текущими тенденция-
ми в данной области [12, с. 9–42], а также 
с учетом числа заинтересованных сторон 
(к заинтересованным сторонам были отне-
сены как государства – участники Всеобъ-
емлющего и прогрессивного соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве, так 
и представители корпоративного сектора) 
и различий в предъявляемых требованиях 
к представителям корпоративного сектора 
со стороны государств – членов партнер-
ства в отношении соответствия стандартам 
концепции ESG (Environmental, Social, and 
Corporate Governance), позволил опреде-
лить возможные направления совершен-
ствования нормативно-правового базиса.

В частности, отсутствие единой сер-
тификации и единых требований, предъ-
являемых корпоративному сектору в ча-
сти соответствия стандартам ESG, может 
способствовать формированию барьеров, 
снижению прозрачности и сокращению де-
ятельности корпоративного сектора в сфере 
социальной и экологической ответствен-
ности. В этой связи совершенствование 
нормативно-правовой основы соответству-
ющих положений Всеобъемлющего и про-
грессивного соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве в обозначенной области 
представляется перспективным и отвечаю-
щим интересам каждой из сторон.

Заключение
Настоящее исследование позволяет 

очертить контуры и направления дальней-
шего развития Всеобъемлющего и прогрес-
сивного соглашения о Транстихоокеанском 
партнерстве. На основе проведенного ис-
следования можно сделать вывод о том, 
что рассматриваемое партнерство представ-
ляет собой перспективный формат межгосу-
дарственного взаимодействия. Подтвержде-
нием этому служит высокая степень заинте-
ресованности в нем мирового сообщества, 
несмотря на объем и характер обязательств, 
налагаемых на участников в рамках согла-

шения. В перспективе следует ожидать до-
полнения, углубления и расширения переч-
ня и качественной составляющей налагае-
мых обязательств. В частности, в отноше-
нии упрощения процедур торговли, защиты 
объектов права интеллектуальной собствен-
ности, а также – охраны труда и окружаю-
щей среды с позиции социальной и эколо-
гической ответственности корпоративно-
го сектора.

Принимая во внимание количество 
действительных участников партнерства, 
разветвленную систему партнерских отно-
шений на основе глубокого международ-
ного разделения труда и технологической 
специализации как внутри партнерства, 
так и с третьими сторонами, качественную 
составляющую соглашения, предлагаю-
щего новые механизмы международного 
торгово-экономического взаимодействия 
в условиях стагнации сформировавшейся 
системы в рамках ГАТТ/ВТО, партнерство 
приобретает модельный характер. Это де-
терминирует необходимость в адаптации 
к формирующимся на его основе новым 
нормам регулирования международного 
торгово-экономического взаимодействия 
для третьих сторон. Обозначенная пробле-
ма является направлением для дальнейше-
го исследования.
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