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На современном этапе развития мировой экономики глобальные производственные сети 
превращаются в один из важнейших факторов развития всех форм международных эконо-
мических отношений. Прежде всего развитие глобальных производственных сетей создает 
новую реальность международной торговли, приводит к изменениям в ее динамике, товар-
ной и географической структуре, а также требует пересмотра позиций по ряду вопросов эко-
номической политики стран мира. В результате исследования выявлены основные направле-
ния влияния развития глобальных производственных сетей многонациональных компаний 
на формирование экономической политики стран на национальном, региональном и между-
народном уровнях. Разработан комплекс направлений и мер экономической политики, имею-
щих приоритетное значение для оптимизации процесса интеграции экономики Республики 
Беларусь в глобальные производственные сети.

At the present stage of development of the world economy global production networks are becom-
ing one of the most important factors in the development of all forms of international economic re-
lations. First of all, the development of global production networks creates a new reality of interna-
tional trade, leads to changes in its dynamics, product and geographical structure, and also requires 
a review of positions on a number of issues of economic policy of the world's countries. As a result 
of the research, the main directions of influence of the development of global production networks 
of multinational companies on the formation of economic policies of countries at the national, re-
gional and international levels are identified. A complex has been developed directions and mea-
sures of economic policy that are of priority importance for optimizing the process of integration of 
the economy of the Republic of Belarus into global production networks.

Введение. Глобальные производственные сети 
(ГПС), создаваемые и координируемые многона-
циональными компаниями (МНК), являются важ-
нейшей характеристикой развития современной 
мировой экономики . С одной стороны, они яв-
ляются результатом развития процессов интер-
национализации хозяйственной жизни, процес-
сов экономической глобализации и транснацио-
нализации капитала, с другой —  ГПС превраща-
ются в один из важнейших факторов развития 
всех форм международных экономических от-
ношений . Существенное влияние ГПС оказывают 
и на экономическое развитие отдельных стран 
и регионов, в связи с чем становятся предметом 
государственной экономической стратегии боль-

шинства стран мира . Высокие темпы роста боль-
шинства развивающихся стран, как показывает 
мировой опыт, связаны с ростом их вовлечен-
ности в ГПС, использованием импортных ком-
понентов и материалов для развития производ-
ства и экспорта, что подтверждает опыт Китая, 
Индии, стран Центральной и Восточной Европы, 
Юго- Восточной Азии .

В частности, развитие ГПС оказывает опреде-
ляющее воздействие на развитие современной си-
стемы международных торговых отношений, со-
здает новую реальность международной торговли, 
приводя к изменениям не только в ее динамике, 
но и в товарной и географической структуре . В на-
стоящее время именно торговые потоки в рам-
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ках ГПС описывают реальные процессы, проис-
ходящие в международной торговле, и позволяют 
дать адекватную оценку конкурентоспособности 
стран . Так, около 80 % современной международ-
ной торговли приходится на международные це-
почки поставок, координируемые МНК, которые 
при этом генерируют и основную часть потоков 
добавленной стоимости в мире .

Одновременно, как показало проведенное ис-
следование, развитие ГПС не только оказывает су-
щественное влияние на тенденции развития меж-
дународной торговли, но и требует пересмотра 
позиций по ряду вопросов экономической поли-
тики стран, прежде всего торговой политики, как 
на национальном и региональном, так и на меж-
дународном уровне .

Вышесказанное обусловливает актуальность 
исследования и постановку цели статьи, которая 
заключается в выявлении основных направлений 
влияния развития глобальных производственных 
сетей на формирование экономической политики 
стран, а также определение комплекса направле-
ний и мер экономической политики, имеющих 
приоритетное значение для оптимизации про-
цесса интеграции экономики Республики Бела-
русь в глобальные производственные сети .

Теоретиками сетевой экономики и процессов 
развития ГПС являются Д . Г . Джереффи, П . Гиббон, 
Дж . Хамфри, Х . Шмитц, Х . К . Джарилло, Э . Р . Кап-
лински, В . Пауэлл, Т . Торелли и др . Среди россий-
ских ученых, исследующих ГПС и сетевую эко-
номику, можно отметить С . Кадочникова, В . Кон-
дратьева, Ю . Кукушкину, С . Лукьянова, В . Соколова, 
С . Побываева и других, среди отечественных уче-
ных следует выделить таких ученых, как Г . А . Шмар-
ловская, А . А . Быков, Е . Л . Давыденко, А . В . Даниль-
ченко и другие .

Основная часть. Как отмечено выше, форми-
рование ГПС МНК не только оказывает сущест-
венное влияние на тенденции развития междуна-
родной торговли, но и требует пересмотра пози-
ций по ряду вопросов экономической политики госу-
дарств, прежде всего торговой, как на национальном 
и региональном, так и на международном уровне.

Так, на национальном уровне ГПС вносят сле-
дующие коррективы в разработку торговой поли-
тики стран.

1) МНК, посредством создания и развития ГПС, 
формируют новую систему международных эко-
номических отношений, где торговые барьеры 
становятся невыгодными для всех участников 
сети . В ГПС протекционизм противоречит инте-
ресам как национальных экономик, так и МНК, так 

как в условиях высокого уровня торговых барье-
ров первым невыгодно торговать с партнерами 
по сети, а вторым —  между своими структурными 
подразделениями, что актуализирует снижение 
таможенных тарифов по линии ГПС, упрощение 
процедур торговли, подписание двусторонних или 
региональных торговых и инвестиционных со-
глашений .

2) В свете развития ГПС классическое понима-
ние протекционистской политики теряет акту-
альность . Для оптимальной защиты националь-
ных интересов протекционизм в национальных 
границах становится неэффективным, необходим 
протекционизм цепочек добавленной стоимости 
(ЦДС) [6, с . 11], что означает стимулирование им-
порта материалов и компонентов, если это необ-
ходимо для производства конкурентоспособной 
продукции, поставляемой на экспорт .

3) Доминирующее влияние ГПС на развитие 
современной международной торговли обуслов-
ливает необходимость комплексного подхода 
к реализации внешнеторговой и инвестицион-
ной политик, учитывающего все возрастающую 
взаимосвязь между прямыми иностранными ин-
вестициями (ПИИ) и внешней торговлей стран, 
что позволит избежать ситуации, когда отдель-
ные инструменты данных политик снижают эф-
фективность либо даже нейтрализуют друг друга . 
Напротив, их координация и взаимообусловлен-
ность будут способствовать формированию эф-
фекта синергии, который увеличит их результа-
тивность в достижении поставленных целей . Для 
этого важно взаимоувязать те инструменты поли-
тики, которые одновременно воздействуют на ин-
вестиции и торговлю, т . е . торговые меры, влияю-
щие на инвестиции, и инвестиционные меры, 
влияющие на торговлю . На институциональном 
уровне необходимо более тесное сотрудничество 
и взаимодействие между учреждениями по по-
ощрению торговли и инвестиций .

4) В условиях, когда импортные компоненты 
являются важным источником повышения конку-
рентоспособности для экспорта, возрастает важ-
ность оценки уровня защиты на основе эффектив-
ной ставки импортного тарифа . Необходимо изме-
нение подходов и критериев оптимальности та-
моженно- тарифной политики . Во-первых, важно 
исключать ситуации, когда импортируемые ком-
поненты защищены более высокой ставкой, чем 
готовые изделия . Во-вторых, представляется пра-
вомерным согласиться с российскими учеными [6, 
с . 13] в том, что в целях развития экспорта важно из-
бегать длительной высокой тарифной защиты пер-
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спективных секторов экономики, производящих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью .

На региональном уровне развитие ГПС также 
требует пересмотра ряда вопросов, касающихся 
разработки торговой политики.

1) Развитие ГПС меняет повестку двусторонних 
и региональных торговых переговоров, на кото-
рых необходимо учитывать, идет ли речь о ЦДС, 
расположенных преимущественно на террито-
рии стран группировки или за ее пределами . Так, 
в первом случае подписание соглашения может 
стать инструментом защиты цепочки, стимулом 
и условием ее развития . Однако во втором случае, 
когда значительная часть звеньев ГПС находится 
вне интеграционного объединения, возможна об-
ратная ситуация, когда региональное торговое со-
глашение (РТС) создает препятствия для функ-
ционирования сложившихся или создания но-
вых ГПС . В настоящее время интеграционная по-
вестка ключевых стран и блоков мира (ЕС, США, 
Китай, Япония, Южная Корея, АСЕАН и др .) в ка-
честве одного из основных критериев использует 
получение преференций и защиту ЦДС . При этом 
помимо тарифов в РТС часто затрагиваются во-
просы, направленные на снижение и других из-
держек (например, ограничение требований ис-
пользования местных компонентов, правила про-
исхождения товаров, правила конкуренции и др .) .

2) Развитие региональных производственных 
сетей (РПС) делает проведение торговых перего-
воров между странами в рамках РТС более эф-
фективными . Переговоры по развитию ГПС уже 
имеют тенденцию вестись в основном не в рам-
ках многосторонних переговоров ВТО, а в рам-
ках РТС [7, с . 115] . Так, в рамках Дохинского ра-
унда основное внимание многих участников пере-
ключилось на переговоры с ограниченным кругом 
участников и региональные переговоры, в ходе 
которых уже решались вопросы, которые только 
планируется внести в повестку ВТО (например, 
вопросы инвестиций, конкуренции и государ-
ственных предприятий) .

Как результат, развитие международной тор-
говой системы в последний период характеризу-
ется ростом количества РТС . В 2016 г . количество 
таких соглашений достигло 625, из которых 419 уже 
действовали на начало года [8] . Появление (обсуж-
дение) мегарегиональных торговых соглашений 
(Транстихоокеанское партнерство, Трансатланти-
ческое партнерство, Всеобъемлющее региональное 
экономическое партнерство) также стало ответ-
ной мерой на экспансию торговли в рамках ГПС . 
В ситуации, когда целый ряд стран оказывается 

за пределами формируемых мегарегиональных со-
глашений, их заключение может стать фактором 
консервации существующих ГПС, а также может 
привести к снижению мотивации для проведения 
многосторонних торговых переговоров и созданию 
«двухъярусной», фрагментированной торговой си-
стемы [8], что, в свою очередь, требует оценки стра-
нами рисков их присоединения либо неприсоеди-
нения к переговорам по указанным соглашениям .

3) Актуальность РПС заставляет обратить вни-
мание на значимость регионального промышлен-
ного сотрудничества . Региональные договорен-
ности о промышленном развитии должны вклю-
чать объединенные в одно целое региональные 
соглашения о торговле товарами и услугами, со-
глашения об инвестициях, соглашения о защите 
прав интеллектуальной собственности, а также 
предусматривать создание совместных механиз-
мов и учреждений по поощрению торговли и ин-
вестиций . Согласованная промышленная поли-
тика будет способствовать более глубокой инте-
грации и сближению экономических механизмов 
стран- участниц, развитию региональных произ-
водственно- сбытовых сетей в них .

Развитие ГПС актуализирует формирование 
новых подходов и к международной торговой по-
литике.

1) В свете развития ГПС требуют переосмыс-
ления действующие на наднациональном уровне 
торговые нормы, что подразумевает пересмотр 
в долгосрочной перспективе институциональ-
ной и правовой структуры ВТО . Так, развитие ГПС 
привело к появлению дихотомии между реалиями 
международной торговли и ее регулированием 
на уровне ВТО, которая в настоящее время рассма-
тривает многосторонние проблемы разрозненно 
(торговля товарами, торговля услугами, торговые 
аспекты прав интеллектуальной собственности) 
и практически игнорирует регулирование ино-
странных инвестиций [12] . Развитие ГПС МНК за-
трагивает и Генеральное соглашение по торговле 
услугами, так как основным способом предостав-
ления услуг в мировой экономике является тор-
говля услугами через коммерческое представи-
тельство, что напрямую связано с ПИИ . Между тем 
многие секторы сферы услуг остаются частично 
закрытыми для ПИИ, что препятствует развитию 
международной торговли в этих секторах, в том 
числе в рамках ГПС .

2) ГПС являются одновременно и результатом 
эволюции глобальной торговой системы, и фун-
даментом дальнейшей либерализации торговли 
и инвестиций [3; 10; 16; 17] . Так, на многосто-
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роннем уровне именно интересами защиты су-
ществующих ГПС, снижения издержек в них вы-
звано продвижение Соглашения об упрощении 
торговых процедур (TFA), Соглашение по услугам 
(TISA), Соглашение по борьбе с контрафактной 
продукцией (ACTA) [8], Соглашение по информа-
ционным технологиям и др .

Касательно Республики Беларусь, важность 
и актуальность интеграции национальных пред-
приятий в ГПС отражена в ряде программных 
документов, среди которых Программа развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь 
на период до 2020 года, Программа социально- 
экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы, Национальная программа под-
держки и развития экспорта Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы, Концепция национальной без-
опасности Республики Беларусь .

Более того, результаты проведенного исследо-
вания позволяют утверждать, что с учетом сложив-
шихся условий интеграция национальной экономики 
в ГПС МНК является важнейшим инструментом 
формирования экспортоориентированной модели 
привлечения ПИИ и развития внешней торговли 
Республики Беларусь, при наличии долгосрочной 
национальной стратегии интеграции экономики 
страны в ГПС позволит максимизировать выгоды 
и минимизировать риски участия страны в про-
цессах международного производства и торговли 
(см . подробнее [15]) .

Одновременно проведенное исследование позво-
лило обосновать вывод о целесообразности опти-
мизации процесса интеграции экономики Республики 
Беларусь в ГПС, что предусматривает следующее.

Во-первых, изменение типа вовлеченности 
в ГПС. Так, экономика Республики Беларусь ха-
рактеризуется достаточно высокой степенью ин-
тегрированности в ГПС, однако интеграция про-
исходит преимущественно через участие компо-
нентами, т . е . со стороны импорта, что оказывает 
дополнительное давление на торговый баланс 
страны, которое усиливается нерациональной 
структурой импорта страны . Так, в Беларуси, как 
показывают имеющиеся исследования и прове-
денный анализ структуры импорта организаций 
с иностранными инвестициями, сложилась си-
туация, когда интеграция экономики в ГПС об-
условлена во многом импортом сырья и энерго-
ресурсов . В то же время зарубежный опыт показы-
вает, что именно импорт частей и комплектующих 
в рамках ГПС, прежде всего высокотехнологичных, 
при наличии налаженной системы вертикальных 
связей между иностранными и национальными 

предприятиями позволяет в средне- и долгосроч-
ной перспективе развивать собственные конку-
рентоспособные экспортоориентированные про-
изводства (см . подробнее [14]) . Как результат, вы-
сокий показатель обратной вертикальной спе-
циализации Беларуси не приводит к должному 
развитию экспорта страны .

Это свидетельствует о необходимости приня-
тия мер, направленных на активизацию инте-
грации экономики республики в ГПС через уча-
стие продукцией и на стимулирование включе-
ния в ГПС на более высоких стадиях с большим за-
хватом добавленной стоимости . В значительной 
степени решению данной проблемы будет спо-
собствовать интеграция в ГПС через сектор услуг 
(прежде всего наукоемких), что обеспечит рост на-
циональной добавленной стоимости в сети .

Во-вторых, трансформацию формы интегра-
ции в ГПС. Исследование зарубежного опыта по-
зволило выделить три основные формы интегра-
ции стран в ГПС: а) интеграция через внешнетор-
говые операции с независимыми поставщиками 
и потребителями; б) интеграция на основе спосо-
бов организации международного производства, 
не связанных с участием в капитале (СНУК); в) ин-
теграция через ПИИ . Интеграция экономики Рес-
публики Беларусь в ГПС происходит в значитель-
ной степени через внешнюю торговлю, а не через 
ПИИ, что не способствует установлению долго-
срочных и стабильных связей и снижает потен-
циальные позитивные эффекты от интеграции 
экономики в ГПС . Это предопределяет важность 
принятия мер, направленных на трансформацию 
форм интеграции экономики Республики Бела-
русь в ГПС, переход от интеграции в ГПС через 
внешнеторговые операции с независимыми фир-
мами к интеграции через ПИИ .

В-третьих, активизацию формирования соб-
ственных международных производственных сетей, 
на данном этапе прежде всего РПС, в стратегиче-
ски выгодных для Беларуси секторах (в том числе 
высокотехнологичных и  прежде всего на  про-
странстве ЕАЭС) . Как показало исследование, ин-
теграция национальной экономики в ГПС пре-
доставляет развивающимся и переходным эко-
номикам возможности технологического роста 
и промышленного развития, однако они нередко 
возникают в контексте асимметричного соотно-
шения сил между ведущими компаниями и по-
ставщиками (как фирм, так и стран) . Как отмечают 
эксперты ЮНКТАД, развитие ГПС в целом при-
вело к консолидации рыночного влияния и при-
своению все большей части прибыли ведущими 
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МНК, которые по-прежнему в основном находятся 
в развитых странах [3, с . 98] . Для Республики Бела-
русь создание собственных РПС формирует пред-
посылки для построения производственных се-
тей, контролируемых производителем, обладаю-
щих большей устойчивостью и дающих наиболь-
шую прибыль .

В связи с вышесказанным представляется важ-
ным разработка и реализация комплекса взаимо-
увязанных мер инвестиционной, торговой и про-
мышленной политик, направленных на оптимиза-
цию процесса интеграции экономики Республики 
Беларусь в ГПС и формирование экспортоориенти-
рованной модели привлечения ПИИ в стране.

Систематизация опыта зарубежных стран с пе-
реходной экономикой по включению в междуна-
родное производство, а также рекомендаций меж-
дународных экономических организаций позво-
лила выделить комплекс направлений и мер эко-
номической политики, имеющих приоритетное 
значение для интеграции национальной экономики 
в ГПС, а именно: либерализация внешнеторгового 
режима в таргетированных для интеграции в ГПС 
отраслях; развитие региональной экономической 
интеграции; развитие инфраструктуры, прежде 
всего логистической; развитие человеческого ка-
питала; повышение потенциала малого и сред-
него бизнеса (МСБ) как участника ГПС; развитие 
внутреннего потенциала выделенных приоритет-
ных для интеграции в ГПС отраслей экономики; 
развитие вертикальных связей МНК с отечест-
венными компаниями; создание условий разви-
тия международной технологической коопера-
ции и трансфера технологий; стимулирование 
увеличения национальной добавленной стоимо-
сти в ГПС .

Рассмотрим более подробно данный комплекс 
направлений и мер экономической политики .

1 . Развитие региональной экономической ин-
теграции. Соглашения о региональной экономи-
ческой интеграции являются важным фактором 
улучшения условий участия страны в ГПС, откры-
вая новые возможности для реализации коопе-
рационных проектов, проведения согласован-
ной макроэкономической и внешнеэкономиче-
ской политики . Особое значение при этом имеет 
согласованная промышленная политика, которая 
в существенной мере способствует формирова-
нию и развитию РПС .

Для Республики Беларусь также представля-
ется целесообразным решать задачи создания но-
вых и интеграции в уже существующие сети в ре-
гиональном аспекте, прежде всего на пространстве 

ЕАЭС . Это обусловлено следующим . Во-первых, 
наличие уже сложившейся системы коопераци-
онных связей создают основу для формирования 
РПС на пространстве ЕАЭС . Во-вторых, внешне-
торговая деятельность республики направлена 
в значительной части на страны ЕАЭС . Так, имея 
вес в общей экономике ЕАЭС 4 %, Беларусь обес-
печивает больше четверти внутрисоюзного экс-
порта) . В-третьих, в инвестиционном сотрудниче-
стве Республики Беларусь со странами ЕАЭС также 
ярко выражен «эффект соседства» . С одной сто-
роны, Беларусь является лидером по привлечен-
ным из стран ЕАЭС ПИИ (8,4 млрд долл . США), 
с другой —  основными направлением экспорта бе-
лорусского капитала является Россия, на которую 
приходится 86 % экспорта белорусских ПИИ [4, 
с . 49] . В-четвертых, выгоды для экономики Рес-
публики Беларусь от участия в РПС в рамках ЕАЭС 
обусловлены еще и тем, что структура взаимной 
торговли в регионе носит более благоприятный 
характер, чем торговля с третьими странами, так 
как в региональном обмене более значительную 
долю составляют товары с высокой добавленной 
стоимостью, а также промежуточные товары, что 
создает благоприятные предпосылки для произ-
водственной кооперации .

Представляется правомерным согласиться 
с российскими учеными [13], которые считают, 
что важнейшей задачей является выработка об-
щей стратегии государств —  членов ЕАЭС, направ-
ленной на активную интеграцию стран в сложив-
шуюся систему ГПС, а также на формирование соб-
ственных РПС и ГПС за счет поощрения произ-
водственной кооперации с учетом конкурентных 
преимуществ стран- членов .

Представляется, что решающую роль при этом 
играет согласованность подходов стран —  участ-
ниц регионального соглашения к выработке про-
мышленной, инвестиционной и торговой политик, 
а также комплексный подход к реализации этих по-
литик в каждой отдельной стране и в рамках ин-
теграционного объединения в целом.

Следует отметить, что вопрос о развитии ГПС 
в настоящее время уже включен в повестку ЕАЭС . 
В настоящее время Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) осуществляет отраслевые иссле-
дования и разработку предложений по углубле-
нию производственной кооперации, нацеленной 
на расширение связей между промышленными 
предприятиями, вовлечение в процесс интеграции 
МСБ, создание новых производственных цепочек .

Важнейшее значение имеет также активизация 
интеграционных процессов между ЕАЭС и другими 



320 НОВАЯ Экономика № 1 – 2020

Н. С. Шалупаева

странами и региональными экономическими груп-
пировками . Так, позитивное влияние на инвести-
ционную активность азиатских МНК на террито-
рии ЕАЭС окажет углубление интеграционных про-
цессов в рамках зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и Вьетнамом, в которой уже зафиксированы 
не только торговые, но и инвестиционные догово-
ренности, а также активизация переговорных про-
цессов по формированию зон свободной торговли 
между ЕАЭС и другими странами- партнерами (Еги-
пет, Израиль, Иран, Сингапур, Сербия, КНР, Индия, 
Южная Корея, Таиланд) . При этом крайне важным 
является учет в интеграционной стратегии пер-
спектив национальных компаний с позиции их 
включения в ГПС, определение в качестве важней-
шего критерия интеграционной стратегии получе-
ния преференций для национальных ЦДС .

2 . Либерализация внешнеторгового режима 
в таргетированных для интеграции в ГПС отраслях 
и сокращение торговых издержек. Проведенное ис-
следование показало, что с позиции привлечения 
экспортоориентированных ПИИ либерализация 
внешнеторгового режима является более пред-
почтительной стратегией для стран, стремящихся 
интегрироваться в систему ГПС, нежели политика 
предоставления МНК таможенных льгот и префе-
ренций . Мировой опыт показывает, что в условиях 
доминирующего влияния ГПС на развитие между-
народной торговли таможенно- тарифные и нета-
рифные торговые барьеры ограничивают возмож-
ности для международной фрагментации произ-
водства и снижают эффективность функциони-
рования ГПС . Таким образом, на долгосрочную 
перспективу потенциальные выгоды от участия 
в ГПС являются веским аргументом в пользу ли-
берализации внешнеторгового режима в отрас-
лях, приоритетных для интеграции в ГПС . При 
этом открытость международной торговле в осо-
бенности важна в отношении промежуточных то-
варов и средств производства, что будет способ-
ствовать притоку новых технологий .

В связи с этим ключевыми направлениями внеш-
неторговой политики, направленной на привлече-
ние экспортостимулирующих ПИИ и интеграцию 
национальных предприятий в ГПС, на ближайшую 
перспективу представляются следующие:

1) расширение доступа к импортным ресурсам 
в приоритетных для интеграции в ГПС видах дея-
тельности . В условиях, когда импортные компо-
ненты являются важным источником роста кон-
курентоспособности для экспорта в рамках ГПС, 
снижение таможенных пошлин на сырье и ком-
плектующие в конкретной отрасли может стать 

побудительным мотивом для потенциальных 
ПИИ в эту отрасль . В связи с этим правомерным 
представляется постепенное снижение импорт-
ных пошлин на детали и компоненты в таргети-
рованных для интеграции в ГПС видах деятельно-
сти, прежде всего это должно касаться высокотех-
нологичной продукции;

2) расширение доступа к основным рынкам 
сбыта . Важную роль при решении вопросов раз-
мещения экспортного производства играют РТС, 
создание/расширение которых будет стимулиро-
вать приток экспортно- платформенных и ком-
плексных ПИИ;

3) смещение акцента с протекционизма в на-
циональных границах на протекционизм ЦДС, 
в которых участвуют национальные производи-
тели, с целью защиты их интересов в рамках ГПС;

4) упрощение таможенных и административ-
ных торговых процедур . Повышение эффективно-
сти таможенного администрирования, в особен-
ности сокращение времени на прохождение та-
моженных процедур, способствует росту притока 
экспортоориентированных ПИИ . Примером может 
послужить опыт Коста- Рики в отношении компа-
нии Intel . В широком толковании политика сокра-
щения торговых расходов включает в себя также 
снижение транспортных и трансакционных издер-
жек, сокращение прямых и косвенных барьеров 
для торговли товарами и услугами и инвестиций .

3 . Развитие инфраструктуры. Для эффектив-
ной интеграции в ГПС чрезвычайно важным яв-
ляется развитие инфраструктурных услуг, прежде 
всего финансовых и логистических, услуг ИКТ . 
Инфраструктурные услуги создают необходимые 
условия для всех видов экономической деятель-
ности и непосредственно влияют на конкуренто-
способность экономики [8] . Особое значение для 
активного участия в ГПС приобретает развитая 
логистическая инфраструктура (обработка гру-
зов, хранение, складирование, агентские и соот-
ветствующие вспомогательные услуги, курьер-
ские услуги, грузовые перевозки —  воздушные, 
железнодорожные, морские) [1, с . 118] . При этом 
развитие инфраструктурных услуг является необ-
ходимым условием для развития ГПС независимо 
от выбора отраслей- локомотивов .

4 . Развитие человеческого капитала . Включе-
ние Республики Беларусь в современные процессы 
интернационализации НИОКР, извлечение выгод 
для развития национальной экономики из таких 
тенденций в деятельности МНК, как расширение 
аутсорсинга инноваций, перевод части исследо-
вательских лабораторий в развивающиеся и пере-
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ходные экономики, где имеется хорошая система 
образования, создание стратегических альянсов 
с целью совместного осуществления НИОКР тре-
буют развития интеллектуального потенциала на-
циональной экономики . В связи с этим ключевым 
фактором интеграции Республики Беларусь в ГПС 
представляются характеристики человеческого 
капитала . Это обусловливает необходимость фор-
мирования в республике экономики знаний, инве-
стирования в образование, развития профессио-
нальных компетенций, прежде всего управленче-
ских навыков в сфере стратегического управле-
ния и навыков владения иностранными языками, 
а также развития кооперационных связей между 
корпоративным сектором, университетами и ис-
следовательскими центрами .

5 . Повышение потенциала МСБ как участника 
ГПС МНК. Мировая практика показывает, что, 
оставляя в стороне вопрос финансирования, ко-
торый нередко является ключевым для МСБ, пре-
пятствия, с которыми сталкивается МСБ при ин-
теграции в ГПС, в основном связаны с доступом 
к информации, поиском партнеров для работы 
в ГПС, обработкой платежей и отсутствием опыта 
работы на зарубежных рынках [1, с . 117] . Институ-
том Азиатского Банка развития выявлены и ран-
жированы по важности 32 фактора успеха МСБ 
в процессе его интеграции в ГПС МНК . Среди важ-
нейших факторов выделены качество продук-
ции и услуг, квалификация персонала, устойчи-
вость связей с потребителем, предприниматель-
ская амбициозность, образование и опыт, вклю-
чая международный опыт предпринимателя [11, 
с . 46] . Применительно к экономике Беларуси оче-
видно, что наиболее уязвимыми позициями яв-
ляются отставание от международных стандартов 
по качеству продукции и недостаток международ-
ного опыта у предпринимателей, прежде всего 
в управленческой сфере, в связи с чем по этим 
позициям следует предпринимать первоочеред-
ные меры в сфере МСБ .

Представляется целесообразным использовать 
рекомендации, касающиеся активизации участия 
МСБ в ГПС, представленные в докладе «Финанси-
рование роста . Малый и средний бизнес в глобаль-
ных цепочках добавленной стоимости как сфера 
координации стратегий стран G20»: 1)  прово-
дить координацию действий с целью минимизи-
ровать отличия, обусловленные разными подхо-
дами к осуществлению национальных экономи-
ческих стратегий и регулированию экономики; 
2) обеспечить МСБ более широкий доступ к фи-
нансам и квалифицированному труду; 3) макси-

мизировать доступ к информации за счет разви-
тия цифровых платформ, например, электрон-
ной Платформы международной торговли (World 
Trade Platform) [9, с . 44] .

В связи с этим представляется правомерным 
в рамках апробации названных рекомендаций пред-
ложить следующие меры, направленные на активи-
зацию участия МСБ Беларуси в ГПС:

1) развитие интеграции в ЕАЭС, усиление ко-
операции и  координации среди правительств 
стран- участниц в сфере разработки регулирующих 
норм, законов и стандартов, которые приобретают 
особое значение для развития ГПС в секторе МСБ, 
так как отсутствие скоординированности в зако-
нодательной области наносит ущерб их конкурен-
тоспособности значительно больший, чем круп-
ным компаниям . Так, в настоящее время практи-
чески две трети всех накопленных взаимных ПИИ 
в ЕАЭС обеспечено ограниченным кругом круп-
нейших российских компаний («Газпром», «ЛУК-
ОЙЛ», «Транс-нефть», «Славнефть», «МТС», «Поли-
металл», «РЖД», «Вымпелком», «РУСАЛ») . На ПИИ 
25 крупнейших российских компаний, инвести-
рующих в страны ЕАЭС, приходится 72 % всех на-
копленных взаимных ПИИ в ЕАЭС [4, с . 41] . Углуб-
ление интеграции в ЕАЭС открывают новые пер-
спективы для МСБ в сфере производственного ко-
оперирования и предоставляют им более широкие 
возможности для интеграции в ГПС;

2) решение проблем информационного обеспе-
чения МСБ с учетом возможностей, предоставляе-
мых цифровой экономикой, посредством сбора 
и систематизации информации в сфере современ-
ных тенденций развития ГПС и мирохозяйствен-
ных связей в целом, которую целесообразно про-
водить в рамках соответствующих министерств 
и ведомств, с последующей выработкой ими ре-
комендаций для МСБ относительно возможных 
действий по интеграции в ГПС .

Следует отметить, что определенная работа 
в данном направлении в рамках ЕАЭС уже про-
водится . Так, Евразийская сеть промышленной 
кооперации и субконтрактации может стать ме-
ханизмом построения кооперационных связей 
между предприятиями промышленности госу-
дарств —  членов ЕАЭС, вовлечения МСБ в РПС 
посредством создания платформы для поиска 
партнеров, проведения переговоров и заключе-
ния предварительных договоров . Предполагается, 
что в дальнейшем евразийская сеть субконтрак-
тации и евразийская сеть трансфера технологий, 
объединенные в общий информационный ресурс, 
составят евразийскую информационную систему 
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промышленности . Ядром системы станет инте-
грированный в нее единый реестр сведений о про-
мышленных предприятиях ЕАЭС .

6 . Развитие вертикальных связей националь-
ных компаний с МНК и увеличение уровня локализа-
ции деятельности МНК преимущественно за счет 
создания для этого экономических условий . С одной 
стороны, требования локализации производства 
создают определенные препятствия для развития 
ГПС и ограничиваются международными соглаше-
ниями, с другой —  создание условий для повыше-
ния уровня локализации деятельности МНК явля-
ется одним из ключевых условий усиления позитив-
ных внешнеторговых эффектов ПИИ в экономике 
Беларуси, так как высокая доля импорта промежу-
точных товаров и услуг может привести к ограниче-
нию внешних эффектов ПИИ в экономике .

Отрицательное воздействие организаций 
с  иностранными инвестициями на  торговый 
баланс Республики Беларусь указывает на не-
обходимость стимулирования их экономиче-
ских связей с местными поставщиками и уве-
личения уровня локализации их производств, 
что будет способствовать снижению зависимо-
сти иностранных компаний от импорта сырья, 
материалов, компонентов и одновременно раз-
витию и повышению качества продукции отече-
ственных поставщиков .

Однако при этом следует согласиться с бело-
русскими учеными [2, с . 47] в том, что ориента-
ция на использование местного сырья для про-
изводства экспортируемых товаров не всегда ха-
рактеризуются высокой эффективностью . В связи 
с этим представляется правомерным осущест-
влять дифференцированный подход к проведению 
политики повышения уровня локализации произ-
водства, акцент на рост локализации деятельно-
сти организаций с иностранными инвестициями 
следует делать в тех отраслях, в которых Респуб-
лика Беларусь имеет конкурентные преимуще-
ства и способна производить конкурентоспособ-
ную по мировым стандартам продукцию .

В рамках выявленных приоритетов представля-
ется целесообразным принятие следующих мер, на-
правленных на развитие вертикальных связей между 
национальными компаниями и организациями с ино-
странными инвестициями, которые важно осуще-
ствить в рамках комплексного подхода к инвести-
ционной, торговой и промышленной политикам: об-
щие меры по повышению конкурентоспособности 
и качества продукции, производимой отечествен-
ными поставщиками; мотивирование националь-
ных компаний на развитие производств, ориенти-

рованных на потребности МНК; формирование си-
стемы стимулов для МНК, направленных на уста-
новление связей, предоставление технологии, 
ноу-хау и знаний; предоставление МНК инфор-
мации и услуг по поиску национальных партне-
ров; поощрение иностранных филиалов к участию 
в программах, направленных на технологическую 
модернизацию национальных поставщиков; со-
вместная деятельность с МНК по подготовке ка-
дров; учет эффектов от вертикального взаимодей-
ствия фирм и создания промышленных кластеров 
при регулировании функционирования свободных 
экономических зон .

При этом предпочтительно именно создавать 
условия для роста уровня локализации (увели-
чение конкурентоспособности и эффективности 
деятельности национальных поставщиков, созда-
ние условий для развития конкурентного рынка 
и сектора местных услуг) .

7 . Стимулирование роста национальной добав-
ленной стоимости в ГПС. Увеличения националь-
ной добавленной стоимости в ГПС возможно до-
стичь за счет реализации: а) мер, направленных 
на восхождение по ЦДС (повышение степени во-
влеченности экономики в ГПС в отраслях с высо-
кой степенью переработки и производящих на-
укоемкую продукцию); б) мер, обеспечивающих 
рост эффективности национального производства 
на текущих уровнях ЦДС .

8 . Создание условий развития международной 
технологической кооперации и трансфера техно-
логий. Одним из важнейших факторов наукоем-
кого экономического роста является эффективная 
интеграция белорусских предприятий в междуна-
родные технологические связи и расширение со-
трудничества с зарубежными партнерами в обла-
сти инновационной деятельности . В связи с этим 
важнейшим направлением является поддержка 
приобретения технологий через торговлю и сти-
мулирование притока ПИИ в наукоемкие отрасли 
республики, так как именно ПИИ являются наи-
более важным и выгодным инструментом транс-
фера технологий в ГПС .

Представляется, что привлечению новых техно-
логий за счет участия в ГПС будет способствовать 
принятие ряда мер, направленных на: развитие зако-
нодательства в сфере защиты прав на интеллекту-
альную собственность; повышение абсорбционной 
способности экономики Беларуси, что предпола-
гает развитие человеческого капитала и инноваци-
онного потенциала экономики, в том числе малых 
и средних предприятий; развитие конкурентной 
среды в экономике страны; стимулирование при-
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тока ПИИ в высокотехнологичные виды деятельно-
сти; проведение политики открытости по отноше-
нию к импорту технически сложных промежуточ-
ных и инвестиционных товаров; стимулирование 
установления долгосрочных кооперационных свя-
зей отечественных предприятий с МНК на основе 
аутсорсинга знаний; стимулирование развития 
стратегических партнерств и создания альянсов 
как формы реализации инновационных проектов; 
развитие вертикальных связей между организа-
циями с иностранными инвестициями и отечест-
венными предприятиями; стимулирование разме-
щения в республике исследовательских, инжини-
ринговых, управленческих подразделений круп-
ных высокотехнологичных корпораций .

В настоящее время в ЕАЭС уже ведется работа, 
направленная на разработку и внедрение в про-
изводство совместных инновационных продук-
тов и технологий . Так, в 2016 г . утверждено По-
ложение о формировании и функционировании 
евразийских технологических платформ, которые 
позиционированы как «механизм кооперации за-
интересованных сторон в научно- технической, 
инновационной и производственной сферах» [5] .

Комплекс предложенных приоритетных на-
правлений, мер и инструментов экономической 
политики, направленных на оптимизацию про-
цесса интеграции экономики Республики Беларусь 
в ГПС, позволит повысить результативность про-
цесса привлечения и использования ПИИ в эконо-
мике страны, окажет позитивное влияние на ди-
намику и структуру внешней торговли респуб-
лики, рост конкурентоспособности экспорта и со-
циально- экономическое развитие страны в целом .

Выводы. Проведенное исследование позво-
лило обосновать ряд выводов .

1) Обосновано, что ГПС не только оказывают 
существенное влияние на  тенденции развития 
международной торговли, но и требуют пересмо-
тра позиций по ряду вопросов национальной, ре-
гиональной и международной торговой политики. 
Так, на национальном уровне ГПС вносят следую-
щие коррективы в разработку торговой политики 
стран: а) МНК посредством создания и развития 
ГПС формируют новую систему международных 
экономических отношений, где торговые барь-
еры становятся невыгодными для всех участников 
сети; б) для оптимальной защиты национальных 
интересов протекционизм в национальных грани-
цах становится неэффективным, необходим про-
текционизм ЦДС; в) усиление взаимосвязи и взаи-
мозависимости ПИИ и международной торговли 
обусловливает необходимость комплексного под-

хода к реализации внешнеторговой и инвестици-
онной политик . На региональном уровне развитие 
ГПС требует пересмотра следующих вопросов тор-
говой политики: а) развитие ГПС меняет повестку 
двусторонних и региональных торговых перего-
воров, на которых необходимо учитывать распо-
ложение ЦДС (преимущественно на территории 
стран группировки или за ее пределами); б) раз-
витие РПС делает проведение торговых перегово-
ров между странами в рамках РТС более эффек-
тивными; в) РПС заставляют обратить внимание 
на значимость регионального промышленного со-
трудничества. Развитие ГПС актуализирует фор-
мирование новых подходов и к международной тор-
говой политике: а) в свете развития ГПС возникает 
необходимость пересмотра в долгосрочной пер-
спективе институциональной и правовой струк-
туры ВТО; б) продвижение ряда многосторонних 
соглашений (TFA, TISA, ACTA) вызвано именно ин-
тересами защиты существующих ГПС .

2) Показано, что с учетом сложившихся условий 
интеграция национальной экономики в ГПС МНК 
является важнейшим инструментом формирова-
ния экспортоориентированной модели привлечения 
ПИИ и развития внешней торговли Республики Бе-
ларусь, при наличии долгосрочной национальной 
стратегии интеграции экономики страны в ГПС 
позволит максимизировать выгоды и миними-
зировать риски участия страны в процессах меж-
дународного производства и торговли . Обоснован 
вывод о целесообразности оптимизации процесса 
интеграции экономики республики в ГПС, что преду-
сматривает следующее. Во-первых, изменение типа 
вовлеченности в ГПС за счет: а) активизации ин-
теграции в ГПС через участие продукцией и сти-
мулирования включения в ГПС на более высоких 
стадиях с большим захватом добавленной стоимо-
сти; б) стимулирования изменения структуры им-
портоемкости производства и экспорта в сторону 
роста импорта оборудования и комплектующих . 
Во-вторых, трансформацию формы интеграции 
в ГПС за счет принятия мер, направленных на пе-
реход от интеграции в ГПС через внешнеторговые 
операции с независимыми фирмами к интегра-
ции через ПИИ . В-третьих, активизацию форми-
рования собственных РПС в стратегически выгод-
ных секторах (в том числе высокотехнологичных) .

3) Выделен комплекс направлений и мер эконо-
мической политики, имеющих приоритетное зна-
чение для интеграции экономики Республики Бела-
русь в ГПС МНК: развитие региональной экономи-
ческой интеграции; либерализация внешнеторго-
вого режима в таргетированных для интеграции 
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в ГПС отраслях и сокращение торговых издержек; 
развитие инфраструктуры, прежде всего логисти-
ческой; развитие человеческого капитала; повы-
шение потенциала МСБ как участника ГПС; разви-
тие вертикальных связей МНК с национальными 
компаниями и увеличение уровня локализации 
деятельности МНК преимущественно за счет со-
здания экономических условий для этого; созда-
ние условий развития международной техноло-
гической кооперации и трансфера технологий; 
стимулирование роста национальной добавлен-
ной стоимости в ГПС .
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