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Отзыв внутреннего рецензента

на диссертацию Ломакина Николая Николаевича на тему: «Особенности

региональных торговых соглашений с участием арабских стран»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических

наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Научная актуальность темы диссертации у меня не вызывает сомнения. В

современных условиях интернационализации хозяйственной жизни эффективность

национальной экономики все более зависит от степени и профиля ее участия в

международном разделении труда и международных экономических отношениях.

Возрастает необходимость повышения открытости экономики развивающихся государств,

в первую очередь тех из них, которые не обладают значительным производственным и

потребительским потенциалом. Вместе с тем взаимодействие с мировым хозяйством

связано с усложнением ряда проблем развивающихся стран вследствие отсталости

хозяйственных структур большинства из них, технологической зависимости от развитых

стран, невысокой международной конкурентоспособности продукции.

Страны Ближнего Востока не смогли в полной мере реализовать региональные

соглашения о преференциальной торговле. С политической точки зрения разногласия о

равномерности распределения выигрыша от интеграции, соображения национальной

безопасности, цена возросшей конкуренции - все это тормозило либерализацию

межарабских экономических отношений. В экономической области арабские страны не

имели достаточно стимулов для интеграции, поскольку их однотипные отраслевые

структуры были защищены протекционистскими барьерами.

В итоге страны Арабского мира, близкие географически, имеющие общую

историю, религию, культуру, традиции и язык, пока не смогли создать эффективно

действующее интеграционное объединение на общерегиональном уровне. По

определению авторов доклада, подготовленного межарабским Форумом экономических

исследований, «арабская интеграция сегодня представляет собой лоскутное одеяло из

накладывающихся друг на друга торговых соглашений, появившихся зачастую как ответ

на другие интеграционные договоры».'

Основные положения, выводы и рекомендации предлагаемого диссертационного

исследования могут быть использованы в работе органов государственного управления

РФ, занимающихся разработкой и осуществлением внешнеполитической стратегии нашей
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страны. Практическое значение представленной диссертации обусловлено тем, что наша

страна имеет в арабском регионе вполне конкретные экономические интересы. Россия

заинтересована в восстановлении и укреплении экономических связей с традиционными

партнерами на Ближнем Востоке. Для этого имеются объективные условия - и

многолетний опыт работы в этой части мира, и высокая степень взаимодополняемости

потребностей ближневосточных рынков и возможностей экономического потенциала

России. При разработке внешнеэкономической стратегии Рф в арабском мире необходимо

учитывать формирование здесь региональных и субрегиональных интеграционных

структур . Для восстановления утраченных позиций в этой части мира наша страна, наряду

с уже накопленным опытом времен Советского Союза, имеет возможность наладить

деловое сотрудничество с государствами, длительное время не имевшими с нами

дипломатические отношения - прежде всего с нефтяными монархиями Аравии. Участие

России в региональных экономических проектах могло бы стимулировать развитие

межарабской хозяйственной интеграции, обеспечить российским промышленным,

строительным, транспортным и иным компаниям реальные долгосрочные выгоды. В этом

плане представленная диссертация имеет большую практическую ценность для

российских внешнеэкономических организаций (Министерство экономического развития,

Министерство иностранных дел, Торгово-промышленная палата и др.) и

предпринимательских структур.

Структура диссертационной работы сбалансирована и логична. Она соответствует

заявленным целям и задачам исследования. По всем рассматриваемым вопросам сделаны

обоснованные авторские выводы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым

исследованием в отечественной экономической науке, которое дает системное и

целостное представление об особенностях региональных торговых соглашений с участием

арабских государств , их постепенной эволюции (до самого последнего времени) и

необходимости использования в качестве инструмента содействия экономическому

реформированию и развитию . Кроме того, автором были введены в оборот некоторые

интересные источники, которые ранее не были использованы в трудах отечественных и

зарубежных исследователей.'

При этом в ряде случаев автор выходит за рамки исследуемой темы, что позволяет

ему выявить типологическую характеристику региона, рассматривать экономические

проблемы, общие для многих развивающихся государств, что, конечно, можно отнести к

достоинствам работы. В частности, весьма интересно с научной точки зрения выглядит

анализ направлений хозяйственного взаимодействия (движение капиталов, трудовая
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миграция и т.д.), способных при благоприятном стечении обстоятельств вывести арабские

страны на более высокие по сравнению с ЗСТ уровни интеграции, авторская трактовка

внутренних и внешних факторов хозяйственного развития стран региона.

Содержание диссертации позволяет утверждать, что Н.Н. Ломакину удалось

достичь поставленной цели - в его работе были выявлены основных тенденций и

особенностей региональных торговых соглашений в арабском мире как во взаимных

отношениях, так и в отношении ведущих внерегиональных партнеров - ЕС и США.

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов

диссертационной работы заключается в сборе и анализе обширного фактического и

статистического материала. Арабистам хорошо известно неудовлетворительное состояние

отдельных разделов статистики данного региона. Поэтому в ходе анализа первичного

фактического материала автору пришлось проделать большую работу по его обработке, в

том числе статистического характера, произвести пересчеты. Статистическое приложение

диссертации состоит из 44 таблиц, графиков и диаграмм. При написании диссертации

автор углубленно изучил большое количество источников, имеющихся на русском,

арабском и английском языках.

На основе критического анализа собранного материала автор выявил и обосновал

основные закономерности развития интеграционных связей арабских стран. Оценены

внутрирегиональные многосторонние торговые соглашения на примере Совета

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который является

самым успешным примером интеграционного взаимодействия в Арабском мире, а также

таких объединений, как Союз Арабского Магриба, Агадирское соглашение и Панарабская

зона свободной торговли . Большое значение имеет содержащийся в диссертации вывод о

том, что наиболее высокие стадии экономической интеграции в арабском мире могут быть

достигнуты на субрегиональном уровне, а на общерегиональном уровне вряд ли удастся

преодолеть стадию зоны свободной торговли в среднесрочной перспективе.

К числу основных научных результатов следует отнести глубокий сравнительный

анализ европейской и американской моделей торговой либерализации с арабским миром.

Особую ценность, на мой взгляд, представляют раздел диссертации, посвященный

современному состоянию и перспективам российско-арабских внешнеторговых связей. На

основе математических расчетов индекса интенсивности торговли России с Египтом и

Тунисом автором доказано, что возможное формирование зоны свободной торговли

между ЕАЗС и Египтом принесет большие (по сравнению с аналогичной зоной с

Тунисом) преимущества для российской экономики в расширении и географической
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диверсификации рынков сбыта российской продукции на основе торговой либерализации

и с учетом сохранения западных санкций и необходимости «разворота» на Восток.

Однако следует отметить и некоторые недоработки, устранение которых позволило

бы повысить качество, результативность и значимость проведенной работы.

Так, автор подробно рассматривает препятствия на пути развития торговли

арабских стран, но имело бы смысл более рельефно выделить следующие два фактора. Во

первых, межарабские политические конфликты сильно тормозят развитие торговых

связей. Упомянутый в диссертации конфликт в Совете сотрудничества вокруг Катара (с

2017 г.) можно дополнить оценкой внешнеполитических разногласий в другом конце

Арабского мира. Союз Арабского Магриба так и не смог пока выйти на уровень ЗСТ в

значительной степени из-за осложнения международной обстановки вокруг Ливии,

политических разногласия между Марокко и Алжиром, связанных с урегулированием

западносахарской проблемы, так называемым «берберским вопросом» и др.

Расхождение позиций между Алжиром и Марокко, основными игроками на

магрибинской политической арене, привело к замораживанию отношений между

ними. Весьма симптоматичным представляется возникновение еще на заре создания

САМ двух новых союзов, идеологическими лидерами которых были Алжир и

Марокко соответственно. Первый Договор о братстве и согласии подписали Тунис и

Алжир 19 марта 1983 г. (в декабре к нему присоединилась Мавритания). В нем

говорилось, что членами договора могут стать все страны Магриба. Его целями были

установление добрососедских отношений, братского сотрудничества, а также

устранение мирными средствами всех возможных разногласий. Вторым был договор

об Арабо-Африканском Союзе, заключенный между Марокко и Ливией 13 августа

1984г.

Во-вторых, из-за невысоких темпов объединительных процессов и инерции

многолетней ориентации на экономические связи с Западной Европой и США вектор

интеграции смещается в европейском и североамериканском направлениях. Но с этим

связаны и определенные надежды по торговому, инвестиционному, научно

технологичному сближению арабских стран не только с этими двумя центрами

экономической силы, но и между собой. В этой связи хотел бы посоветовать диссертанту

проанализировать в перспективе потенциал возможного реформирования модели

хозяйственных связей между арабскими государствами и странами Запада.

Неизбежен период усиления протекционизма для взращивания и обеспечения

жизнеспособности пока ещё неконкурентоспособных отраслей. При дальнейшем

ускорении процесса глобализации свободная торговля между государствами с разными
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уровнями развития будет по-прежнему приводить к уничтожению наиболее эффективных

промышленных секторов наименее эффективных стран. Это явление получило название

эффекта Ванека-Райнерта. Если развитые страны с пониманием отнесутся к

необходимости обеспечить арабским государствам на определенное время

преференциальные условия в международной торговле, то для последних станет

возможным и приемлемым продолжение интеграции по линии Север-Юг, но уже в

модифицированной форме: их внутренний рынок должен открываться постепенно. Опыт

вовлечения в ЕЭС Испании в 1980-е гг., Израиля в 1970-1990-е гг. продемонстрировал

успешность такого подхода. Региональная экономическая интеграция на Ближнем

Востоке, призванная содействовать хозяйственному возрождению региона, может

развиваться в первую очередь в двух направлениях - через реанимацию Барселонского

процесса и раскрытие потенциала собственноближневосточной интеграции.

При всей специфике интеграции в арабских странах не совсем понятно совмещение

(в теоретическом плане) условий таможенного союза и возможности свободного

перемещения рабочей силы как элемента следующего этапа интеграции в форме общего

рынка (с. 109).

При оценке европейско-арабских торговых отношений было бы целесообразно, на

мой взгляд, больше внимания уделить «разноскоростному» характеру их либерализации.

Очевидно, что европейские рынки открывались для арабских производителей значительно

быстрее, чем шла либерализация в противоположном направлении. Но, поскольку

международная торговля чаще всего это «улица с двусторонним движением», было бы

полезно узнать о влиянии соответствующих торговых соглашений на движение западных

товаров и услуг к арабским потребителям. Положение об «одностороннем характере»

европейско-магрибской торговли (с. 132) нуждается в пояснении, учитывая приведенные

в табл. 3.2 и 3.3. данные о торговом балансе. «Односторонний» - в пользу Магриба?

Трудно согласиться, что в отечественной арабистике полностью «отсутствует

комплексное исследование интеграционных процессов на Ближнем Востоке и в Северной

Африке как на субрегиональном, так и на общерегиональном уровнях, как

внутриарабских РТС, так и соглашений с ведущими внерегиональными партнерами - ЕС

и США» (с. 6). Другое дело, что был мало охвачен самый последний период. Не на все

приведенные в списке литературы работы российских авторов в тексте есть ссылки.

Вместе с тем, критические замечания носят частный характер. Они не касаются

сущности работы, основного содержания диссертации, ее главных выводов.

Сформулированные выше замечания ни в коей мере не умоляют достоинства
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исследования; они в большей степени носят дискуссионный характер и нацеливают

членов диссертационного совета на активное участие в дискуссии.

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой,

содержащей новое решение актуальной научной задачи исследования проблемы развития

внешнеторговых отношений арабских стран. Вынесенное на защиту исследование Н.Н.

Ломакина представляет собой оригинальный, научно-квалификационный труд,

свидетельствующий о том, что его автор блестяще ориентируется в проблемах

международных экономических отношений на Ближнем Востоке. Работа написана

хорошим языком, претензий к стилю или к ее оформлению нет. Основные положения

диссертации изложены в многочисленных научных публикациях автора.

Все это дает основание сделать общий вывод, что представленная к защите

диссертационная работа Н.Н. Ломакина «Особенности региональных торговых

соглашений с участием арабских стран» полностью соответствует всем требованиям

Положения о присуждении ученых степеней МГИМО МИД России. Н.Н. Ломакин

заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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