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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ДОКЛАДА ООН 
Мировое экономическое положение  
и перспективы 2024

16 января 2024 года в Доме экономиста — 
штаб-квартире Международного Союза 
экономистов (Москва, ул. Тверская,  
д. 22А) традиционно состоялась ежегодная 
презентация доклада ООН «Мировое 
экономическое положение и перспективы 
2024», организованная Информационным 
Центром ООН в Москве и Международным 
Союзом экономистов при участии Вольного 
экономического общества России. 

В настоящем разделе представлена 
стенограмма мероприятия.
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Аганбегян Абел Гезевич, академик Российской акаде-
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***

Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент 
Международного Союза экономистов, вице-президент 
ВЭО России, директор ВЭО России. 

Коллеги, добрый день! Очень рада видеть вас в Доме 
экономиста на первом событии 2024 года, традиционной 
январской встрече, ежегодной презентации одного из 
самых авторитетных докладов ООН «Мировое экономи-
ческое положение и перспективы», который готовится Де-
партаментом по экономическим и социальным вопросам 
ООН вместе с ЮНКТАД и пятью региональными комиссия-
ми ООН. 

Организаторами мероприятия являются Междуна-
родный Союз экономистов и Информационный центр 
ООН в Москве при участии Вольного экономического обще-
ства России. Международный Союз экономистов имеет уже 
25 лет генеральный консультативный статус Экономиче-
ского и социального Совета ООН, и несмотря на сложности, 
которые есть сейчас в признании ооновскими структура-
ми российских организаций, он был еще раз подтвержден 
в ноябре 2023 года. Официально опубликован новый пере-
чень наделенных этим высоким статусом организаций, 
и Международный Союз экономистов там по-прежнему 
фигурирует. Всего в мире 142 неправительственные орга-
низации, которые имеют генеральный консультативный 
статус Экономического и социального Совета ООН. 



64
Мы очень признательны Информационному цен-

тру ООН в Москве и руководителю группы ООН в России 
Владимиру Валерьевичу Кузнецову за долговременное 
плодотворное сотрудничество и выбор площадки Между-
народного Союза экономистов в качестве такого органа для 
организации презентаций авторитетных докладов ООН. 

Прежде чем передать слово модератору презентации 
академику Александру Александровичу Дынкину, мы очень 
признательны за его согласие модерировать презента-
цию доклада, я бы хотела попросить взять слово Владими-
ра Валерьевича для открытия сегодняшнего мероприятия 
и представления лиц, которые будут презентовать доклад 
«Мировое экономическое положение и перспективы 2024». 
Пожалуйста, Владимир Валерьевич.

Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информа-
ционного центра Организации Объединенных Наций 
в Москве.

Маргарита Анатольевна, большое спасибо! Мне очень 
приятно сегодня оказаться, можно сказать, уже в родном 
Доме экономистов по такому важному поводу. Это ключе-
вое событие для всей системы ООН — презентация докла-
да, кратко именуемая WESP-2024. И, разумеется, первые 
слова благодарности в адрес Международного Союза эко-
номистов, как уже говорилось, носителю генерального 
консультативного статус при Экономическом и социаль-
ном Совете ООН, примите слова благодарности и в адрес 
Вольного экономического общества России. В нынешние 
времена это дорогого стоит. И нет нужды лишний раз го-
ворить о значимости вклада ВЭО России и МСЭ в представ-
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ление важнейших ооновских докладов, поскольку авторы 
доклада — крупнейшие экономисты, и сегодня презенту-
ют доклад, один из соавторов Дмитрий Рэмович Белоусов, 
заместитель генерального директора Российского центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогно-
зирования, и Ипатова Ирина Борисовна, ведущий эксперт 
Центра. Поэтому мы сегодня будем знакомиться с докла-
дом из первых рук. Слова особой признательности Алек-
сандру Александровичу Дынкину, президенту Института 
мировой экономики и международных отношений имени 
Евгения Максимовича Примакова, который по традиции 
выступает модератором сегодняшней дискуссии.

Я хотел бы отметить, что мировая презентация доклада 
состоялась в этом году чуть-чуть раньше, она прошла 4 ян-
варя, но в то же самое время это нисколько не умаляет зна-
чимости нашего сегодняшнего события, поскольку у нас 
не только прохождение, скажем так, по тексту доклада, 
что само по себе представляет интерес, но и возможность 
научной дискуссии, экспертной дискуссии, которая будет 
касаться важнейших глобальных проблем сегодняшнего 
мира.

Я хотел бы сказать по поводу доклада, что мое лично 
беглое ознакомление с докладом не дает повода для боль-
шого оптимизма. Там есть достаточно мрачные прогнозы, 
в том числе и на ближайшую перспективу. Это и стабиль-
но высокие процентные ставки, и дальнейшая эскалация 
конфликтов, вялая международная торговля, учащаю-
щиеся климатические катастрофы, которые создают се-
рьезные проблемы для глобального роста и возможности 
достижения 17 целей устойчивого развития. Но в то же  
самое время и в резюме доклада говорится о тех инициа-



66
тивах и тех призывах, с которыми выступает генеральный 
секретарь — это и инициатива по стимулированию целей 
устойчивого развития, которая получила поддержку на 
глобальном Саммите, посвященном Целям устойчиво-
го развития, который состоялся 18–19 сентября 2023 года 
(2023 SDG Summit); это и призывы к более активным и сме-
лым инвестициям; и, наконец, итоги состоявшегося в де-
кабре в Дубае главного климатического саммита — это 28-я 
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата (COP28), где был принят ряд важных реше-
ний, в том числе и по созданию инструментов, таких, как 
Фонд для возмещения потерь и ущерба от изменения кли-
мата развивающимся государствам, что, конечно же, чрез-
вычайно важно для беднейших стран, потому что одной 
из ключевых проблем современности, в том числе то, что 
касается климатической повестки, — это проблема нера-
венства. Это проблема, которая делает беднейшие страны, 
в частности страны Африки, еще более зависимыми, сажая 
их на кредитную иглу, и не дает возможности развиваться 
нормально, полноценно, то, что принято называть устой-
чивым развитием.

Мне бы на этом хотелось закончить, и с большим удо-
вольствием передать слово Александру Александровичу 
Дынкину, нашему сегодняшнему модератору. Александр 
Александрович, прошу Вас.

Модератор: Дынкин Александр Александрович, ви-
це-президент Международного Союза экономистов, 
вице-президент ВЭО России, президент Национально-
го исследовательского института мировой экономики 
и международных отношений имени Е.М. Примакова 
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РАН, академик-секретарь Отделения глобальных проблем 
и международных отношений РАН, академик РАН, доктор 
экономических наук, профессор.

Владимир Валерьевич, большое спасибо за то, что Вы не-
изменно выбираете нашу площадку для презентации этого 
важного документа. И Маргарита Анатольевна уже сказала, 
что это у нас традиционная январская встреча. Я думаю, 
что мы поговорим, и у нас сегодня замечательные пре-
зентеры доклада — и Дмитрий Рэмович, и Ирина Борисов-
на, но я думаю, что мы поговорим шире, чем этот доклад, 
о мировой экономике. Я позволю себе сделать несколько 
комментариев о том, как представляется динамика миро-
вой экономики в прошлом году и в текущем году.

Мировая экономика медленно восстанавливается после 
пандемии. Еще, конечно, шоки пандемии очевидны. И, ко-
нечно, украинский кризис тоже сыграл свою роль. Эти два 
события увеличили стоимость жизни, и этот фактор тоже 
влияет на динамику мировой экономики. Но в целом ми-
ровая экономика проявила определенную устойчивость. 
Если говорить об ожиданиях рецессии, а об этом очень 
многие говорили, то пока предварительные данные только 
о минимальной рецессии в Германии, минус 0,3% ВВП по 
прошлому году, но это самые предварительные данные, 
они будут нуждаться в уточнении. Но динамика в развитой 
части мира — она превзошла ожидания прежде всего бла-
годаря тому, что уровень потребления инвестиций в Со-
единенных Штатах не остановился, и Соединенные Штаты 
далеко сегодня оторвались от зоны евро по экономической 
динамике. Но что любопытно — в области денежно-кре-
дитной политики, и Владимир Валерьевич об этом сказал, 
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беспрецедентное ужесточение денежно-кредитной поли-
тики, но новый акцент, который мы видим — это акцент 
на так называемые коммуникационные стратегии, то есть 
с целью достижения дезинфляции с меньшими издерж-
ками для объемов производства посредством управления 
инфляционными ожиданиями субъектов экономики. Это 
такая относительно новая черта.

Очевидно, что происходит геоэкономическая фрагмен-
тация в мировой экономике. И здесь это видно в фрагмен-
тации между Китаем и Соединенными Штатами. Торговля 
начала снижаться, но объем торговли снижается относи-
тельно незначительно. Но где очевидна фрагментация? Она 
очевидна сегодня в объеме прямых иностранных инвести-
ций в Китае. Они упали до исторически минимальных зна-
чений, которые мы видели в конце прошлого века. А вторая 
сфера фрагментации между этими двумя экономиками — 
это, конечно, область высоких технологий, в силу тех санк-
ций, которые вводят Соединенные Штаты, прежде всего на 
микропроцессоры, на квантовые вычисления и на искус-
ственный интеллект.

Я попытался сделать такую табличку, сравнив оценки 
ООН и оценки МВФ. В общем, я хочу сказать, что оценки 
МВФ отличаются. Если ООН считает, что рост мировой эко-
номики в 2023 году был 2,7, МВФ считает, что 2,9. На 2024 год 
ООН ожидает 3% роста мировой экономики, МВФ — 3,8. 
По России тоже прогноз ООН — 1,3 роста на 2024 год, про-
гноз МФВ — 1,1. Если говорить по другим экономикам, по 
Соединенным Штатам МВФ ожидает 1,5%, по Европе иден-
тичные прогнозы между ООН и МВФ — 1,2%; по Китаю 
у ООН более оптимистичная оценка — 4,7 и 4,2 у МВФ; и, 
наконец, по Японии 2024 год, ООН — 1,2, МВФ дает 1%.
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Мне кажется, что интересно будет поговорить… я не 
знаю, Дмитрий Рэмович согласится с этим или нет, но пого-
ворить о технологическом прогрессе, потому что до сих пор 
совокупный фактор производительности в развитых стра-
нах заметно снижается после кризиса 2008 года. Похожая 
картина в Китае. И консенсусная интерпретация этой ста-
тистики заключается в том, что основные эффекты третьей 
промышленной революции, то есть компьютерные, оказа-
лись исчерпаны, а новых прорывных технологий всеобщего 
назначения (таких как, скажем, двигатели внутреннего сго-
рания, компьютеры, мобильная связь) не появилось.

Но что любопытно? То, что есть опережающие инди-
каторы технического прогресса. Я имею в виду — это ин-
дексы смертности и рождения новых компаний. Так вот, 
в американской экономике за 2021–2022 гг. эти индексы 
выросли на 25% по сравнению со средними для первых 
двух десятилетий века, и резко выросла динамика пере-
тока рабочей силы между старыми и новыми компания-
ми. Я не знаю, реализуется ли вот этот опережающий 
индикатор, но это такое заметное явление.

Конечно, очень много разговоров, особенно среди тех, 
кто занимается мировой экономикой, об архитектуре 
будущего мирового порядка. Есть такая банальная точ-
ка зрения, что мировой порядок будет многополярным, 
справедливым и так далее. С моей точки зрения, это такая 
завышенная оптимистическая оценка, потому что миро-
вой порядок никогда не будет справедливым. Всегда есть 
страны, которые мощнее, есть страны, которые быстрее 
развиваются, есть страны, которые деградируют, поэтому 
говорить о том, что это некое всеобщее царство справед-
ливости — на мой взгляд, преждевременно.
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С моей точки зрения, сегодня очевидна новая бипо-

лярность в северном полушарии, я имею в виду, между 
группой стран евро-атлантических, как мы их называем, 
Соединенные Штаты и Западная Европа, и Китае-цен-
тричный центр вместе с Россией, в то время как на юге 
можно ожидать динамичного полицентризма. Когда я об 
этом говорю, обычно задают вопрос: «Почему Вы Китай 
относите к северу?» Во-первых, не только я отношу Китай 
к северу. Все индийские экономисты тоже относят Китай 
к северу. Если посмотреть на ВВП на душу населения, в Ки-
тае этот показатель очень приличный — более 12,5 тыс. 
долларов на душу населения, тогда как в Индии это всего 
лишь 2600 долларов на душу населения.

Вот такой мой взгляд на эти процессы. Конечно, для нас 
важно сохранять то, что я называю стратегической авто-
номией. Это не должно даже дискутироваться. Но если мы 
говорим о постоднополярном мировом порядке, для него 
нужны новые институты, и они постепенно формируются.

И здесь важное событие — это БРИКС. С этого года 
председательство перешло к России. Вы знаете, что се-
годня в эту организацию входят пять стран, и еще пять 
стран — этот вопрос будет обсуждаться на уровне глав 
государств, они рассматриваются в качестве потенциаль-
ных членов. Провели такие предварительные расчеты, и у 
нас получается, что совокупная экономическая мощь этих 
десяти стран составляет 67 трлн долларов, что превыша-
ет суммарный объем ВВП стран семерки. По ряду рынков, 
скажем, по металлургии, по нефти, по минеральным удоб-
рениям, по продовольствию эти страны БРИКС далеко 
превышают долю стран семерки и в производстве, и в по-
треблении. Поэтому мне кажется, что если России удастся 
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убедить страны — члены БРИКС перейти к некой более со-
гласованной экономической и технологической политике, 
то это будет таким важным, заметным событием, и тогда 
БРИКС станет одним из таких институциональных кир-
пичиков будущего мирового порядка.

Очевидно, что страны Евразийского экономического 
союза тоже являются вот этим институциональным бло-
ком будущего мирового порядка. И здесь я хочу отметить, 
что дела у пяти союзных стран идут гораздо лучше, чем 
у стран СНГ, которые предпочли остаться за предела-
ми ЕАЭС, я имею в виду Азербайджан, Молдавию, Тад-
жикистан, Туркмению, Узбекистан. По прошлому году 
ВВП на душу населения в странах Евразийского союза 
было в 3,5 раза выше, чем у этих несоюзных стран. Я счи-
таю, что это тоже такой важный результат минувшего 
года.

На этом я, наверно, поставлю точку. Дмитрий Рэмович, 
прошу Вас.

Белоусов Дмитрий Рэмович, заместитель генерального 
директора Центра макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Добрый день! Большое спасибо организаторам, спаси-
бо тем, кто смог прийти. Два организационных замечания 
и несколько вводных слов.

Первое: мы не являемся соавторами этого доклада. Этот 
доклад готовится в Нью-Йорке Департаментом по экономи-
ческому и социальному развитию ООН. Да, они используют 
материалы стран-партнеров, но готовят его, конечно, сами. 
И выводы в Докладе — это выводы департамента ООН.
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Второй момент, я сейчас сделаю несколько вводных слов 

по общей картинке. После этого Ирина Борисовна остано-
вится на основных блоках доклада, и я дополню нашу пре-
зентацию рассказом об экономической ситуации в странах 
СНГ и России.

Базовая метафора, которую я бы применил к данным 
доклада ООН «Мировое экономическое положение и пер-
спективы 2024», это классический фильм Джорджа Лукаса 
«Скрытая угроза». Вроде все хорошо: идет восстановление, 
в прошлом году не реализовались самые ужасные прогно-
зы по поводу разного рода шоков. 

Но это восстановление оказалось и менее масштабным, 
чем ожидалось, и совсем не с той географией, которую 
ожидали эксперты: это связанно в том числе и с развити-
ем Китая. Одна из самых непонятных сейчас историй — 
замедление роста в Китае: что это, краткосрочный сбой, 
связанный с проблемами в строительстве, финансах и так 
далее, или долгосрочный тренд? 

И, наконец, все это обременено очень серьезными фи-
нансовыми проблемами, причем буквально во всех круп-
ных странах — и в Соединенных Штатах Америки в той или 
иной мере, и в странах ЕЭС, и в Китае, и ряде других стран. 
Наиболее развитые страны (Китай здесь — исключение) от-
ветили на инфляционные риски ужесточением финансовой 
политики, повышением процентных ставок, которое, с од-
ной стороны, притормаживает рост, а с другой — вызывает 
естественный переток капитала в эти страны и замедление 
развития (в том числе относительную нереализацию инве-
стиционных проектов из-за отсутствия притока капитала 
с рынка) в развивающихся странах. Соответственно, раз-
вивающиеся страны после ковида, в ряде случаев, в пол-
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ной мере не восстановились. В каких-то странах ситуация 
улучшилась, типа малых островных государств, у которых 
есть туристический поток. 

Но один из самых загадочных негативных эффек-
тов 2023 года — это то, что ожидалось, что после окон-
чания пандемии мы вернемся к нормальной торговле, 
восстановится логистика, в том числе продовольствия. 
Но в полной мере этого восстановления не произошло. 
Учитывая высокие процентные ставки, возникает во-
прос, и об этом говорил Генеральный секретарь ООН: как 
в этой ситуации мы будем достигать целей устойчивого 
развития, особенно в плане борьбы с бедностью, в пла-
не индустриализации развивающихся стран, которые 
нуждаются в больших капитальных вложениях, и в пла-
не зеленой революции, что тоже требует крупных капи-
тальных вложений. 

Ипатова Ирина Борисовна, ведущий эксперт Центра ма-
кроэкономического анализа и краткосрочного прогнози-
рования (ЦМАКП).

Как уже сказал Дмитрий Рэмович, мировая экономи-
ка в прошлом году оставалась достаточно устойчивой, но 
она скрывала краткосрочные риски и структурные уяз-
вимости, связанные с высокими процентными ставками, 
новыми конфликтами, слабой международной торговлей, 
ограничением фискального пространства. Все это приве-
ло к тому, что авторы доклада прогнозируют замедление 
темпов экономического роста до 2,4% в 2024 году с 2,7%, 
это расчетный показатель в 2023 году, что, конечно, ниже 
показателя, который был после пандемии в 2022 году. 
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И череда глобальных кризисов привела к тому, что про-
гнозируются проблемы в достижении целей устойчивого 
развития, в том числе по снижению уровня бедности. 

В особенности эти проблемы повлияли на развивающи-
еся страны. Ужесточение финансовых условий, сужение 
бюджетного пространства и вялый внешний спрос привел 
к тому, что в большинстве регионов развивающихся стран 
прогнозируется слабое или умеренное замедление эконо-
мического роста. В наименее развитых странах он составит 
в 2024 году 5% при цели 7%. Государствам, которые зависят 
от туризма, восстановление туристического потока пошло 
на пользу в 2023 году. Однако новые климатические про-
блемы могут отрицательно повлиять на экономический 
рост этих стран. И несмотря на то, что в 2023 году общее 
число людей, живущих за чертой бедности, немного сни-
зилось, прогнозируется в 2024 году отрицательный тренд, 
в особенности в тех странах, где низкие доходы населения. 

Прогнозируется, что инфляция в большинстве стран 
снизится с расчетных 5,7% в 2023 году до 3,9% в 2024 году. 
Однако инфляционное давление остается высоким. 
В 2023 году была высокая продовольственная инфляция 
за счет того, что было ограничено предложение, возни-
кали локальные конфликты. Это инфляционное давление 
приведет к тому, что процентные ставки будут высокими 
еще долгое время. Мировые рынки труда восстанавлива-
лись неравномерно. В развитых странах рынки труда были 
относительно устойчивыми; в развивающихся странах 
уровень безработицы так и не смог достигнуть допанде-
мийного значения. 

Более высокие процентные ставки создают финансовые 
и бюджетные риски, особенно в развивающихся странах. 



75НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 245 ТОМ

И несмотря на то, что в 2023 году развитые страны во вто-
рой половине года перестали ужесточать свою монетарную 
политику, они заявляют о том, что ставки будут оставать-
ся высокими еще долгое время и власти будут ускорять ко-
личественное ужесточение. Это может усугубить давление 
на платежный баланс и долговую нагрузку развивающихся 
стран. 

При этом международная торговля была слабая, как 
и глобальный рост производства в 2023 году. Был относи-
тельный сдвиг в сторону торговли услугами. Более высокая 
стоимость заимствований и рост геополитической напря-
женности будут влиять на этот тренд и в 2024 году. Рост 
мировых инвестиций также был слабый, особенно в сфере 
жилищного строительства. 

В развивающихся странах на фоне высоких процентных 
ставок росли риски финансовой и бюджетной устойчиво-
сти, росли спреды с теми же американскими казначейски-
ми облигациями, и, соответственно, происходил отток 
инвестиций. Более высокий уровень долга и стоимость 
заимствований создают некий замкнутый круг: это за-
медляет экономический рост в развивающихся странах, 
что приводит к более низким инвестициям и, соответ-
ственно, к росту долговых проблем. Авторы доклада гово-
рят о том, что развивающимся странам нужно принимать 
большой спектр макроэкономических и макропруденци-
альных мер для того, чтобы иметь маневр реагировать на 
новые вызовы в мировой экономике.

В монетарной политике центральные банки по-
прежнему ищут баланс между экономическим ростом, 
уровнем безработицы, инфляцией и финансовой ста-
бильностью. А в фискальной политике авторы отмечают, 
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что экономикам необходимо повышать доходы за счет 
улучшения налоговой системы, улучшать налоговую 
дисциплину вместо, так скажем, малоэффективной ко-
личественной бюджетной консолидации. И промышлен-
ная политика выходит на первый план, поскольку через 
нее можно осуществлять меры по поддержке иннова-
ций, в том числе в сфере зеленой экономики. Но между 
странами существуют некие различия в их способно-
сти осуществлять эти меры поддержки, поэтому авто-
ры считают, что необходимо развивать международное 
сотрудничество. Торговля должна быть прозрачной, 
инклюзивной и основанной на правилах. Всемирная 
торговая организация должна решать возникающие кон-
фликты между странами и препятствовать тому, чтобы 
вводились торговые ограничения, чье число увеличи-
лось за последний год. Для развивающихся стран пред-
лагается разработать новые механизмы по недорогому 
и доступному достаточному финансированию для устра-
нения их долговых проблем. Акцентируется внима-
ние на том, что необходимо расширять сотрудничество 
в сфере перехода к зеленой экономике. В том числе для 
развивающихся стран можно осуществлять программы 
по снижению долговой нагрузки в обмен на реализацию 
программ в области климата. Также отмечается, что не-
обходимо скорейшее создание фонда, который будет 
расходоваться на возмещение ущерба после всевозмож-
ных природных катаклизмов.

Дынкин Александр Александрович. Доклад, как всегда, 
такой ооновский: за все хорошее, против всего плохого. 
Дмитрий Рэмович, Вы хотите что-то добавить?
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Белоусов Дмитрий Рэмович, заместитель генерального 
директора Центра макроэкономического анализа и крат-
косрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По региону СНГ. Основным фактором, который воз-
действует на весь регион, является динамика российской 
экономики. Как ведет себя российская экономика, так 
примерно ведет себя и вся группа стран СНГ, естественно, 
в силу размера нашей. Крупнейшим системным фактором, 
разумеется, остается СВО и весь набор причин, следствий 
и санкций, которые на эту ситуацию наложились. Отме-
чается, что российская экономика неожиданно хорошо 
адаптировалась к новой сложившейся ситуации. Экспер-
ты ООН оценивали рост менее чем в 3%, а сейчас уже есть  
официальные сообщения о том, что это 3,5% и, возможно, 
даже 4%. 

Относительно России в докладе показано, что удалось 
выстроить новые логистические цепочки, адаптироваться 
к введенным санкциям в части углеводородов, в том числе 
за счет танкерного флота, который не подпадает под си-
стему страховок, удалось создать новые кооперационные 
производственные цепочки и так далее. Соответственно, 
российская экономика потянула за собой восстановление 
всех основных экономик региона, за исключением Молда-
вии (там спад). Существенным моментом стало то, что для 
более слабых экономик СНГ продолжается прямое положи-
тельное влияние на них со стороны денежных переводов из 
России, и был косвенный положительный момент от рело-
каций, потому что релоканты — это и человеческий капи-
тал, это и деньги, которые они с собой вывозят, и бизнесы, 
которые они там создают (часто в кооперации с нашими, 
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российскими). Сделан акцент и на успехе России в сель-
ском хозяйстве.

Отметим, что авторы доклада отмечают в России не 
только влияние на рост бюджетных расходов (в том чис-
ле на оборону), но и эффекты повышения оплаты труда, 
а также ипотеку, благодаря субсидированию которой уда-
лось поддержать активное строительство. Однако авторы 
доклада говорят о том, что этот бюджетный стимул так 
или иначе исчерпывается. Отмечу, что уже во втором по-
лугодии мы столкнулись с ситуацией, когда произошло 
ужесточение денежно-кредитной политики, на фоне того, 
что возможности бюджетного стимула ограничены. По-
этому ООН ожидает замедления экономического роста 
в России. 

В соседних странах, повторюсь, экономика идет в целом 
за российской, за исключением Молдовы, где второй год 
подряд отмечается экономический спад. На Украине рост 
отмечен в диапазоне 4,5–5,0%, но после падения на треть 
в предшествующем году это не восстановление, а «болта-
ние на дне». С одной стороны, им удалось восстановить 
часть энергетической инфраструктуры, с другой стороны, 
идет просадка в промышленности и в сельском хозяйстве, 
и — что важно — нарастают проблемы с финансовой ста-
бильностью, которая поддерживается исключительно за 
счет притока внешних финансовых ресурсов. Причем под-
держка финансовой системы Украины осуществляется не 
за счет грантов, а, в значительной мере, за счет кредитов, 
которые когда-то придется возвращать, и, в общем-то, не 
вполне понятно как, учитывая масштабы кредитов, с од-
ной стороны, и состояние производственного аппарата — 
с другой. 
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Рост затронул более или менее все страны СНГ. В числе 
чемпионов отдельно выделяется Беларусь, которой удалось 
«зацепиться» за кооперацию с Россией достаточно успеш-
но. Отмечается также успех государств Центральной Азии. 

Исключение — второй год хоть и небольшого, но спа-
да в Молдавии — и в промышленности, и в сельском 
хозяйстве. 

Проблема инфляции. В целом по странам СНГ она за-
медлилась; в России в меньшей степени, в результате де-
стабилизации обменного курса, — с точки зрения позиции 
ООН это связано в том числе с санкциями. С нашей точ-
ки зрения, эта дестабилизация курса, скорее, обусловлена 
чрезмерно ранней отменой ограничений по продаже экс-
портной выручки. Когда рубль начал укрепляться в конце 
2022 года, мы начали быстро и избыточно дерегулировать 
эту сферу, в результате получили всем известное ослабле-
ние (на которое смогли отреагировать слишком поздно). 
Как бы то ни было, получили прибавку к инфляции. На на-
чало января (по данным за первые девять дней) инфляция 
составила где-то 7,4%, цель ЦБ — 4,0%. Это, соответствен-
но, обусловило проведение достаточно жесткой денежно-
кредитной политики, и, на мой взгляд, избыточно жесткой. 
Ситуация отчасти имеет структурный, среднесрочный ха-
рактер (например, «импорт инфляции с мирового рынка» 
или проблемы локальных дефицитов на наших рынках; 
она тем самым не чувствительна к процентной политике), 
отчасти инфляция была связана с факторами, которые уже 
удалось преодолеть, стабилизировав валютный рынок. 

В целом же по группе стран СНГ идет смягчение денеж-
но-кредитной политики, связанное с общим торможением 
инфляции.
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Вопрос смягчения денежно-кредитной политики — это 

в значительной мере вопрос дальнейшего снижения ин-
фляции. И в России он стоит особенно остро, потому что 
мы довольно сильно выбиваемся из общей картины по 
СНГ. Соответственно, обменный курс рубля отделился от 
курса других валют, поскольку в остальных странах в це-
лом ситуация была намного более стабильная, у нас — до-
вольно драматичная. 

В России в Докладе ООН рост ВВП в 2024 году оценивается 
порядка 1,3%. Мы полагаем, что рост будет более высокий, 
но, в любом случае, следствием фундаментальных причин 
(загрузка мощностей, использование рабочей силы, также 
и конъюнктура слишком жесткой денежно-кредитной по-
литики) является существенное замедление роста в теку-
щем году. То, что в зависимости от динамики инвестиций 
возможен выход на более высокую траекторию, ООН не ви-
дит. В целом можно ожидать, что в зоне СНГ начнется слабо 
поступательное оживление (отметим, что с Украиной ситу-
ация отдельная). 

В Юго-Восточной Европе в целом довольно тяжелая си-
туация, за исключением туристических стран, где ситуа-
ция заметно лучше (Албания и Черногория). Ситуация там 
ближе к развивающимся странам. Тем, кому удалось взять 
«низковисящие плоды» типа туристических потоков — те 
восстановились; тем, кто зависит от стагнирующих партне-
ров, а там для ряда стран очень важный торговый партнер 
Германия (а в ней рецессия), — тормозят. ООН предлагает 
этим странам проведение реформ, направленных на акти-
визацию инвестиционной деятельности. Я считаю, что это 
правильно. В южной Европе можно ожидать, что в 2024 году 
начнется некоторое ускорение роста.
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Теперь мы выйдем за пределы доклада ООН. Как я уже 
говорил ранее, по оценкам, рост российской экономики 
по итогам 2023 года может составить около 3,5–4,0%. У нас 
периодом интенсивного роста было первое полугодие, уже 
в третьем квартале экономическая динамика начала тор-
мозиться (в том числе под воздействием процентной поли-
тики). Пока не подведены окончательные итоги года, нет 
данных по четвертому кварталу. Возможно, были крупные 
изменения в конце четвертого квартала, которые могли 
поменять экономическую динамику. Возможно, Росстат 
переоценит динамику и первых трех кварталов на основе 
статистики, которая появилась позже. 

Хорошо видно, что в России инвестиции росли, но бли-
же к концу года предложение инвестиционных товаров, 
в первую очередь оборудования, начало довольно заметно 
замедляться. Росли потребительские расходы, но в значи-
тельной мере за счет продаж непродовольственных това-
ров, где действовал парадоксальный кризисный механизм: 
покупай сегодня, потому что завтра ставка по потреби-
тельским кредитам будет выше. В этой связи при умеренно 
консервативных, довольно мягких условиях мы ожидаем 
роста ВВП в ближайшем году примерно на 1,6–1,8% с по-
следующим выходом на траекторию порядка 2–2,5% в год, 
если удастся запустить инвестиционный механизм. Клю-
чевые вопросы сейчас — снять ограничения со стороны 
труда за счет технического перевооружения, благо импорт 
товаров из Китая достаточно стабилен. 

Механизм, который работал в этом году, связанный, 
в том числе, с довольно интенсивным ростом заработных 
плат, вряд ли сможет в той же мере работать и дальше. Если 
удастся обеспечить опережающую динамику инвестиций, 
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рост российской экономики в 2025–2026 годах составит по-
рядка 2–2,5%. Что касается инфляции в 2024 году, то с уче-
том ситуации в начале года, вряд ли она опустится ниже 
4,5–5,0%, но на горизонте 2025–2026 годов, скорее всего, 
она опустится на целевой уровень 4%, может быть, с не-
большим плюсом. 
Дынкин Александр Александрович. Дмитрий Рэмович, 
спасибо большое, особенно за Ваше дополнение к докла-
ду Организации Объединенных Наций. Коллеги, у меня 
в списке выступающих семь человек. Просьба такая: 
5–7 минут, если это возможно. Александр Александрович 
Широв, прошу Вас.

Широв Александр Александрович, член Президиума 
Международного Союза экономистов, член Президиума 
ВЭО России, директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор.

Спасибо, Александр Александрович. Спасибо уважае-
мым коллегам за тот материал, который нам предоставили. 

Главное, что происходит в мировой экономике — это 
то, что вся ее структура под воздействием событий 2020–
2022 гг. пришла в движение. Это значит, что все страны так 
или иначе ищут свое место в новой структуре глобальной 
экономики. Сейчас возникли как ограничения, связанные 
в том числе и с санкционным давлением, так и существен-
ные возможности. Перенаправление огромных потоков 
товаров и финансов с западного направления на восточ-
ное, наращивание поставок энергоносителей из Соеди-
ненных Штатов в Европейский союз — все это элементы 
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этого процесса, который связан не только с геополитиче - 
ским конфликтом России и Запада, но и с тем, что интересы 
крупнейших развивающихся и развитых экономик входят 
во все большее противоречие. Новым крупным игрокам, 
ведущим развивающимся странам, вес которых в миро-
вой экономике неизменно растет, хочется иметь больше 
прав при принятии глобальных решений. И эта конфликт-
ная ситуация не уйдет в ближайшие 5–10 лет. В этой связи 
можно констатировать, что тенденция к переформатиро-
ванию мировой экономики и фрагментации или региона-
лизации мировой экономики становится доминирующей. 
И России для того, чтобы выстраивать собственную эконо-
мическую политику, собственную экономическую страте-
гию, конечно, нужно понимать, в каком направлении будут 
перестраиваться финансовые и торговые потоки и в каких 
направлениях можно наиболее эффективно сотрудничать 
с нашими партнерами. 

Напомню, что товарооборот Китая с Россией уже состав-
ляет 35% от общего товарооборота России, а с точки зрения 
импорта и экспорта мы можем большую часть российской 
торговли описать взаимоотношениями с тремя, четырьмя, 
пятью странами. Мы видим ситуацию не диверсификации 
наших торговых потоков, а, скорее, концентрации, что при 
определенных условиях может порождать дополнитель-
ные риски. И необходимо понимать, как мы будем действо-
вать на тех рынках, которые для нас важны в перспективе. 
Я имею в виду новые рынки глобального юга, Африки и Ла-
тинской Америки.

В условиях конфронтации страны вынуждены защи-
щаться. Защищаться они могут либо при помощи финан-
сового стимулирования, что мы активно видели в период 
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кризиса 2020 года, либо через использование протекцио-
нистских мер, ограничений в торговле и так далее. Здесь 
ключевую роль приобретает климатическая политика. 
И климатический саммит COP28, который прошел в Дубае 
в конце ноября — начале декабря 2023 года это наглядно 
показал — бизнес теперь является более активным игро-
ком на климатической площадке, где решается судьба 
торговых переговоров. Если раньше доминировали на-
циональные правительства, то теперь крупные компании 
и корпорации постепенно начинают брать значительную 
часть климатической повестки на себя.

Если мы говорим уже про наше окружение, про страны 
ЕАЭС, то я хотел бы отметить, что страны, вошедшие в Ев-
разийский экономический союз, стали бенефициарами той 
ситуации, которая сложилась в последние 3–4 года. Дей-
ствительно, мы видим сильный рост и валового внутрен-
него продукта, и подушевых показателей ВВП. Оказалось, 
что эти длительные дискуссии по поводу того, а что же 
дает ЕАЭС таким странам, как Казахстан, Армения, Кир-
гизия, в некотором смысле разрешились сами собой через 
конкретные показатели экономического роста. И теперь 
уже трудно говорить о том, что никакого позитивного им-
пульса эти страны от вступления в ЕАЭС не получают. Это 
значит, что в области интеграции открывается окно воз-
можностей и для других стран. Мы можем рассматривать 
тот ареал, в котором может существовать Евразийский 
экономический союз, даже уже шире, чем пространство 
ЕАЭС. Там возникает Монголия, другие страны, которые 
входят в азиатскую группу, и в том числе страны СНГ. И это 
направление создает и дополнительные потоки доходов, 
и возможности для этих стран, к которым я отношу Тад-
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жикистан и Узбекистан, и в целом, довольно серьезно про-
двинуться с точки зрения формирования экономической 
динамики на всем Евразийском пространстве.

В докладе ООН дана оценка роста ВВП России в 1,3%, 
что является адекватной для текущего года, но, по нашим 
оценкам, он может быть выше, примерно 2%. Разница 
в оценках ничего не решает. Главное, что наша экономика 
растет, и мы должны понимать, как нам дальше двигать-
ся в этом меняющемся мире и формировать эффективную 
экономическую политику на ближайшие годы.

Дынкин Александр Александрович. Спасибо большое, 
Александр Александрович. Пожалуйста, Михаил Юрьевич 
Головнин.

Головнин Михаил Юрьевич, член Президиума Междуна-
родного Союза экономистов, член Президиума ВЭО России, 
директор Института экономики РАН, член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, профессор.

Доклад очень интересный, и в рамках его обсужде-
ния я бы сфокусировался на термине, который уже вошел 
в научную литературу применительно к характеристике 
современного состояния мировой экономики, — «фраг-
ментация». В докладе ООН он звучит в несколько меньшей 
степени по сравнению, скажем, с материалами Междуна-
родного валютного фонда. Хотя здесь тоже не все одно-
значно. Я не могу сказать, что мы наблюдаем в полной мере 
тенденции фрагментации статистически, но динамика не-
которых показателей свидетельствует об их распростране-
нии. Например, ярким показателем является отмечаемое 
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в докладе снижение темпов роста международной торгов-
ли в 2023 году.

Если посмотреть на явление фрагментации с точки 
зрения финансовой сферы, то следует отметить доста-
точно серьезный шок, который имел место в 2022 году, 
когда возросла волатильность на мировых финансовых 
рынках, сократились международные валютные резервы. 
Но в 2023 году произошла некоторая стабилизация в части 
снижения волатильности и некоторого восстановления 
объема резервов.

Если мы говорим о многополярности в мировой эконо-
мике применительно к реальному сектору, к международ-
ной торговле, то в финансовой системе однополярность 
сохраняется. И во многом эта тенденция к фрагментации 
является следствием этой однополярности. Почему? Пото-
му что мы видим, как те же санкции в отношении России 
фактически выключают ее из этой однополярной финансо-
вой системы, где существует, по сути дела, монополисти-
ческая инфраструктура как в банковской сфере, так и на 
рынке ценных бумаг, контролируемая ведущими разви-
тыми странами. Да, отчасти можно говорить о появлении 
Китая как отдельного, самостоятельного финансового цен-
тра, но мы прекрасно понимаем, что это центр во многом 
закрытый, он в меньшей степени ориентирован на между-
народные связи и очень специфический с точки зрения уча-
стия в международном движении капитала. Мы привыкли 
говорить о Китае с точки зрения прямых иностранных ин-
вестиций, но на самом деле он во многом взаимодейству-
ет с другими странами именно через кредитную систему: 
через государственные кредиты, которые относятся к про-
чим инвестициям. И, если говорить о долговой проблеме, 
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то она во многом проявляется в части задолженности наи-
менее развитых стран именно перед Китаем.

В мировой экономике в 2023 году произошло сни-
жение темпов инфляции. Но я бы вот над чем задумал-
ся: а почему произошел всплеск инфляции в 2022 году? 
Не в смысле конкретных факторов, мы их можем назвать, 
но эти же факторы действовали и на более ранних эта-
пах — те же цены на энергоносители росли гораздо суще-
ственнее в предыдущие периоды. На мой взгляд, одним 
из возможных ответов может быть рост фрагментации 
в мировой экономике, потому что именно глобализация 
оказывала сдерживающее воздействие на глобальные 
темпы инфляции.

Важный момент — сохранение высоких процентных 
ставок денежно-кредитной политики в 2023 году. При-
чем я подчеркну: высоких процентных ставок в условиях 
снижающейся инфляции. Что это означает? Это означает 
рост реальных ставок процента и ужесточение условий на 
мировых финансовых рынках, что тоже подчеркивается 
в докладе. И вот здесь я бы хотел перейти к проблеме, ко-
торая тоже освещается в докладе, — это долговая нагрузка 
в мировой экономике.

Если в 2021–2022 годах формально по отноше-
нию к ВВП долговая нагрузка несколько снизилась, то 
в 2023 году ее рост возобновился. По предварительным 
данным Института международных финансов, по итогам 
первого полугодия 2023 года, глобальный долг составил 
примерно 336% от мирового ВВП, включая финансовый 
сектор, или в абсолютном выражении 307 трлн долларов. 
При этом в первом полугодии 2023 года долговая нагрузка 
возросла на 10 трлн долларов в абсолютном выражении, 
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причем в основном за счет развитых стран. В условиях, 
когда нагрузка снижалась формально в основном за счет 
высокой инфляции в 2021–2022 году, росли издержки об-
служивания долга, потому что повышались процентные 
ставки. А сочетание, к которому мы приходим сейчас, еще 
раз повторюсь, растущие реальные процентные ставки 
и растущая долговая нагрузка, — это сочетание осложня-
ет проблему долга. В краткосрочном плане это во многом 
проблема наименее развитых стран или стран с форми-
рующимися рынками, а вот в среднесрочном и долго-
срочном плане это проблема развитых стран, которые 
формируют основную часть глобального долга. И эту про-
блему необходимо каким-то образом решать, а мы пре-
красно понимаем, что в условиях фрагментации найти 
консенсус становится все сложнее. Фрагментация — это 
еще и проблема поиска решения глобальных проблем 
в существующих условиях.

И в завершение скажу несколько слов насчет такого 
близкого мне предмета, как денежно-кредитная политика. 
ООН отметили тройную цель денежно-кредитной полити-
ки в своем докладе — это экономический рост, инфляция 
и финансовая стабильность. В 2023 году ужесточение де-
нежно-кредитной политики привело к замедлению роста, 
но это замедление не было существенным. Тренды, кото-
рые мы наблюдаем, не так однозначны, и многие риски 
остаются скрытыми и еще не реализовавшимися до конца. 
Для решения имеющихся проблем развивающиеся страны, 
а в последнее время — и Россия, используют в монетарном 
регулировании такие инструменты управления междуна-
родным движением капитала, как валютные ограничения, 
макропруденциальная политика и регулирование валют-



89НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 245 ТОМ

ного курса. Отказ от использования валютных ограниче-
ний, особенно в современных условиях в России, может 
привести к существенному увеличению оттока капитала 
и волатильности валютного курса. 
Дынкин Александр Александрович. Большое спасибо, 
Михаил Юрьевич. Я прошу взять слово Владимира Дми-
триевича Миловидова.
Миловидов Владимир Дмитриевич, член Правления 
ВЭО России, член Координационного Совета Междуна-
родного Союза экономистов, заместитель директора по 
научной работе Национального исследовательского ин-
ститута мировой экономики и международных отноше-
ний имени Е.М. Примакова РАН, доктор экономических 
наук, заслуженный экономист Российской Федерации.

Как вы знаете, сейчас (15–19 января 2024 г.) проходит Все-
мирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Российская 
делегация, как и в прошлом году, не принимает участие 
в работе форума. Накануне форума эксперты ВЭФ опубли-
ковали доклад о рисках. И вот интересно сопоставить этот 
доклад с докладом ООН «Мировое экономическое положе-
ние и перспективы 2024».

Что любопытно? Эксперты Всемирного экономического 
форума делят прогнозируемый период на два отрезка — 
двухлетний и десятилетний. На двухлетнем ближайшем 
отрезке времени из трех тревожных градаций ситуации — 
штормовое, состояние турбуленции и неспокойного со-
стояния такого среднего, умеренного волнения — больше 
половины респондентов отметили, что в течение ближай-
ших двух лет ситуация будет неспокойной. А вот на гори-
зонте до 10 лет практически 50% респондентов отмечают, 
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что ситуация будет близка к штормовой или как минимум 
к турбулентной. Это во-первых.

Во-вторых, очень интересно распределились риски, ко-
торые видят эксперты ВЭФ на этот период. На ближайшую 
перспективу первую строчку среди всех рисков, которые 
они отмечают, занял риск недостоверной информации 
и дезинформации, то есть, по существу, искажение ин-
формации, информационной среды, в которой мы живем. 
Когда мы видим такого рода оценки, то невольно хочется 
сопоставить их с экономическими прогнозами. Как бу-
дут реализовываться экономические прогнозы, если мы 
живем в эпоху, когда движение информации становится 
крайне затрудненным. Это стало притчей во языцех, на-
зывать нынешнее время эпохой постправды. Роль знаний 
и информации в текущий турбулентный период сильно 
возрастает. Причем эта роль двояка, с одной стороны, 
востребовано расширение объемов достоверной инфор-
мации, что могло бы способствовать объективной оцен-
ке рисков и возможностей развития регионов, отдельных 
стран, частного бизнеса. С другой стороны, происходит 
«вепонизация» информации, то есть расширяется ее ис-
пользование рядом стран в целях давления на другие го-
сударства, введения санкций, что затрудняет нормальный 
ход экономической деятельности. Поэтому вполне есте-
ственны ответные усилия по защите чувствительной ин-
формации, как это делает Россия, обеспечивая тем самым 
дополнительные условия для усиления адаптационных 
возможностей нашей экономики, ее сопротивляемости 
внешнему давлению. Поэтому санкции неминуемо ведут 
к снижению транспаретности экономики, торговых и ин-
вестиционных связей, цен на ключевые мировые товары.
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В этой связи хотелось бы напомнить целый ряд недав-
них исследований, авторы которых сходятся во мнении, 
что санкции не дают эффекта. Австралийский мозговой 
центр, Институт Леви, который, в частности, составляет 
рейтинги стран азиатского региона по факторам силы, 
поставил Россию на шестое место по перспективам дол-
госрочного роста ВВП по паритету покупательной спо-
собности. При этом Россия заняла второе место после 
США по силе сопротивляемости и восстанавливаемости 
экономики. 

Совмещая такого рода факторы, мне хочется сказать 
следующее, что в условиях, когда происходят такие силь-
ные трансформационные процессы в мире, когда дви-
жение информации, отражающей реальные процессы, 
сильно завуалировано, а где-то и впрямую скрыто, мы 
будем становиться свидетелями неожиданных и уди-
вительных событий и процессов, как негативных, так 
и позитивных, таких как восстановление подсанкцион-
ной экономики, усиление ее сопротивляемости и устой-
чивости развития. В прошлом году на глазах менялись 
цифры прогнозов от отрицательных до теперь обсужда-
емых 4% роста российского ВВП. Это все говорит о том, 
что на сегодняшний день делать оценки крайне сложно, 
и многое зависит (я в это очень глубоко верю) от того, как 
происходящие события выражаются в поведении эконо-
мических агентов, людей, бизнеса. Их реакция на про-
исходящее зачастую сложно поддается перспективным 
оценкам, но именно она зачастую ведет к неожиданным 
положительным результатам. И поэтому на обозримую 
перспективу те факторы, которые перечислены в докладе  
ООН, необходимо еще проанализировать и дополнительно 
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дисконтировать, а может быть, и добавить некую премию 
к этим показателям с учетом оценки возможной реакции, 
как я уже сказал, экономических агентов, которая очевид-
но будет меняться. 
Дынкин Александр Александрович. Спасибо, Владимир 
Дмитриевич. Я прошу Бориса Николаевича Порфирьева.
Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума Меж - 
дународного Союза экономистов, вице-президент ВЭО Рос-
сии, научный руководитель Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН, руководитель секции 
экономики Отделения общественных наук РАН, академик 
РАН, доктор экономических наук, профессор.

Хотел бы подхватить своеобразную эстафету, которую за-
дал Владимир Дмитриевич Миловидов, сопоставив эти два 
доклада. Начать хотел бы с того, чтобы согласился с общим 
посылом доклада ООН, который мы обсуждаем сегодня, ко-
торый характеризует ожидаемый период как затяжной пе-
риод медленного роста, угрожающий достижению целей 
устойчивого развития. С моей точки зрения, это абсолютно 
правильная постановка вопроса, потому что вялая динами-
ка инвестиционных процессов, которые прослеживаются 
в последнее время, не дает оснований для того, чтобы уви-
деть перелом тех тенденций, которые сложились в 2023 году. 
При этом речь идет, конечно, не об успешных усилиях рос-
сийской экономики в 2023 году с точки зрения ее адаптации 
к сложившейся геополитической и геоэкономической ситу-
ации, прежде всего к санкциям; но о мирохозяйственном 
взгляде на этот процесс. 

Разделяя упомянутую оценку авторов доклада, как и наши 
основные спикеры сегодня, подробнее остановлюсь на «зе-
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леных» тенденциях развития экономики и его природных 
рисках, о которых также упоминали докладчики и которым 
по-прежнему уделяется довольно серьезное внимание со 
стороны экспертов ООН. Об этом, в частности, свидетель-
ствуют выпуски докладов ЭКОСОС ООН за предыдущие 
годы.

Авторы обсуждаемого доклада пишут о необходимости 
решения проблемы роста частоты и масштабов послед-
ствий природных бедствий, связанных с климатом. Хо-
телось бы подчеркнуть, что данная проблема связана не 
только с климатом. Если обратиться к данным за 2023 год 
компаний Munich Re и Swiss Re, мировых гигантов в обла-
сти перестрахования, увидим, что из примерно 100 млрд 
долл. застрахованного ущерба (общий ущерб оценивался 
этими компаниями в 250 млрд и 260 млрд долл. соответ - 
ственно) 6% пришлось только на одно масштабное земле-
трясение в Турции и Сирии. Кроме того, в 2023 году были 
другие землетрясения и рост вулканической деятельности, 
также нанесшие урон экономике. Поэтому не стоит сводить 
все только исключительно к климатическим бедствиям, 
при этом никоим образом не отрицая их доминирующий 
вклад в экономический ущерб от природных катастроф, 
особенно с учетом не только крупнейших и крупных (бо-
лее 1 млрд долл. и 60 млн долл. каждое, соответственно), 
но и менее масштабных (так называемых второстепенных) 
чрезвычайных ситуаций.

Выделю также приведенный в докладе тезис генераль-
ного секретаря ООН о том, что в сфере целей устойчиво-
го развития в ближайшем будущем нужно опираться на 
прогресс, достигнутый в 2023 году, — тезис тем более не-
понятный, что сами авторы доклада характеризуют ситу-
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ацию в рассматриваемой области как малоприятную даже 
в 2023 г., не говоря про 2024-й, с ожидаемым торможени-
ем социально-экономического развития. Более того, сам 
А. Гуттериш всего за несколько месяцев до этого утвержде-
ния, делая большой доклад на Саммите ООН, посвященном 
Целям устойчивого развития, озвучил, что из 140 задач 
устойчивого развития более или менее устойчивый про-
гресс, соответствующий необходимым для достижения 
этих целей к 2030 г. динамике, прослеживается лишь в от-
ношении 12% указанных задач, в отношении еще более 50% 
их числа — ситуация, что называется, «ни то ни се»; а для 
реализации примерно трети задач устойчивого развития 
характерны стагнация или откат назад. 

Оценка проектов и программ, осуществляемых для до-
стижения целей устойчивого развития, показывает, что 
в них по-прежнему доминирует климатическая повест-
ка. Это лишний раз подтверждает новейший доклад по 
глобальным рискам Всемирного экономического форума, 
который так же, как и рассматриваемый доклад ООН, явля-
ется регулярным изданием, выходящим в свет практиче-
ски одновременно с ним. Как уже отметил В.Д. Миловидов, 
по горизонту прогноза на ближайшие два года доминиру-
ют риски искаженной или некачественной информации по 
ключевым событиям и направлениям развития, но, если 
обратиться к долгосрочной перспективе, десять и более 
лет, увидим, что, по мнению экспертов ВЭФ, главным ри-
ском устойчивого развития остается (как и в предыдущих 
докладах, начиная с 2011 г.) климатический. 

Уже неоднократно доводилось в связи с этим под-
черкивать то, что указанная ошибочная приоритизация 
задает ложные ориентиры для выбора правильной эко-
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номической политики и экономического механизма. 
Если такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, 
перспективы динамичного долгосрочного экономиче-
ского роста, мягко говоря, не радужные; достижение це-
лей устойчивого развития к 2030 г. нереалистично. Чтобы 
изменить положение дел к лучшему, во главу угла долж-
ны быть поставлены не проблема климатических изме-
нений и в целом «зеленая» повестка, а «традиционные»  
цели устойчивого развития, связанные с искоренением  
голода, масштабным снижением бедности и социально- 
го неравенства, улучшением ситуации в сфере здраво-
охранения, а также энергетики, прежде всего устой-
чивого обеспечения потребности в энергии всех ее 
потребителей (не говоря уже про стремление к миру без 
войн) — то есть цели, прямо и непосредственно связан-
ные с основными, повседневными нуждами населения. 
Только в сопряжении с ними возможен реальный про-
гресс в осуществлении экологических и климатических 
программ, в первую очередь в развивающихся странах.

При этом в самой климатической повестке необхо-
димо устранить существующую резкую асимметрию 
в стратегических направлениях ее реализации, с мощ-
ной доминантой борьбы с выбросами парниковых газов 
и «сиротским» статусом адаптации экономики и населе-
ния к последствиям климатических изменений, включая 
природные бедствия. Если посмотреть на финансиро-
вание, разрыв достигает нескольких раз (по отдельным 
позициям – на порядок), что влечет за собой колоссаль-
ные проблемы для устойчивого развития прежде всего 
тех стран, которые находятся в наиболее уязвимом по-
ложении (развивающиеся страны и малые островные го-
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сударства); подрываются основы устойчивого развития 
в целом и экономического роста в частности. На это стали 
в последние год-полтора обращать серьезное внимание  
и в ООН, включая ее генерального секретаря и конферен-
ции сторон ее Рамочной конвенции по климату, в том 
числе на недавно прошедшей в Дубае (ОАЭ) СОР-2028. 

В том числе речь идет о перспективах успешного 
осуществления стратегии декарбонизации экономики, 
которая стоит во главе угла сегодняшней климатиче-
ской стратегии мирового сообщества, согласно которой 
в мировую экономику для энергетического перехода — 
ключевого направления этой стратегии — в ближайшие 
30 лет нужно вложить 150 трлн долл. или по 5 трлн в год, 
источник которых — рост совокупных доходов (ВВП).  
Если все или подавляющая часть средств уйдет на но-
вейшие технологии, обеспечивающие указанный 
переход, что, как показывают расчеты, весьма капи-
талоемкий процесс, то «остаточный» риск, связанный 
с воздействием некомпенсируемых этими технология-
ми эффектов от антропогенных изменений климата, 
а также базовый климатический риск, обусловленный 
естественной изменчивостью климатической системы, 
если не нивелируют, то в значительной мере снизят  
эффективность так называемых климатических ин-
вестиционных проектов и в целом поставят под во-
прос достижение всей совокупности целей устойчивого 
развития. 

Дынкин Александр Александрович. Спасибо большое, 
Борис Николаевич. Пожалуйста, у меня следующий в спи-
ске Александр Владимирович Данильцев.



97НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 245 ТОМ

Данильцев Александр Владимирович, директор Инсти-
тута торговой политики Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», доктор 
экономических наук.

Первое, что хочется сказать, — доклад очень интересный  
и информативный. Проблемы, на которые хотелось бы обра-
тить внимание и поддержать, — первое: продолжение тен-
денции к фрагментации мирового рынка, о которой здесь 
уже говорилось. Но следует помнить, что она может уси-
ливаться не только из-за политических проблем, торговых 
войн и прочих ограничений, но еще и возможна фрагмен-
тация по технологическому уровню развития. Если эти фак-
торы соединятся, то это будет существенная проблема, и как 
бы России и ее союзникам не оказаться в числе не самых 
благополучных фрагментов с этой точки зрения.

Дальше. Мы всегда говорим в последнее время о много-
полярном мире, о формировании многополярной мировой 
экономики. Может быть, я пессимист, но, на мой взгляд, 
пока что просматривается, скорее, биполярная модель на 
основе Соединенных Штатов и Китая. Естественно, есть 
другие участники. Естественно, растет доля развиваю-
щихся стран, в том числе крупных экономик, но давайте 
посмотрим. Такой крупный блок, как Европа, то есть Ев-
ропейский союз, сейчас сильно ослаблен. Второй крупный 
хорошо организованный блок — это ЕАЭС. Он испытыва-
ет давление санкционных ограничений. Все остальные 
альянсы пока что не так хорошо организованы. В одиноч-
ку остальные страны, кроме Китая и США, не оказывают 
такого влияния на развитие мировой торговли, мировой 
экономики в целом. А все возможные альянсы — они до-
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вольно аморфные, они не столь организованы, чтобы 
стать центром силы.

Следующая проблема — это ослабление влияния 
и роли многосторонней системы регулирования. Здесь 
есть риск развала системы права, главенства права в меж-
дународной торговле. Есть отдельный риск, связанный 
с электронной торговлей (она пока «бесхозная» с точки 
зрения многостороннего влияния и регулирования). Это 
очень опасно. Это наиболее быстро растущая передовая 
часть торговли, использующая новые технологии, кото-
рые будут усиливать свое влияние. А они совершенно не 
регулируются, и здесь есть риск не просто каких-то меж-
государственных трений, конфликтов, но и конфликтов 
на уровне крупнейших корпораций, то есть данная сфе-
ра рискует попасть под влияние частного регулирования, 
что влечет за собой «войны стандартов», которые могут 
быть очень разрушительными.

Влияние политики на торговлю — не новый вопрос. Мне 
всегда хочется вспомнить слова, которые произнес еще на 
первом раунде санкций (в 2014–2015 годах), один из руко-
водителей Всемирной торговой организации. Он сказал, 
что торговля — «кандаминейтед» политикой, то есть упо-
требил именно это английское слово — «contaminate», то 
есть «заражено». Это большая проблема, потому что биз-
нес и политика всегда находятся в конфронтации даже на 
таком организационно-административном уровне.

Коллеги сегодня говорили про зеленую экономику, про-
блемы достижения ЦУР. Надо еще один момент отметить, 
который усиливает значение этих вопросов — это просто 
отсутствие позитива в экономике и торговле, отсутствие 
прорывных достижений, которые могли бы вселить уве-
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ренность в возможность общего развития и договороспо-
собности на глобальном уровне.

Известная проблема — это изменение соотношения 
между темпами развития экономики в целом, ВВП и тор-
говлей, не в пользу торговли. Но не следует поддаваться 
иллюзии, что значение торговли падает. Она может стать 
дестабилизирующим фактором. Это, конечно, спорный во - 
прос, он требует дальнейшего изучения. Я здесь не претен-
дую на какую-то истину, но вот пример: если взять сумму 
дисбалансов мировой торговли (это не совсем бесспорный 
показатель, но тем не менее), за последние 20 лет она вырос-
ла в 3,5 раза. Понятно, что надо соотносить с объемами тор-
говли, но здесь абсолютный размер тоже имеет значение. 
Скажем, положительный дисбаланс у России вырос в пять 
раз, у Китая — в три–четыре раза, у Германии — в 1,5 раза, 
у Бразилии — в три раза, у Индии в 20 раз, а отрицатель-
ный у США — в 2,5 раза, у Турции — в пять и т.д. Это тоже  
фактор, дестабилизирующий мировую торговлю, и он непо-
средственно связан с проблемой, о которой говорил Михаил 
Юрьевич — это проблема использования альтернативных 
доллару валют. Несбалансированная торговля — это суще-
ственное ограничение для использования альтернативных 
валют. Почему? Потому что известно, что клиринговые ме-
ханизмы, использование национальных валют не являются 
большой проблемой при сбалансированной торговле, а вот 
если торговля не сбалансирована, тогда это действительно 
проблема, и тогда возникает вопрос урегулирования этих 
балансов и сразу возникает вопрос применения конверти-
руемых или мировых валют.

Еще одна проблема здесь тоже отмечалась — это усиле-
ние поддержки (субсидирования). И мы знаем, в докладе 
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прямо приводится информация и сопоставление тенден-
ций применения инструментария регулирования — это 
рост субсидирования. И здесь, конечно, ящик Пандоры 
открыл прежде всего Китай. Раньше лидером субсидиро-
вания была Европа, теперь Китай. И здесь есть риск того, 
что конкуренция, институт конкуренции в мировой тор-
говле может быть в известном смысле подменен соревно-
ванием бюджетов. Это то, чего боится и международное 
торговое сообщество со стороны Китая. Получается, 
что побеждает не тот, кто организует более эффектив-
ное производство, а тот, кто имеет хорошие бюджетные 
ресурсы.

И еще одна проблема прежде всего для России. Я хотел бы 
присоединиться всецело к сказанному ранее — это то, что 
мы рискуем налететь на те же грабли, на которые налетели 
с Евросоюзом, когда торговля очень сильно сконцентри-
рована на одном партнере или ограниченном количестве 
партнеров. Сейчас тут назывался Китай. Эту проблему не-
обходимо решать. Здесь говорилось об альтернативных 
рынках. Проблема в том, есть ли они и как их создать, так 
как размер здесь тоже имеет значение.

Дынкин Александр Александрович. Спасибо, Алек-
сандр Владимирович. Пожалуйста, Михаил Владимиро-
вич Ершов.

Ершов Михаил Владимирович, член Президиума 
ВЭО России, главный директор по финансовым исследо-
ваниям «Института энергетики и финансов», профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
экономических наук.
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Я посмотрел внимательно доклад, и как Александр Алек-
сандрович предлагал, в контексте докладов параллель-
ных организаций и того, что было сказано раньше ими же, 
ООН и другими их коллегами, попытался кое-что сравнить. 
Несколько тезисов, которые привлекли мое внимание.

В докладе говорится, что хрупкая устойчивость форми-
рует риски, которые находятся в системе. Да, напомним 
нам всем, коллеги, событие в начале 2023 года, когда три 
американских банка из Калифорнии обанкротились бук-
вально за несколько дней при том, что их активы были 
больше, чем активы всех 25 банков, которые обанкротились 
в последний глобальный финансовый кризис в 2008 году. 
То есть это было мегабанкротство. За несколько дней. Они 
были на первых ролях по технологическим возможностям, 
и вот всего через три дня перестали существовать. А если 
бы они были не столь продвинутые, то выстроились бы оче-
реди вкладчиков, были бы введены ограниченные часы ра-
боты банка, как это было всегда, ФРС потом ввела бы меры 
поддержки, и эти банки остались бы и далее функциониро-
вать. Значит, получается, что в данном конкретном приме-
ре, с которым мы столкнулись всего год назад, техническая 
и технологическая продвинутость стала фактором, скорее, 
уязвимости. Учитывая, что у нас сейчас цифровые и в це-
лом технологические возможности будут постоянно рас-
ширяться и увеличиваться, такие проблемы будут только 
расти, поэтому и эти риски нам тоже надо иметь в виду. 
Причем это может касаться и первоклассных банков тоже. 
Это первый круг вопросов. 

Второй: об экономическом росте и механизмах под-
держки экономики. ООН пишет: «Рост мировой эконо-
мики в 2023 году превзошел ожидания удивительной 
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устойчивостью». Да, превзошел, но какой ценой. Нестан-
дартными мерами, где центральные банки использо-
вали количественное смягчение, причем безлимитное, 
где центральные банки перешли от своего мандата фи-
нансовой поддержки напрямую к поддержке реального 
сектора. Понимая, что чем прочнее реальный сектор, 
тем прочнее и финансовый сектор, за который отвечают 
они, поэтому центральные банки стали менять концеп-
цию своих экономических подходов. Напомню, о чем мы 
говорили здесь три года назад на презентации доклада 
ООН 2021 года, тогда ООН писал: «Экономический рост 
продолжится, если текущая политика поддержки со-
хранится». А сейчас мы что имеем? — Ужесточение по-
литики. В докладе говорится, что процентные ставки 
повысились наиболее быстрыми темпами за последние 
40 лет, что в результате сложились максимально жест-
кие условия на финансовых рынках за последнее деся-
тилетие. Это мы, наверно, должны иметь в виду. Другая 
международная организация (BIS — Банк международ-
ных расчетов) говорит, что сочетание факторов, которые 
сложились в последнее время, позволяет характеризо-
вать ситуацию как высокорисковую. Надо быть готовы-
ми к тому, что нынешний прогресс может существенно 
замедлиться. 

Третий, последний круг вопросов. Тут два таких систем-
ных, вызывающих у меня большое внимание к себе выво-
да — нетрадиционные меры денежно-кредитной политики 
(ДКП) стали частью, как пишет ООН, стандартного ин-
струментария центральных банков разных стран. Давай-
те вникнем в смысл. Значит, нетрадиционные механизмы 
ДКП стали частью стандартного инструментария, мы начи-
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наем жить в мире других алгоритмов, других взаимодей-
ствий, то есть условия таковы, что они нас вынуждают так 
себя вести? Наверное, Всемирный банк пишет, тоже очень 
важная цитата, идущая параллельно с этой. «Необходи-
мо, — пишет Всемирный банк, — принципиальное измене-
ние экономического курса». Ну тогда опять получается, что 
система радикально видоизменяется. Мир проходит через 
существенные системные функциональные изменения, 
которые могут предшествовать формированию новой кон-
фигурации международных экономических отношений. 
Здесь я позволю себе привести свою собственную цитату, 
которую я в декабре ушедшего года написал в журнале «Во-
просы экономики», где говорю, что масштаб и сложность 
проблем возрастают, но можно надеяться, что экономи-
ческие интересы и здравый смысл преобладают. Кажет-
ся, мысль общая, но на самом деле статья вышла, а потом  
я с интересом наблюдаю новости, где сообщается, что 
крупнейший мировой банк JPMorgan Chase нарастил свои 
вложения в российские активы в несколько раз (несмотря 
на неоднократные заявления о своем уходе из России). Вот 
пример, когда здравый смысл начинает пробивать себе до-
рожку вопреки политическим и иным формам давления. 
Надо понимать, что в условиях, где происходят столь фун-
даментальные системные изменения, у нас есть необхо-
димые инструменты и необходимые возможности, только 
надо их правильно и вóвремя использовать.

Дынкин Александр Александрович. Спасибо, Ми-
хаил Владимирович. Пожалуйста, Никита Иванович 
Масленников.
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Масленников Никита Иванович, ведущий эксперт Цен-
тра политических технологий.

В докладе, появившемся по традиции в начале года, что 
важно, фиксируются главные риски и ожидания — 2024. 
Прогноз глобального роста (из всех имеющихся в настоящее 
время) наиболее низкий — 2,4% (в МВФ — 3,1%, в ОЭСР — 
2,9%1). Чуть позже он был подтвержден Всемирным банком. 
Причем в развитых странах темп роста будет на 0,75 п.п. 
ниже среднего значения в допандемическое десятилетие, 
в развивающихся — на 1 п.п. (при темпе инвестиций в 3,7%, 
вдвое меньшем, чем в 2010-е годы). Темп роста междуна-
родной торговли в целом ожидается также вдвое меньше 
среднего показателя с начала века.

Перспектива-2024 — самый слабый рост с 2010 года. 
Станет ли это «новой нормальностью», вопрос открытый. 
Во Всемирном банке предлагают противодействовать это-
му повсеместным наращиванием капвложений по прин-
ципу «инвестиции всех стран, соединяйтесь!» Однако 
возможность этого — скорее благопожелание, чем начало 
«новой реальности». Пока ясно, что новый виток глобаль-
ного замедления уверенно формирует «площадки» для 
посадок «черных лебедей». В докладе все они названы: уже-
сточение монетарной политики, высокая стоимость заим-
ствований, повышенный уровень госдолга, ограниченное 
пространство для фискального маневра, устойчиво низкие 
инвестиции, вялая международная торговля, ограничен-
ный потенциал коллективного противостояния этим вы-
зовам и растущие геополитические риски.

1  Корректировка прогнозов МВФ и ОЭСР была сделана позже публикации доклада ООН — 
29 января и 5 февраля — прим. авт.
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Участники в своих оценках тоже неоптимистичны. Со-
гласно декабрьскому опросу портфельных управляющих, 
проведенному Bank of America, 32% респондентов на пер-
вое место поставили риск наступления глобальной рецес-
сии; на второе 27% — высокую вероятность запаздывания 
ведущих мировых центробанков с переходом к смягче-
нию денежно-кредитной политики; на третьем месте, 
по мнению 17% опрошенных, оказалась геополитическая 
напряженность. (В январе геополитика вышла на первое ме-
сто — 25%, рецессия отодвинулась на второе — 24%, но опа-
сения неповоротливости центробанков, потеряв 5 п.п., тем 
не менее «взяли бронзу» — прим. авт.)

На мой взгляд, в докладе ООН недооцениваются риски 
продолжения ценового давления. В декабре инфляция 
в США и зоне евро прибавила 0,3 п.п. и 0,5 п.п. (в январе чуть 
снизилась, но осталась выше ноябрьского темпа — прим. авт.). 
Возможно, сказалось традиционное для этого месяца по-
требительское ралли. Однако это может быть и признаком 
того, что инфляция в текущем году будет отступать мед-
леннее, чем ожидалось ранее.

Я бы выделил два фактора, которые тоже не вполне оце-
нены в докладе ООН.

Многие обозреватели в начале года стали говорить об 
утрате контроля за госдолгом. Триггер — США, где он 
превысил $34 трлн, а в текущем году предстоит рефи-
нансировать $8 трлн. В других странах, особенно в раз-
вивающихся, проблем тоже хватает. Доля процентных 
выплат к бюджетным доходам в Китае — 5,7%, в Брази-
лии — 14,4%, в ЮАР — 18,5%, в Индии — 28,1%. В развитых 
странах — 7–9%. Центробанки будут находиться под дав-
лением этого фактора, сохраняя монетарную жесткость. 
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Зыбкости ситуации добавляет и тот факт, что в 2024 году 
в 64 странах (с населением 4,2 млрд человек) пройдут 
президентские и парламентские выборы. Риск популист-
ских корректировок налогово-бюджетной и монетарной 
политик значим.

Очень существенный риск — это связка протекциониз-
ма, ренессанса промышленной политики и тренда к тому, 
что все называют сегодня фрагментацией глобального хо-
зяйства. В Международном валютном фонде посчитали, 
 что в 2023 году было принято 2,5 тысячи мер промыш-
ленной политики по поддержке конкретных отраслей, 
компаний, введению таможенных барьеров. Из них 1800 на-
прямую ограничивают международные условия торговли, 
то есть противоречат тем или иным положениям ВТО, 822 
меры касаются импорта, и они оказали воздействие на ди-
намику 22% объемов международных торговых потоков 
в прошлом году. ЮНКТАД оценила динамику мировой тор-
говли в прошлом году в 0,6%, но в этом году — чуть-чуть 
выше 1%. При этом половину всех этих решений приняли 
три макроэкономических региона — Соединенные Штаты, 
Евросоюз и Китай по принципу очень часто «око за око».

Оценок ее последствий немало. В МВФ считают, что пол-
ный разрыв торговых отношений между блоками приве-
дет к падению глобального ВВП на 2,5%, инвестиционных 
объемов — еще на 2%. Наиболее уязвимые страны могут 
потерять 7–12% ВВП. В МВФ констатируют: США и Китай 
делают немало для материализации «призрака» распада 
глобального хозяйства. Неясно, правда, насколько они 
в этом преуспеют.

За последние пять лет доля Китая в импорте США, на-
пример, сократилась почти на 10 п.п. — до 13%. При этом 
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множатся факты, указывающие на то, что прямые свя-
зи двух главных экономик мира заменяются косвенны-
ми. Так, страны, в наибольшей степени увеличившие 
долю в импорте США, а именно Мексика (в 2023 году — 
крупнейший экспортер товаров в Штаты — прим. авт.) 
и Вьетнам, в свою очередь существенно увеличили долю 
в экспорте Китая и притоки прямых инвестиций из Под-
небесной. Китайские компании наращивают свое при-
сутствие в Мексике и ориентируются, прежде всего, на 
внутренний рынок США. По оценкам, в ближайшие два 
года каждое пятое новое предприятие в Мексике будет 
китайским.

В итоге налицо усложнение цепочек поставок от ки-
тайских поставщиков американским заказчикам с вклю-
чением в них большего числа компаний из различных 
стран. Но такая ситуация означает рост транспортно-ло-
гистических и финансовых издержек, действующих как 
проинфляционный фактор. Такая диверсификация меж-
дународной торговли, констатируют многие эксперты, 
развивается как компенсация размывания доверия в тра-
диционных двусторонних связях. При этом цепочки по-
ставок в целом становятся устойчивее к внешним шокам, 
но существенно дороже.

Фрагментация уже стала существенным проинфляци-
онным риском. Реанимация ВТО становится безотлага-
тельной, в том числе и как первый шаг к обретению нового 
облика мировой экономической целостности. Для РФ на-
ступает время проработки и продвижения инициатив по 
переформатированию глобального хозяйства. Председа-
тельство в БРИКС в текущем году открывает для этого но-
вые возможности.
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Дынкин Александр Александрович. Спасибо большое. 
Пожалуйста, Георгий Борисович Клейнер.

Клейнер Георгий Борисович, член Президиума 
ВЭО России, руководитель научного направления «Ме-
зоэкономика, микроэкономика, корпоративная эко-
номика» Центрального экономико-математического 
института РАН, член-корреспондент РАН, доктор эконо-
мических наук, профессор. 

Свое выступление я посвятил теме, которую обозначил: 
«Многополярные риски многоуровневой экономики — 
2024». Здесь подчеркивается, что экономика представляет 
собой сложную систему, включающую различные состав-
ляющие, принадлежащие географическому, функцио-
нальному, институциональному, когнитивному и иным 
пространствам. Кроме того, в экономике выделяются 
ярусы: мегаэкономика, макроэкономика, мезоэкономика 
и микроэкономика. Все эти составляющие являются ис-
точниками риска экономического развития. 

Что я ожидал от обсуждаемого сегодня доклада, игра-
ющего чрезвычайно большую роль среди небольшого 
количества изданий, которые видят экономику как бы 
с высоты птичьего полета, замечая самые разнообразные 
явления? Во-первых, учета структурной сложности эко-
номики. Анализ экономики с позиций многоуровневой 
сложности позволяет выявить то, что не видно при одно-
уровневом подходе. Если мы изучаем экономику только 
на уровне стран, мы не видим внутристрановых процес-
сов; если изучаем только потоки между странами, не ви-
дим проектов; если изучаем только проекты, не видим 
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общей средовой структуры, общей структуры межстрано-
вого климата и т.д. Подход, основанный на учете сложно-
сти, может парадоксальным образом привести к простым 
и ясным выводам. Свою задачу при знакомстве с данным 
проектом я видел в развитии некоторых аспектов, касаю-
щихся многополярности и многоуровневости. 

Если рассматривать многополярные риски, то мы мо-
жем, прежде всего, выделить географические риски, ко-
торые связаны с ситуацией в различных регионах, в том 
числе конфликтные ситуации и военно-конфликтные 
ситуации. Кроме того, мы можем выделить такой фактор 
риска, как разрывы цепочек, которые соединяют мировую 
экономику. Сейчас эти цепочки разрушаются, что будет 
иметь очень серьезные последствия. Такого рода события 
происходят и в Черном море, и в Красном море, и в Жел-
том море, и в других регионах. 

Из числа остальных рисков следует выделить инфор-
мационные риски. Переход информации и знаний из 
одной страны в другую связан с намеренным или слу-
чайным искажением смысла последних, что приводит 
к рискам информационного обмена. Парадоксально, но 
информационная открытость стран оказывается по-
рой не менее опасной, чем информационная изоляция. 
Отметим, что информация не тождественна знани-
ям: знания представляют собой концентрированный 
и апробированный вид информации. Когнитивный ана-
лиз показывает, что недостоверные знания (фактиче-
ски — антизнания) легко переходят из одного региона мира 
в другой. Динамика распространения антизнаний мне 
представляется очень серьезным риском, в первую очередь,  
потому что ему не уделяют достаточного внимания, и ан-
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тирисковых мероприятий, направленных на минимиза-
цию этого риска, практически нет. Никто не осуществляет 
регулярный «ремонт» антизнаний и полузнаний (в даль-
нейшем — перевод анти- и полузнаний в знания). Ни-
кто не контролирует валидность тех знаний, в том числе 
и фундаментальных, которые «путешествуют» в эконо-
мике из одной страны в другую и рождают неоправдан-
ные ожидания, необоснованные настроения, искаженное 
мировоззрение и т.д.

Многоуровневый анализ позволяет выявить уровне-
вые источники риска. Основным источником конфлик-
тов между различными факторами производства, в том 
числе между трудом и капиталом, между менеджерами 
и собственниками, между инновациями и рутинами, 
является микроуровень, точнее, предприятия. Обыч-
но считается, что предприятия сами как-то внутри себя 
и между собой разберутся, адаптируются к институци-
ональной системе. Это, однако, не так. Поэтому нельзя 
исключать из таких документов, как доклад ООН, кото-
рый мы сегодня обсуждаем, анализ ситуации на микро-
уровне. Между тем жизнь огромного числа предприятий 
в России (да и не только в России, но в России в наиболь-
шей степени это заметно) находится сейчас под угрозой. 
Многие отечественные предприятия сейчас фактически 
переходят из одной жизни в другую, из жизни с ино-
странными собственниками, технологиями и комплек-
тующими в жизнь без них. Эта «бескислородная» жизнь 
существенно изменяет ситуацию в экономике, возникает 
огромный риск, который необходимо микшировать. Кро-
ме того, дефицит кадров в стране также меняет ситуацию 
на предприятиях. Появляются неквалифицированные 



111НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВЭО РОССИИ | 245 ТОМ

замены, что относится и к людям, и к комплектующим, 
и к технологиям и т.д.

Что показал анализ проектов, реализация которых осу-
ществлялась в мире в 2023 году? Эти проекты носили, как 
правило, краткосрочный характер. Ни один из длительных 
мировых мегапроектов не завершается в 2024 году. Отсут-
ствие совместных мегапроектов усиливает барьеризацию 
и, как следствие, фрагментацию мирового экономического 
пространства. 

Отдельного рассмотрения заслуживают риски, связан-
ные с многоуровневостью экономики. Микроэкономиче-
ские, мезоэкономические (отраслевые и региональные) 
риски приводят к макроэкономическим рискам, что в ито-
ге выражается в снижении общей производительности 
экономики. Дисфункция мезоэкономических систем, с од-
ной стороны, не позволяет смягчать риски, возникающие 
на уровне предприятий, с другой — не обеспечивает вер-
тикального единства экономики, связи между ее верхним 
и нижним ярусами. 

Еще один аспект отсутствует в докладе ООН — взаимо-
связь между рисками и шансами. Сочетание рисков и шан-
сов — это юрисдикция стратегического планирования. 
При построении системы стратегического планирования 
в стране необходимо сочетать эти два подхода — рисковый 
и шансовый. 

Баланс между разнообразием и однородностью миро-
вой экономической системы — это одна из основных задач, 
которую должна решать, в первую очередь, Организация 
Объединенных Наций и ее структуры. К сожалению, эта 
проблема не только не решается, но даже и не ставится, 
о чем свидетельствует обсуждаемый доклад.  
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В заключение хотелось бы отметить, что в ИМЭМО РАН  

разработан уникальный и чрезвычайно важный научно-
методологический комплекс для стратегического пла-
нирования, где все перечисленные выше составляющие 
сведены в некое единое целое. Потребность в системном, 
целостном описании экономики по вертикали и по гори-
зонтали по различным пространствам — это то, что мне 
хотелось бы видеть в докладе, подобном тому, который мы 
сегодня обсуждаем.

Дынкин Александр Александрович. Спасибо боль-
шое, Георгий Борисович. Мы движемся к концу. Абел Гезе-
вич, Вы что-нибудь нам скажете?

Аганбегян Абел Гезевич, академик Российской акаде-
мии наук, доктор экономических наук, профессор.

Прослушанные нами доклады во многих отношениях 
значимы и интересны. Но меня очень насторожило отсут-
ствие в них понятия «инновации». Было много количествен-
ных показателей — объемы, рост или снижение, но не звучал 
термин «качество». 

А ведь каждый экономический и социальный показатель, 
помимо количественного значения, имеет качественную 
характеристику. Если, к примеру, ВВП увеличился на 3%, то 
важно знать, а каково содержание, качественная значимость 
этих 3%, на что они нацелены? Это может быть увеличение 
традиционных товаров — угля, нефти, металла, древесины 
и др. Или это могут быть высокотехнологические товары 
и услуги. Результаты, связанные с этим перспективы, инно-
вационный или социальный вклад будет разным.
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В странах с отсталой экономикой и низким уровнем жиз-
ни, где многие потребности не удовлетворяются, ВВП рас-
тет в подавляющей части за счет традиционных товаров. 
И напротив, в высокоразвитых странах с высоким уровнем 
жизни, где многие потребности удовлетворены, и допол-
нительный спрос на соответствующие товары и услуги ми-
нимален, рост страны осуществляется во многом за счет 
инновационных высокотехнологических товаров и услуг, 
прежде всего за счет преобладания в них интеллекта — по 
линии НИОКР, образования, информационных техноло-
гий, особенно искусственного интеллекта, робототехники, 
ядерной и генетической медицины.

В заслушанных докладах, к сожалению, эти тренды не 
представлены. 

Сравним относительно отсталую в технологическом 
плане Россию с США и другими развитыми странами. Доля 
России в производстве мирового ВВП превышает 4%, а ее 
доля в производстве высокотехнологических товаров и ус-
луг в мире — 1,3%, втрое меньше. А доля Японии в мировом 
объеме ВВП — менее 6%, а удельный вес высокотехнологи-
ческих товаров и услуг — 10,7%. Соответствующие показа-
тели по Германии — 4 и 8,7%. 

Возьмем экспорт. Доля России в экспорте около 5%,  
а в экспорте высокотехнологических товаров и услуг — 
0,3%, а Германии — 15%, Японии — 30%, США — 39%. Объ-
емы одно, а содержание и качество — совершенно другое. 

Рассмотрим 2500 самых крупных инновационных 
фирм в мире, детально исследованных в 2019–2020 гг. 
В США — 775 таких фирм, в Японии — 309, в Германии — 124,  
а в России — 3. И продукция этих крупнейших фирм по от-
ношению к валовому внутреннему продукту своей страны 
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в России около 1%, в США — 26, в Германии — 43, а в Япо-
нии — даже 67%. 

Эффективность и потребительская ценность должны 
привлекать первостепенное внимание. В США, Японии, 
Германии и других передовых странах структура и при-
рост товаров и услуг в разы эффективнее, чем в индустри-
альных странах, к которым относится и Россия. 

Цены, по которым рассчитывается динамика ВВП, не 
полно учитывают эту эффективность и потребительскую 
ценность. Например, потребительские качества микро-
процессоров в виде полупроводников удваиваются каж-
дый год, а цена их отнюдь не удваивается. И сегодняшние 
полупроводники, которые можно купить за ту же цену, 
как 10 лет назад, имеют совсем другие потребитель-
ские качества, обеспечивают намного более высокую 
эффективность.

Еще труднее оценить влияние динамики ВВП на жизнь 
человека. По валовому внутреннему продукту в расчете 
на душу населения Россия примерно соответствует Тур-
ции, Польше, Чили, но ожидаемая продолжительность 
жизни в России 73 года, а в Чили — 81, Польше и Турции — 
по 78 лет. Дай Бог, чтобы мы достигли таких показателей 
хотя бы к 2030 г. 

Вывод — 1% роста ВВП в России и развивающихся стра-
нах намного уступает по качеству 1% роста в развитых 
странах. Развитые страны растут по 1,5–2,5% за год, но они 
растут во многом за счет инноваций и высокотехнологи-
ческих товаров и услуг, а также за счет сферы «экономи-
ка знаний». Россия и развивающиеся страны в основном 
растут за счет традиционных отраслей — в значительной 
мере низко технологических. 
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Источники роста тоже совершенно разные — в развива-
ющихся странах преобладающий драйвер роста — инве-
стиции в основной капитал, и только на втором месте ему 
уступает вдвое по значимости — вложения в человеческий 
капитал, в сферу «экономика знаний». Ведь развиваю-
щиеся страны и Россия — это страны индустриальные, 
где промышленность вносит наибольший вклад в про-
изводство ВВП — 30–40%, а развитые страны вступили 
в постиндустриальный период, и у них доля промышлен-
ности в создании ВВП в США — 15%, а в странах Европы — 
20–25%. Но зато в Европе доля сферы «экономика знаний» 
в ВВП (НИОКР, образование, информационно-коммуни-
кационные технологии и здравоохранение) — 30–35% 
и 40% — в США. Так что основной драйвер социально-эко-
номического роста в развитых странах — это образование 
и другие отрасли «экономики знаний», а инвестиции в ос-
новной капитал играют вторую важную, но подчиненную 
роль. И чтобы развиваться, развитым странам достаточно 
иметь удельный вес инвестиций в основной капитал око-
ло 20%, а развивающиеся страны, которые заметно увели-
чивают ВВП по 3–5% ежегодно, имеют долю инвестиций 
в основной капитал в среднем 30–35%. При 20% норме 
инвестиций в ВВП Россия закономерно вот уже треть века 
«топчется» на месте с ежегодным ростом экономики ме-
нее 1%.

Пора до конца осознать, что наше отставание по инно-
вациям от других стран, не только развитых, но и мно-
гих развивающихся, катастрофическое. По суммарному 
глобальному инновационному индексу мы на 51-м месте 
в мире, по результирующим показателям эффективности 
этих инвестиций — 60-м. 
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Наибольше отставание у нас по робототехнике. На 10 тыс. 

промышленных работников в России — шесть, а в Южной 
Корее — 924, в других передовых странах 200 до 400. Дру-
гой пример — в России семь суперкомпьютеров из топ-500, 
а в Китае — 198 и немного меньше в США. 

Из 1302 инновационных фирм-единорогов стоимостью 
1 млрд долл. и выше в России с 2020 г. нет ни одной фир-
мы. А в 2014–2019 гг. была одна фирма — Авито. В прошлом 
к таким фирмам, которые стали коммерческими, можно 
отнести ВКонтакте, Яндекс, возможно, инновационную 
часть Сбербанка и Телеграмм. Почему в России нет фирм-
единорогов? Потому что не созданы условия и, прежде 
всего, нет финансирования. Десятки венчурных фондов 
в России, включая государственные фонды федерально-
го уровня, концентрируют 2,3 млрд долл., в то время как 
фирмы США — 330 млрд, а Китай — 130 млрд долл.

При таком мизерном финансировании инноваций 
в России не могут сформироваться инновационные фир-
мы, поэтому значительная часть талантливых ученых, 
конструкторов, предпринимателей уезжают за грани-
цу, прежде всего в США, Великобританию и Германию, 
и там создают иногда с участием зарубежных партнеров 
инновационные фирмы-единороги. Из 1302 упомянутых 
фирм 28 создали россияне, в том числе одну из крупней-
ших в мире финансовых инноваций — фирму Revolut, 
основанную Николаем Сосновским. К тому же несколь-
ко россиян, получивших образование в России, стали 
крупнейшими венчурными инвесторами в США. Напри-
мер, Юрий Мильнер, окончивший физфак МГУ и являю-
щийся сыном нашего близкого друга Бориса Мильнера, 
замдиректора Института экономики РАН, члена-корре-
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спондента РАН. Он профинансировал в создание крупных  
инновационных фирм в основном в США и Китае 19 млрд 
долл., из которых 7,8 млрд долл. — его собственный капи-
тал, а остальная его часть — доверенный от других инве-
сторов капитал.

В заключение подчеркну главную мысль — при анали-
зе мировой экономики, а также экономики России, нуж-
но больше внимания уделять современным трендам по 
инновации и качественным характеристикам, тем более, 
что в последнее время эти тренды значительно возросли  
и в определенной мере их роль возрастает. 

Дынкин Александр Александрович (заключительное 
слово).
Коллеги, мы должны уже завершать, и хочу сказать, 
что мне очень понравилось наше обсуждение, оно было 
высокопрофессиональным. Я признателен Ирине Бо-
рисовне, Дмитрию Рэмовичу, всем выступающим. Мне 
кажется, что обсуждение было интереснее доклада, по-
тому что в докладе, когда я его читал, я отчетливо видел 
политические ограничения авторов. Борис Николаевич 
эту тему поднял. Я ее уже в этом году не стал поднимать, 
потому что в прошлом году на аналогичном мероприя-
тии сказал, что мне очевидно, что цели устойчивого 
развития выполнены не будут. Признать это секретари-
ату ООН и генеральному секретарю ООН — это подобно 
самоубийству. Понимаете? Поэтому к этому надо отно-
ситься с пониманием вот этой пресловутой политиче-
ской корректности.

Александр Александрович Широв говорил о том, что Ки-
тай занимает у нас большое место в экспорте, но и мы за-
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нимаем тоже растущее место во внешней торговле Китая. 
В прошлом году экспорт Китая сократился во все стра-
ны, вырос только в Россию, причем рост был двухзнач-
ным и двухзначными темпами. Это говорит, что мы тоже 
представляем, на мой взгляд, интерес. Что с этим делать? 
Я считаю, что надо выходить на альтернативные крупные 
рынки. Это прежде всего Индия, Индонезия, Вьетнам. 
Особо другого пути я не вижу.

По поводу БРИКСа. Я считал, что в условиях реальной 
ситуации в мировой торговле крупные рынки, которые 
контролируют страны БРИКС, особенно если войдет Са-
удовская Аравия и Эмираты, то можно как-то двигаться 
в сторону создания картеля, подобного ОПЕК в других 
секторах рынков. Можно с ними об этом разговаривать. 
Но позавчера мне прислали на отзыв программу прове-
дения этого мероприятия БРИКС. Там 189 мероприятий. 
Каждое ведомство проводит свое мероприятие. То есть 
какой-то объединяющей идеи, к сожалению, там я не 
увидел, и мне кажется, в нынешней ситуации неопреде-
ленности — это не очень хорошо.

Одно из последствий в мировой экономике, то, что 
видно сегодня, — что сегодня зашкаливает фрахт.  
И с этой точки зрения такие альтернативные маршруты, как  
вертикальный маршрут «Север-Юг», как Северный мор-
ской путь, — они приобретают дополнительные конку-
рентные преимущества. Об этом нам тоже надо думать, 
потому что фрахт сегодня, по-моему, уже удвоился, по 
крайней мере в Средиземном море.

Действительно, Владимир Дмитриевич Миловидов 
говорил про дезинформацию, и коллеги тоже эту тему 
подхватили. Очевидна асимметрия информации. И Геор-
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гий Борисович говорил о том, что есть такое полузнание 
или незнание, которое кочует из одной страны в другую. 
Но это не только в экономике. Георгий Борисович, посмо-
трите на медицину. 15 лет тому назад все говорили, что 
статины — это добро, а сегодня все говорят, что стати-
ны — это зло. Поэтому это неизбежное свойство транс-
ферта любого вида знаний.

Я абсолютно согласен с тем, что говорил Борис Нико-
лаевич по поводу климатических рисков. И я бы даже 
шире поставил эту тему. Сегодня в таком политическом 
дискурсе что в Соединенных Штатах, что в Западной Ев-
ропе абсолютно доминирует левая повестка, и вот эта 
левая повестка говорит о том, что климатические огра-
ничения, все это, нужно переходить к нулевому росту 
или даже отрицательному росту. Я не хочу погружаться 
в такой политологический, идеологический анализ этих 
вещей. То же самое — демократическая партия Соединен-
ных Штатов. Но если вы посмотрите, вот прошли в Айове 
первые собрания партийные республиканской партии, 
которые у нас называются странным словом «кокусы». 
Это были партийные собрания республиканской партии 
в США. Программа такая же: промышленная политика, 
регулирование гигантов IT, масса вещей, которые призы-
вают к таким широчайшим государственным интервен-
циям в экономике.

И последнее, о чем я хотел бы сказать: реанимация 
ВТО — я в это, честно говоря, не верю. Если Китай возь-
мет на себя лидерство в этом процессе, он столкнется 
с ожесточенным сопротивлением Соединенных Штатов. 
Поэтому я считаю, что на ближайшую перспективу такие 
сломанные стандартные правила в мировой торговле. 



120
Именно поэтому и исходя из этого я говорю о том, что 
нам надо двигаться в сторону, насколько это возможно, 
их непросто будет к этому склонить, но к кластеризации 
мировой экономики в наших собственных интересах.

Я еще раз благодарю всех, и до встречи через год, 
я надеюсь.


